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ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СТАРОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

В. В. Лемиш,
ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, Омск,

verlem2004@yandex.ru

В статье с позиций системного подхода анализируются социально-психологические аспекты про-
фессиональной деятельности социальных работников, обслуживающих пожилых людей на дому. В ка-
честве системообразующего фактора данной деятельности рассматривается общение, выступающее как 
механизм активации внутренних ресурсов клиента. На основе анализа теоретических и эмпирических 
исследований показано, что характер и эффективность общения социальных работников с клиентами 
пожилого возраста зависит от ценностного отношения к старости, которое проявляется в социальных 
представлениях. В данном контексте представления о пожилых людях рассматриваются как фактор, 
образующий систему профессионального общения социаль ного работника с клиентом.

В ходе анализа источников формирования представлений о пожилых людях у социальных работ-
ников выявлено, что и в отечественных, и в зарубежных исследованиях фиксируется доминирование 
в общественном сознании негативной коннотации образа старости. Проанализированы содержание про-
фессиональной подготовки социальных работников, а также результаты исследований образа пожилых 
людей в массмедиа (телевидение, пресса, интернет-форумы, кино). Результаты анализа свидетельст-
вуют о том, что эти источники сосредоточены прежде всего на проблемах пожилых людей, обращение 
к их ресурсам эпизодично. Доминирование негативных представлений о пожилых людях соответствует 
дефицитарной модели старения, что противоречит современной научной парадигме, рассматривающей 
данный период через призму разви тия, т. е. девидентной модели старения.

Намечена перспектива дальнейших эмпирических исследований, направленных на уточнение со-
держания представлений социальных работников о пожилых людях, выявление факторов, влияющих 
на изменение данных представлений.

Ключевые слова: системный подход; ценностное отношение к старости; дефицитарная модель ста-
рения; девидентная модель старения; система представлений; пожилой человек; социальный работник; 
источники формирования представлений о пожилом человеке.
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VALUE ATTITUDE TO OLD AGE AND EFFICIENCY 
OF SOCIAL WORKERS PROFESSIONAL ACTIVITY

V. V. Lemish,
Dostoevsky OmSU, Omsk,

verlem2004@yandex.ru

The article analyzes the socio-psychological aspects of the professional activities of social workers ser-
ving the elderly at home from the standpoint of a systematic approach. Communication, acting as a me chanism 
for activating the client’s internal resources, is considered as a system-forming factor of this activity. Based 
on the analysis of theoretical and empirical studies, it is shown that the nature and effectiveness of communi-
cation between social workers and elderly clients depends on the value attitude to old age, which is manifested 
in social representations. In this context, the ideas about the elderly are consi dered as a system-forming factor 
in the system of professional communication between a social worker and a client. 

During the analysis of the sources of the ideas formation about the elderly among social workers, it was re-
vealed that both domestic and foreign studies determine the dominance of the negative connotation of the ima ge 
of old age in the public consciousness. The content of social workers professio nal training, as well as the results 
of studies of the elderly image in the mass media (television, press, Internet forums, cinema) are analyzed. 
The results of the analysis indicate that these sources are focused primarily on the older people problems, the ac-
cess to their resources is sporadic. The dominance of nega tive ideas about the elderly corresponds to the deficit 
model of aging, which contradicts the modern scien tific paradigm that considers this period through the dyna-
mics of development, i.e. the deviant model of aging. 

The prospect of further empirical studies aimed at clarifying the content of social workers’ perceptions 
of the elderly, identifying factors influencing the change in these perceptions is outlined.

Keywords: system approach; value attitude to old age; deficit model of aging; deviant model of aging; 
system of representations; elderly person; social worker; sources of formation of ideas about an elderly person.
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Введение

Современная демографическая си-
туа ция, характеризующаяся уве-
ли че нием доли пожилых людей 

в об ществе, оказала существенное влияние 
на социальную политику в отношении этой 
категории граждан. В разработанной прави-
тельством Стратегии действий в интересах 
граждан старшего поколения в Российской 
Федерации до 2025 года сформулированы 
следующие цели: «улучшить качество жизни 
граждан старшего поколения в зависимости 
от их индивидуальной нуждаемости и по-
требностей; обеспечить более эффективное 

использование их потенциала и участие в жизни 
общества»1.

Реализация поставленных целей напря-
мую касается специалистов помогающих 
про фессий, и прежде всего социальных ра-
ботников, которые ежедневно контактируют 
с пожилыми людьми. В частности, остро стоит 
проблема изменения самих основ данной про-
фессиональной деятельности, ее методологии, 

1    Стратегия действий в интересах граждан стар-
шего поколения в Российской Федерации 
до 2025 года [Электронный ресурс]. URL: https://
rosmintrud.ru/docs/government/173 (дата обраще-
ния: 25.02.2023).
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а именно проблема перехода от дефицитарной 
модели старения к девидентной [31: с. 17–25]. 

Девидентная модель предполагает созда-
ние таких условий, при которых «клиент 
из объек та трансформировался в субъект со-
циальной деятельности, получил возможность 
самостоятельно справляться с жизненными 
трудностями, причем как своими, так и своего 
социального окружения» [9: с. 105]. Как по-
казывает мировой опыт, именно поддержка 
активности и независимости способст вует раз-
витию субъектности пожилых людей, их само-
реализации [10]. Иначе говоря, в основе деви-
дентной модели лежит ценностное отношение 
к старости. При опоре на дефицитарную мо-
дель старения социальное обслуживание ог-
раничивается материальной и бытовой помо-
щью, что может, напротив, способствовать 
поощрению иждивенческой позиции пожи лых 
людей.

Социальные работники играют особую 
роль в создании условий для активизации 
потенциала пожилого человека, преодоления 
его социальной изоляции [26]. При этом меха-
низмом активации внутренних ресурсов клиен-
та выступает общение, а именно его социаль-
но-психологические аспекты [27]. 

Общение как системообразующий фактор 
профессиональной деятельности 

социального работника

Социальная работа как вид профессио-
нальной деятельности относится к классу 
социономических профессий, основанных 
на общении типа «человек – человек», являю-
щемся одним из существенных факторов, 
определяющих ее эффективность. В основе 
любой технологии, применяемой в социаль-
ной работе, лежит не что иное, как общение. 
«Умение общаться становится показателем 
профессио нализма со циального работника, 
его компетентности, от него во многом зави-
сит результат труда» [3: с. 52]. 

В контексте системного подхода [30: 
с. 66–73] именно общение является систе-
мооб ра зующим компонентом профессио-
нальной дея тельности социального работника. 
При этом оно является не только компонентом 

профес сиональной деятельности, но и само 
представляет систему.

Важным аспектом эффективного взаимо-
действия социального работника со старею-
щими клиентами является индивидуальный 
подход. Для его реализации на практике со-
циальный работник должен дифференциро-
вать индивидуальные и личностные качества 
клиента; видеть не только физические ограни-
чения, но и внутренние ресурсы последнего, 
а также учитывать образ жизни и ценности об-
служиваемого клиента [39]. Иначе говоря, ин-
дивидуальный подход требует от социаль ного 
работника отказаться от достаточно рас прост-
раненного и устоявшегося представления, 
«что все клиенты одинаковы. Разница лишь 
в характере, степени немощности и в предо-
ставлении им необходимых услуг» [4: с. 112]. 

Реализации индивидуального подхода спо-
собствует установлению субъектных взаимо-
отношений в процессе профессионального 
общения. Именно субъектные взаимоотно-
шения позволяют сделать пожилых клиентов 
«соучаст никами, а не просто присутствующи-
ми» [12: с. 58], что способствует активизации 
их внутренних ресурсов. При этом следует 
подчеркнуть, что коммуникативная стратегия 
партнерства определяется социальным ра-
бот ником, именно от него во многом зависит 
формат общения [13]. 

В качестве инструментария, который по-
могает воспринимать пожилого клиента как 
субъек та и выстраивать доверительные отно-
шения, рассматривают диалогическую фор-
му общения [27]. Ее реализация предъяв ляет 
особые требования к коммуникативным ком-
петенциям и личностным качествам социаль-
ного работника [29]. Данный аспект является 
предметом целого ряда исследований. Авторы 
вы деляют достаточно широкий спектр ком-
муникативных качеств, необходимых для эф-
фективной профессиональной дея тельности 
при работе с пожилыми людьми: эмпатию, реф-
лексию, толерантность, доброжелательность, 
высокий социальный интеллект, релевант-
ность, лабильность, этикетную грамотность, 
аттрактивность, самообладание, сдержанность, 
стрессо устойчивость [12; 21; 29]. 

Недостаточная развитость коммуника-
тив ных качеств негативно влияет не только 
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на эффективность профессионального обще ния, 
уве личивая риск возникновения конф ликтов, 
но и является одним из факторов эмоциональ-
ного выгорания самих социальных работников. 
Как показывают исследования Е. С. Асмако-
вец [1] у подавляющего большинст ва социаль-
ных работников, обслуживающих пожилых 
людей на дому (92,68 %) при взаимодействии 
с клиентами возникает стресс. 

Высокую конфликтогенность данного на-
правления социальной работы отмечают мно-
гие авторы. Так, в исследовании М. В. Вдови-
ной выявлено, что большинство социальных 
работников, обслуживающих пожилых людей 
на дому, испытывают трудности в общении 
со своими клиентами и имели с ними кон-
фликты, «при этом, в основном, они не счи-
тают себя виноватыми в конфликте. Только 
17 % социальных работников согласны с тем, 
что совершили ошибку» [7: с. 26].

Сложность профессионального общения 
состоит в том, что оно включает исполнение 
как социальных, так и личностных ролей 
и для достижения эффективного результата 
необходимо найти баланс между этими ро-
лями [22]. Анализ коммуникативных особен-
ностей деятельности социальных работников 
позволил Л. Т. Эскерхановой и А. А. Абдуеву 
прийти к выводу, что высокий профессио-
нализм социального работника отражается 
не столько во владении им теоретико-мето-
дологическими основами профессии, сколько 
в умении грамотно общаться и располагать 
к себе людей [34: с. 318].

Данный вывод косвенно подтвержден 
в эмпирическом исследовании Н. А. Голубе-
вой [8], в котором показано, что успешность 
профессиональной деятельности социальных 
работ ников, обслуживающих пожилых людей 
на дому, коррелирует с доброжелательностью, 
умением построить отношения с клиентом. 
Однако это возможно лишь при условии, что 
социальный работник видит ресурсы тех, кому 
он оказывает поддержку. Иначе говоря, эффек-
тивность деятельности социальных работни-
ков в процессе взаимодействия с пожилыми 
людьми напрямую зависит от их ценностного 
отношения к старости.

При всей важности коммуникативных ка-
честв социального работника определяющим 

фактором, влияющим на эффективность со-
циальной работы с пожилыми людьми, являет-
ся ценностное отношение к старости [37], что 
может рассматриваться как своего рода по-
казатель профессиональной пригодности спе-
циалиста, навыков его профессионального 
само воспитания [14: с. 38; 15: с. 154]. Именно 
такое отношение позволяет социальному ра-
ботнику осуществлять профессиональную дея-
тельность «на основе равноправных субъект-
ных позиций всех его участников» [2: с. 115].

Ценностное отношение к пожилым людям 
рассматривается и как один из критериев го-
товности будущих специалистов к социальной 
работе с этой категорией клиентов [5]. Прояв-
ляется ценностное отношение к старости в со-
циальных представлениях [33]. Негативные 
представления о старых людях являются су-
щественным барьером для выбора студентами 
данного направления социальной работы [41], 
более того, отрицательно влияют на их готов-
ность оказывать в будущем эмоциональную 
и инструментальную поддержку не только 
пожилым клиентам, но и члену своей семьи 
с хроническим заболеванием [40]. 

Таким образом, общение является систе-
мообразующим фактором профессиональ-
ной дея тельности социальных работников, 
обслуживающих пожилых людей на дому, 
опре деляющим ее эффективность. При этом 
на первый план выступает социально-пси-
хологический аспект общения, связанный 
с ценностным отно шением к старости, кото-
рое прояв ляется в социаль ных представле- 
ниях.

Проявление ценностного отношения 
к старости в представлениях о пожилых 
людях как элемент профессионального 

общения социальных работников

Ценностное отношение к старости прояв-
ляется в социальных представлениях2, кото-
рые являются социокультурным феноменом, 
осо бой формой коллективного знания, вклю-
чающей в себя одновременно и научные, 

2    Понятие, введенное в психологию С. Московичи 
[24; 25].
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и обыденные знания. Эти виды знаний тесно 
взаимосвязаны и практически неразделимы: 
«научные представления ежедневно и спон-
танно становятся представлениями здравого 
смысла, а последние превращаются в научные 
и автономные» [25: с. 7]. 

Социальные представления усваиваются 
отдельным индивидом и становятся призмой, 
через которую он воспринимает мир, влияя 
на его поведение. Интериоризация социаль-
ных представлений осуществляется с ранне-
го детства, без их критического осмысления. 
Освоение собственно научных знаний проис-
ходит позже, и они могут вступать в проти-
воречие с ранее усвоенными социальными 
представлениями. Это противоречие нередко 
решается в пользу последних: «большинство 
людей склонны предпочитать идеи расхожие 
идеям научным, делать обманчивые сопо-
ставления, некорректируемые объективны-
ми данными. ˂…˃ Даже если опыт говорит 
им: это ложно, а рассудок — это абсурдно» 
[24: с. 3–4]. 

Представления о старости являются осно-
вой для коммуникации, которая определяет 
вектор взаимодействия социального работ-
ника с клиентом. Исследования представле-
ний со циальных работников, обслуживающих 
пожилых людей на дому, показывают, что 
эти представления хотя и носят амбивалент-
ный характер, но негативные характеристики 
в них преобладают [23]. Данный феномен ус-
тановлен не только в оте чественных, но и в за-
ру бежных исследованиях [38]. Негатив- 
ный образ старости является существенным 
барье ром для эффективной профессиональ-
ной деятельности социальных работников, 
обслуживаю щих пожилых людей на дому, по-
скольку препятствует их ориентации на реа-
лизацию потенциала клиентов пожилого воз-
раста. Возникает вопрос: почему, несмотря 
на профес сиональную подготовку, социаль-
ные работники не склонны видеть в своих 
клиен тах некий потенциал? Каковы источни-
ки формирования представлений о пожилых 
людях?

Анализ ФГОС среднего профессиональ-
ного образования по специальности 39.02.01. 
Социальная работа, утвержденного прика-
зом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 26 августа 2022 г. № 7733, по-
казал, что он включает семь профессиональ-
ных компетенций. При этом, с одной стороны, 
в каждой из них упоминаются лица пожило-
го возраста как объект социальной работы, 
что свидетельствует об актуальности данного 
направ ления профессиональной деятельно-
сти социальных работников. Однако, с другой 
сто роны, только в одной компетенции (ПК-1) 
определена необходимость выявлять не только 
проблемы, но и потенциал пожилых людей. 
Даже в компетенции, связанной с профилакти-
ческой деятельностью со циального работника 
(ПК-5), возможности пожилых людей не упо-
минаются: «Проводить мероприятия по про-
филактике возникновения обстоятельств, 
ухуд шающих или способных ухудшить усло-
вия жизнедеятельности лиц пожилого возрас-
та… находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции и/или в социально опасном положении»4. 

Таким образом, несмотря на большое вни-
мание к пожилым людям как объекту социаль-
ной работы, в основе современной про фес сио-
нальной подготовки социальных работников 
лежит фактически дефицитарная модель старе-
ния, не предполагающая ценностного отноше-
ния к старости. 

Та же тенденция выявлена С. В. Ионовой 
и Ю. Ма и при анализе официально-деловых 
текстов. Исследователями выделены три до-
минирующие темы, фигурирующие в них, 
«которые реализуются в подтемах: смерть 
(смертность, причины гибели), болезнь (ме-
дицинские термины, в том числе названия бо-
лезней, лекарств и медицинских технологий), 
несостоятельность (низкая пенсия, крайняя 
экономия, собирать милостыню)» [16: с. 50].

Как отмечалось выше, социальные пред-
ставления включают в себя одновременно 
и научные, и обыденные знания. При дефици-
те современных научных знаний в профессио-
нальной подготовке социальных работников 

3    Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образова-
ния по специальности 39.02.01. Социальная работа 
[Электронный ресурс] // КлассИнформ.ру: спра-
вочник кодов общероссийских классификаторов. 
URL: https://classinform.ru/fgos/39.02.01-sotcialnaia-
rabota.htm (дата обращения: 21.06.2023).

4    Там же.
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особое значение приобретают обыденные 
знания, которые начинают играть фактически 
ведущую роль, определяя ценностное отноше-
ние к пожилым клиентам. 

Большое влияние на формирование со-
циальных представлений о пожилом человеке 
оказывают массмедиа (телевидение, пресса, 
кино, интернет-ресурсы, реклама и пр.). Как от-
мечает О. В. Юртайкина, «создаваемый средст-
вами массовой информации образ старшего 
поколения является своеобразной моделью 
восприя тия его обществом» [35: с. 116].

Телевидение по-прежнему один из ос-
новных источников формирования представ-
лений о социальной реальности, частью ко-
торой являются пожилые люди. «Владение 
телевизором и продолжительность просмотра 
находятся на высоком уровне во всем мире 
по сравнению с новыми средствами массо-
вой информации» [36: с. 163]. Телевидение 
формирует ценности у своей аудитории, за-
дает образцы способов взаимодействия между 
людьми. В исследованиях установлено, что 
представление о старости в телевизионных 
программах носит амбивалентный характер: 
это образы, которые порождают, с одной сто-
роны, дискриминационное отношение к стар-
шему поколению, с другой — позитивное, 
уважительное [36].

Неотъемлемой частью содержания теле-
визионной продукции является реклама. 
В послед нее время пожилые люди все чаще 
в ней фигурируют. Это, как правило, реклама 
медицинских препаратов и банковских продук-
тов. Как отмечает Я. В. Евсеева, «при этом по-
жилым людям в рекламе чаще всего придают-
ся черты молодых. Пожилые в связи с этим 
выполняют действия, традиционно ассоции-
руемые с более молодыми людьми, а именно 
следуют модным тенденциям, активно занима-
ются спортом» [11: с. 142]. Подобная оптими-
стическая трактовка образа старости, с одной 
стороны, может способствовать формирова-
нию позитивного представления о пожилых 
людях, с другой — вызывать обратный эффект, 
поскольку вступает в явное проти во речие 
с традиционным образом старос ти и выгля-
дит нереалистично.

Кроме того, в рекламе медицинских препа-
ратов высокого качества жизни пожилые люди 

достигают не благодаря собственной активно-
сти и реализации своего потенциала, а в резуль-
тате применения лекарственных средств.

В рекламах косметических средств ста-
ростью и вовсе пугают: проявления старения 
во внешности (появление морщин) представ-
ляется как нечто ужасное, трагичное, способное 
понизить самооценку и качество жизни в це-
лом. Следует отметить особую роль рекламы, 
поскольку именно она появляется на экране 
очень часто и практически на всех каналах 
и, соответственно, оказывает существенное 
влия ние на формирование представлений 
о пожи лых людях.

Таким образом, телевидение трансли рует 
амбивалентный образ старости, однако в целом 
доминирует негативная коннотация, которая 
не способствует формированию ценностного 
отношения к старости.

Анализ исследований образа пожилого че-
ловека в российской прессе показывает, что 
публикации, посвященные пожилым людям, 
достаточно редки. По данным Ж. В. Петровой, 
они составляют лишь 2,5–3 %, что явно недо-
статочно, учитывая современную демографи-
ческую ситуацию [28].

При этом в большинстве публикаций «по-
жилые представляются как брошенные, всеми 
забытые и рассчитывающие лишь сами на себя 
одинокие люди» [28: с. 276], нуждающиеся 
«в приоритетной поддержке и заботе со сто-
роны общества» [16: с. 47]. Усугубляет нега-
тивную коннотацию образа пожилого челове-
ка лексика, связанная «со значениями смерти, 
болез ни и бедности» [16: с. 48].

Лишь в некоторых публикациях пред-
ставлены позитивные образы старости. Как 
правило, в них идет речь о людях творческих 
профессий, добившихся успеха, самостоя-
тельных, самореализовавшихся [28: с. 277]. 
В целом среди положительных черт пожилого 
человека чаще всего упоминаются характери-
стики когнитивной сферы: мудрость, рассуди-
тельность, опыт. Вместе с тем в публикациях 
присутствует и негативный контекст, подчер-
кивающий умственную деградацию предста-
вителей старшего поколения [16].

Итак, в образе пожилого человека, пред-
ставленного в российских СМИ, домини руют 
негативные характеристики, вызывающие 
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в лучшем случае сострадание и жалость, в худ-
шем — пренебрежение, способствуя стиг ма-
тизации старости и проявлениям эйджиз ма 
к людям старшего поколения.

Следует отметить, что аналогичная си-
туация выявлена и в отечественной прессе, 
ориентированной на самих пожилых людей. 
В сравнительном психолингвистическом иссле-
довании англоязычной и российской прессы, 
выявлено, что при сходстве тем, которые в них 
освещаются (проблемы здоровья и долголе-
тия, физической привлекательности, проведе-
ния досуга, социальные проблемы общества, 
вопро сы политики, юридические и финансовые 
вопросы, бытовые полезные советы), сущест-
вуют значительные различия в модальности, 
тональности подачи материала журналиста-
ми. Например, тема политики и социальных 
проблем общества представлена достаточно 
широко и в англоязычной, и в российской прес-
се. Однако если «в англоязычной прессе пожи-
лой человек выступает как активный участник 
социальных и политических реформ, успешно 
отстаивающий свои интересы» [35: с. 118], 
то в отечественной — как жертва социальных 
проблем, существующих в государстве. Подоб-
ные различия обнаружены по всем вышепере-
численным темам. Доминирование негативного 
образа старости способствует самостигматиза-
ции пожилых людей. 

Обыденные представления о пожилом че-
ловеке отражаются в сетевой электронной ком-
муникации. Анализ интернет-форумов также 
свидетельствует о преобладании негативных 
характеристик в образе пожилого человека 
[16: с. 50].

На формирование образа пожилого чело-
века оказывает влияние кинематограф. «В ус-
ловиях медиатизации современного общества 
кино продолжает занимать одно из ведущих 
мест в досуге, оставаясь при этом влиятель-
ным массмедиа, воздействующим на картину 
мира, ценности, мотивы, стереотипы, поведе-
ние зрителей и др.» [20: с. 178].

Отечественные исследователи отмечают, 
что для российского кино характерен образ 
убогой старости [32: с. 99]. Доминирующий 
акцент на негативных аспектах пожилого воз-
раста не способствует формированию в общест-
венном сознании позитивных представлений 

о последнем этапе жизни. И, более того, это 
приводит к тому, что «сами пожилые люди вос-
принимают старость как дефект, который ли-
шает их того запаса потенциала для собствен-
ной реализации, которым они обладают» [32: 
с. 99]. В результате существует большая вероят-
ность, что после выхода на пенсию пожилой 
человек займет пассивную позицию, откажется 
от активных действий, направленных на само-
реализацию, и в конечном итоге старение будет 
осуществляться по дезадаптивному сценарию, 
подтверждая тем самым устоявшиеся негатив-
ные представления о старости.

Анализ зарубежных фильмов, осуществ-
ленный Я. В. Евсеевой, позволил выявить как 
традиционные, так и новые тенденции в образе 
пожилого человека. К традиционным характери-
стикам отнесены старение организма, пенсион-
ный статус, который ассоциируется с меньшей 
общественной значимостью. К новым тенден-
циям — физическая и социальная активность, 
в том числе в виде продления профессиональ-
ной деятельности; вступление в новые брачные 
и сексуальных отношения; «выход на новый уро-
вень потребления, стремление к интересному 
отдыху — это путе шествия, клубы по интересам, 
желание достичь того, чего люди не могли позво-
лить себе ранее» [11: с. 152].

Следует отметить, что формирование по-
зитивного образа старости в общественном 
сознании — процесс длительный. Сформиро-
вавшиеся негативные представления являются 
достаточно устойчивыми. Так, в исследовании 
Т. А. Кубрак и Т. А. Гребенщиковой [20], в ко-
тором сравнивались представления молоде-
жи о пожилых людях до и после просмотра 
фильма, демонстрирующего позитивный об-
раз старости, было выявлено, что сразу после 
просмотра фильма образ пожилого человека 
не изменился в положительную сторону (как 
предполагалось). Более того, по целому ряду 
позиций на статистически значимом уровне 
он изменился в худшую сторону. Через две не-
дели оценки качеств пожилых людей верну-
лись к исходному уровню.

Таким образом, на макросоциальном уров-
не транслируется преимущественно негатив-
ный образ старости, что не может не сказаться 
на формировании представлений о пожилых 
людях у социальных работников. Изменение 
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сложившейся ситуации возможно лишь при це-
ле направленной и системной госу дарственной 
политике по формированию ценност ного отно-
шения к старости в общест ве.

Важным источником формирования со-
циальных представлений являются непос-
редст венные коммуникативные контакты [6]. 
Социальные работники имеют дело с клиен-
тами, у которых есть проблемы со здоровьем, 
ограничивающие их самостоятельность и не-
зависимость; психологические проблемы, 
затрудняющие коммуникацию. Кроме того, 
нередко у них отсутствует опыт позитивно-
го общения со старшим поколением вне про-
фессиональной деятельности. В результате 
возникает серьезная опасность укрепления 
негативных стереотипов старости, сущест-
вующих в обществе, что увеличивает риск 
«видеть всех пожилых в одинаковом свете — 
как инвалидов, беспомощных, имеющих много 
проблем» [19: с. 212]. 

Таким образом, и непосредственные ком-
муникативные контакты с клиентами пожи-
лого возраста могут усугублять представле-
ния социальных работников о старости как 
о перио де исключительно деградации, стано-
вясь существенным барьером для создания ус-
ловий, способствующих развитию потенциала 
пожилых людей.

Как показывают исследования, именно 
ге ронтостереотипы оказывают существенное 
влия ние как на социальных работников [17], 
так и на самих пожилых людей [18]. Данный 
феномен установлен не только в отечест вен-
ных, но и в зарубежных исследованиях [38]. 
Негативные представления в отношении осо-
бенностей стареющих людей влияют и на стиль 
общения с лицами пожилого возраста: с ними 
разговаривают как с малыми детьми, тем са-
мым способствуя тому, что пожилые люди 
ощущают собственную беспомощность. 

Несмотря на важность роли представлений 
социальных работников о пожилых людях в про-
фессиональной деятельности, иссле дования 
данного аспекта единичны, есть необходимость 
более детального их изу чения. Это касается 
и уточнения содержания представлений, и фак-
торов, влияющих на их изменение, например 
таких, как возраст социаль ных работников, стаж 
профессиональной деятельности. Эти научные 

знания могут быть использованы при профес-
сиональной подготовке социальных работни-
ков, которая явно нуждается в корректировке.

Выводы

1. Социальная работа с пожилыми людь-
ми — одно из востребованных направлений 
современной практики, что обусловлено демо-
графическими изменениями — значительным 
увеличением доли старшего поколения в струк-
туре общества. В связи с этим остро стоит 
проблема изменения самих основ данной про-
фессиональной деятельности, ее методологии, 
а именно проблема перехода от дефицитарной 
модели старения к девидентной. Девидентная 
модель, в отличие от дефицитарной, предпо-
лагает учет не только проблем, но и потенциа-
ла пожилых людей и основана на ценностном 
отно шении старости.

2. Реализация девидентной модели в рам-
ках профессиональной деятельности предпо-
лагает, во-первых, учет индивидуальных осо-
бенностей, поскольку возможности пожилых 
людей могут существенно отличаться; во-вто-
рых, требует субъектного взаимо действия 
с клиен тами: именно субъектное взаимодейст-
вие способст вует активизации внутреннего 
потенциала пожилых людей. Стратегия парт-
нерства опреде ляется социальным работ ником, 
именно от него во многом зависит формат 
обще ния.

3. В контексте системного подхода систе-
мообразующим компонентом профессиональ-
ной деятельности социального работника яв-
ляется общение, поскольку именно общение 
лежит в основе любой технологии, применяе-
мой в социальной работе. Соответственно, со-
циальная работа с пожилыми людьми предъяв-
ляет особые требования к коммуникативным 
качествам социального работника. Вместе 
с тем при всей важности коммуникативных 
качеств определяющим фактором, влияющим 
на эффективность социальной работы с пожи-
лыми людьми, является ценностное отношение 
к старости, которое проявляется в социальных 
представлениях. Иначе говоря, представле-
ния о пожилых людях выступают в качестве 
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фактора, образующего систему профессио-
нального общения социального работника 
с клиен том.

4. На формирование представлений со-
циальных работников о пожилых людях влияют 
три группы факторов, которые можно рассмат-
ривать и как своеобразные этапы формирования 
этих представлений: социальные представления 
о старости, существующие в обществе, ин-
териоризация которых происходит с раннего 
детства; научные знания, формируемые в про-
цессе профессионального образования; не-
посредственные контакты, осуществляемые 
в процессе профессиональной деятельности.

5. Исследование показало, что на всех 
этих этапах существуют риски, которые не спо-
собствуют формированию ценностного отно-
шения к старости:

– на макросоциальном уровне трансли-
руется преимущественно негативный образ 
старости. В фокусе внимания СМИ (в том 
числе ориентированных на самих пожилых 
людей), интернет-форумов, кино находятся 
прежде всего проблемы пожилых людей. Тема 
потенциальных возможностей старшего поко-
ления освещается лишь эпизодически. Наро-
чито позитивный, далекий от реальности об-
раз пожилых людей в рекламе вызывает скорее 
скепсис;

− при профессиональной подготовке 
также основной акцент делается не на ре-
сурсах, а на проблемах данной возрастной 

группы. Официально-деловые тексты отра-
жают общую негативную коннотацию образа 
старос ти;

− непосредственные контакты с пожи-
лыми клиентами, одинокими, физически 
не мощными, оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации, несут в себе риски закреп-
ления негативных представлений о пожилых 
людях. 

Заключение

Таким образом, несмотря на то что в совре-
менной науке активно разрабатывается деви-
дентная модель старения, в основе которой 
лежит ценностное отношение к старости, в об-
щественном и даже профессиональном созна-
нии по-прежнему доминирует дефицитарная 
модель, что не может не сказываться негативно 
на эффективности профессиональной деятель-
ности социальных работников. 

Необходимо более детальное, углублен-
ное изучение структуры и содержания пред-
ставлений о пожилых людях у социальных 
работников, а также механизмов трансфор-
мации этих представлений, что позволит 
уже на этапе профессиональной подготовки 
целенаправленно формировать компетен-
ции, ориентированные не только на решение 
проблем, но и на развитие потенциала пожи-
лых людей.
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Вопросы профессионального самоопределения, качественного образования и последующего тру-
доустройства являются наиболее значимыми для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в период определения 
их жизненной и профессиональной траекторий. Профдиагностика и профконсультирование обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ имеют свою специфику и должны учитывать доступность профессии и условия 
труда, личный интерес и собственные возможности, востребованность и перспективы трудоустройства. 
Серьезной проблемой для лиц с инвалидностью и ОВЗ в период профессионального выбора является 
наличие противоречий между собственными интересами и возможностями их реализации.

Настоящая статья посвящена системному анализу индивидуальных профессиональных траекторий 
развития обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с ориентацией 
на субъективную оценку собственных возможностей. В исследовании приняли участие 290 респонден-
тов, обучающихся по программам среднего и среднего профессионального образования. Для проведения 
анализа индивидуальной профессиональной траектории развития обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
использовалась методика экспресс-диагностики профессиональных склонностей «Ориентир», разра-
ботанная для специалистов учреждений образования и службы занятости, занимающихся вопросами 
профориентации. 

В результате проведенного анализа установлено, что обучающимся с инвалидностью и ОВЗ 
по програм мам среднего образования необходима помощь специалистов при выборе индивидуальной 
профессиональной траектории развития. Состояние здоровья, степень нарушений и расстройств функ-
ций организма значимо влияет на выбор и возможности профессиональной деятельности молодежи. 
Тенденции профессиональных предпочтений девушек и юношей, обучающихся по программам среднего 
образования, при выборе предмета и характера труда остаются неизменными и при обучении по програм-
мам среднего профессионального образования.
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The issues of professional self-determination, quality education and subsequent employment are the most 
significant for disabled children and children with HIA during the period of determining their life and professio-
nal trajectory. Professional diagnostics and counseling of students with disabilities and HIA have their own spe-
cifics and should take into account the availability of the professions and working conditions, personal interests 
and their own opportunities, demand and employment prospects. A serious problem for people with disabilities 
and HIA during the period of professional choice is the presence of contradictions between their own interests 
and the possibilities of their realization.

This article is devoted to the systematic analysis of individual professional development trajectories of disa-
bilities and HIA students with a focus on the subjective assessment of their own capabilities. The study involved 
290 respondents enrolled in secondary and secondary vocational education programs. To analyze the individual 
professional development trajectory of students with disabilities and HIA, the express diagnostics method 
of professional inclinations “Landmark”, developed for specialists of educational institutions and employment 
services dealing with career guidance  was used. 

As a result of the analysis, it was discovered that students with disabilities and HIA in secondary educa-
tion programs need specialists help in choosing an individual professional development trajectory. The state 
of health, the degree of disorders of body functions significantly affects the choice and opportunities for profes-
sional activity of young people. The trends of professional preferences of girls and boys enrolled in secondary 
education programs do not change when choosing the subject and work in secondary vocational education 
programs. 
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Введение

Профессиональное самоопределе-
ние лиц с ограниченными воз мож-
ностями здоровья (ОВЗ), а также 

детей-инвалидов является одной из важней-
ших задач современного образовательного 
пространства. А. В. Герасимов и И. Л. Литви-
ненко в своих публикациях делают акцент 
на необходимости создания специальных уп-
равляемых условий для реализации эффек-
тивной профориентационной работы с такими 
детьми [2]. К настоящему времени накоплен 
колоссальный опыт работы с организациями 
среднего, средне-профессионального инклю-
зивного образования, реабилитационными цен-
трами и общественными организациями инва-
лидов и семей с детьми инвалидами с целью 
обеспечения преемственности всех уровней 
образования [4–6].

В отечественных исследованиях профес-
сиональное самоопределение как часть жиз-
ненного самоопределения рассматривается 
в рам ках психологии, социологии и профориен-
тации. Системный анализ существующих 
оте чественных и зарубежных практик, вклю-
чающих организационно-методическую и нор-
мативно-правовую документацию по органи-
зации профориентации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов 
в организациях общего образования, позво-
ляет говорить о достаточной степени разра-
ботанности вопросов, касающихся порядка 
профориентации [3; 8]. Несмотря на то что 
профессиональное самоопределение — 

это длительный процесс, сопровождающий че-
ловека всю его жизнь, актуальными являются 
периоды, в которых молодой человек, в том 
числе инвалид, делает свой профес сиональный 
выбор [7; 11]. Этим обусловлены возраст-
ные рамки оказания экстренной профориен-
тационной помощи с использованием научно 
обоснованных надежных и валидных психоло-
гических инстру ментов [12; 15]. 

Профдиагностика и профконсультирова-
ние обучающихся-инвалидов и обучающих-
ся с ОВЗ имеют свою специфику и должны 
учитывать доступность профессии и условия 
труда, личный интерес и собственные воз-
можности, востребованность и перспективы 
трудоустройства [9; 14]. В отечественной 
психологии компоненты оптимального выбо-
ра профессии были рассмотрены Е. А. Кли-
мовым1. Эти компоненты состоят из триады 
«хочу (интерес к профессии) – могу (способ-
ности к освоению профес сии) – надо (необхо-
димые знания и умения в профессиональной 
сфере)».

С. Б. Бондаренко отводит основополагаю-
щую роль при формировании профессио-
нальной траектории обучающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ семье через личный пример 
ее членов, трудовое воспитание и вниматель-
ное изучение склонностей и увлечений самого 
ребенка [1: с. 100]. Развитию профориента-
ционного направления работы в Российской 

1    Климов Е. А. Профориентация и психология // 
Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 1985. 
№ 1. С. 3–6.
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Федерации, по мнению Д. С. Шовкомуд, пре-
пятствуют «неподготовленность кадров 
в области профориентации инвалидов, воз-
можность упущения профориентационной 
технологии как части общей реабилитации, 
патерналистское отношение общества к ли-
цам с инвалидностью и иждивенческий статус 
инва лида» [15: с. 159].

Серьезной проблемой для лиц с инва-
лидностью и ОВЗ в период профессиональ-
ного выбора является наличие противоречий 
между собственными интересами, склонно-
стями и соответствующими возможностями 
и способностями [5; 10]. Осложняется это 
еще и тем, что процесс выявления интересов, 
склонностей и способностей возможен только 
при использовании специального психологи-
ческого инструментария с последующим соот-
несением полученных результатов с требо-
ваниями профессий. 

Методы исследования

В целях проведения анализа индиви дуаль-
ной профессиональной траектории развития 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ ис-
пользовалась методика экспресс-диагности-
ки профессиональных склонностей «Ориен-
тир» И. Л. Соломина2. Методика направлена 
на выяв ление индивидуальных профессиональ-
ных склонностей респондентов и их согласо-
вание с возможностями профессионального 
обучения с учетом особенностей рынка труда 
в современных российских условиях. 

Цель настоящего исследования — проана-
лизировать индивидуальные профессиональные 
траектории развития обучающихся с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями здо-
ровья с ориентацией на субъективную оценку 
собственных возможностей.

Для реализации цели исследования было 
опрошено 290 респондентов (см. табл. 1).

Опрос проводился на базе Липецкого го-
сударственного технического университета, 

2    Каптерев А. И. Профориентация старшекласс-
ников: современные проблемы теории и прак-
тики: монография. Saarbrucken, Deutschland: 
Lambert Academic Publishing, 2014. С. 70–71.

Центра образования, реабилитации и оздоров-
ления г. Липецка, специальной (коррекцион ной) 
общеобразовательной школы-интерна та № 31 
г. Москвы, реабилитационно-образовательного 
центра № 76 г. Москвы, технологического кол-
леджа № 21 г. Москвы. Кроме того, нами были 
опрошены участники различных молодежных 
форумов.

Результаты исследования

Результаты исследования представлены 
в виде медианы, 25–75 квартилей Md (Q1–Q3), 
значимы при p ≤ 0,05. Как показывают данные 
проведенного исследования, обучающиеся 
с инвалидностью и ОВЗ нацелены на про-
фессии типа «человек – природа» и «чело-
век – человек» с творческим и исполни-
тельским характером труда, что выражается 
в проявлении интереса к этим профессиям 
(табл. 2). Обследуемые заявляют о своей го-
товности осуществлять трудовую деятельность 
как с высокой регламентацией определенной 
после довательности действий и осуществле-
нием внешнего контроля ее эффективности, 
так и с большей собственной ответственностью 
за конечный результат.

С учетом состояния своего здоровья обу-
чающиеся с инвалидностью и ОВЗ считают 
себя способными к освоению профессий типа 
«человек – человек», «человек – знаковая си-
стема» и «человек – техника». При проведении 
статистического анализа результатов установ-
лено, что обучающиеся демонстрируют несоот-
ветствие в оценке собственных желаний и по-
тенций при планировании индивидуальной 
профессиональной траектории развития.

В таблице 3 приведены результаты иссле-
дования профессионального самоопределения 
девушек и юношей с инвалидностью и ОВЗ.

Девушки хотят заниматься профессиями 
типа «человек – человек» исполнительско-
го класса (медсестра, продавец, социальный 
работник и др.), могут претендовать на про-
фессии типа «человек – человек» творческого 
класса (менеджер, референт, учитель и др.). 
Юноши хотят и могут работать в профессиях 
типа «человек – техника», «человек – человек», 
«чело век – знаковая система» исполнительского 
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Таблица 1
Характеристика участников опроса (n = 290)

Количество 
от общего 

числа 
участников 

(%, n)

Возраст

I группа 
инвалид-

ности 
(%, n)

II группа 
инвалид-

ности 
(%, n)

III группа 
инвалид-

ности 
(%, n)

ОВЗ 
(%, n)

Инвалиды 
с детства 

(%, n)

Девушки 
(%, n)

Обучающиеся 
по программе 
среднего 
образования

60,3 
(n = 175) 18,32 ± 3,3 10,9 

(n = 19)
11,45 

(n = 19)
9,7 

(n = 17)
16,0 

(n = 28)
52,0 

(n = 91)
59,4 

(n = 104)

Обучающиеся 
по программе 
среднего 
специального 
образования

39,7 
(n = 115) 22,85 ± 5,22 11,3 

(n = 13)
17,4 

(n = 20)
47,0 

(n = 54)
11,3 

(n = 13)
13,0 

(n = 15)
51,3 

(n = 59)

Таблица 2
Классы профессий, выбираемые обучающимися с инвалидностью и ОВЗ 

по программе среднего профессионального образования

Шкала «Хочу», 
Md (Q1–Q3)

«Могу», 
Md (Q1–Q3)

«Человек – человек»* 7,00 (5,00–9,00) 9,00 (7,00–12,00)
«Человек – техника»* 4,00 (2,00–8,00) 6,00 (3,00–10,00)
«Человек – знаковая система»* 6,00 (3,00–9,00) 7,00 (5,00–10,00)
«Человек – художественный образ» 6,00 (2,00–8,00) 5,00 (3,00–7,00)
«Человек – природа»* 9,00 (7,00–10,00) 3,00 (1,00–7,00)
Исполнительский (алгоритмический) класс 9,00 (6,00–11,00) 8,00 (5,00–10,00)
Творческий (эвристический) класс 9,00 (7,00–12,00) 9,00 (6,00–12,00)

Примечание: * — статистические значимые различия по критерию Манна – Уитни при p ≤ 0,05.

Таблица 3
Классы профессий девушек и юношей, обучающихся 

по программе среднего профессионального образования

Шкала
Девушки Юноши 

«Хочу»,
Md (Q1–Q3)

«Могу»,
Md (Q1–Q3)

«Хочу»,
Md (Q1–Q3)

«Могу»,
Md (Q1–Q3)

«Человек – человек» 7,00
(5,00–9,00)

9,00
(6,00–11,50)

7,00
(4,00–9,00)

9,00
(7,25–12,00)

«Человек – техника» 2,00*
(1,00–5,00)

4,00*
(2,00–6,50)

7,00
(4,00–11,00)

10,00
(7,00–13,00)

«Человек – знаковая система» 4,00*
(3,00–8,00)

6,00*
(4,00–9,00)

7,00
(4,00–10,00)

9,00
(6,25–13,00)

«Человек – художественный образ» 6,00*
(3,00–9,00)

5,00
(3,00–7,00)

4,50
(1,00–7,00)

4,50
(2,25–8,00)

«Человек – природа» 6,00
(2,50–9,00)

3,00
(1,00–7,00)

6,00
(2,00–9,00)

3,00
(1,00–6,75)

Исполнительский (алгоритми чес кий) 
класс

8,00*
(5,00–10,00)

7,00
(5,00–10,00)

10,00
(7,00–11,00)

9,00
(5,25–11,00)

Творческий (эвристический) класс 7,00*
(5,00–10,00)

8,00*
(5,00–11,00)

10,00
(8,00–13,00)

10,00
(7,00–12,00)

Примечание: * — статистически значимые различия по критерию Манна – Уитни при p ≤ 0,05 в группе 
юношей и девушек.
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и творческого класса (машинист, оператор, 
станочник, юрист, инженер, экономист и др.). 
Статистически значимо юноши хотят и могут 
ориентироваться на типы профессий «человек – 
техника», «человек – знаковая система» эвристи-
ческого класса. Девушки значимо более располо-
жены к творческой деятельности, где требуются, 
креативность, развитый художест венный вкус 
и богатое воображение (журналист, модельер, 
актриса, цветовод-декоратор и др.) (см. табл. 3).

Статистически значимо юноши более ра-
ционально соотносят собственные желания 
и возможности при выборе профессиональной 
траектории индивидуального развития.

Отдельно следует обратить внимание на вы-
бор профессий обучающихся в зависимости 
от особенностей состояния здоровья (табл. 4). 

Обучающиеся с I–III группами инвалид-
ности хотят и могут реализовать себя в про-
фессиях типа «человек – человек». Респон-
денты с ОВЗ хотят создавать, проектировать, 
моделировать (ориентированы на профессии 
типа «человек – художественный образ»), 
а могут заниматься деятельностью, связанной 
со сферой обслуживания и воспитания («че-
ловек – человек»). Инвалиды с детства пла-
нируют траекторию собственного профессио-
нального развития в деятельности, связанной 
со способностью к логическому мышлению 
и оперированию числами («человек – знаковая 
система»), а могут развиваться в профессиях 
типа «человек – человек». Статистически зна-
чимо респонденты с III группой инвалидно-
сти, обучающиеся по программам СО и СПО, 

Таблица 4
Классы профессий, выбираемые обучающимися с инвалидностью и ОВЗ

Шкала
Состояние здоровья и группа инвалидности, Md (Q1–Q3)

I группа 
инвалидности

II группа 
инвалидности

III группа 
инвалидности

ОВЗ
Инвалиды 
с детства

«Х
оч

у»

«Человек – человек» 7,00
(5,00–9,00)

6,00
(4,00–8,00)

7,00
(5,00–9,00)

5,00
(3,00–7,00)

4,00
(3,00–7,00)

«Человек – техника»* 3,00
(1,00–7,50)

2,00
(0,00–5,75)

4,00
(2,00–8,00)

2,00
(0,50–4,00)

3,00
(0,75–6,25)

«Человек – знаковая 
система»

4,00
(3,00–7,00)

4,50
(2,00–7,75)

5,00
(3,00–8,00)

4,00
(2,00–7,50)

5,00
(2,75–8,25)

«Человек – художест-
венный образ»

5,00
(2,00–8,75)

5,50
(1,25–9,00)

5,00
(2,00–9,00)

7,00
(1,50–10,50)

4,00
(2,00–7,00)

«Человек – природа»* 4,50
(2,00–8,00)

4,50
(2,00–8,75)

6,00
(2,00–9,00)

3,00
(1,00–5,00)

3,00
(1,75–6,00)

Исполнительский класс 8,00
(6,00–10,75)

8,00
(5,00–10,00)

8,00
(6,00–10,00)

7,00
(5,00–9,00)

8,00
(5,75–11,00)

Творческий класс 7,50
(6,00–11,75)

8,50
(5,25–11,00)

9,00
(6,00–11,00)

7,00
(5,00–11,00)

8,50
(6,75–11,00)

«М
ог

у»

«Человек – человек» 10,00
(7,00–13,00)

9,50
(7,00–13,00)

9,00
(7,00–10,00)

10,00
(6,00–12,00)

9,00
(6,00–11,25)

«Человек – техника»* 6,00
(3,00–9,50)

5,00
(2,00–10,00)

5,00
(3,00–10,00)

4,00
(3,00–8,00)

6,00
(3,00–8,00)

«Человек – знаковая 
система»*

6,00
(4,00–8,00)

7,00
(4,00–11,00)

6,00
(5,00–9,00)

5,00
(4,00–10,00)

7,00
(4,00–10,25)

«Человек – художест-
венный образ»

4,00
(2,00–6,75)

5,50
(3,00–9,75)

5,00
(3,00–7,00)

6,00
(2,00–9,00)

5,00
(2,00–7,00)

«Человек – природа»* 2,50
(0,00–5,00)

2,00
(0,00–5,00)

5,00
(2,00–8,00)

1,00
(0,00–5,00)

3,00
(1,00–6,75)

Исполнительский 
класс*

8,00
(5,00–10,00)

7,00
(5,00–10,00)

7,00
(5,00–10,00)

7,00
(4,00–10,50)

9,00
(6,00–11,00)

Творческий класс* 9,00
(5,00–11,75)

9,00
(6,00–12,75)

8,00
(5,00–11,00)

10,00
(6,00–12,00)

9,00
(6,00–12,00)

Примечание: * — статистические значимые различия по критерию Краскела – Уоллиса при p ≤ 0,05.
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более ориентированы на типы профессий 
«человек – природа» и «человек – знаковая 
система». Они же значимо более способны 
заниматься деятельностью, связанной с изу-
чением природы. Респонденты с I группой 
инвалидности могут работать в сфере «че-
ловек – техника». Для инвалидов с детст ва 
значимо более комфортны виды деятельности 
с высокой регламентацией труда, а опреде-
ление последовательности действий более 
привле кательно для обучающихся с ОВЗ. 

Сравнительный анализ предпочитаемых 
обучающимися профессий и выбираемых ими 
представлен в таблице 5. 

Таким образом, исследование особенностей 
выбора предпочитаемых и выбираемых профес-
сий выявило, что обучающиеся с инвалидно-
стью и ОВЗ проявляют выраженный интерес 
к профессиям типа «человек – человек» и «чело-
век – художественный образ» эвристического 
класса, однако считают себя более способными 
к освоению профессий типа «человек – приро-
да» алгоритмического класса. При этом оцен-
ка собственных возможностей респондентов 
возрастает, если они обучаются по программе 
среднего профессионального образования, 

по сравнению с респондентами, обучающи-
мися по программе среднего образования. 

Заключение

Проведенное исследование показывает, 
что обучающимся с инвалидностью и ОВЗ 
по программам среднего образования необ-
ходима помощь специалистов при выборе ин-
дивидуальной профессиональной траектории 
развития. Юноши с инвалидностью и ОВЗ зна-
чимо более рационально, чем девушки, подхо-
дят к выбору профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями профессии, 
собственными желаниями и возможностями. 

Тенденции профессиональных пред-
поч те ний девушек и юношей, обучающихся 
по програм мам среднего образования, не из-
меняются при выборе предмета и характера 
труда по программам среднего профессио-
нального образования. Состояние здоровья, 
степень нарушений и расстройств функций 
организма значимо влияет на выбор и воз-
можности профессиональной деятельности 
обучающихся.

Таблица 5
Классы профессий, предпочитаемых респондентами с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающимися по программам среднего и среднего профессионального образования

Шкала
СО СПО 

«Хочу»,
Md (Q1–Q3)

«Могу»,
Md (Q1–Q3)

«Хочу»,
Md (Q1–Q3)

«Могу»,
Md (Q1–Q3)

«Человек – человек» 5,00*
(3,00–7,00)

9,00
(6,00–12,00)

7,00
(5,00–9,00)

9,00
(7,00–12,00)

«Человек – техника» 2,00*
(0,00–5,00)

5,00*
(3,00–8,00)

4,00
(2,00–8,00)

6,00
(3,00–10,00)

«Человек – знаковая система» 4,00*
(2,00–7,00)

6,00*
(4,00–9,00)

6,00
(3,00–9,00)

7,00
(5,00–10,00)

«Человек – художественный образ» 5,00
(2,00–9,00)

5,00
(2,00–8,00)

6,00
(2,00–8,00)

5,00
(3,00–7,00)

«Человек – природа» 3,00*
(1,50–6,00)

2,00*
(0,00–5,00)

9,00
(7,00–10,00)

3,00
(1,00–7,00)

Исполнительский (алгоритмический) класс 7,00*
(5,00–10,00)

8,00
(5,00–10,00)

9,00
(6,00–11,00)

8,00
(5,00–10,00)

Творческий (эвристический) класс 9,00
(6,00–10,00)

9,00
(5,00–12,00)

8,00
(7,00–12,00)

9,00
(6,00–12,00)

Примечание: * — статистически значимые различия по критерию Манна – Уитни при p ≤ 0,05 в группе 
СО и СПО.
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Буллинг — широко распространенная социально-психологическая проблема, которая затрагивает 
отдельных лиц, семьи и сообщества. Несмотря на усилия по борьбе с этой проблемой, жертвы бул-
линга сталкиваются с последствиями физического и психологического воздействия. Настоящая статья 
посвящена системной оценке распространенности и характера буллинга в Республике Корея, а также 
их причин и последствий. Конкретные задачи включают исследование культурных, индивидуальных 
и организационных факторов, влияющих на последствия буллинга.

Проведенное исследование показало, что буллинг — широко распространенная проблема, глу-
боко укоренившаяся в культуре, психологических установках и социальной иерархии. Инди ви дуаль-
ные факторы, такие как особенности личности, самооценка и качество межличностного взаимо-
действия, также играют важную роль в динамике развития этой проблемы. Последствия буллинга 
значительны: это физические травмы, эмоциональные расстройства и долговременный психологический 
ущерб.

Решение проблемы буллинга требует признания сложностей во взаимодействии культурных, ин-
дивидуальных и организационных факторов, которые способствуют ее возникновению. Стратегии 
профилактики и вмешательства должны учитывать эти факторы, а также потенциальные физические 
и эмоциональные последствия для пострадавших. Устраняя коренные причины буллинга и развивая 
культуру уважения и инклюзивности, необходимо работать над созданием социально-психологических 
условий для формирования более безопасного и справедливого общества.

Ключевые слова: буллинг; системная оценка; Республика Корея; социальная проблема; самоубийст-
во; СМИ; справедливость.
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Введение

Буллинг, или травля, — широко рас-
пространенная проблема в современ-
ном обществе, которая затрагивает 

людей всех возрастов. Это сложное явление, 
которое принимает различные формы и ока-
зывает разрушительное воздействие на психо-
логическое состояние жертв. Травля является 
широко распространенной проблемой и она яв-
ляется причиной возникновения серьезных 

последствий для психического и физического 
здоровья пострадавших, а также для социаль-
ного и эмоционального климата в образова-
тельных организациях и профессиональных 
коллективах.

В России тема буллинга в последние годы 
привлекла внимание общественности, что 
вызва ло рост научных исследований в этой об-
ласти [4–8]. В исследованиях И. Д. Белеевой 
и соавторов изучались распространенность 
и виды буллинга среди российских школьников. 
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Результат показал, что это острый социальный 
феномен, который отрицательно сказывается на 
личности подростков [1]. В работах А. А. Бо-
чавера и К. Д. Хломова буллинг рассматри-
вается как культурный феномен [2]. И. В. Бух-
тияров и М. Ю. Рубцов оценивают буллинг как 
один из важнейших факторов риска развития 
профес сионального стресса [3]. 

Причины распространения буллинга в Рес-
публике Корея обусловлены уникальными куль-
турными и социальными факторами, которые 
способствуют его возникновению. Понимание 
этих факторов и разработка эффективных мер 
для их нейтрализации имеют решающее зна-
чение для предотвращения и борьбы с изде-
вательствами в корейских школах и организа-
циях, а также для применения в российских 
образовательных учреждениях и компаниях. 
Кроме того, иссле дования буллинга могут иметь 
практическое значение для политиков, педаго-
гов и специа листов в области психического 
здоровья в обеих странах. Понимая причины 
и последст вия буллинга, можно разработать 
меры для их предотвращения и устранения, 
а также для создания более безопасной и толе-
рантной психологической среды. В этой свя-
зи целью настоящего исследования является 
системный анализ проблемы буллинга в Ко-
рее, различных видов буллинга и их влияния 
на постра давших.

Буллинг в Корее является широко рас-
пространенной проблемой, признанной как 
правительством, так и общественностью. 
Соглас но опросу, проведенному Министерст-
вом образования Республики Корея в 2022 г., 
почти 2 % (54 тыс. чел.) корейских учащих-
ся подвергались издевательствам в школе1. 
Соглас но результатам Международной про-
граммы по оценке образовательных дости-
жений учащихся (Programme for International 

1    First School Violence Survey Results Announce-
ment 2022 (  

 [2022nyeon 1cha hakgyopokryeok siltaejo-
sa gyeolgwa balpyo] [Электронный ресурс] // 
Ministry of Education of the Republic of Ko-
rea. 2022.09.06. URL: https://www.moe.go.kr/
boardCnts/viewRenew.do?boardID=294&board-
Seq=92500&lev=0&searchType=null&sta-
tusYN=W&page=1&s=moe&m=020402&opTy-
pe=N (дата обращения: 12.04.2023). (In Kor.).

Student Assessment — PISA) 2018 г., это число 
ниже, чем в среднем в странах — участницах 
Организации экономического сотрудничества 
и развития — ОЭСР (23 %), и России (37 %), 
но количество учащихся, жалующихся на бул-
линг в школе, с каждым годом растет. Это ста-
новится более серьезной проблемой в Корее, 
чем во многих других развитых странах мира2.

Буллинг в Корее может принимать раз-
ные формы, включая физическое насилие, 
словесные оскорбления, социальную изоля-
цию и киберзапугивание. Запугивание в шко-
ле часто связано со словесными оскорбле-
ниями (41,8 % из опрошенных в 2022 г.) или 
физическим насилием (14,6 %) и со циальной 
изоляцией (13,3 %)3. С другой стороны, из-
девательства на рабочем месте часто более 
тонкие и могут включать в себя такие дейст-
вия, как сплетни, распространение слухов или 
намеренное отстранение кого-либо от общест-
венной деятельности. Данное социальное 
явление сопровождается «отношением кон-
куренции» [9; 10]. С раннего детства дети 
в Корее живут в условиях жесткой конкурен-
ции со своими сверстниками, и каждый на-
копленный образовательный и социальный 
балл хранится всю жизнь, играет важную роль 
при поступлении в университет или при найме 
на работу.

Последствия буллинга могут быть серьез-
ными и длительными. Жертвы буллинга 

2    PISA 2018 results (volume III): What school life means 
for students’ lives. OECD, 2019. [Электронный 
ресурс] // OECD. URL: https://www.oecd-ilibrary.
org/sites/cd52fb72-en/index.html?itemId=/content/
component/cd52fb72-en#:~:text=countries%20
and%20economies.-,On%20average%20across%20
OECD%20countries%2C%2023%20%25%20of%20
students%20reported%20being,students’%20report-
ed%20exposure%20to%20bullying (дата обращения: 
12.04.2023).

3     First School Violence Survey Results Announce-
ment 2022 (  

 [2022nyeon 1cha hakgyopokryeok siltaejo-
sa gyeolgwa balpyo] [Электронный ресурс] // 
Ministry of Education of the Republic of Ko-
rea. 2022.09.06. URL: https://www.moe.go.kr/
boardCnts/viewRenew.do?boardID=294&board-
Seq=92500&lev=0&searchType=null&sta-
tusYN=W&page=1&s=moe&m=020402&opTy-
pe=N (дата обращения: 12.04.2023). (In Kor.).
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могут испытывать физические и эмоциональ-
ные травмы, долгосрочные психологические 
последст вия, такие как тревога, депрессия 
и посттравматическое стрессовое расстройст-
во [18]. В крайних случаях издевательства 
могут привести к самоубийству — буллици-
ду [22]. Так, в последнее время в Корее было 
зафиксировано несколько громких случаев 
самоубийств, связанных с издевательствами 
со стороны одноклассников [36].

Исследование буллинга 
в современном обществе

Изучение буллинга в школах и организа-
циях имеет богатую историю, и многие иссле-
дователи в течение длительного времени вноси-
ли свой вклад в эту область. Одним из первых 
феномен буллинга стал изучать норвежский пси-
холог Дэн Олвеус. В 1970-х гг. он провел первое 
крупномасштабное исследование буллинга среди 
учащихся норвежских школ [38]. Работа Д. Ол-
веуса была новаторской для своего времени, 
поскольку помогла привлечь внимание к пробле-
ме буллинга и его последствий для учащихся. 
С тех пор многие другие специалисты проводили 
исследования буллинга в школах и организациях, 
расширяя наше понимание этой проблемы.

Так, С. Лимбер провела обширное ис сле-
до вание буллинга в школе и работала консуль-
тантом по этому вопросу в школах и органи за-
циях [34]. Она является автором многочисленных 
статей и глав в книгах о буллинге, включая ос-
новополагающую статью об эффективности 
школьных программ предотвращения буллинга. 
Среди других ученых, внесших значительный 
вклад в область исследований буллинга, следует 
назвать Д. Эспелаж и С. Свирер, которые изу-
чили связь между буллингом и сексуальными 
домогательствами [20], и А. Волк с соавт., рас-
смотревших роль наследст венных факторов 
в агрессивном пове дении [46].

Буллинг — это широко распространенная 
проблема, которая затрагивает людей в различ-
ных условиях, включая школы и организации. 
Запугивание можно определить как повторяю-
щиеся акты агрессии по отношению к челове-
ку, которого считают уязвимым, с намерением 
причинить вред или страдания [39: c. 16].

В школе буллинг является распространен-
ным явлением, которое может иметь пагубные 
последствия для академических и социальных 
результатов жертв. Исследования показали, что 
запугивание может привести к целому ряду не-
гативных последствий, включая депрессию, 
тревогу, низкую самооценку и отстраненность 
от учебы [45]. Школы могут сыграть решаю-
щую роль в предотвращении буллинга и борь-
бе с ним благодаря внедрению программы 
со циально-эмоционального обучения, настав-
ничества сверстников и практики восстанови-
тельного правосудия [13; 18].

Исследования зарубежных ученых пока-
зывают, что буллинг является широко рас-
пространенной проблемой в школах, причем 
показатели распространенности варьируются 
в зависимости от страны и региона [21; 35]. 
Запугивание может принимать различные 
формы, в том числе физическую, вербаль-
ную, социальную и цифровую. Физическое 
издевательство включает в себя физическую 
агрессию, такую как удары, толчки или пин-
ки. Вербальный буллинг представляет собой 
словесную агрессию, например обзывание 
или поддразнивание. Социальное запугивание 
включает в себя социальную изоляцию или 
распространение слухов, а цифровое — пред-
полагает использование электронных средств 
связи для запугивания других [43].

Буллинг может иметь пагубные последст-
вия для академических, социальных и эмо-
циональных результатов жертв [45]. Жертвы 
издевательств могут испытывать депрессию, 
тревогу, страдать от низкой самооценки, акаде-
мической отстраненности и даже дойти до са-
моубийства [29]. Запугивание также может 
иметь негативные последствия для окружаю-
щих и школьного климата, создавая враждеб-
ную среду [19].

Специалисты разработали различные спо-
собы борьбы с буллингом, основанные на ре-
зультатах исследований: программы социаль-
но-эмоционального обучения, наставничество 
сверстников и практики восстановительного 
правосудия [12]. Все они направлены на по-
ощрение позитивного поведения по отноше-
нию к ближнему, усиление эмпатии и уваже-
ния, а также оказание поддержки жертвам 
издевательств.
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В организациях буллинг может проявлять-
ся как домогательство на рабочем месте — по-
ведение, создающее враждебную или оскорби-
тельную рабочую среду для отдельного лица 
или группы [16]. Запугивание на рабочем месте 
может привести к негативным последствиям, 
в том числе к неудовлетворенности работой, 
намерению уйти в отставку и психологическо-
му стрессу [17]. 

Издевательства на рабочем месте также 
могут негативно сказаться на производитель-
ности труда работников и эффективности ор-
ганизации в целом, приводя к снижению удов-
летворенности работой, увеличению числа 
прогулов и процента утечки сотрудников. 
Чтобы предотвра тить буллинг на рабочем месте 
и бороться с ним, исследователи разработали 
различные меры, в том числе процедуры, спо-
собствующие созданию уважительной рабочей 
атмосферы, программы обучения для сотруд-
ников и менеджеров и службы поддержки 
жертв травли [37].

Факторы распространенности буллинга 
в Республике Корея

Причины распространения буллинга в Ко-
рее изучались исследователями с учетом куль-
турных и индивидуальных особенностей. 
В нескольких работах отмечалась роль конфу-
цианства, иерархических структур и социаль-
ного конформизма в корейском обществе как 
факторов, способствующих распространению 
этого опасного явления [26; 41; 42].

Одним из ключевых культурных факто-
ров, способствующих распространенности 
буллинга, является иерархическая структура 
общества в Корее. Корейское общество ос-
новано на строгой иерархической структуре, 
в которой особое внимание уделяется уважи-
тельному отношению к старшим и авторитету 
старшинства. Эту иерархическую структуру 
можно увидеть в школах и на рабочих местах, 
где ученики и сотрудники должны подчинять-
ся своим учителям и начальству соответствен-
но. Это может создать среду, в которой те, кто 
находится у власти, считают себя вправе пло-
хо обращаться с теми, кто ниже их, что приво-
дит к культуре запугивания.

Академическое давление — еще один куль-
турный фактор, способствующий буллингу 
в Корее. Корейское общество придает боль-
шое значение образованию, а успехи в уче-
бе считаются необходимым условием успеха 
в будущем. В школах создается высококон-
курентная и напряженная среда, в которой 
учащиеся стремятся быть лучшими. Такое 
давление может привести к развитию куль-
туры запугивания, когда учащиеся, которых 
считают более слабыми или менее умными, 
становятся объектами преследования.

Социальное соответствие также является 
важным культурным фактором, который спо-
собствует существованию буллинга в Корее. 
Корейское общество уделяет большое вни-
ма ние соблюдению социальных норм и соот-
ветст вию им. Те, кто игнорирует общественные 
устои или отклоняется от принятых правил, 
могут стать жертвами буллинга как способа 
принуждения к соответствию.

В то время как культурные факторы иг-
рают значительную роль в распространенно-
сти буллинга в Корее, индивидуальные фак-
торы усугубляют эту проблему. Депрессия, 
беспокойство и неспособность управлять 
собствен ным гневом могут увеличить вероят-
ность агрессивного поведения. Дети, испыты-
вающие семейные проблемы, знающие, что та-
кое пренебрежение или жестокое обращение, 
могут быть более склонны к агрессивному по-
ведению как способу осуществления контроля 
или выражения собственной боли.

Отсутствие систем поддержки — еще один 
индивидуальный фактор, который может спо-
собствовать издевательствам. Дети, у которых 
отсутствуют положительные образцы для под-
ражания, стабильная домашняя обстановка или 
поддерживающие отношения, могут с большей 
вероятностью участвовать в буллинге как спо-
собе привлечь внимание к собственной лично-
сти или получить чувство власти.

Например, в исследовании, проведенном 
корейскими профессорами, учащиеся сред-
них школ были опрошены на предмет их опы-
та издевательств с акцентом на культурных 
и индивидуальных факторах [44]. Результаты 
показали, что дети, которые придавали боль-
шее значение социальному конформизму 
и подчинению авторитетам, чаще проявляли 
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агрессивное поведение. Другое исследование 
показало связь между академическим давле-
нием и буллингом среди корейских подрост-
ков [27]. Выяс нилось, что академическое 
давление было важным предиктором агрессив-
ного поведения: учащиеся, которые испытыва-
ли высокий уровень академического давления, 
с большей вероятностью участвовали в издева-
тельствах.

В дополнение к культурным факторам та-
кие индивидуальные факторы, как пробле мы 
с психическим здоровьем, семейные пробле-
мы и отсутствие систем поддержки, также были 
определены как потенциальные причины бул-
линга в Корее. Корейские ученые изучили связь 
между семейным конфликтом и агрессивным 
поведением среди корейских подростков [33]. 
Исследование показало, что подростки, в семьях 
которых царит конфликтная обстановка, более 
склонны к агрессивному поведению. Кроме 
того, были выявлены связи между социальной 
поддержкой и викти мизацией буллинга сре-
ди подростков [32]. Исследования показали, 
что поддержка со стороны участников семьи 
и сверст ников отрицательно связана с высокой 
или множественной психологической виктими-
зацией буллинга.

Таким образом, на поведение издевающих-
ся влияет ряд культурных и индивидуальных 
факторов. В то время как иерархическая струк-
тура общества, академическое давление и со-
циальная конформность являются культурными 
факторами, которые способствуют буллингу, 
индивидуальные факторы, такие как проблемы 
с психическим здоровьем, семейные проблемы 
и отсутствие систем поддержки, играют глав-
ную роль в мотивации издевательского поведе-
ния по отношению к другим людям.

Воздействие буллинга на жертв 
и его последствия

Хотя издевательства могут принимать са-
мые разные формы, их воздействие на жертву 
может иметь разрушительные последствия, 
приводя к физическому, эмоциональному 
и психологическому ущербу.

Одним из физических последствий из-
девательств являются физические травмы, 

которые могут варьироваться от незначитель-
ных царапин и синяков до переломов костей 
и сотрясения мозга. Еще одним физическим 
последствием травли является хронический 
стресс, который может привести к целому 
ряду проблем со здоровьем, например голов-
ной боли, усталости и расстройству пищева-
рения. Исследование Дж. Ювонена и С. Грэма 
показало, что жертвы издевательств часто ис-
пытывают хронический стресс, который может 
негативно сказаться на их физическом здоро-
вье [23]. Это связано с тем, что стресс вызывает 
выброс гормонов стресса, таких как кортизол, 
что может привести к ослаблению иммунной 
системы и повышенной восприимчивости 
к болез ням.

Буллинг может также иметь долгосроч-
ные физические последствия. Жертвы могут 
подвергаться более высокому риску развития 
хронических заболеваний, таких как болезни 
сердца, диабет и гипертония. Исследование, 
проведенное В. Коуплендом и его коллегами, 
показало, что у взрослых, над которыми изде-
вались в детстве, с возрастом чаще возникают 
проблемы со здоровьем [15].

Эмоциональные последствия буллинга мо-
гут быть длительными и влиять на различные 
аспекты жизни жертвы, включая самооценку, 
социальные отношения и психическое здоро-
вье. В нескольких исследованиях сообщается, 
что жертвы буллинга испытывают ряд нега-
тивных эмоций, включая тревогу, депрессию 
и низкую самооценку [40]. Жертвы издева-
тельств часто испытывают чувст во бессилия, 
у них может развиться чувст во бесполезности 
и безнадежности [30]. Эти негативные эмоции 
могут сохраняться даже после прекращения 
издевательских действий и могут привести 
к долгосрочным психологическим проблемам.

Кроме того, издевательства могут влиять 
на социальные отношения жертвы, вызывая 
чувство изоляции и одиночества [25]. Дети, 
ставшие жертвами буллинга, могут с трудом 
устанавливать значимые отношения со свои ми 
сверстниками, и это может иметь долгосроч-
ные последствия для их психического здоро-
вья [23].

Буллинг вызывает серьезные психологиче-
ские последствия. В отличие от эмоцио нальных 
последствий, которые могут проявляться в виде 
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негативных переживаний, психологические 
последствия могут быть более тяжелыми 
и длительными, требующими профессиональ-
ной помощи. Одним из распространенных 
психологических последствий издевательств 
является посттравматическое стрессовое 
расстройст во (ПТСР), которое может вклю-
чать такие симптомы, как негативные воспо-
минания, ночные кошмары и поведение из-
бегания. Согласно исследованию Г. Арслана, 
у учащихся, подвергшихся издевательствам, 
уровень симптомов посттравматического 
стрессового расстройства был значительно 
выше, чем у тех, кто не имел такого жизнен-
ного опыта [11].

Депрессия является еще одним психоло-
гическим последствием буллинга. Исследо-
вание Ё. Ким и Б. Левенталя показало, что 
жертвы издевательств чаще страдают депрес-
сией; при этом, чем дольше продолжался 
буллинг, тем больше вероятность того, что 
жертва испытает депрессию [28]. А исследова-
ние, проведенное Р. Калтиала-Хейно с соавт., 
показало, что как жертвы, так и виновные 
в издевательст вах имели более высокий уро-
вень тревожности по сравнению с не участво-
вавшими в буллинге учащимися [24].

Распространенность буллинга 
в Республике Корея

Сегодня буллинг является серьезной пробле-
мой в корейских школах. Однако травля не огра-
ничивается школами. Издевательства на ра-
бочем месте также широко распространены 
в Корее: опрос, проведенный Министерством 
занятости и труда в 2016 г., показал, что более 
60 % работников подвергались той или иной 
форме буллинга на рабочем месте. Наибо-
лее распространенной формой издевательств 
на рабочем месте были словесные оскорбле-
ния, за которыми следовали социальная изо-
ляция и необоснованные требования к работе. 
Запугивание также становится все более рас-
пространенным явлением в Интернете. Опрос, 
проведенный Корейской комиссией по комму-
никациям (Korea Communications Commission) 
в 2021 г., показал, что 29,2 % корейских под-
ростков и 15,7 % взрослых подвергались 

киберзапугиванию, при этом сайты социаль-
ных сетей являются наиболее распространен-
ной платформой для киберзапугивания4.

В последние годы в Корее произошло не-
сколько громких случаев издевательств, которые 
попали в заголовки газет. В 2011 г. тринадца-
тилетний подросток по имени Квон Сын Мин 
покончил жизнь самоубийством после издева-
тельств в школе. Мальчик оставил предсмерт-
ную записку, где описал историю буллинга, 
включавшего физическое и психо логическое 
насилие со стороны трех одно классников в те-
чение девяти месяцев [36]. Жестокое поведе-
ние детей и попытки учителей скрыть правду 
об инциденте вызвали бурное недовольство 
со стороны корейского общества. Выходом 
стало публич ное обсуждение проблемы травли 
в школах и признание необходимости принятия 
дополнительных профилактических мер.

В другом случае известная корейская 
актри са Чхве Джин Сил покончила жизнь са-
моубийством в 2008 г. после многих лет изде-
вательств и преследований со стороны СМИ 
и интернет-троллей. Согласно новостным 
сообщениям, Джин Сил несколько лет боро-
лась с депрессией и обращалась за помощью 
к психологу. Однако постоянные притеснения 
и негативные комментарии в ее адрес в со-
циальных сетях усугубили ее состояние и при-
вели к самоубийству [14]. Смерть актрисы 
пролила свет на проблему киберзапугивания 
в Южной Корее, которая развивалась на про-
тяжении многих лет. Однако до сих пор коли-
чество клеветы в виртуальном пространстве 
не сокращается. Согласно данным Националь-
ного агентства полиции Республики Корея, 
количество зарегистрированных случаев уве-
личилось с 8 880 в 2014 г. до 28 988 в 2021 г.5 

4    Korea Communications Commission. Announce-
ment of the results of the 2021 cyberbullying survey 
(   
[bangtongwi, 2021nyeon saibeopokryeok siltaejosa 
gyeolgwa balpyo]) [Электронный ресурс] // Korea 
Communications Commission, 2022.04.07. URL: https://
kcc.go.kr/user.do?boardId=1113&page=A05030000 
&dc=K00000200&boardSeq=52901&mode=view (дата 
обращения: 12.04.2023). (In Kor.).

5    Korean National Police Agency. Total cyber-
crime occurrences and arrests (  

 [jeonche saibeobeomjoe balsaeng geomgeo 
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Клевета или распространение ложной инфор-
мации в Интернете на основе анонимности 
являются фатальным преступным деянием, 
но мало кто воспринимает последствия от таких 
преступлений всерьез.

Еще одна история произошла в 2018 г., 
когда руководитель Корейской авиалинии 
(Korean Air) столкнулась с массовым воз-
мущением общественности, после того как 
оскорбляла сотрудников и физически напада-
ла на них, подтверждая распространенность 
буллин га на рабочем месте в стране.

В дополнение к этим громким случаям 
было множество других примеров буллинга, 
которые привлекли внимание средств массо-
вой информации в Корее. К ним относятся 
моменты, когда ученики подвергались физиче-
скому насилию со стороны своих однокласс-
ников, сотрудники подвергались словесным 
оскорблениям со стороны своих начальников, 
а также случаи преследования и исключения 
из группы отдельных лиц в социальных сетях.

Несмотря на то что в современном об-
ществе ведется активная работа по созданию 
программ, направленных на предотвращение 
и пресечение буллинга, эта проблема остает ся 
нерешенной. Корейское правительство пред-
приняло шаги для снятия остроты пробле мы 
буллинга с помощью различных мер и зако-
нов. С 2008 по 2020 г. правительство при-
няло специальный закон о предотвращении 
насилия и буллинга в школе, в котором уста-
новлены меры по предотвращению случаев 
насилия и издевательств в школах и реагиро-
вания на них [31]. Закон требует, чтобы в шко-
лах был назначен учитель, ответственный 
за предотвра щение буллинга и реагирование 
на инциденты, а также за создание системы 
консуль тирования для жертв.

Кроме того, правительство запустило раз-
личные кампании по повышению осведом-
ленности общественности о последст виях 
буллинга. Например, в 2018 г. был создан 
Центр поддержки образования по предотвра-
щению насилия в школах при Министерстве 

hyeonhwang]) [Электронный ресурс] // Korean 
National Police Agency. URL: https://www.police.
go.kr/www/open/publice/publice0204.jsp (дата 
обращения: 12.04.2023). (In Kor.).

образования Республики Корея6, чтобы 
предотв ратить случаи насилия и сохранить 
школьников от буллинга в корейских шко-
лах. В его задачи входят разработка политики 
по предотвращению насилия в школах, обуче-
ние учителей и учащихся, проведение иссле-
дований и мониторинга, а также предоставле-
ние консультаций и помощи школам в случае 
возникновения проявлений буллинга.

Несколько неправительственных орга-
низаций в Корее также работают над реше-
нием проблемы издевательств. Например, 
Корейский институт консультирования детей 
и молодежи предоставляет консультационные 
услуги жертвам издевательств, а Корейский 
центр предотвращения самоубийств предла-
гает поддержку лицам, у которых возникают 
суицидальные мысли или действия в резуль-
тате буллинга.

Несмотря на эти усилия, в Корее все еще 
существуют серьезные трудности с решением 
пробле мы буллинга. Многие жертвы по-преж-
нему не решаются сообщать о случаях изде-
вательств, в то время как им самим не хватает 
ресурсов и поддержки со стороны соответст-
вующих служб. Даже если эти ресурсы есть, 
они не реализуются должным образом, и винов-
ные переживают санкции со стороны школы, 
организации и общества намного меньше, чем 
сами пострадавшие. Кроме того, культурные 
факторы, такие как акцент на академических 
достижениях и социальном соответствии, могут 
способствовать развитию буллинга в школах. 
Сегодня корейское общество требует улучшить 
действующую правовую систему, чтобы ин-
формация о школьных издевательствах пере-
давались в университеты, даже если оконча-
тельное решение будет вынесено в последнем 
семестре последнего года обучения.

Заключение

Таким образом, буллинг остается сущест-
венной проблемой в корейском обществе 
и имеет серьезные физические, эмоциональные 

6    School Violence Prevention Support Center. URL: 
https://www.stopbullying.re.kr/mps (дата обращения: 
01.05.2023). (In Kor.).
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Introduction

Bullying, or harassment, is a wide-
ly spread problem in our society 
that affects people of all ages, from 

schoolchildren to adults in the workplace. It 
is a complex phenomenon that takes various 
forms and can have destructive consequences 
for the victims. The issue of bullying is relevant 
for the scientific community of Korea, Russia, 
and the world as a whole. This is due to the fact 

that bullying is a widely spread problem that 
can have serious consequences for the mental 
and physical health of the victims, as well as 
for the social and emotional climate in schools 
and organizations.

In recent years, the issue of bullying has 
also attracted attention from the public in Rus-
sia, as there is growing awareness of its nega-
tive impact on individuals and society [4–8]. 
For examp le, studies by I. D. Beleeva and others 
have investigated the prevalence and types 
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of bullying among Russian schoolchildren. 
The results showed that this is a acute social 
phenomenon that has a negative impact on ado-
lescents’ personalities [1]. The causes and con-
sequences of bullying in Korea may be similar 
to those in Russia but may also involve unique 
cultural and social factors that contribute to its 
occurrence [2]. Understanding these factors 
and developing effective measures to neutralize 
them are crucial in preventing and combating 
bullying in Korean schools and organizations, 
as well as for application in Russian educational 
institutions and companies [3].

In addition, studies on bullying may have 
practical implications for policymakers, educa-
tors, and mental health professionals in both 
countries. By understanding the causes and con-
sequences of bullying, measures can be develo-
ped to prevent and address it, as well as to create 
a safer and more inclusive environment for all.

Bullying in Korea is a widely recognized 
problem by both the government and the public. 
According to a survey conducted by the Ministry 
of Education of the Republic of Korea in 2022, 
nearly 2 % (54,000 people) of Korean students 
have experienced bullying in school2.1According 
to the results of the Programme for International 
Student Assessment (PISA) in 2018, this number 
is lower than the OECD average (23 %) and Rus-
sia (37 %), but the number of students reporting 
bullying in school is increasing every year. This 
has become a more serious problem in Korea than 
in many other developed countries in the world3.2

2    First School Violence Survey Results Announce-
ment 2022 (  

 [2022nyeon 1cha hakgyopokryeok siltae-
josa gyeolgwa balpyo] [Electronic resource] // 
Ministry of Education of the Republic of Ko-
rea. 2022.09.06. URL: https://www.moe.go.kr/
boardCnts/viewRenew.do?boardID=294&board-
Seq=92500&lev=0&searchType=null&sta-
tusYN=W&page=1&s=moe&m=020402&opTy-
pe=N (accessed: 12.04.2023). (In Kor.).

3    PISA 2018 results (volume III): What school life 
means for Students’ lives. OECD, 2019. [Elect ronic 
resource] // OECD. URL: https://www.oecd-ili-
brary.org/sites/cd52fb72-en/index.html?itemId=/
content/component/cd52fb72-en#:~:text=coun-
tries%20and%20economies.-,On%20average%20
across%20OECD%20countries%2C%2023%20
%25%20of%20students%20reported%20being,-

Bullying in Korea can take various forms, 
including physical violence, verbal abuse, social 
isolation, and cyberbullying. Bullying in schools is 
often associated with verbal abuse (41.8 % of those 
surveyed in 2022) or physical violence (14.6 %) 
and social isolation (13.3 %)4.3On the other hand, 
workplace bullying is often more subtle and may 
involve actions such as gossip, spreading rumors, 
or intentional exclusion from social activities. This 
social phenomenon is accompanied by a “compe-
ti tive attitude” in Korean culture [9; 10]. From 
an early age, children in Korea live in conditions 
of fierce competition with their peers, and eve-
ry accumulated educational and social “point” 
is stored for life and plays an important role 
in admis sion to university or employment.

The consequences of bullying can be se-
rious and long-lasting. Victims of bullying can 
expe rience physical and emotional trauma, long-
term psychological effects such as anxiety, de-
pression, and post-traumatic stress disorder [18]. 
In the long term, they suffer from mental illnesses 
such as social withdrawal, schizophrenia, social 
phobia, personality disorder, or post-traumatic 
stress disorder (PTSD). In extreme cases, bul-
lying can even lead to suicide — bullycide [22]. 
In Korea, there have been several high-profile 
cases of suicide related to bullying, including 
the tragic death of a 14-year-old student who 
took his own life after being bullied by classma-
tes [36].

Today, the Korean government has imple-
mented policies and programs to combat bul-
lying, aimed at preventing and stopping bullying 
in schools, workplaces, and other circumstances. 
Many schools and organizations also conduct 
information campaigns and provide support 
services for victims.

students’%20reported%20exposure%20to%20bul-
lying (accessed: 12.04.2023).

4    First School Violence Survey Results Announce-
ment 2022 (  

 [2022nyeon 1cha hakgyopokryeok siltae-
josa gyeolgwa balpyo] [Electronic resource] // 
Ministry of Education of the Republic of Ko-
rea. 2022.09.06. URL: https://www.moe.go.kr/
boardCnts/viewRenew.do?boardID=294&board-
Seq=92500&lev=0&searchType=null&sta-
tusYN=W&page=1&s=moe&m=020402&opTy-
pe=N (accessed: 12.04.2023). (In Kor.).



П с и х о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я

41

Bullying research in modern society

Studying bullying in schools and organiza-
tions has a rich history, and many researchers 
have contributed to this field for a long time. One 
of the first researchers to study the phenomenon 
of bullying was Dan Olweus, a Norwegian psy-
chologist. In the 1970s, D. Olweus conducted 
the first large-scale study of bullying among 
Norwe gian schoolchildren [38].

D. Olweus’s study was groundbreaking for its 
time, as it helped draw attention to the problem 
of bullying and its consequences for students. 
Since then, many other researchers have conducted 
studies on bullying in schools and organizations, 
expanding our understanding of the problem.

Susan Limber, a psychologist who conduc-
ted extensive research on bullying in schools 
and worked as a consultant on the topic in schools 
and organizations, is also one of the well-known 
researchers in this field [34]. Limber has autho red 
numerous articles and chapters in books on bul-
lying, including a seminal article on the effective-
ness of school-based bullying prevention programs.

Other researchers who have made signifi-
cant contributions to the field of bullying research 
inclu de Dorothy L. Espelage, who conducted re-
search on the link between bullying and sexual 
harassment [20], and Anthony Volk, who studied 
the role of genetics in aggressive behavior [46].

Bullying is a widely prevalent problem that 
affects people in various settings, inclu ding schools 
and organizations. Bullying can be defined as 
repeated acts of aggression against a person who 
is perceived as vulnerable, with the intention 
of causing harm or suffering [39: p. 16].

In schools, bullying is a common phenome-
non that can have detrimental effects on the aca-
demic and social outcomes of victims. Research 
has shown that bullying can lead to a range 
of negative consequences, including depression, 
anxiety, low self-esteem, and disengagement 
from lear ning [45]. Schools can play a crucial role 
in preventing and addressing bullying by imple-
menting evidence-based interventions, such as so-
cial-emotional learning programs, peer mentoring, 
and resto rative justice practices [13; 18].

Empirical research by foreign scientists 
shows that bullying is a widely prevalent problem 
in schools, with prevalence rates varying depending 

on the country and region [21; 35]. Bullying can 
take various forms, including physical, verbal, 
social, and cyberbullying. Physical bullying in-
volves physical aggression, such as hitting, pu-
shing, or kicking. Verbal bullying involves verbal 
aggression, such as name-calling or teasing. Social 
bul lying involves social isolation or spreading ru-
mors, while cyberbullying involves using electro nic 
commu nication to bully others [43].

Bullying can have harmful consequen ces 
for the academic, social, and emotional out-
comes of victims [45]. Victims of bullying may 
experience depression, anxiety, low self-esteem, 
aca demic disengagement, and even suicide [26]. 
Bullying can also have negative consequences 
for those around them and the school environ-
ment, creating a hostile atmosphere [19].

To prevent bullying in schools and combat 
it, researchers have developed and evaluated va-
rious evidence-based interventions. These include 
social-emotional learning programs, peer mento-
ring, and restorative justice practices [12]. These 
interventions aim to encourage positive behavior 
and attitudes, strengthen empathy and respect, 
and provide support to bullying victims.

In organizations, bullying can manifest 
as workplace harassment, which is defined as be-
havior that creates a hostile or offensive work envi-
ronment for an individual or group [16]. Workplace 
bullying can lead to negative consequences, inclu-
ding job dissatisfaction, intent to resign, and psycho-
logical stress [17]. To prevent workplace bullying 
and combat it, organizations can implement internal 
policies and procedures that promote a favorable 
work environment and support victims if they exist 
in the company [37].

Workplace bullying can have harmful con-
sequences for the psychological and physical 
health of victims, leading to job dissatisfaction, 
intent to resign, and even physical illnesses [17]. 
Workplace harassment can also negatively im-
pact the productivity and effectiveness of orga-
nizations, leading to decreased job satisfaction, 
increased absenteeism, and employee turnover 
rates. To prevent workplace bullying and combat 
it, researchers have developed and evaluated va-
rious measures, including procedures that pro-
mote a respectful work atmosphere, employee 
and manager training programs, and bullying 
victim support services [37].
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Causes of bullying in Korea

Numerous researchers have studied the cau-
ses of bullying in Korea, focusing on cultural 
and individual factors. In several studies, the role 
of Confucianism, hierarchical structures, and so-
cial conformity in Korean society have been 
examined as factors that contribute to bullying 
[26; 41; 42].

One of the key cultural factors that contri-
butes to the prevalence of bullying is the hier-
archical structure of Korean society. Korean 
socie ty is based on a strict hierarchical structure 
that places special emphasis on respect for elders 
and authority. This hierarchical structure can be 
seen in schools and workplaces, where students 
and employees are expected to obey their tea-
chers and superiors, respectively. This can crea te 
an environment where those in power feel entitled 
to mistreat those below them, leading to a culture 
of intimidation.

Academic pressure is another cultural fac-
tor that contributes to bullying in Korea. Korean 
society places great value on education, and aca-
demic success is considered a necessary condition 
for success in the future. This can create a highly 
competitive and stressful environment in schools, 
where students strive to excel academically. This 
pressure can lead to a culture of intimidation, 
where students who are deemed weaker or less 
intelligent become targets of persecution.

Social conformity is also an important cul-
tural factor that contributes to the existence 
of bullying in Korea. Korean society places great 
emphasis on adaptation and conformity to social 
norms. Those who are seen as deviating from 
social norms may become victims of bullying 
as a means of forcing them to conform.

While cultural factors play a significant role 
in the prevalence of bullying in Korea, indivi-
dual factors also exacerbate the problem. Mental 
health issues such as depression, anxiety, and an-
ger management problems can increase the like-
lihood of aggressive behavior. Children who 
experience family problems, neglect or abuse 
may also be more prone to aggressive behavior 
as a way of exerting control or expressing their 
own pain. The lack of support systems is another 
individual factor that can contribute to bullying. 
Children who lack positive role models, a stable 

home environment, or supportive relation-
ships may be more likely to engage in bullying 
as a way to draw attention to their own persona-
lity or gain a sense of power.

For example, in a study conducted by Ko-
rean professors, Korean middle school students 
were surveyed about their bullying experien-
ces, with a focus on cultural and individual fac-
tors [44]. The results showed that students who 
placed greater importance on social conformi-
ty and autho rity were more likely to engage 
in aggres sive behavior. Another study showed 
a link between academic pressure and bullying 
among Korean teenagers [27]. It was found that 
acade mic pressure was a significant predictor 
of aggressive behavior: students who experienced 
high levels of academic pressure were more like-
ly to engage in bullying.

In addition to cultural factors, indivi dual fac-
tors such as mental health issues, family prob-
lems, and lack of support systems have also been 
identified as potential causes of bullying in Korea. 
Korean scientists studied the link between family 
conflict and aggressive behavior among Korean 
teenagers [33]. The study showed that teenagers 
who experienced high levels of family conflict 
were more prone to aggressive behavior. There 
was also a study to identify the link between so-
cial support and victimization of bullying among 
teenagers [32]. The studies showed that support 
from family members and peers was negatively 
associated with high or multiple psycho logical 
victimizations of bullying.

Thus, bullying behavior is influenced by a range 
of cultural and individual factors. While the hierar-
chical structure of society, academic pressure, 
and social conformity are cultural factors that con-
tribute to bullying, individual factors such as mental 
health issues, family problems, and lack of support 
systems can also play a role.

The Impact of Bullying on Victims 
and Its Consequences

Bullying can have serious consequences 
for its victims. Although bullying can take many 
forms, its impact on victims can be devastating, 
leading to physical, emotional, and psychological 
harm.
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Bullying can have various physical conse-
quences for victims. They can range from minor 
injuries to severe and life-threatening conditions. 
Several studies have been conducted to examine 
the physical consequences of bullying, with some 
highlighting the influence of physical aggression 
and others studying the impact of chronic stress 
on the body.

One physical consequence of bullying is 
physical injuries, which can range from minor 
scratches and bruises to serious injuries such 
as broken bones and concussions. Another phy-
sical consequence of bullying is chronic stress, 
which can lead to a range of health problems such 
as headaches, fatigue, and digestive problems. 
A study by J. Juvonen and S. Graham showed 
that victims of bullying often experience chronic 
stress, which can negatively affect their physical 
health [23]. This is because stress triggers the re-
lease of stress hormones such as cortisol, which 
can weaken the immune system and increase 
suscep tibility to illnesses.

Bullying can also have long-term physical 
consequences. For example, victims may be 
at higher risk of developing chronic diseases 
such as heart disease, diabetes, and hyperten-
sion. A study conducted by W. Copeland and his 
colleagues showed that adults who were bullied 
as children are more likely to experience health 
problems in adulthood [15].

Thus, the physical consequences of bul-
lying can be significant and long-lasting. Victims 
may experience physical injuries, chronic stress, 
and long-term health problems. This highlights 
the importance and necessity of early intervention 
and support for victims of bullying in our society.

The emotional consequences of bullying 
can be long-lasting and impact various aspects 
of a victim’s life, including their self-esteem, 
social relationships, and mental health. Several 
studies report that bullying victims experience 
a range of negative emotions, including anxiety, 
depression, and low self-esteem [40]. Victims 
of bullying often feel helpless and may develop 
feelings of worthlessness and hopelessness [30]. 
These negative emotions can persist even after 
the bullying has ceased and can lead to long-term 
psychological problems.

In addition, bullying can affect a victim’s 
social relationships, causing feelings of isolation 

and loneliness [25]. Children who are bullied may 
have difficulty establishing meaningful relation-
ships with their peers, and this can have long-
term consequences for their mental health [23]. 
Thus, bullying can have serious emotional con-
sequences for victims, leading to a range of neg-
ative emotions and psychological problems. It is 
crucial that our societies take steps to combat 
bullying and provide support to victims to mini-
mize the long-term effects of bullying.

Bullying can also have serious psychologi-
cal consequences. Unlike emotional consequen-
ces, which can manifest as negative feelings, 
psycho logical consequences can be more severe 
and long-lasting, requiring professional treatment. 
One common psychological consequence of bul-
lying is post-traumatic stress disorder (PTSD), 
which can include symptoms such as memories, 
nightmares, and avoidance behavior. According 
to a study by G. Arslan, students who have been 
bullied have significantly higher levels of PTSD 
symptoms than those who have not [11].

Another psychological consequence of bul-
lying is depression. A study by Y. Kim and B. Le-
venthal showed that victims of bullying are more 
likely to suffer from depression, and the longer 
the bullying lasts, the greater the likelihood that 
the victim will experience depression [28]. A study 
by R. Kaltiala-Heino, S. Fröjd, and M. Marttunen 
also found that both victims and perpetrators 
of bullying had higher levels of anxiety compared 
to non-participating students [24].

Prevalence of Bullying in Korea

Today, bullying is a serious problem in Ko-
rean schools. However, bullying is not limi ted 
to schools. Workplace bullying is also a serious 
problem in Korea: a survey conduc ted by the Mi-
nistry of Employment and Labor in 2016 showed 
that over 60 % of workers were subjected to some 
form of bullying in the workplace. The most com-
mon form of bullying in the workplace was verbal 
abuse, followed by social isolation and unjustified 
work demands.

Intimidation is also becoming increasingly 
common on the Internet in recent years. A survey 
conducted by the Korea Communications Com-
mission in 2021 showed that 29.2 % of Korean 
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teenagers and 15.7 % of adults were victims 
of cyberbullying, with social networking sites 
being the most common platform for cyberbul-
lying5.4

In recent years, several high-profile cases 
of bullying have occurred in Korea that have 
made headlines. In 2011, a boy named Kwon 
Seung-min took his own life after being bullied 
by classmates at school. He was 13 years old. 
The boy left a long note describing the history 
of severe bullying by three classmates over a pe-
riod of nine months. They forcibly made Seung-
min play the computer game “MapleStory,” took 
his bank book (in Korea, you can withdraw mo-
ney with a bank book), and periodically with-
drew cash, forcing him to buy alcohol, food, 
and even medicine. The culprits also regularly 
filled the sink with water and submerged Seung-
min’s face in it, which became a game of “water 
torture” for the students. When Seung-min pro-
tested or disobeyed, the boys repeatedly punched, 
kicked, or even hit him with a wooden stick, 
a steel rod, or a baseball bat [36].

The shameful behavior of these children 
and the teachers’ response to what happened has 
caused a strong public outcry. During a news re-
port, the teachers were extremely dissatisfied, 
believing that they were trying to make the vic-
tim, Kwon, a “hero” of society. Their behavior 
was seen by the public as an attempt to cover up 
the truth about the incident. Adults did not like 
the threat of losing their status and profession-
al reputation, as well as the hatred from Korean 
society.

The tragic death of Son Min has raised 
the need for a national conversation about bul-
lying and the need for additional preventative 
measures. In another case, well-known Korean 
actress Choi Jin-sil committed suicide in 2008 
after years of abuse and persecution by the media 

5    Korea Communications Commission. Announce-
ment of the results of the 2021 cyberbullying survey 
(   

 [bangtongwi, 2021nyeon saibeopokryeok 
siltaejosa gyeolgwa balpyo]) [Electronic re-
source] // Korea Communications Commis-
sion, 2022.04.07. URL: https://kcc.go.kr/user.
do?boardId=1113&page=A05030000&d-
c=K00000200&boardSeq=52901&mode=view (acces-
sed:  12.04.2023). (In Kor.).

and internet trolls. According to news reports, 
Jin-sil struggled with depression for several years 
and sought help from a psychologist. Howe-
ver, constant harassment and negative comments 
on social media worsened her condition and led 
to her suici de [14].

The actress’s death shed light on the prob-
lem of cyberbullying in South Korea, which has 
been a serious problem for many years. However, 
the number of cases of defamation in the virtual 
space is not decreasing. According to the Na-
tional Police Agency of the Republic of Korea, 
the number of registered cases has increased 
from 8,880 in 2014 to 28,988 in 20216.5Defa-
ming others or spreading false information online 
based on anonymity is a fatal crime, but few take 
the consequences of such crimes seriously.

Another story occurred in 2018, when the CEO 
of Korean Air faced public outrage after insulting 
employees and physically attacking them, high-
lighting the prevalence of workplace bullying 
in the country. In addition to these high-profile 
ca ses, there have been numerous other examples 
of bullying that have drawn media attention in Ko-
rea. These include instances of students being 
phy sically bullied by their classmates, employees 
being verbally harassed by their superiors, and cases 
of stalking and exclusion on social media.

Despite attempts to address this problem 
through policies and programs aimed at preven-
ting and stopping bullying, it remains a complex 
and widespread issue. By raising awareness, pro-
viding support to victims, and working to create 
a more inclusive and respectful society, society 
can work to reduce the prevalence of bullying 
in Korea.

Although the consequences of bullying for its 
victims can be devastating, efforts to add ress this 
problem are materializing slowly. The Korean go-
vernment has taken steps to address the issue of bul-
lying through various measures and laws. From 2008 
to 2020, the government enacted and adap ted 
the Special Act on the Prevention of Violence 

6    Korean National Police Agency. Total Cybercrime 
Occurrences and Arrests (  

 [jeonche saibeobeomjoe balsaeng·geom-
geo hyeonhwang]) [Electronic resource] // Korean 
National Police Agency. URL: https://www.police.
go.kr/www/open/publice/publice0204.jsp (acces-
sed: 12.04.2023). (In Kor.).
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and Bullying in Schools, which establishes mea-
sures to prevent cases of violence and harassment 
in schools and respond to them. The law requires 
that a teacher be appointed in schools responsible 
for preventing bullying and responding to inci-
dents, as well as creating a counseling system 
for victims [31].

In addition, the government has launched 
various campaigns to raise public awareness 
of the consequences of bullying. For example, 
in 2018 the School Violence Prevention Support 
Center was created at the Ministry of Education 
of the Republic of Korea76to prevent violence 
and protect schoolchildren from bullying in Ko-
rean schools. Its tasks include developing policies 
to prevent violence in schools, training teachers 
and students, conducting research and monitor-
ing, as well as providing consultations and assis-
tance to schools in case of violence.

Schools in Korea have also taken measures 
to address the problem of bullying. A desig-
nated teacher responsible for preventing ca ses 
of harassment and responding to them must 
be appointed in schools, and in many schools, 
counseling services for victims have been estab-
lished. In some schools, peer mentoring programs 
and other initiatives aimed at fostering a culture 
of respect and empathy among students have also 
been implemented.

Several non-governmental organizations 
in Korea are also working to address the problem 
of bullying. For example, the Korean Institute 
of Child and Adolescent Counseling provides 
counseling services to victims of harassment, 
and the Korean Center for Suicide Prevention of-
fers support to individuals who experience suici-
dal thoughts or actions as a result of bullying.

Despite these efforts, there are still se rious 
problems in Korea in addressing the prob-
lem of bullying. Many victims still do not 
dare to report cases of harassment, and victims 
lack resources and support services. In ad-
dition, cultural factors, such as the emphasis 
on academic achievement and social confor-
mity, can contri bute to a culture of bullying 
in schools. Even if these resources are available, 

7    School Violence Prevention Support Center. URL: 
https://www.stopbullying.re.kr/mps (accessed: 
01.05.2023).

they are not implemented properly, and perpe-
trators experience much less punishment from 
schools, organizations, and society than the vic-
tims themselves. Today, Korean society demands 
an improvement in the existing legal system so 
that information about school bullying is trans-
mitted to universities, even if the final decision 
is made in the last semester of the final year 
of study.

Thus, bullying remains a serious problem 
in Korean society and has serious physical, emo-
tional, and psychological consequences for its 
victims. Although the Korean government, 
schools, and other organizations have taken steps 
to address this issue, much work remains to be 
done. Measures to prevent and respond to bul-
lying cases must be strengthened, and more 
attention must be paid to developing a culture 
of respect and empathy in schools and society 
as a whole. By doing so, we will help prevent 
the harm that bullying can cause and ensure that 
all people can live healthy and happy lives.

Conclusion

In this article, we have discussed the prob-
lem of bullying in Korea, its causes, and its im-
pact on victims. We have analyzed the response 
of the Korean government, schools, and other 
organizations to the issue of bullying, including 
laws and policies against harassment, information 
campaigns, and victim support services. Despite 
these efforts, the problem of bullying in Korea 
persists, and it is necessary to continue efforts 
to prevent and combat it. To solve the problem 
of bullying, Koreans need to promote a culture 
of empathy and respect in schools and society 
as a whole. This can be achieved through ini-
tiatives such as mentoring programs, informa-
tion campaigns, and counseling services for vic-
tims. By working together, members of society 
can create a safe and healthy environment free 
from harm for all individuals and eliminate 
bullying both in schools and in the workplace.
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Статья посвящена исследованию проблемы моральных дилемм, стоящих перед студентами ме-
дицинских вузов. В настоящее время в этой области исследований наблю дается нарастание объема 
публикационной активности. При этом ученые выделяют моральные дилеммы, возникающие в сфере 
управленческой практики, а также технологические, религиозные и другие. Актуальным остается вопрос 
изучения моральных дилемм в медицинской практике.

Исследование динамики решения моральных дилемм студентами медицинских вузов реализовано 
путем разработки анкеты, включающей в себя 10 моральных дилемм. Общий объем выборки составил 
187 человек в возрасте 20–26 лет. Респондентами стали студенты медицинских вузов, обучающиеся 
по медицинским (лечебное дело, стоматология, педиатрия, медико-профилактическое дело — 104 чело-
века) и немедицинским (клиническая психология, фармация — 83 человека) специальностям.

Результаты проведенного исследования показали, что время решения моральных дилемм «свой – 
чужой» значимо меньше времени решения дилемм «чужой – чужой». Следовательно, можно говорить 
о том, что фактор личного знакомства с человеком является определяющим в условиях необходимости 
оказания помощи. Таким образом, выбор в пользу знакомого человека осуществляется значимо чаще, чем 
в пользу незнакомого, и требует меньше времени при принятии решения. Было установлено, что в ходе 
решения моральных дилемм «чужой – чужой» требуется значимо больше времени, чем при решении 
дилемм «свой – чужой». Выбор при этом осуществ ляется по критерию подобия — в пользу оказания 
помощи человеку одного пола и возраста с респондентом или по ассоциированию с близкими (друзьями, 
родственниками).

Ключевые слова: моральные дилеммы; свой – чужой; чужой – чужой; студенты медицинских 
вузов.
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The article is devoted to the study of the problem of moral dilemmas among medical students. Cur-
rently, there is an increase in the volume of publication activity in the field of moral dilemmas research. 
At the same time, there are moral dilemmas arising in the field of management practice, as well as technolo-
gical, religious and other moral dilemmas. The issue of studying moral dilemmas in medical practice remains 
relevant. 

The study of the dynamics of solving moral dilemmas by medical students was implemented by de-
veloping a questionnaire that includes 10 moral dilemmas. The total sample size was 187 people aged 20–
26 years. The respondents were students of medical universities studying in medical (medicine, dentistry, 
pediatrics, preventive medicine — 104 people) and non–medical (clinical psychology, pharmacy— 83 people) 
specialties. 

The results of the study showed that the time for solving moral dilemmas “friend-stranger” is significantly 
less than the time for solving dilemmas “stranger-stranger”, which suggests that the factor of personal acquain-
tance is decisive in the need for assistance. The study showed that the choice in favor of a familiar person is 
carried out significantly more often than in favor of a stranger and requires less time when making a decision. 
It was found that in the course of solving moral dilemmas of “stranger-stranger” it takes significantly more 
time than in solving dilemmas of “friend-stranger”. The choice is made according to the criterion of similari-
ty — in favor of helping a person of the same sex and age as the respondent or by association with close people 
(friends, relatives).

Keywords: moral dilemmas; friend – stranger; stranger – stranger; students of medical universities.
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Введение

В настоящее время значительно вы-
росло число публикаций в области 
постановки и решения моральных 

дилемм. Современными авторами рассматри-
ваются религиозные моральные дилеммы [6], 
моральные дилеммы в управленческой прак-
тике [9], технологические моральные дилем-
мы [12; 13] и др. 

Д. Берген с соавт. рассматривает вопрос 
морального выбора в решении вопроса о том, 
как религия должна учитываться в приемных 
семьях для обеспечения детям здорового раз-
вития идентичности. Авторами было выделе-
но пять моральных дилемм: давление со сто-
роны биологических родителей на прием ных 
детей, чтобы они придерживались своей 
религиозной практики; возражения прием-
ной семьи против веры семьи по рождению; 
пере ход приемного ребенка в веру приемной 
семьи; трудности с поиском религиозной иден-
тичности приемных детей из-за присутст вия 
этнических и религиозных границ; влия ние 
религиозных традиций на физическую непри-
косновенность приемных детей. В своей рабо-
те исследователи пришли к выводу о том, что 
наилучшим образом интересы приемных детей 
соблюдаются в случае, когда приемная семья 
принимает участие в решении религиозных 

дилемм от имени детей. При этом приемные 
родители должны проявлять психологическую 
чуткость по отношению к конкретному ребен-
ку и развитию его идентичности в отношении 
религиозных идей и верований [6]. 

В исследовании Р. Сирчии и соавт. проана-
лизировано влияние нахождения в контексте 
иностранного языка на решение моральных 
дилемм, а также на склонность к принятию 
риска причинения вреда здоровью и жизни 
других людей. Исследование авторов показа-
ло, что респонденты, находящиеся в контексте 
использования иностранного языка с большей 
готовностью, нежели респонденты, находящие-
ся в условиях использования родного языка, 
готовы жертвовать жизнью других при реше-
нии моральных дилемм в целях достиже-
ния максимально эффективного результата. 
При этом авторы отмечают, что уровень владе-
ния иностран ным языком не оказы вает сущест-
венного влияния на наблюдаемый эффект, 
в то время как сходство родного и иностран-
ного языков приводит к сниже нию проявления 
описываемого эффекта [7]. 

Н. Энгельманн и М. Вальдманн разрабо-
тали вычислительную модель решения мо-
ральных дилемм, связанных с возможностью 
гибели одних с целью спасения жизней других. 
Описываемая модель предлагает рассматри вать 
морально-допустимые суждения о совершении 
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действий в отношении живых существ, вклю-
чая людей, животных и растения с учетом 
множественного количества последствий, 
возни кающих в различных гипотетически воз-
можных сценариях. Данную модель авторы 
предлагают использовать в контексте совре-
менных теорий морального мышления, а имен-
но казуальной модели как наиболее соответст-
вующей предлагаемой идее [8].

Рядом авторов решение моральных ди-
лемм также рассматривалось в качестве фак-
тора, определяющего возникновение доверия 
по отношению к субъектам, занимающим 
лидирующие позиции [9; 10]. Еще одним на-
правлением исследований решения мораль-
ных дилемм является изучение критериев 
морального выбора при использовании тех-
нологий искусственного интеллекта. С одной 
стороны, обсуждается осуществление выбо-
ра между живыми и неживыми объектами. 
С другой стороны — механизм осуществления 
морального выбора при помощи использова-
ния искусст венного интеллекта [12; 13; 18]. 

Тенденция к разделению окружения 
на своих и чужих проявляется в различных 
формах общественного взаимодействия. 
Она становится особенно заметна в кризисные 
исто рические периоды. Способность к диф-
ференциации на своих и чужих, лежащая, 
по мнению многих авторов, в основе разви-
тия морального выбора, в негативных своих 
проявлениях порождает социальные и психо-
логические формы предубеждений в отноше-
нии чужих, являющихся причиной серьезных 
конфликтов.

Объяснительная модель принятия реше-
ний на основе разделения на своих и чужих 
в ситуации моральных дилемм была предло-
жена рядом отечественных авторов. Результаты 
проведенных исследований свидетельствуют 
о  необходимости рассмотрения природы ак-
центированного отношения к чужим, а именно 
на специфике его формирования в онтогене-
зе. Основываясь на эволюционном подходе, 
И. М. Созинова с соавт. указывает, что опре-
деляющей основой для всех ветвей эволюции 
является оказание предпочтения своим. На это 
указывает, например, альтруизм в различных 
его формах, проявляющийся только в отно-
шении членов своей группы, вне зависимости 

от ее величины, при этом он вполне органич-
но сочетается с проявлением враждебности 
по отношению к представителям иных групп. 
Отмечается также, что жизнеспособность 
этих двух разнонаправленных тенденций 
возможна только при их сосуществовании: 
межгрупповая конкуренция поддерживается 
внутригрупповой кооперацией и альтруизмом. 
Выход субъекта в процессе взросления за пре-
делы родственной группы, лежащий в основе 
расширения категории своих, порождает реци-
прокный альтруизм, являющийся следствием 
онтогенетического когнитивного усложнения. 
Мораль, в свою очередь, представляется как 
одна из наиболее существенных характеристик 
системогенеза субъективного опыта, обеспе-
чивающего дифференциацию на «хорошо – 
плохо» или «разрешено – запрещено» [3; 5].

Таким образом, делается предположение 
о том, что предпочтение своего является более 
отногенетически ранней стратегией поведе-
ния, связанной с необходимостью выжива-
ния. Тогда как предпочтение чужого (и, как 
следствие, понимание безусловной ценности 
жизни и справедливости) является более онто-
генетически поздней стратегией поведения.

В исследовании И. М. Созиновой, И. И. Зна-
менской и Ю. И. Александрова, проведенном 
на выборке детей от 3 до 11 лет, было установ-
лено, что при предъявлении моральных дилемм 
в ситуациях с участием своих (люди) и чужих 
(животные, инопланетяне) дети старшего воз-
раста достоверно чаще принимают сторону 
чужого, находящегося в позиции жертвы. Кро-
ме того, было показано, что моральная оценка 
персонажа дилемм у детей младшего возраста 
не связана с тем, чью сторону выбрал ребенок, 
тогда как дети старшего возраста склонны ме-
нять свою оценку в ситуации необходимости 
обоснования ответа. Это объясняется возникно-
вением на более поздней онтогенетической ста-
дии сотрудничества как формы нравственного 
релятивизма [4]. 

Дальнейшее исследование становления 
нравственного предпочтения при выборе своего 
или чужого в онтогенезе рассматривает интуи-
тивный (врожденный) и рациональный (опыт-
ный) компоненты морального выбора в контек-
сте проблемы «свой – чужой». В проведенных 
исследованиях показано, что дети 6–10 лет 
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способны поддержать позицию жертвы в меж-
видовой дилемме («люди против животных»), 
а дети 10–11 лет — в межбиосферной («люди 
против инопланетян»). В аспекте обоснова-
ния решения межвозрастное сравнение (меж-
ду детьми 7–9 лет и 10–11 лет) показывает 
большую актуализацию категории «ценность 
жизни» для любого существа и снижение 
актуализации в категории «поддержка свое-
го». Таким образом, делается вывод о запаз-
дывании вербализированного обоснования 
решения моральной дилеммы по сравнению 
с разви тием отношения к чужому [2].

В настоящее время опубликованы иссле-
дования в области психофизиологических за-
кономерностей принятия решения в ситуации 
моральных дилемм. На материале регистра-
ции изменения сердечного ритма показаны 
психофизиологические особенности форми-
рования нравственного поведения, связанного 
с поддержкой чужого как стратегии поведе-
ния, развивающейся на более поздних этапах 
онтогенеза [3].

Влияние фактора внешнего контроля 
на изменение поведения в ситуации решения 
моральных дилемм является актуальной про-
блемой современных исследований. В ряде 
работ показано снижение доли поддержки чу-
жого в отсутствии фактора внешнего контроля 
со стороны экспериментатора [5]. Рассматри-
вается также специфика решения моральных 
дилемм у городских и сельских детей. Про-
веденные исследования не выявили различий 
в нравственном отношении к чужим между 
указанными категориями. Однако выявленные 
различия коснулись дифференцированности 
образа чужого: у городских школьников раз-
нообразие оценок поступка против чужого 
нарастает раньше, чем у сельских [1].

Результаты, полученные отечественны-
ми авторами, находят подтверждение в рабо-
тах зарубежных исследователей. Так, Б. Ло-
пес-Перес и соавт. на примере испанских 
и российских детей оценивают особенности 
социально-морального мышления в ситуации 
решения дилемм. В ходе исследования было 
выявлено влияние этнокультуры на моральные 
рассуждения в рамках гипотетических дилемм 
и принятые в итоге решения. Так, для испан-
ских детей характерно всестороннее изучение 

факторов, вовлеченных в дилемму и принятие 
решения с их учетом, в то время как россий-
ские дети были ориентированы на принятие 
решения, исходя из достижения максималь-
ной пользы для своей группы. Это объясняется 
спецификой коллективизма как доминирующей 
культурной конструкции и в Испании, и в Рос-
сии. Если в Испании присутствует «горизон-
тальный» коллективизм с его ориен тацией 
на сотрудничество, то для России характерен 
«вертикальный» коллективизм с ориен тацией 
на послушание своей группе. Кроме того, ре-
зультаты показали снижение личного интереса 
и увеличение альтруизма в решении дилемм 
с увеличением возраста [11]. 

Исследователи из Университета Карла 
фон Осецкого в Ольденбурге изучали мораль-
ную идентичность, атрибуцию моральных 
эмоций, моральную ответственность, прием-
лемость и моральные решения у подростков. 
Авторы установили, что моральная идентич-
ность положительно связана с моральными 
реше ниями и отрицательно связана с атри-
буцией моральных эмоций у подростков. 
Моральные эмоции яв ляются важным по-
средником между моральной идентичностью 
и моральными решениями. В свою очередь, 
моральная идентичность играет существенную 
роль в процессах принятия мораль ных реше-
ний у подростков [16; 17].

Анализ условий беспристрастности при ре-
шении моральных дилемм, касающихся оказа-
ния неотложной медицинской помощи, пред-
ставлен в работе Д. Наварик и К. Морено [14]. 
Авторы установили, что пациенты молодого 
возраста воспринимаются более позитивно, чем 
пациенты преклонного возраста, родственни-
ки оказываются важнее незнакомцев, а поли-
цейские пользуются большим предпочтением 
при оказании медицинской помощи по срав-
нению с преступниками. Достоверно установ-
лено, что предвзятость в принятии решений 
умень шается, когда уменьшается тяжесть по-
тенциального вреда для пациента. В ряде ра-
бот поднимается проблема влияния острого 
психосоциального стресса на принятие мораль-
ных решений в отношении социально близких 
и социально далеких людей. Установлено, что 
моральные дилеммы решаются более альтруи-
стично в сценариях с участием социально 
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близких людей по сравнению с социально 
дале кими участниками ситуаций [15]. 

Ю. Сигел с соавт. провели исследование 
с целью изучения подверженности мораль-
ных предпочтений влиянию со стороны сверст-
ников. Авторы установили, что собственные 
моральные предпочтения участников иссле-
дования в процессе наблюдения за коллега-
ми становились похожими на предпочтения 
их сверстников. Выявленный эффект влияния 
сверстников на определенные ценности прояв-
ляется в увеличении веса атрибутов выбора, 
способствующих достижению целей сверстни-
ков, что происходит независимо от влияния 
сверстников на первоначальную предвзятость 
выбора [19].

Таким образом, анализ современной ли-
тературы показывает, что вне зависимости 
от исследовательских условий в ситуации мо-
рального выбора в дилеммах «свой – чужой» 
приоритетным оказывается выбор категории 
«свой».

Методика исследования

Общий объем исследовательской выбор-
ки составил 187 человек в возрасте 20–26 лет 
(средний возраст составил 23,1 ± 2,14 года). 
Все испытуемые являлись студентами ме-
ди цинских вузов, обучающимися по меди-
цинским и немедицинским специальностям. 

Все испытуемые были разделены на две ис-
следовательские группы. В первую исследо-
вательскую группу вошли студенты медицин-
ских вузов, обучающиеся по медицинским 
специальностям (лечебное дело, стомато-
логия, педиатрия, медико-профилактическое 
дело) — 104 человека. Во вторую исследова-
тельскую группу вошли студенты медицин-
ских вузов, обучающиеся по немедицинским 
специальностям (клиническая психология, 
фармация) — 83 человека. Исследование про-
ходило на условиях письменного доброволь-
ного информированного согласия.

Организация исследования осуществ лялась 
последовательно в два этапа. На первом этапе 
осуществлялась разработка анкеты, включаю-
щей в себя 10 моральных дилемм. По крите-
рию знакомости моральные дилеммы были 
разделены на два типа: моральные дилеммы 
«свой – чужой», в которых было необходи-
мо принять решение в пользу либо знако-
мого, либо незнакомого человека; мораль-
ные дилеммы «чужой – чужой», в которых 
необхо димо принять решение в пользу од-
ного из двух незнакомых человек. В осно-
ву формирования моральных дилемм были 
заложены следующие основания: пол, воз-
раст, тяжесть состоя ния. Моральные дилеммы 
представлены в таблице.

На втором этапе испытуемым предлага-
лось решить моральные дилеммы. Общее вре-
мя решения составляло 10 минут. Для решения 

Таблица
Моральные дилеммы, предлагаемые для решения

«Свой – чужой» «Чужой – чужой»
Представьте ситуацию: произошла драка и необ-
ходима первая помощь.
Перед вами два человека: знакомый и неизвест-
ный человек в равно тяжелом состоянии. Кому 
Вы первым предоставите помощь?
– Знакомому человеку
– Неизвестному человеку

Вы работаете специалистом чрезвычайных ситуа-
ций. Перед Вами пожилой и молодой мужчина 
в равно тяжелом состоянии. Кому Вы поможете 
в первую очередь?
– Молодому человеку
– Пожилому мужчине

У Вас первая группа крови (человек с данной 
группой крови является универсальным донором). 
Перед Вами стоит выбор: помочь знакомому или 
неизвестному пожилому мужчине, они находятся 
в равно тяжелом состоянии. Кому Вы поможете 
в первую очередь?
– Знакомому человеку
– Неизвестному пожилому мужчине

Вы работаете специалистом чрезвычайных ситуа-
ций. Перед Вами два молодых человека в равно 
тяжелом состоянии. У второго из них рвотные 
спазмы. Кому Вы поможете в первую очередь?
– Первому молодому человеку
– Второму молодому человеку
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моральных дилемм испытуемым предлагалось 
заполнить электронную форму. Каждый тип 
моральных дилемм оценивался и анализиро-
вался отдельно. В качестве критериев оцен-
ки выступали показатели времени решения 
каждой моральной дилеммы (для построения 
индивидуального профиля), а также суммарное 
время принятия решений по пяти моральным 
дилеммам каждого типа. 

Количественная оценка осуществлялась 
с использованием методов описательной (по-
казатели средних значений, гистограммы ча-
стот) и сравнительной статистики (G-критерий 
знаков, U-критерий Манна – Уитни, р ˂ 0,05).

Результаты и их обсуждение

В результате исследования показателей 
времени принятия решения по каждой мораль-
ной дилемме как у студентов, обучающихся по 
медицинским специальностям, так и у сту-
дентов, обучающихся по немедицинским спе-
циальностям, выявлено уменьшение времени 
решения дилемм «чужой – чужой» по мере по-
следующего перехода к каждой последующей. 
При этом статистически значимых различий 
между группами испытуемых не выявлено. 
При анализе времени решения моральных 

дилемм «свой – чужой», с одной стороны, 
выяв лена неравномерность времени принятия 
решения, с другой стороны, — его увеличение 
(см. рис.). Статистически значи мых различий 
при этом также не выявлено. 

Осуществляя оценку значимости разли-
чий показателей общего суммарного време-
ни решения моральных дилемм двух типов 
между группами испытуемых, обучающихся 
по медицинским и немедицинским специаль-
ностям, статистически значимых различий 
не выявлено. На уровне статистической тен-
денции при этом установлено увеличение вре-
мени решения моральных дилемм обучаю-
щимися по немедицинским специальностям 
в сравнении с обучающимися по медицинским 
специальностям. 

В результате оценки значимости разли-
чий по каждой группе между показателями 
времени, затраченного на решение моральных 
дилемм «свой – чужой», и времени, затрачен-
ного на решение моральных дилемм «чужой – 
чужой», в обеих группах зафиксированы ста-
тистически значимые различия. Показатель 
значимости различий общего времени по ука-
занным видам дилемм в группе обучающихся 
по медицинским специальностям составляет 
р = 0,027; в группе обучающихся по немеди-
цинским специальностям — р = 0,024.

«Свой – чужой» «Чужой – чужой»
Вы работаете в полиции, поступило сообщение 
о совершенном преступлении. Вы приезжаете 
на место происшествия, там находятся знакомый 
и неизвестный человек. Оба обвиняют друг друга 
в преступлении. На чью сторону Вы встанете?
– Знакомого человека
– Неизвестного человека

Вы работаете специалистом чрезвычайных ситуа-
ций. Перед Вами мужчина и женщина в равно тя-
желом состоянии. Кому Вы поможете в первую 
очередь?
– Мужчине
– Женщине

Вы едете на машине, произошло ДТП с Вашим 
участием, но Вы не пострадали. Выйдя из маши-
ны, Вы видите два горящих автомобиля. В одной 
из машин — знакомый человек, в другой — неиз-
вестный. Кому Вы поможете в первую очередь?
– Знакомому человеку
– Неизвестному человеку

Вы работаете специалистом по чрезвычайным си-
туациям. Перед Вами пожилая женщина и ребенок 
в равно тяжелом состоянии. Кому Вы поможете 
в первую очередь?
– Пожилой женщине
– Ребенку

Вы работаете психологом в службе экстренного 
реагирования, поступает два вызова на разные 
адреса. Один из адресов Вам знаком, а второй 
неиз вестен.
На какой адрес Вы поедете?
– На знакомый адрес
– На неизвестный адрес

Вы работаете специалистом по чрезвычайным си-
туациям. Перед Вами пожилой мужчина и ребенок 
в равно тяжелом состоянии. Кому Вы поможете 
в первую очередь?
– Пожилому мужчине
– Ребенку
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Таким образом, принятие решений в си-
туа ции морального выбора осуществляется 
быстрее, если ее участником является зна-
комый человек. При решении моральных 
дилемм «чужой – чужой», где необходимо 
сделать выбор в пользу одного из двух незна-
комых людей, время принятия решения увели-
чивается.

Качественный анализ результатов иссле-
дования показал, что при решении моральных 
дилемм «свой – чужой» выбор в 100 % слу-
чаев осуществляется в пользу оказания по-
мощи знакомому человеку как в группе 
студентов, обучающихся по медицинским 
специальностям, так и в группе студентов, 
обучающихся по немедицинским специаль-
ностям. При решении моральных дилемм «чу-
жой – чужой», требующих принять решение 
об оказании помощи только одному из двух 
незнакомых людей, между группами испытуе-
мых выявлены следующие тенденции. В груп-
пе обучающихся по медицинским специаль-
ностям выбор осуществлялся по критерию 

подобия самому себе: решение принималось 
в пользу человека одного с респондентом 
пола и возраста. При выборе между пожилым 
человеком и ребенком выбор осуществлялся 
в пользу ребенка. Отвечая на вопрос о том, что 
послужило основанием выбора, испытуемые 
отвечали, что «у ребенка впереди больше жиз-
ненных перспектив, чем у пожилого человека, 
ему больше нужна помощь». Обучающиеся 
по немедицинским специальностям при ре-
шении моральных дилемм «чужой – чужой» 
также осуществляют выбор в пользу оказа-
ния помощи человеку одного пола с испытуе-
мым. При этом критерий возраста в качестве 
основания выбора расценивался по-разному. 
В пользу пожилых людей принимали решение 
47 % испытуемых, аргументируя свой выбор 
необходимостью оказания им помощи в связи 
с их низкими ресурсами, не позволяющими 
им самостоятельно справиться с ситуацией. 
В пользу детей принимали решение 53 % ис-
пытуемых, аргументируя свой выбор «пере-
живаниями за них родителей».

Рис. Показатели средних значений времени решения моральных дилемм 
по группам испытуемых

«Свой – чужой» «Чужой – чужой» «Свой – чужой» «Чужой – чужой»

«Чужой – чужой»

«Свой – чужой»
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Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) и их применение в психологической прак-
тике имеют важное значение и могут внести существенные изменения в современную психологию. 
В настоящее время активно разрабатываются новые методы использования искусственного интеллекта 
в сфере нормализации психического здоровья. В статье рассматриваются разработки в области техно-
логий искусственного интеллекта и их применения в когнитивной, клинической и организационной 
психологии. Обсуждаются вопросы, связанные с использованием искусственного интеллекта в контексте 
потенциальных рисков их внедрения в повседневную и клиническую практику.

На сегодняшний день проведено значительное количество исследований по использованию ро-
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The development of artificial intelligence (AI) technologies and their application in psychological practice 
are important, they can make significant changes in modern psychology. Currently, new methods of using artifi-
cial intelligence in the field of mental health normalization are being actively developed. This article examines 
the existing developments in the field of artificial intelligence technologies and their application in cognitive, 
clinical and organizational psychology. The issues related to the use of artificial intelligence in the context 
of the potential risks of their introduction into everyday and clinical practice are discussed. 
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Введение

В современном мире технология ис-
кусственного интеллекта (ИИ) ис-
пользуется в разных областях науки 

и техники. Например, ИИ применяется в сфере 
логистики, финансовой сфере, на производстве, 

в робототехнике и т. д. Технология предназна-
чена для имитации человеческого поведения 
и для выполнения специализированных интел-
лектуальных функций в каждой конкретной 
области применения.

Психология является одной из наук, в ко-
торой применение ИИ набирает большие 
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обороты. По мере расширения сферы приме-
нения искусственного интеллекта у психоло-
гов, терапевтов и консультантов становится 
важно понимать существующие возможно-
сти и потенциал технологии для модерниза-
ции здравоохранения в области психического 
здоровья людей. «Виртуальные карманные 
психотерапевты» и «социальные роботы» 
уже сейчас используются в клинической пси-
хологии как инструмент для профилактики 
деменции и лечения аутизма. В ближайшем 
будущем роботизированные агенты будут 
помогать медицинским работникам и тера-
певтам, а где-то брать на себя ответствен-
ность за терапевтические вмешательства, 
постановку диагноза и назначение лечения 
пациентам. Чтобы обеспе чить ответственное 
клиническое внедре ние, необходимо опреде-
лить и рас смотреть этические и социальные 
последствия все более широкого использо-
вания искусственного интеллекта в области 
психического здоровья.

Искусственный интеллект в психологии: 
современное состояние проблемы

В исследовании Д. Д. Лакстона [29] 
утверждается, что искусственный интеллект 
может имитировать практикующего вра-
ча с возможностями, превосходящими воз-
можности человека. На сегодняшний день 
су ществуют передовые технологии, позво-
ляющие оценить параметры пациентов, выхо-
дящие за пределы человеческих чувств, такие 
как:

−	 тепловидение для распознавания изме-
нений температуры человека;

−	 распознавание лиц для подтверждения 
личности пациента;

−	 оптическое считывание выражения 
лица и моргания глаз;

−	 анализ голосовых данных для вос-
приятия тонких различий в речевых характе-
ристиках;

−	 распознавание запахов для выявления 
интоксикации.

Оценка физиологических особенностей 
(учащенное сердцебиение или изменение тем-
пературы при ответе на заданные вопросы 

во время терапии) могут предоставить тера-
певту ценные дополнительные данные. Тех-
нологии искусственного интеллекта, которые 
дополняют или даже заменяют психолога, 
психиатра или другого специалиста в области 
психического здоровья доступны уже сейчас. 
Искусственный интеллект может проводить 
сеансы онлайн-терапии, а также помогать 
практикующим терапевтам до, во время или 
после проведения психотерапевтических 
сеансов.

Уже существует множество приложений, 
основанных на применении технологии ис-
кусственного интеллекта в областях бизнес-
ана литики, медицины, коммерции, админист-
рирования и образования, а также в работе 
и повседневной жизни большинства людей. 
Но в отличие от любой другой технологии 
искусственный интеллект вызывает у пользо-
вателей неоднозначные и смешанные чувст-
ва [28]. Люди обеспокоены потерей контро-
ля, все чаще сталкиваются с этическими 
проблемами и боятся негативного влияния 
искусственного интеллекта на сферу занято-
сти людей. Однако они также возлагают боль-
шие надежды на искусственный интеллект 
в здраво охранении и образовании [6; 14]. 

В настоящее время реализуются проекты 
по применению искусственного интеллекта 
в области психологии. Лаборатория компью-
терных наук и искусственного интеллекта 
Массачусетского технологического института 
успешно использовала искусственный интел-
лект при анализе цифрового видео для выяв-
ления малых изменений частоты пульса и кро-
вотока человека, незаметных человеческому 
глазу1. Watson Health — когнитивная система 
с поддержкой искусственного интеллекта, вы-
полняет функции медицинского консультанта и 
эксперта. Она способна не только генерировать 
колоссальные объемы медицинской информа-
ции, но и распознавать малейшие отклонения 
в состоянии здоровья пациентов, которые мо-
жет упустить даже высококвалифицированный 

1    Researchers amplify variations in video, making 
the invisible visible [Электронный ресурс] // Mas-
sachusetts Institute of Technology. URL: https://news.
mit.edu/2012/amplifying-invisible-video-0622 (дата 
обращения: 18.04.2023).
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врач с многолетним опытом2. Робот RP-VI TA 
используется для обеспечения удаленной 
связи между медицинскими работниками 
и пациентами. Он дистанционно контроли-
рует самочувствие пациентов, получая доступ 
к их медицинским записям. Данная техноло-
гия обеспечивает поддержку при проведении 
психологических и неврологических оценок, 
а также обследований в условиях интенсивной 
терапии3. Экспертная система диагностики 
психического здоровья использует передовые 
технологии искусственного интеллекта для ко-
дирования экспертных знаний о психических 
расстройствах, которые затем используются 
для постановки диагноза и предложения ме-
тодов лечения. Искусственный интеллект ис-
пользует комбинацию, основанную на логике 
понимания потребностей пациентов, согла-
сования планов лечения, которые соответст-
вуют их бюджету и подходят наряду с другими 
состоя ниями здоровья [32]. 

Таким образом, сочетание преимуществ 
психологической экспертизы с применением 
технологий искусственного интеллекта ока-
зывает положительное влияние на систему 
здравоохранения в целом. 

Несмотря на то что использование искусст-
венного интеллекта в психологии остается от-
носительно новой областью, повсеместное 
распространение смартфонов означает, что 
у многих появляется возможность для запуска 
растущего числа психологических приложе-
ний, основанных на технологии ИИ. 

Приложение Woebot стимулирует поль-
зователя продумывать ситуации, используя 
инст ру менты, применяемые в когнитивно-по-
веденческой терапии (КПТ). Приложение 
Youper представляет собой персонализирован-
ного помощника по эмоциональному здоро-
вью, который способен уменьшить симптомы 

2    Когнитивная система IBM Watson Health — про-
рыв в сфере здравоохранения // Mentamore: [сайт]. 
URL: https://mentamore.com/covremennye-tex-
nologii/kognitivnaya-sistema-ibm-watson-health-pro-
ryv-v-sfere-zdravooxraneniya.html (дата обращения: 
18.04.2023).

3    Медицинский робот RP-VITA // Роботы и но-
вые технологии: сайт. URL: https://robroy.ru/
mediczinskij-robot-rp-vita.html (дата обращения: 
18.07.2023).

стресса, тревоги и депрессии. Это приложе-
ние использует методы КПТ для мониторинга 
и улучшения психического здоровья с помо-
щью серии кратких бесед. Replika — это чат-
бот разработанный на базе искусственного 
интеллекта, который обеспечивает эмоцио-
нальную поддержку и виртуальную дружбу, 
с целью оказания помощи при депрессивных 
и тревожных расстройствах. Tess — веб-чат-
бот, применяемый в области нормализации 
психического здоровья, который исполь зует 
искусственный интеллект, чтобы предло-
жить пользователю стратегии преодоления 
имеющихся проблем [16; 39].

Приложения с искусственным интеллек-
том в клинической психологии дают надежду 
на улучшение качества медицинской помощи 
в области психического здоровья. Кроме того, 
их развитие нацелено на обслуживание уяз-
вимых групп населения. Существует несоот-
ветствие между разработками, связанными 
с использованием искусственного интеллекта 
в области психического здоровья, и практиче-
ским внедрением этих инструментов в меди-
цинскую практику [23]. 

Важно отметить: виртуальные или робо-
тизированные «терапевты» включают в себя 
социально-интеллектуальный алгоритм, кото-
рый реагирует в рамках встроенного алгорит-
ма независимо от экспертного мнения. Новые 
приложения отличаются от многих разновид-
ностей веб-терапии, в которых обычно участ-
вует либо человек-терапевт (телемедицина), 
либо сам пациент, работающий с онлайн-по-
собиями, вопросниками или другими мате-
риалами самопомощи [34]. 

Хотя виртуальная терапия, робототерапия 
с поддержкой искусственного интеллекта уже 
давно используется в ряде областей медицины 
[4; 5], интеграция искусственного интеллекта 
посредством использования роботов все еще 
находится на начальной стадии внедрения 
в практику психиатрической помощи.

В настоящее время растет популярность 
аватаротерапии, которая присутствует во мно-
гих интерфейсах, используемых для компью-
терной опосредованной коммуникации. Так, 
проект «Аватар» — это новый подход, при ко-
тором пациент со слуховыми галлюцинациями 
вступает в диалог с цифровым представителем 
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(аватаром), озвученным терапевтом, и тот 
постепенно помогает пациенту с психозом 
устранить негативную симптоматику [10]. 
Аватары — это сгенерированные компью-
тером цифровые изображения лиц на эк- 
ранах компьютеров или планшетах, кото-
рые взаимо действуют с пациентом с помо-
щью интеллектуальных алгоритмов. Аватары 
также применяются при лечении шизофре-
нии, напри мер как дополнительный метод 
к ме дикаментозному лечению [2]. Проведен-
ные исследования подтверждают факт сни-
жения количества слуховых и зрительных 
галлюцинаций при повышении качества жиз-
ни после сеансов терапии у пациентов с рези-
стентной шизофренией [13]. 

Социально-вспомогательные интеллек-
туальные роботы, похожие на животных, 
такие как Паро, пушистый морской котик, 
все чаще используются людьми с деменцией 
для улучшения настроения и стимулирования 
их социального взаимодействия и коммуни-
кации в обществе. Паро, наряду с большим 
пушистым eBear, относится к категории бо-
тов-напарников, «нанимающих» людей в ка-
честве помощников по дому, реагирующих на 
речь и движения динамичным диалогом или 
стремящихся помочь пожилым, изолирован-
ным или депрессивным пациентам посредст-
вом общения и взаимодействия [45; 46].

Еще одним примером применения ин-
теллектуальных роботов является терапия 
для детей с аутизмом, которые часто с тру-
дом осознают последствия своих действий, 
особенно при взаимодействии с другими, 
поэтому интерактивные сессии с интеллек-
туальными агентами предоставляют возмож-
ность для различных форм взаимодействия 
с такими детьми [8; 19]. Было обнаружено, 
что дети с аутизмом поло жительно реаги руют 
на роботов, даже в тех случаях, когда у них 
возникают пробле мы при взаимодействии 
с другими людьми [40]. Робот KASPAR — че-
ловекоподобный социальный робот размером 
с ребенка с выразительными чертами лица — 
используется для терапии детей с аутизмом 
и в качестве исследовательской платформы 
для изучения возможности улучшения со-
циальных навыков у детей [22]. Роботера-
пия является примером социально значимой 

робототехники, предназначенной для того, 
чтобы помочь детям с расстройствами аути-
ческого спектра (РАС) развивать социальные 
навыки, а робот Nao предназначен для улуч-
шения распознавания лиц и соответствующей 
реакции на взгляд. 

Наиболее спорным моментом является 
вопрос применения роботов с искусственным 
интеллектом в области сексуальных психиче-
ских расстройств. В настоящее время компа-
нии предлагают секс-роботов для взрослых, 
таких как Roxxxy, которые могут говорить, уз-
навать предпочтения своих партнеров-людей, 
регистрировать прикосновения и обеспечивать 
приемлемый вариант интимного общения. 
При этом диапазон медицинских применений, 
которые могут быть решены секс-роботами, 
остается дискуссионным. Кроме того, некото-
рые исследователи задаются вопросом, могут 
ли секс-роботы помочь уменьшить количество 
сексуальных преступлений, таких как изна-
силования и нападения, или использоваться 
для лечения парафилии [44].

В современной практике используются 
програм мы, направленные на решение раз-
личных психологических проблем. В работе 
Ф. Фиц патрик и др. описан полностью авто-
матизированный разговорный агент для реа-
лизации программы самопомощи студен-
там колледжей, имеющим симптомы тревоги 
и депрес сии [15]. Н. Глойзер с соавт. описывает 
приложение, разработанное для сопровожде-
ния пациентов, страдающих психическими рас-
стройствами с целью их реабилитации во время 
или после амбулаторного лечения [18]. А. Кра-
вец совмест но с кол легами приводит информа-
цию о разработке модуля медицинской диаг-
ностики для психотерапевтической практики 
[26]. В работе Л. Афонсо с соавт. обсуждается 
разработка веб-приложения для онлайн-тера-
пии, которое представляет собой интерактив-
ную платформу, созданную на основе социаль-
ных сетей и направ ленную на восстановление 
психического здоровья [1]. На сегодняшний 
день разработано более ста различных про-
грамм компьютерной терапии для лечения це-
лого ряда психических расстройств и проблем 
со здоровьем [31]. Сложность контента может 
варьироваться от минимальных текстовых фор-
матов (похожих на чтение брошюры) до очень 
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сложных интерактивных форматов виртуальной 
реальности [38].

Как показывает современная практика, 
компьютерные игры также могут использо-
ваться в области охраны психического здо-
ровья и лечебно-оздоровительной терапии. 
Преимущество применения терапевтических 
компьютерных игр заключается в повышен-
ной вовлеченности пациентов, их заинтересо-
ванности в лечении и уменьшении социально-
го остракизма, связанного с психологическим 
лечением [33]. Терапевтические компьютер-
ные игры помогают подросткам повысить уве-
ренность в себе и усовершенствовать навыки 
решения проблем [9]. Технология искусствен-
ного интеллекта уже присутствует во многих 
коммерческих компьютерных играх и совсем 
недавно была применена к интернет-играм 
и играм в социальных сетях. Технологии ис-
кусственного интеллекта помогают сделать 
игры, которые можно адаптировать к потреб-
ностям пациента, и они могут использоваться 
для управления игровым процессом, чтобы 
пациент практиковал навыки в необходимых 
областях [17]. 

Модификация смещения внимания 
(МСВ) — это программа эффективного компью-
теризированного вмешательства для уменьше-
ния симптомов тревоги. Используя эту про-
грамму, людей путем многократного повтора 
обучают переключать свое внимание с нега-
тивных на нейтральные или позитивные стиму-
лы на экране компьютера. Подобная практика 
подразумевает постепенное изменение негатив-
ных мыслей и привычек на более позитивные, 
тем самым уменьшая симптомы тревоги [30]. 
Системное исследование и метаанализ, про-
веденный А. Херен, К. Могоаше, П. Филиппо 
и Р. Дж. МакНелли [20], показывает, что тех-
ника МСВ, применяемая в условиях клиники, 
дает больший позитивный эффект, чем та, кото-
рая проводится в формате онлайн. 

Использование искусственного 
интеллекта в когнитивной психологии

Когнитивная психология является ос-
нов ной отраслью психологии, которая непо-
средст венно занимается машинным обучением 

и искусственным интеллектом. В этой обла-
сти применимость ИИ включает обучение 
на основе моделирования окружающей сре-
ды, компьютерное распознавание эмоций, мо-
делирование внутригруппового социального 
взаимодействия, когнитивно-поведенческую 
терапию, компьютерную психиатрическую 
терапию, электронные запросы, а также ав-
томатическую генерацию выходных данных 
и так далее.

Искусственный интеллект и когнитив-
ная психология пытаются понять сложность 
познания, природу разумного поведения 
посредством исследований, тестирования 
и построе ния моделей того, как человеческий 
разум обрабатывает сложную информацию 
с помощью когнитивных функций человека: 
внимания, памяти и восприятия. Известно, что 
нарушение когнитивных функций является 
одним из факторов различных психических 
расстройств, таких как шизофрения, биполяр-
ное расстройство, депрессивное расстройство, 
синдром дефицита внимания / гиперактивно-
сти (СДВГ), посттравматическое стрессовое 
расстройство (ПТСР) и обсессивно-компуль-
сивное расстройство [27; 36]. 

Когнитивная реабилитация (КР) пред-
ставляет собой перспективное направление 
лечения психических нарушений, основан-
ное на восстановлении когнитивных функ-
ций пациентов. В настоящее время активно 
приме няются компьютерные программы ког-
нитивного обучения, позволяющие модели-
ровать КР. Терапевт может моделировать КР 
таким образом, чтобы психотерапевтический 
процесс был сфокусирован на определенной 
когнитивной области или охватывал несколь-
ко когнитивных областей в соответст вии 
с конечной целью лечения. Например, сре-
ди различных когнитивных областей можно 
тренировать зрительно-пространственную 
функцию [25] или комплексные когнитивные 
функции, включающие не только нейрокогни-
тивные, но и социальные когнитивные функ-
ции [21]. КР может использоваться индиви-
дуально или в группе, а количество учебных 
занятий варьируется от конечной цели реаби-
литации. 

Сегодня имеются данные в области оцен-
ки эффективности метода компьютерной 
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когнитивно-поведенческой терапии (ККПТ) 
по сравнению со стандартной когнитивно-по-
веденческой терапией (КПТ). Интересные ре-
зультаты были получены при лечении пациен-
тов с депрессивным расстройством, одним 
из которых была назначена стандартная когни-
тивно-поведенческая терапия (до 20 сеан сов 
по 50 минут), а другим — компьютерная ког-
нитивно-поведенческая терапия с использова-
нием программы «Хорошие дни впереди». 
Результаты исследования выявили, что метод 
ККПТ, сочетающий онлайн-модули по форми-
рованию необходимых поведенческих навыков, 
с пятичасовым терапевтическим контактом, 
не уступал традиционному курсу КПТ, который 
включал в себя более восьми дополнительных 
часов контакта с терапевтом [43].

Использование искусственного интеллекта 
в организационной психологии

Большинство исследований в области ИИ 
и организационной психологии свидетельст-
вуют о том, что применение ИИ необходимо 
для различных коммерческих секторов. Более 
того, было проведено исследование, показы-
вающее потенциал искусственного интеллекта 
для получения новой информации о том, как 
сотрудники принимают решения на рабочем 
месте [37]. Особенно интересны результаты 
в области географических различий, которые 
повлияли на процессы принятия решений 
в глобальном масштабе [3]. 

Метаанализ показал, что автоматизация 
и робототехника с поддержкой искусственно-
го интеллекта будут играть еще большую роль 
в будущем, в том числе в областях, которые 
традиционно и исторически были ограничены 
технологическими возможностями, особен-
но в производстве, транспорте и сфере услуг, 
а также на рабочем месте [41]. 

Ученые выявили потенциальную опасность 
для здоровья человека, связанную с примене-
нием цифровых технологий, включая искусст-
венный интеллект, на рабочем месте [24]. 
Исследование представляет огромную зна-
чимость для специалистов в области органи-
зационной психологии и людей, отве чающих 
за различные задачи в области человеческих 

ресурсов, таких как подбор персонала, его сти-
мулирование (материальное и нематериальное), 
психологическое благополучие, трудовые 
отношения, обучение и управление эффек-
тивностью работы персонала. С помощью 
искусст венного интеллекта организации имеют 
возможность повысить свою конкурентоспо-
собность на рынке [12; 35].

Специалисты в области организационной 
психологии в сфере подбора персонала могут 
подумать об использовании методов интеллек-
туального анализа данных для поиска нужных 
людей и анализа резюме, чтобы обеспечить 
идеальное соответствие между кандидатом 
и требованиями организации. Внедрение лю-
бой системы искусственного интеллекта требует 
поддержки высшего руководства, а также дове-
дения необходимости его применения до све-
дения сотрудников. В результате организациям 
потребуется реструктуризация для достижения 
целей предлагаемых организационных изме-
нений.

Преимущества и недостатки применения 
технологий искусственного интеллекта 

в психологии

Устройства и приложения ИИ в психоло-
гии еще предстоит интегрировать в широкое 
практическое применение. Однако, учитывая 
скорость исследований и траекторий разви-
тия этих приложений, можно ожидать, что 
терапевтические чат-боты, аватары, социаль-
но-вспомогательные устройства и секс-робо-
ты вскоре будут использоваться в психологи-
ческой практике. Для внедрения технологий 
искусственного интеллекта в область практи-
ческого применения психологов необходим 
дальнейший и более глубокий анализ этиче-
ских и социальных последствий применяемо-
го ИИ для выявления проблемных зон. 

С практической точки зрения использова-
ние приложений искусственного интеллекта 
потенциально открывает новые возможности 
для вмешательства в проблемные области 
здравоохранения, так как роботизированные 
приложения могут оказывать терапевтическую 
помощь в отдаленных сельских районах; по-
мимо этого, они могут быть предпочтительней 
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для пациентов, которые испытывают смуще-
ние при личном контакте с терапевтом. Кро-
ме того, «карманный виртуальный терапевт» 
всегда досту пен и под рукой. 

В то же время чат-боты и аватары могут пе-
рестать работать, выйти из строя и действовать 
непредсказуемым образом, поэтому необходи-
мы тщательные исследования по применению 
искусственного интеллекта для предотвраще-
ния ущерба во время терапевтических встреч. 
Огромные объемы персональных данных со-
бираются из различных источников и вводятся 
в алгоритмы искусственного интеллекта в меди-
цинских целях, создавая проблемы для конфи-
денциальности пациентов.

Следовательно, разработка новых прило-
жений с искусственным интеллектом в области 
охраны здоровья должна учитывать границы 
конфиденциальности и личной информации, 
соблюдать баланс между защитой частной жиз-
ни и технологическим развитием, а также меж-
ду прибылью организации и общественными 
интересами. Безопасность данных устройств, 
их защита от взлома и неавторизованного 
цифрового отслеживания должны быть учтены 
при разработке приложений. Необходимо также 
задуматься о вопросе этического регулирования 
искусственного интеллекта, а соответст венно, 
о выработке четких стандартов и законода-
тельных норм по вопросам, связанным с кон-
фиденциальностью информации и безопасным 
управлением данными, собранными интеллек-
туальными виртуальными агентами.

До сих пор не существует рекоменда-
ций по разработке руководства по вопросам 
проек тирования, использования и регулиро-
вания технологий искусственного интеллекта 
для области психического здоровья. Отсутст-
вуют инструменты по их интеграции с работой 
психологов, психиатров, их существующими 
технологиями и инструментами, а также нор-
мативной базой; нет понимания того, как ра-
ботники могут эффективно взаимодействовать 
с внедренным ИИ на практике; не проводится 
обучение по правильному применению ИИ 
в работе. Кроме того, инструменты искусст-
венного интеллекта не должны использоваться 
в качестве средства по ограничению или со-
кращению предоставления квалифицирован-
ной помощи специалистами.

Необходимо отметить, что работа ИИ в об- 
ласти психического здоровья связана с исполь-
зованием алгоритмов, реализация которых 
на практике может быть сопряжена с возник-
новением ряда этических проблем. Так, задан-
ные алгоритмы могут содержать сексистские 
или расистские предубеждения [7]. 

Помимо перечисленных проблем было 
отмечено, что длительное использование 
специализированных приложений с ИИ может 
привести к развитию психологической зависи-
мости. В исследовании К. Крессуэлла и соав-
торов отмечается, что роботы, целью которых 
яв ляется облегчение состояния одиночества 
и обеспечение эмоционального комфорта, 
несут в себе риск того, что пациенты, с кото-
рыми они работают, могут стать зависимыми 
от них [11]. Существует также риск того, что 
использование секс-роботов, доступных в виде 
детских моделей или запрограммированных 
таким образом, чтобы противостоять сексуаль-
ным домогательствам, может увеличить коли-
чество сексуальных преступлений [42]. 

Заключение

На сегодняшний день проведено значи-
тельное количество исследований по исполь-
зованию роботизированного искусственного 
интеллекта в психиатрии, психологии и пси-
хотерапии. При этом существует потребность 
в качественном анализе проведенных иссле-
дований, включая системную оценку пользы 
и потенциального вреда применения новых 
технологий.

Преимущества применения искусственно-
го интеллекта очевидны в сфере обслуживания 
социально незащищенных групп населения, 
а также в целях улучшения предоставляемых 
услуг в области нормализации психическо-
го здоровья граждан. Однако существует риск 
возникновения психологической зависимости 
при длительном использовании специализиро-
ванных приложений. Кроме того, для эффек-
тивного внедрения технологий искусственного 
интеллекта в практическую психологию, необхо-
дим системный анализ этических и социальных 
последствий применения ИИ для своевремен-
ного выявления возможных проблем.
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Актуальной задачей современного образования является реализация программ, направленных 
на формирование мотивационной готовности личности к профессиональной деятельности в период 
обучения в вузе, для решения которой необходима разработка моделирующих представлений о психо-
лого-педагогических условиях и механизмах формирования мотивационной готовности к деятельности 
в образовательной организации. В настоящей статье рассматривается понятие «психолого-педагогиче-
ские условия» в концепциях отечественных авторов. Сформулированы, проанализированы и описаны 
психолого-педагогические условия образовательной среды вуза, которые позволяют оптимизиро-
вать показатели сформированности мотивационной готовности к деятельности. Рассмотрены условия 
и механизмы их формирования. Представлена модель психолого-педагогических условий формиро-
вания мотивационной готовности личности к профессиональной деятельности в период обучения 
в вузе. 

По результатам проведенного теоретико-методологического исследования сделаны выводы о поэтап-
ном формировании мотивационной готовности личности к будущей профессиональной деятельности 
на протяжении всего обучения в вузе. Предложена модель реализации психолого-педагогических усло-
вий формирования мотивационной готовности к деятельности студентов вуза, разработанная на основе 
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на разных этапах профессионального становления, учитывающий все основные характеристики, которые 
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An urgent task of modern education is the implementation of programs aimed at the formation of a person’s 
motivational readiness for professional activity during the period of study at a university, for the solution of which it is 
necessary to develop modeling ideas about psychological and pedagogical conditions and mechanisms for the forma-
tion of motivational readiness for activity in an educational organization. This article discusses the idea of “psychologi-
cal and pedagogical conditions” in the concepts of domestic authors. The psychological and pedagogical conditions 
of the educational environment of the university which allow optimizing the indicators of the formation of motivation-
al readiness for activity are formulated, analyzed and described. The conditions and mechanisms of their formation 
are considered. A model of psychological and pedagogical conditions for the formation of a person’s moti vational 
readiness for professional activity during university studies is presented. 

Based on the results of the theoretical and methodological research, conclusions about the gradual forma-
tion of a person’s motivational readiness for future professional activity throughout his studies at the university 
are drawn. A model of the implementation of psychological and pedagogical conditions for the formation 
of a motivational readiness for the activities of university students, developed on the basis of personal, acti vity 
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Введение

Современные жизненные реалии, 
харак теризующиеся динамично-
стью, новизной, состоянием неопре-

деленности и принципиально иной степенью 
информатизации, предъявляют к выпускнику 
вуза совершенно новые требования по самосо-
вершенствованию и готовности к профессио-
нальной деятельности.

Выпускнику, для того чтобы достичь ус-
пеха в профессиональной деятельности, необ-
ходимо не только обладать соответст вующими 
знаниями и навыками, но и быть готовым к вы-
полнению своих обязанностей на психологиче-
ском уровне, что обеспечи вается мотивацией 
и интересом к своей профессии. Важно, что 
осознание значимости данного условия необ-
ходимо для самого будущего профессиона-
ла, следовательно, на первый план выходит 
формирование мотивационной готовности 
личности к деятельности. Для достижения 
высокой эффективности обучения и развития 
личности будущего профессионала в образова-
тельном процессе важно создать оптимальные 
психолого-педагогические условия. Этот фак-
тор играет существенную роль в формирова-
нии профес сиональной компетентности и ус-
пешной адаптации выпускников к реальным 
профес сиональным задачам.

Обучение в вузе является ключевым эта-
пом в формировании личности профессионала. 
В процессе обучения студенты приобретают 
и развивают необходимые профессиональные 
компетенции, которые в дальнейшем позво-
лят им успешно реализоваться в выбранной 
профессиональной сфере. Однако не менее 
важным является осознание студентами своих 
личностных качеств, которые также имеют 
большое значение для будущей профессио-
нальной деятельности. Успех в профессио-
нальной сфере зависит не только от знаний 
и навыков, но и от таких качеств, как ответст-
венность, настойчивость, коммуникабель-
ность и т. д. [5; 13].

Переход от учебной деятельности к тру-
довой является основной проблемой высше-
го профессионального образования. Анализ 
теоретических положений, характеризую-
щих мотивационную готовность личности 
к профессиональной деятельности, позволяет 
сделать вывод о том, что успешное решение 
данной проблемы возможно только при на-
личии и реализации системы определенных 
психолого-педагогических условий и методов.

Понятие «психолого-педагогические 
условия» в концепциях отечественных 

авторов

В ходе анализа психолого-педагогической 
литературы было выявлено несколько подхо-
дов к определению понятия «условия»: 

– совокупность внутренних и внешних 
элементов, которые обеспечивают функциони-
рование педагогической системы в процессе 
обучения [10: с. 12]; 

– «отбор и конструирование элементов 
содержания (методов), приемов, а также орга-
низационно-управленческих форм для дости-
жения поставленных целей» [1: с. 117];

– «природные, социальные и внутрен-
ние факторы, влияющие на физическое раз-
витие, нравственность, поведение, обучение 
и воспитание человека, а также на формиро-
вание личности»1.

Таким образом, понятие «условие» следует 
рассматривать как обстоятельство, от которого, 
с одной стороны, зависит выполнение опреде-
ленных действий, а с другой — окружающая 
обстановка, в которой эти действия осуществ-
ляются. Это понятие имеет две важные со-
ставляющие, которые необходимо учитывать 
при анализе различных ситуаций [16: с. 1394].

В философском словаре под условием по-
нимается «отношение предмета к окружающим 

1    Полонский В. М. Словарь по образованию и педа-
гогике. М.: Высш. шк., 2004. С. 36.
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его явлениям, без которых он не может сущест-
вовать»2. Иными словами, условия являются той 
средой, в которой явления возникают, разви-
ваются и протекают в той или иной форме. 

Словосочетание «психолого-педагогиче-
ские условия» является одним из ключевых 
понятий в области педагогики и психологии. 
Оно отражает комплексный подход к органи-
зации образовательного процесса, поскольку 
именно они обеспечивают оптимизацию педа-
гогического процесса [12]. Педагогический 
процесс, в свою очередь, является основным 
механизмом реализации психолого-педагоги-
ческих условий и направлен на достижение 
определенных целей, связанных с развитием 
личности ученика.

В структуре педагогической системы 
должны быть определены цели, задачи и ме-
тоды их реализации; методические подходы 
к построению учебной деятельности; прин-
ципы и правила построения учебного процес-
са; средства контроля и коррекции [3: с. 6–7; 
14: с. 511]. Положительное воздействие на пе-
дагогический процесс оказывает целое мно-
жество факторов, в том числе качество содер-
жания и стиля обучения, а также личностные 
качества преподавателя [7: с. 64].

А. О. Ашанин считает, что психолого-пе-
дагогические условия в образовании — это 
комплекс мер, направленный на развитие 
субъектных качеств личности и их гармони-
зацию. При этом важно учитывать индиви-
дуальные особенности каждого школьника 
и использовать наиболее эффективные прие-
мы и методы работы в различных условиях 
учебно-воспитательного процесса [2: с. 79]. 

По мнению В. П. Беспалько и Ю. Г. Татур, 
психолого-педагогические условия представ-
ляют собой определенные факторы, созданные 
в образовательной среде для эффективного обу-
чения и развития личности [4: с. 40], такие как 
квалификация и профессионализм педагогов, 
доступность и качество учебных мате риалов, 
организация пространственной среды, со циаль-
ная и психологическая атмосфе ра. Созда-
ние оптимальных психолого-педагогических 

2    Философский энциклопедический словарь / 
Л. Ф. Ильичев (гл. ред.) и др. М.: Сов. энцикло-
педия, 1983. С. 707.

условий является ключевым фактором для ус-
пешного обучения и развития личности в обра-
зовательном процессе.

Ю. Я. Веретельникова отмечает, что пси-
хо лого-педагогические условия — это коли-
чественные и качественные характеристики 
процессов и явлений в образовательной среде, 
которые характеризуют как качество организа-
ции деятельности обучающегося, так и его целе-
вую направленность. Психологический и педа-
гогический аспекты рассматривают личностные 
факторы субъектов образования, а также осо-
бенности многоуровневой структуры учебного 
процесса, тем самым обеспе чивая желаемое раз-
витие образовательной деятельности и связан-
ное с ней опосредованное влияние на личность 
студентов [9].

По мнению Н. Н. Ковалевой и А. В. Ве-
личко, для эффективного формирования го-
товности к профессиональной деятельности 
необходимо создавать условия общения, ко-
торые будут способствовать развитию управ-
ленческой позиции студента. Они считают, 
что использование тренинговых программ 
во время учебных занятий поможет приобре-
сти необ ходимые навыки. Важным принципом 
яв ляется ролевая организация процесса обу-
чения, которая предполагает использование 
ролевого общения и игры. Учебные материа-
лы должны создавать коммуникативно-си-
туативную, профессионально-языковую и мо-
тивационную основу. Такой подход позволит 
сформировать профессиональную готовность 
к будущей деятельности [11: с. 35].

Успешное решение образовательных задач 
зависит от трех основных групп психолого-пе-
дагогических условий: информа ционных, тех-
нологических и личностных [10: с. 8]. Для до-
стижения этой цели необходимо учитывать 
все три аспекта и создавать соответствующие 
условия, которые поддерживают развитие 
учебного процесса. 

Информационные условия заключаются 
в том, что образовательный процесс должен 
быть основан на качественном содержании обу-
чения и актуальных знаниях. Таким образом, со-
держание включает в себя не только академиче-
ские предметы, но и социально-эко номические 
и культурные знания, которые помогут обучаю-
щимся успешно развиваться в будущем.
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Технологические условия определяют-
ся методом, формой и средствами образова-
тельного процесса. Важно, чтобы педагоги 
использовали современные методы обучения, 
которые учитывают индивидуальные потреб-
ности обучающихся и позволяют им активно 
участвовать в процессе обучения.

Личностные условия касаются поведе-
ния, деятельности и общения обучающихся 
и педагогов. В рамках этих условий важно 
создать атмосферу взаимоуважения, доверия 
и поддержки. Важно также обратить внимание 
на развитие личностных качеств обучающихся, 
таких как самостоятельность, ответственность, 
творчество и др.

Таким образом, создание психолого-пе-
дагогических условий является важным фак-
тором для эффективного обучения и развития 
личности профессионала в образовательном 
процессе.

По мнению О. А. Токаревой, создание 
благоприятных психолого-педагогических ус-
ловий позволяет эффективно воздействовать 
на психологическое развитие обучающихся 
и повышать качество образования в целом. 
Эти условия могут включать в себя подбор 
и использование различных методов и техно-
логий обучения, адекватное психологическое 
сопровождение, создание благоприятной об-
разовательной среды и многое другое. В соот-
ветствии с общетеоретическим пониманием 
термина «условия» они могут быть опреде-
лены как совокупность факторов, влияющих 
на развитие и обучение субъектов образова-
тельной среды [15: с. 75]. 

Таким образом, психолого-педагогические 
условия являются ключевым элементом ор-
ганизации образовательного процесса, объе-
диняя в себе педагогические средства, методы 
и формы, информационное содержание, ин-
формационную составляющую и психологи-
ческую атмосферу. Важно также учитывать 
инди видуальные особенности каждого сту-
дента, чтобы обеспечить целенаправленное 
педагогическое воздействие. В целом психоло-
го-педагогические условия являются неотъем-
лемой частью образовательного процесса, на-
правленного на развитие личности студента 
и его интеллектуальных и эмоциональных 
способностей.

По мнению Е. Эннс и М. Шаповаловой, 
психологическими условиями развития про-
фессионального самосознания и профессио-
нальной идентичности в вузе являются ин-
формационно насыщенный образовательный 
процесс; активное общение с носителями 
профессиональных стандартов; эмоционально 
позитивное отношение к профессии (само-
оценка) [17: p. 385].

Вузы несут на себе огромную ответст-
венность за подготовку квалифицированных 
специалистов, которые могут успешно справ-
ляться со сложными задачами в своей профес-
сиональной деятельности. Однако в процессе 
обучения возникает главное противоречие — 
необходимость овладения профессией в рам-
ках учебной деятельности, которая должна 
быть структурно и функцио нально изоморф-
ной. Таким образом, учебная деятельность 
должна иметь свои особенности, которые 
позво ляют рассматривать ее как непосредст-
венно учебную деятельность [8: с. 130]. Важно, 
чтобы вузы создавали условия, позво ляющие 
студентам овладеть не только теоретическими 
знаниями, но и практическими навыками. Ка-
чественное обучение должно быть направлено 
на формирование у студентов умений и навы-
ков, необходимых для успешной работы в бу-
дущем. В этом контексте важно, чтобы вузы 
не только предоставляли студентам знания, 
но и обеспечивали условия для их практиче-
ского применения. Только так можно добить-
ся высоких результатов в профессиональной 
дея тельности и обеспечить успешную карьеру 
выпускников. По мнению И. А. Панкратовой 
и Е. Е. Роговой, образ профессиональной со-
ставляющей формируется в процессе обучения 
и воспитания. Профессиональная составляю-
щая как комплексное проявление — это си-
стема отношений человека к объективной 
действительности через призму своей профес-
сии [19]. 

Тем не менее, несмотря на наличие обще-
го в структурах учебной и профессиональной 
деятельности, содержательное наполнение 
структурных звеньев будет различным. Так, 
если в учебной деятельности ведущими яв-
ляются познавательные мотивы и потребно-
сти, то в профессиональной — они заменяют-
ся на профессиональные мотивы.
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Итак, для достижения целей формирова-
ния личности профессионала в вузе необхо-
димо организовать процесс обучения таким 
образом, чтобы учебные задачи и цели макси-
мально соответствовали профессиональным 
потребностям и мотивам студентов. Только 
такой подход позволит сформировать спе-
циалиста с профессиональным мышлением 
и ответственным подходом к работе, что яв-
ляется главной задачей вузов в настоящее 
время и обеспечит переход одного типа дея-
тельности (учебно-познавательной) в другой 
(профессиональную).

Модель реализации психолого- 
педагогических условий формирования 
у студентов мотивационной готовности 

к деятельности 

В процессе обучения в вузе необходимо 
сформировать и развить у студентов устой-
чивую мотивацию к будущей деятельности. 
Студентов необходимо ориентировать на фор-
мирование и реализацию личностных и об-
щественных перспектив в учебной и профес-
сиональной деятельности. Одним из важных 
аспектов является стимулирование самосо-
вершенствования студентов, а также повыше-
ние их мотивации к обучению. Они должны 
понимать, что только постоянное развитие 
и улучшение своих навыков и знаний помо-
гут им достичь успеха в профессиональной 
деятельности.

В системе интересов человека особое 
место занимает профессиональный интерес, 
или профессиональная мотивация, которая 
выражает отношение человека к определен-
ной профессии и является единственным 
внутренним регулятором профессиональной 
деятельности [18: p. 251]. Однако разные эта-
пы обучения имеют разную мотивационную 
составляющую. На начальных этапах обу-
чения формируются профессиональное са-
моощущение, профессиональные интересы 
и ожидания. В дальнейшем мотивы выбора 
профессии становятся более устойчивыми или 
ослабевающими, т. е. происходит корректи-
ровка и образование новых мотивов выбора 
профессии [6].

Формирование мотивационной готовно-
сти студентов к будущей профессиональной 
деятельности происходит поэтапно на протя-
жении всего обучения в вузе и является одной 
из важнейших задач вузовского образования. 
Соответственно, для достижения этой цели 
необ ходимо данную работу также проводить 
поэтапно, начиная с первых курсов и закан-
чивая выпускным курсом. Однако следует 
понимать, что формирование мотивации — 
это процесс индивидуальный и зависит от мно-
гих факторов: личностных качеств студента, 
его интересов и предпочтений, а также от того, 
какие цели он ставит перед собой. В связи 
с этим важно, чтобы весь образовательный 
процесс был ориентирован на формирование 
и развитие мотивационной готовности студен-
та к будущей профессиональной деятельности. 
Для этого необходимо взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, вклю-
чая преподавателей, научных руководителей, 
психологов, руководителей практик в рамках 
психолого-педагогического сопровождения 
студентов. Такая работа требует особого под-
хода: разработки программы формирования 
мотивационной готовности к деятельности 
будущих профессионалов, которая должна 
быть основана на индивидуальном подходе 
к каждому студенту; определения приоритетов 
и критериев эффективности, ролей и позиций 
участников процесса, в основе которой лежит 
ряд принципов.

Соблюдение интересов обучающихся яв-
ляется одним из основных принципов психоло-
го-педагогического сопровождения студентов 
вуза. Важность этого принципа заключается 
в том, что он учитывает возрастные потреб-
ности студентов в самопознании и самосо-
вершенствовании. Опираясь на этот принцип, 
педагоги могут создавать программы разви-
тия мотивационной готовности в соответствии 
с выявленными потребностями обучающихся. 
Принцип опоры на психодиагностику также 
играет важную роль в психолого-педагоги-
ческом сопровождении студентов. Он позво-
ляет выявлять потребности обучающихся 
и формировать программы развития мотива-
ционной готовности, которые будут наиболее 
эффективны для каждого конкретного студен-
та. Этот принцип заключается в ориентации 
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на возможности студентов и помогает им раз-
виваться в соответст вии со своими способно-
стями и интересами.

Одним из главных принципов эффектив-
ного психолого-педагогического сопровожде-
ния является системный подход. Он вклю чает 
все формы и направления деятельности, свя-
занные с формированием и развитием мо-
тивационной готовности студентов в четко 
структурированной и логически обоснован-
ной последовательности. Только такой подход 
позволяет создать условия для полноценного 
развития каждого студента. Важно подчерк-
нуть, что эти принципы не являются некими 
абстрактными концепциями, а должны быть 
реализованы на практике для достижения наи-
лучших результатов в обучении и развитии 
студентов.

Модель реализации психолого-педагоги-
ческих условий формирования у студентов 
вуза мотивационной готовности к деятель-
ности включает несколько блоков и затраги-
вает все аспекты взаимодействия студентов 
с преподавателями и кураторами (см. рис.). 
Целью разработки данной модели является 
организация целостной системы психоло-
го-педагогического сопровождения процесса 
формирования мотивационной готовности 
студентов к профессиональной деятельности 
на этапе обучения в вузе. В предлагаемой мо-
дели системно интегрируются цель, задачи, 
принципы, направления, условия и критерии 
формирования мотивационной готовности 
студентов к профессиональной деятельности. 

Модель реализации психолого-педагоги-
ческих условий формирования у студентов 
вуза мотивационной готовности к деятель-
ности может быть представлена следующим 
образом:

1. Целевой блок (описание целей, мето-
дологических подходов и принципов):

 цель: повышение уровня сформиро-
ванности у студентов компонентов мотива-
ционной готовности к деятельности на этапе 
обучения в вузе;

 методологические подходы: систем-
ный, практико-ориентированный;

 принципы: соблюдение интересов обу-
чающихся, опора на психодиагностику, систем-
ность.

2. Содержательный блок включает в себя 
субъекты реализации и этапы реализации 
психо лого-педагогических условий:

 субъекты реализации: психолог, кура-
торы, руководитель студенческого научного 
общества, руководители практики;

 этапы и задачи реализации:
•  профессионально-ориентационный 

этап (формирование профессиональ-
ной направленности, оценка соот-
ветствия личностного потенциала 
выбранной профессии, формирова-
ние установки на профессиональную 
интегра цию);

•  гносеологический этап (расширение 
знаний, умений и навыков, необхо-
димых для осуществления будущей 
профессиональной деятельности; 
знакомст во с технологиями, позволяю-
щими реализовать профессиональную 
подготовленность; формирование на-
выков саморегуляции и эффективного 
межлич ностного общения);

•  корректирующий этап (формирова-
ние навыков профессионального 
прогно зирования и профессиональ-
ной само реализации; накопление опы-
та выстраивания профессионального 
взаимо действия).

3. Технологический блок раскрывает 
направ ления работы:

 диагностическое (диагностика про-
фессиональной направленности, ценностной 
и мотивационной сфер личности);

 информационно-просветительское 
(проблемные лекции, семинары, индиви-
дуальное и групповое консультирование 
участников образовательного процесса для ре-
шения вопросов личностного и профессио-
нального самоопределения);

 коррекционно-развивающее (деловые 
игры, тренинги, кейсы по предметам спе-
циальности, менторские встречи с представи-
телями выбранной профессии);

 научно-исследовательское (участие 
в предметных олимпиадах, в студенческих 
конференциях, участие в проектной деятель-
ности).

4. Аналитико-результативный, заключи-
тельный, блок дает представление об анализе 
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достижения планируемых результатов реали-
зации психолого-педагогических условий:

 планируемые результаты: 
•  осознанность мотивов выбора буду-

щей профессии; деловая направлен-
ность; эмоциональная зрелость как 
показатель саморегуляции; готовность 
к принятию самостоятельных реше-
ний; повышение уровня притязаний; 

•  многозадачность; возможность прояв-
лять ответственность;

•  овладение навыками осознанного ис-
пользования своих возможностей 
для достижения высоких результатов; 
мотивом профессионального выбора 
является объективно и субъективно по-
нимаемая общественная важность буду-
щей работы; 

•  мотивами, побуждающими к деятель-
ности, выступают сложные задачи, 
возможность создавать инновацион-
ные проекты, готовность брать на себя 
ответственность;

•  ресурсами активности является внеш-
няя положительная мотивация, вклю-
чающая возможность карьерного роста 
и достижение социального престижа; 

•  мотивационные цели будущей профес-
сиональной деятельности — высокое 
вознаграждение и интересная работа.

Заключение

Формирование мотивационной готовности 
к деятельности приобретает особую значимость 

Рис. Модель психолого-педагогических условий формирования мотивационной готовности личности 
к профессиональной деятельности
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в период студенчества — на этапе учебно-про-
фессиональной деятельности, посколь ку 
именно мотивация является ключевым фак-
тором, который стимулирует студента к ак-
тивной деятельности. Она позволяет успеш-
но выполнять свои обязанности, эффективно 
применять знания, навыки и опыт, а также 
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ловиям труда и продолжать свое профессио-
нальное совершенствование. 

Модель психолого-педагогических усло-
вий формирования мотивационной готовности 
личности к профессиональной деятельности 
на этапе обучения в вузе является важным 
инстру ментом в процессе подготовки будущих 
специалистов. Она предполагает использова-
ние различных форм проведения занятий, ко-
торые позволяют студентам получить необ-
ходимые знания и навыки, а также развить 
мотивацию к профессиональной деятельности. 
В рамках модели реализуются деловые игры, 
семинары, информационно-просветительская 

деятельность на занятиях, конференции и кон-
сультации. Такой подход позволяет студентам 
не только получить теоретические знания, 
но и применить их на практике, что способст-
вует формированию мотивационной готовно-
сти к профессиональной деятельности. Студен-
ты получают возможность осознать важность 
получаемых знаний и навыков для будущей 
профессиональной деятельности, что стиму-
лирует их к достижению успеха в выбранной 
сфере.

Таким образом, в структуре модели пси-
холого-педагогических условий формиро-
вания мотивационной готовности личности 
к профессиональной деятельности, разрабо-
танной на основе личностного, деятельност-
ного и системного подходов все основные 
характеристики представлены в виде много-
уровневой динамической системы. В целом 
процесс формирования мотивационной готов-
ности студентов к профессиональной деятель-
ности является важнейшим этапом в профес-
сиональной подготовке.
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Усиление либерализации гендерных отношений потребовало законодательной поддержки традици-
онных ценностей семьи, при этом содержание гендерного сознания и гендерных установок россиян изу-
чено мало, а в психологических исследованиях применяются типологии, которые давно не пересматри-
вались. В этой связи настоящая статья посвящена определению и систематизации эмпирических типов 
гендерных установок.

В исследовании приняли участие 456 человек (44 % мужчин, 56 % женщин) в возрасте от 18 
до 70 лет. Респондентам было предложено заполнить авторский опросник изучения гендерных установок. 
С помощью факторного анализа были определены ключевые компоненты системы гендерных установок. 
Проведенный кластерный анализ позволил описать эмпирические типы гендерных установок. 

По результатам исследования установлено, что взаимосвязи отдельных гендерных установок 
образуют типологические группы. В статье дана психологическая характеристика шести типов ген-
дерных установок: 1) эгалитарный, нивелирующий различия между мужчинами и женщинами (20 %); 
2) андро гинный, с ценностно-дифференцированным отношением к мужчинам и женщинам (23 %); 
3) отрицающий личностные взаимоотношения в сексе (13 %); 4) отрицающий равновесие между семьей 
и работой, с моральными установками к сексу (18 %); 5) патриархально-пуританский (8 %); 6) ценящий 
эмоционально-личностный компонент гендерных отношений (18 %). Установлено, что большинство 
женщин относятся к представителям типа «ценящий эмоционально-личностный компонент гендерных 
отношений», а большинство мужчин — к представителям типа «патриархально-пуританский». Среди 
людей старшего возраста выявлено преобладание типа «андрогинный, с ценностно-дифференциро-
ванным отношением к мужчинам и женщинам», в то же время для молодежи характерно преобла-
дание «патриархально-пуританского» типа. В практическом плане учет описанных в данной статье 
типов гендерных установок позволит более адресно осуществлять психологическое консультиро- 
вание.

Ключевые слова: система гендерных установок; гендер; тип гендерных установок; кластерный 
анализ; половозрастные особенности.
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The strengthening of the liberalization of gender relations required legislative support for traditional family 
values, while the content of gender consciousness and gender attitudes of Russians has been studied not enough, 
and typologies that have not been revised for a long time are used in psychological research. In this regard, 
this article is devoted to the definition and systematization of empirical types of gender attitudes. 

The study involved 456 people (44 % men, 56 % women) aged 18 to 70 years. Respondents were asked 
to fill out the author’s questionnaire for the study of gender attitudes. With the help of factor analysis, the key 
components of the system of gender attitudes were identified. The carried out cluster analysis made it possible 
to describe the empirical types of gender attitudes.

According to the results of the study, it was established that the interrelationships of individual gender at-
titudes form typological groups. The article gives a psychological characteristic of six types of gender attitudes: 
egalitarian, leveling the differences between men and women (20 %); androgynous, with a value-differentiated 
attitude towards men and women (23 %); denying personal relationships in sex (13 %); denying the balance 
between family and work, with moral attitudes to sex (18 %); patriarchal-puritanical (8 %); appreciative emo-
tional and personal component of gender relations (18 %). It is established that the majority of women belong 
to the representatives of the type “appreciating the emotional and personal component of gender relations”, 
and the majority of men belong to the representatives of the type “patriarchal-puritanical”. Among older people, 
the predominance of the type “androgynous, with a value-differentiated attitude towards men and women” was 
revealed, at the same time, the predominance of “patriarchal-puritan” is characteristic for young people.
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Введение

На современном этапе развития 
либерализация гендерных отно-
шений стала проявлять себя так 

явно, что даже потребовала принятия в рос-
сийском обществе законодательных актов 
самого высокого уровня в целях поддержки 
традиционных ценностей семьи. Вместе с тем 
в эмпирическом плане содержание гендерного 
сознания и конкретно гендерных установок 
остается малоизученным, что затрудняет реа-
лизацию социальной политики поддержки 
традиционных ценностей семьи и опреде-
ление направлений воспитательной работы 
на разных ступенях образования.

Типологический анализ, как отмечает 
Н. С. Бабич, выполняет несколько функций, 
среди которых сокращенное описание дан-
ных, организация опыта и отражение реально-
сти1. С научной точки зрения типологический 
анализ позволяет обобщать закономерности 
функционирования субъекта, в том числе в со-
ставе условной социальной группы. При этом 
в отношении гендерных явлений этот анализ 
имеет определенную специфичность. Соглас-
но материалам обзорных статей О. И. Титовой 
и О. К. Таусиновой [9], а также Дж. С. Хайд 
и соавторов [14], представленное в публика-
циях разнообразие гендерных типов порою 
насчитывает десятки и даже сотни вариантов.

Теоретический обзор 
современного состояния проблемы

Несмотря на то что в качестве самостоя-
тельного предмета исследования гендерные 
типологии в последние годы выступают 

1    Бабич Н. С. Функции типологического метода 
в социологии // Теория и практика общественно-
го развития. 2012. № 11. С. 84–89.

редко, учет гендерного типа при изучении 
психологических феноменов происходит зна-
чительно чаще, поскольку позволяет обобщать 
закономерности, присущие людям с одина-
ковым гендерным типом. Проиллюстрируем 
основные тенденции применения типологий 
в психологических исследованиях гендерных 
феноменов.

Наибольшей популярностью у психоло-
гов пользуется типология С. Бем2, предло-
женная в теории гендерных ролей, в которой 
на основе выраженности личностных качеств 
выделяются маскулинный, фемининный, 
андро гинный и недифференцированный типы. 
И хотя позднее автор признавала неправоту 
идеи андрогинности и призывала отказаться 
от такой типологизации, предлагая сосредото-
чить внимание на изучении гендерных схем, 
эта типология остается самой востребованной 
в психологических исследованиях. На основе 
соотнесения гендерной идентичности в под-
ростковом и юношеском возрасте и биологи-
ческого пола В. Е. Каган выделяет такие типы, 
как: традиционный, изомерный, андрогинный, 
недифференцированный3. В работах ведуще-
го российского психолога в области гендер-
ных отношений И. С. Клециной выделяются 
три типа гендерных норм: традиционалист-
ский, эгалитарный и смешанный [4: с. 6–14]. 
В рамках изучения полоролевой идеологии, 
анализа нормативных представлений о муж-
чинах и женщинах применение адаптиро-
ванного опросника позволяет дифференци-
ровать два типа людей: с традицион ными 
представлениями и современными представ-
лениями о гендерных ролях [6]. На пересече-
нии гендерной и социально-экономической 

2    Bem S. L. The measurement of psychological andro-
gyny // Journal of Consulting and Clinical Psycho-
logy. 1974. Vol. 42. № 2. P. 155–162.

3    Каган В. Е. Стереотипы мужественности – женст-
венности и образ «Я» у подростков // Вопро сы 
психологии. 1989. № 3. С. 53–62.
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проблематики С. А. Ильиных описывается 
пять типов фемининности, основанием кото-
рых выступают власть/подчинение и харак-
тер потребления: нормативная, инверсионная, 
андрогинная, инфантильная и деформиро-
ванная4.

Среди работ, содержащих сравнительный 
анализ психологических характеристик пред-
ставителей гендерных типов или посвящен-
ных особенностям какого-то одного из них, 
отметим несколько направлений. Во-первых, 
экспериментально изучается категоризация 
и восприятие геометрических фигур маску-
линными и фемининными респондентами 
в работах по социальному познанию [17]. 
Выявлены различия установок, суждений 
и скорости оценивания, когда объектом вос-
приятия выступают люди андрогинного 
и гендерно-конформного типа [11]. В иссле-
довании предубеждений во взаимодействии 
авторы пришли к выводу, что четкость и кон-
кретность прототипа гендерной группы, на-
пример из числа маскулинных, фемининных 
людей или трансгендеров, приводит к более 
выраженным и устойчивым стереотипам 
о представителях этой группы [16]. В про-
цессе восприятия лиц других наличие уста-
новки на трансгендерность воспринимаемого 
субъек та приводит к тому, что лицо партнера 
по взаимодействию воспринимается как менее 
мужественное или менее женственное [19]. 
В исследовании гендерной идентичности 
выяв лены различия в восприятии манипу-
ляций в реакциях на угрозу идентичности 
у респон дентов маскулинного и фемининного 
типов [13]. Результаты эксперимента показы-
вают, что маскулинные личности при угрозе 
разрушения их маскулинности переживают 
сильный дискомфорт и гнев, чего не наблю-
дается в ситуациях, когда такой угрозы нет [18].

Во-вторых, в контексте проблематики не-
равенства и различий гендерных норм в иссле-
довании представлений о мужественности ав-
торы отмечают тенденцию распростране ния 
среди турецких мужчин эгалитарных гендер-
ных норм в ведении домашнего хозяйства [12]. 

4    Ильиных С. А. Типология фемининности с позиции 
гендерной социологии: аспекты власти и потребле-
ния // Вестник НГУЭУ. 2013. № 2. С. 45–57.

В исследовании причин распространения ген-
дерных стереотипов в обществе на основе ана-
лиза изображений мужчин и женщин в СМИ 
делается вывод о том, что восприятие мужчин 
как более сильных и доминирующих в об-
щест ве обусловлено традициями изображения 
мужчин более высокими, чем женщины [15]. 
В рамках этого подхода описываются социо-
культурные и природой обусловленные предпо-
сылки гендерных стереотипов [7], отмечается 
выраженное их влияние на профес сиональную 
деятельность педагогов [3], а также в деятель-
ности полицейских: маскулинность сотрудни-
ков снижает результативность профилакти- 
ки домашнего насилия, потому как оно вос-
при нимается маскулинными полицейскими 
как вполне нормативный вариант семейного 
уклада [20].

Еще одно направление представлено ис-
сле дованиями возрастных аспектов гендерных 
типов [5; 8]. Например, изучая отношение пе-
дагогов к подростковой сексуальности, авторы 
в ходе сравнительного анализа учитывают тип 
гендерной идентичности (маскулинная, феми-
нинная, андрогинная) и пол педагога [2]. В ис-
следовании представлений молодежи с уче-
том мировоззрения и гендерных установок 
Е. В. Воропай выделяет два типа молодых лю-
дей, различающихся представлениями о маску-
линности и фемининности, отмечая полярность 
в гендерных представлениях молодежи и воз-
никающие в связи с этим трудности адапта-
ции, усиление кризисных явлений в процессе 
станов ления гендерной идентичности [1].

Теоретический анализ работ позволяет 
сделать следующие выводы.

1. Достаточно активно применяются 
гендерные типологии, актуальность содержа-
ния которых длительное время не пересма-
тривалась, или же, как в случае с типологией 
С. Бем, автор впоследствии сам предлагал 
отка заться от ее использования.

2. Психологические характеристики пред-
ставителей разных типов изучаются в контек-
сте различной гендерной проблематики: через 
призму распределения ролей в семье; комму-
никации в публичной сфере общества; особен-
ности эмоциональной сферы людей с разным 
гендерным типом; нюансы в общении, со-
циальном познании и взаимодействии с учетом 
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гендерного типа, а также аномальные вариан ты 
реализации гендерной идентич ности.

Гендерные установки мы понимаем как 
установки, определяющие восприятие и оценку 
отношений мужчин и женщин в семье и их роль 
в воспитании детей; эмоциональной сферы 
мужчин и женщин; отношения мужчин и жен-
щин к сексу; включенности мужчин и женщин 
в политическую сферу и др., обеспе чивающих 
предрасположенность субъек та действовать 
в соот ветствующих сферах жизни согласно этим 
представлениям и оценкам. Гендерные установ-
ки обеспечивают включение личности в систему 
гендерных отношений конкрет ного общества.

Организация и методы исследования

Цель исследования — определение эмпири-
ческих типов гендерных установок. Для ее до-
стижения решались следующие задачи: 1) изу-
чить наиболее важные взаимосвязи в структуре 
гендерных установок; 2) выделить и описать 
типы гендерных установок путем кластерного 
анализа.

В основу исследования положена гипотеза 
о том, что взаимосвязи отдельных гендерных 
установок образуют типологические группы.

В ходе исследования респонденты запол-
няли опросник изучения гендерных устано-
вок. Для выделения ключевых компонентов 
в системе гендерных установок проведен 
факторный анализ. Далее для группировки 
респондентов проведен кластерный анализ 
по методу k-средних, по результатам которого 
описаны эмпирические типы гендерных уста-
новок для разновозрастной выборки.

Выборка составила 456 русскоязычных 
жителей России (44,1 % мужчин, 55,7 % жен-
щин, 0,2 % отнесли себя к «третьему» полу), 
возраст от 18 до 70 лет, преимущественно 
жите ли Красноярска.

Гендерные установки изучались с помо-
щью авторского опросника [8], разработан-
ного на основе понимания маскулинности 
и фемининности, предложенного Г. Хофстеде5, 

5    Hofstede G. Masculinity and femininity: the taboo 
dimension of national cultures. Thousand Oaks CA: 
Sage Publications, 1998. 238 p.

чьи исследования внесли большой вклад в по-
нимание культурных различий и культурных 
измерений [10]. Респондентам предлагалось 
оценить 18 установок, насколько они разде-
ляют каждую из них, используя пятибалльную 
шкалу с вариантами ответов: «нет», «скорее 
нет, чем да», «ни то, ни другое», «скорее да, 
чем нет», «да».

При проведении факторного и кластер-
ного анализа использовался статистический 
пакет IBM SPSS 27.0.

Результаты и их обсуждение

Сначала для определения ключевых ком-
понентов в содержании гендерных устано-
вок был проведен факторный анализ (метод 
главных компонент с применением вращения 
Varimax). Полученное факторное решение 
объясняет 75,9 % дисперсии, оно позволило 
выделить девять компонентов в структуре 
гендерных установок личности: 1) семейный 
уклад; 2) эмоциональные различия мужчин 
и женщин; 3) неприятие женщин в политике; 
4) равенство мужчин и женщин в проявлении 
чувств, заботы и амбиций; 5) восхищение 
сильными; 6) моральное отношение к сексу; 
7) секс как взаимоотношение людей; 8) сим-
патия по отношению к слабым; 9) равновесие 
между семьей и работой. 

Индивидуальные значения по каждому 
из девяти факторов были подвергнуты кла-
стерному анализу по методу k-средних, в ходе 
которого респонденты были сгруппированы 
с учетом вариативности показателей по ука-
занным факторам, что послужило основой 
для описания типов гендерных установок. 
Из нескольких вариантов кластеризации было 
выбрано решение с шестью кластерами, в ко-
торых респонденты сгруппированы более 
равномерно и одновременно более контраст-
но по своим гендерным установкам. В итоге 
получилось шесть вариантов сочетаний ком-
понентов системы гендерных установок с раз-
ной степенью выраженности, что определило 
описываемые далее типы (их распределение 
представлено на рисунке). 

По результатам кластерного анализа 
дана психологическая характеристика типов 
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гендерных установок, их названия определены 
путем интерпретации особенностей установок 
конкретной группы респондентов.

Тип 1. Эгалитарный, нивелирующий 
различия между мужчинами и женщинами 
(20 % респондентов).

Для данного типа свойственно наиболее 
сильное нивелирование различий в эмоцио-
нальной сфере мужчин и женщин; предста-
вители этого типа оценивают переживаемые 
мужчинами и женщинами эмоции как мало 
отличающиеся друг от друга. Характеризует-
ся самым положительным отношением к уча-
стию женщин в политической жизни общества, 
к занятию ими выборных должностей в сфе-
ре политики. Стремление к достижению рав-
новесия между двумя сферами жизни челове-
ка — работой и семьей — является для этого 
типа важным приоритетом и имеет высокую 
ценность. Сексуальные отношения реали-
зуются в контексте общей канвы взаимоотно-
шений людей. Их содержание, частота контак-
тов опреде ляется в большей мере интересами 
и желаниями субъек тов этих отношений, неже-
ли нормами морали или иными социальными 
устоя ми. Патриар хальных традиций в организа-
ции семьи представители этого типа поддержи-
вать не склонны, но и полного равенства мужчин 
и женщин в прояв лениях чувств, заботы и амби-
циозных устремлений также не поддерживают. 

Среди представителей этого типа сущест-
венно преобладают женщины, средний возраст 

которых — 30,2 года; представлен самый ши-
рокий среди всех типов диапазон профессий, 
но преобладает работа с людьми.

Тип 2. Андрогинный, с ценностно-диф-
ференцированным отношением к мужчинам 
и женщинам (23 % респондентов).

Представителям данного типа свойствен-
но поддерживать одновременно установки 
как маскулинного, так и фемининного типа, 
что делает их возможно более адаптивными, 
но противоречивыми с точки зрения гендер-
ных стереотипов. Характеризует их самое 
выраженное неприятие женщин в сфере по-
литики, поддержка патриархальных тради-
ций в семейных отношениях, восприятие 
сексуаль ной сферы с позиции норм морали, 
акцентирование роли поведенческой актив-
ности в этой сфере. В то же время для дан-
ного типа характерно убеждение, что слабым 
следует симпатизировать и стремиться к рав-
новесию между работой и семьей. Уважение 
силы, склонность испытывать восхищение 
сильными людьми свойственна представи-
телям этого типа больше всех остальных. 
В высшей степени выражена установка ис-
пытывать симпатию к слабым. В отношении 
равных ожиданий по поводу проявлений муж-
чинами и женщинами чувств, заботы и ам-
бициозных намерений представители этого 
типа имеют самое нейтральное отношение 
среди всех: они не отрицают этого равенства, 
но и не поддер живают его.

Рис. Распределение респондентов с разным типом гендерных установок
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Среди представителей второго типа муж-
чин больше, чем в предыдущем, но преобла-
дают женщины. Средний возраст — 33,5 года 
(самый «возрастной» тип, значительная доля 
(41 %) респондентов от 41 до 50 лет относится 
к нему). К нему относится еще больше рабо-
тающих с людьми, но меньше представителей 
технических и языковых профессий, отсутст-
вуют работающие с природными объектами.

Тип 3. Отрицающий личностные взаимо-
отношения в сексе (13 % респондентов). 

Для данного типа наиболее выраженной 
характеристикой является отрицание уста-
новки к сексу как форме взаимоотношений 
людей, прием лемость содержания которых 
опреде ляется субъектами этих отношений. Сте-
пень значимости этой установки более чем 
в два раза превышает значимость ее для дру-
гих типов, как отрицающих ее, так и прини-
мающих ее. Отрицание понимания секса как 
формы взаимо отношений между людьми яв-
ляется для данного типа своего рода акцентуа-
цией (сильно выраженной характеристикой). 
Вместе с тем патриархальные традиции в се-
мье, подчеркивающие роль отца, мужчины, 
представители данного типа также не поддер-
живают. На среднем уровне они согла шаются 
с тем, что эмоциональная сфера мужчин и жен-
щин различна, что мужчины и женщины обла-
дают равенством в проявлении своих чувств, 
в заботе и амбициозных намерениях. Принятие 
участия женщин в политике, восхищение силь-
ными людьми и стремление к равновесию меж-
ду работой и семьей данному типу свойствен-
ны в слабой степени и потому не определяют 
содержание его гендерных установок. 

Среди представителей этого типа также 
преобладают женщины. Средний возраст — 
29,8 лет, среди них немного меньше рабо-
тающих с людьми, но больше представителей 
цифровых и языковых профессий. Предста-
вителей технических и творческих профессий 
примерно поровну: около 10 % по каждому 
виду.

Тип 4. Отрицающий равновесие между 
семьей и работой, с моральными установками 
к сексу (18 % респондентов). 

Характерными чертами является выра-
женное отрицание необходимости равновесия 
между семьей и работой в жизни человека, 

негативное отношение к такого рода установ-
ке (у других типов оно или положительное, 
или близко к нейтральному) и восприятие сек-
суальной сферы через призму норм морали 
и поведенческой активности, которое также 
имеет самый высокий показатель среди всех 
типов. Представители этого типа в целом 
согла шаются с равенством мужчин и женщин 
в проявлении своих чувств, заботы и в реали-
зации амбициозных устремлений, но данная 
установка, в отличие от предыдущих, имеет 
меньший вес в структуре их представлений. 
С той же силой отрицается ими установка 
на проявление симпатии к слабым. Поддерж-
ка патриархальных традиций в организации 
жизни семьи, неприятие женщин в сфере по-
литики и восхищение сильными людьми мало 
актуально для представителей этого типа.

Среди представителей этого типа 70 % 
составляют женщины, средний возраст — 
31,2 года; по сравнению с другими типами 
существенно больше тех, кто работает с людьми 
(84 %).

Тип 5. Патриархально-пуританский 
(8 % респондентов). 

Самый малочисленный тип. Для него харак-
терна выраженная поддержка патриархальных 
традиций в организации жизни семьи (вес этой 
установки самый большой среди всех, контраст-
ный, акцентированный); также выраженное от-
рицание по поводу равенства мужчин и женщин 
в проявлении чувств, заботы и амбициозных 
намерений. Установки по поводу сексуальных 
отношений характеризуются отрицанием и как 
поведенческой активности, регулируемой нор-
мами морали, и как сферы взаимоотношений 
людей, управляемой их субъективными мне-
ниями и желаниями. Различия в эмоциональ-
ной сфере мужчин и женщин не признают-
ся; установка на то, что следует восхищаться 
сильными людьми, не поддерживается; к сим-
патиям в адрес слабых представители этого 
типа также не расположены. Неприятие уча-
стия женщин в политике выражено в средней 
степени.

Это единственный тип, в котором преоб-
ладают мужчины (67 %), их средний возраст — 
29,6 лет. По сферам профессио нальной дея-
тельности среди представителей этого типа 
также много тех, кто работает с людьми (74 %), 
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чуть больше одной десятой составляют специа-
листы в области цифровых и языковых про-
фессий, 9 % работают с техникой и 6 % заняты 
в сфере творческих профессий. 

Тип 6. Ценящий эмоционально-личностный 
компонент гендерных отношений (18 % респон-
дентов). 

Представителям данного типа свойственно 
отрицание секса как поведенческой активно-
сти, регулируемой нормами морали (сила этой 
установки максимальна в сравнении с другими 
типами). Поддерживаются установки по по-
воду значительных различий эмоциональной 
сферы мужчин и женщин и что секс — это сфе-
ра отношений, управляемая личными предпо-
чтениями и интересами людей; не поддержи-
ваются патриар хальные традиции в организации 
жизни семьи. В средней степени проявляют 
согла сие с установками, сопровождающимися 
неприятием участия женщин в политической 
жизни, а также касающихся равенства мужчин 
и женщин в проявлении своих чувств, заботы 
и реа лизации амбиций. Отрицается готовность 
восхищаться сильными людьми. Нейтральное 
отношение к тому, чтобы симпатизировать сла-
бым и стремиться к равновесию между семьей 
и работой.

Это тип с самым большим преобладанием 
женщин (88 %); средний возраст — 29,3 года. 
Присутствуют представители всех сфер про-
фессиональной деятельности, но преобладают 
работающие с людьми (они составляют 70 %), 
и самая большая среди всех типов доля специа-
листов творческих профессий (почти 18 %).

Заключение

1. В ходе эмпирического исследова-
ния были определены и описаны шесть ти-
пов гендерных установок: 1) эгалитарный, 
ниве лирующий различия между мужчинами 
и женщинами; 2) андрогинный, с ценностно- 
дифференцированным отношением к мужчи-
нам и женщинам; 3) отрицающий личностные 
взаимо отношения в сексе; 4) отрицающий рав-
новесие между семьей и работой, с моральными 
установками к сексу; 5) патриархально-пуритан-
ский; 6) ценящий эмоционально-личностный 
компонент гендерных отношений.

2. Среди женщин наиболее распростра-
нен тип «ценящий эмоционально-личностный 
компонент гендерных отношений», а среди 
мужчин — «патриархально-пуританский».

3. Тип «андрогинный, с ценностно-диф-
ференцированным отношением к мужчинам 
и женщинам» характеризуется самым высоким 
средним возрастом по группе, среди его пред-
ставителей больше всего людей зрелого возрас-
та. Наименьший средний возраст — в группе 
представителей патриархально-пуританского 
типа.

4. Сопоставив полученные нами резуль-
таты с материалами других исследователей, об-
ратили внимание на два момента, о которых сле-
дует сказать особо. Два из шести описываемых 
типов соответствуют традиционным взглядам 
на гендерные отношения. Их представители, 
если характеризовать их в терминах И. С. Кле-
циной, ориентированы на гендерные нормы тра-
диционного типа [4: с. 6–14]. Это типы «андро-
гинный, с ценностно-диффе ренцированным 
отношением к мужчинам и женщинам» и «па-
триархально-пуританский». Гендерные уста-
новки первого из них отличаются большей 
совре менностью, более опираются на равенство 
полов с пониманием особенной роли и ценности 
в построении гендерных отношений каждого 
из них. А у представителей патриархально-пу-
ританского типа установки отличаются боль-
шей категоричностью в морально-нравственных 
аспектах разных сфер гендерных отношений 
и в целом более соответст вуют принципам 
домо строя.

5. Самым «мужским» является патриар-
хально-пуританский тип, среди его предста-
вителей мужчин почти в два раза больше, чем 
женщин, а самым «женским» типом является 
ценящий эмоционально-личностный компонент 
гендерных отношений, среди его представителей 
женщин почти в девять раз больше, чем мужчин. 
Даже простое сопоставление названий, отражаю-
щих отличия гендерных установок, показывает, 
что преобладающие среди мужчин и женщин 
типы характери зуют ся разными, но не противо-
положными друг другу установками.

6. В практическом плане учет описанных 
в данной статье типов гендерных установок 
позволит более адресно осуществлять психо-
логическое консультирование.
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В статье рассматривается личность с позиции личностного профиля, позволяющего количествен-
но выявить и качественно описать ее особенности, учитывающие преобладание определенного типа 
чувствительности к справедливости и построить прогноз развития поведенческих реакций личности 
при нахождении в значимой для нее ситуации несправедливости. Подчеркивается необходимость изу-
чения личностных особенностей во взрослом возрасте, так как к периоду взрослости черты личности 
приобретают наибольшую устойчивость и стабильность. Личностный профиль строится на основании 
включения в него следующих радикалов: черт личности, типов психологических границ, мировоззрен-
ческих установок и типа поведения. 

Приведены результаты эмпирического исследования, осуществленного методом тестирования 
на взрослой выборке по следующим методикам: Опросник чувствительности к справедливости; Пяти-
факторный опросник личности; Психологические границы личности; Границы Я; Опросник диагностики 
агрессии; Шкала веры в справедливый мир. Обработка данных проводилась методами математической 
статистики: кластерным (метод полной связи, метод Уорда и k-средних), сравнительным (Н-критерий 
Краскела – Уоллиса) и качественным анализом профилей на основании данных стандартизации тестовых 
баллов по шкале Маккола. 

Выявлены и описаны личностные профили лиц с преобладанием одного типа чувствительности 
к справедливости: нарушитель, бенефициар, свидетель, жертва. Установлено, что лица с преобладанием 
определенного типа чувствительности к справедливости отличаются специфическими лич ностными осо-
бенностями, выраженными в разном сочетании черт личности, установок и типа поведения, и по-разному 
реагируют на ситуации несправедливости. В каждом личностном профиле также отмечена тенденция 
личности к альтруистическим или эгоистическим ориентациям и их сочетаниям в отношении восста-
новления нарушенной справедливости.
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The article studies a personality from the point of view of a personal profile, which allows to quantitatively 
identify and qualitatively describe its features, taking into account the predominance of a certain type of sensi-
tivity to justice and to make the prediction of the development of a personality behavioral reactions when it is 
in a situation of injustice which is significant for a personality. The necessity of studying personal characteristics 
in adulthood is emphasized, because by the period of adulthood, personality traits acquire the greatest stability. 
The personal profile is based on the inclusion of the following radicals in it: personality traits, types of psycho-
logical boundaries, ideological attitudes and the type of behavior.

The results of an empirical study carried out by testing on an adult sample using the following techniques: 
Questionnaire of sensitivity to justice; Five-factor personality questionnaire; Psychological boundaries of per-
sonality; Boundaries of Self; Questionnaire of aggression diagnostics; Scale of faith in a just world are presented. 
Data processing was carried out by methods of mathematical statistics: cluster (full connection method, Ward 
and k-means method), comparative (H-Kraskal-Wallis criterion) and qualitative analysis of profi les, based 
on the data of standardization of test scores on the McCall scale.
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In each personality profile, the tendency of the individual to altruistic or egoistic orientations and their combi-
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Введение

До сегодняшнего дня актуальными 
остаются вопросы о том, какими 
особенностями обладают личнос-

ти, находящиеся в разных ситуа циях неспра-
ведливости. Вследствие частого возникно-
вения несправедливых ситуаций в мире как 
отдельный человек, так и общество в целом 
оказываются чувствительны к ситуациям не-
справедливости, исходя из своих индиви дуаль-
ных личностных (и групповых) особенностей. 
При этом чувствительность к справедливо-
сти не является обособленным психическим 
образованием, представляет собой опреде-
ленную черту, входит в структуру личности 
и в целом имеет взаимосвязи с ее компонен- 
тами. 

Поскольку наиболее сформированное 
восприятие ситуаций несправедливости 
и отношения к ним ожидается от личности 
во взрослом возрасте, возникает необходи-
мость системного изучения чувствительности 
к справедливости в совокупности с особенно-
стями личности, которые способны актуализи-
роваться при переживании несправедливости. 
Так как черты личности и психологические 
границы становятся устойчивыми к периоду 
взрослости, когда сформированы уже миро-
воззренческие установки и выработан тип 
поведения, а также определено отношение 
к справедливости и несправедливости как 
ценностям человеческой жизни, то необходи-
мо системно-психологическое изучение круга 
вопросов, касающихся проявления личност-
ных особенностей в составе профиля лично-
сти с учетом отношения личности к неспра-
ведливости во взрослом возрасте.

Таким образом, цель данного исследова-
ния заключается в построении и интерпре-
тации личностных профилей с выделением 
доминирующих радикалов, входящих в него, 
у лиц, обладающих разными наиболее значи-
мыми для себя позициями отношения к не-
справедливости в рамках системного подхода 
[18: с. 321–335]. 

Системные представления 
о чувствительности к справедливости 

и радикалах, входящих в состав 
профиля личности

На протяжении развития человечества по-
нятие справедливости рассматривалось в рам-
ках разных научных направлениях и сейчас за-
нимает особое место в системе человеческих 
взаимоотношений и социальных институтов. 
Чувство справедливости помогает регулиро-
вать и разрешать межличностные конфликты, 
социальные и правовые ситуации, распреде-
лять блага, поддерживать общественный поря-
док и управлять социумом.

Дискуссии о справедливости мироуст-
ройства встречаются в работах как античных 
философов (Платон, Аристотель, Эпикур), 
мыслителей Средневековья (Ф. Аквинский), 
Древней Руси [10: с. 14–33], эпохи Возрожде-
ния [11], так и в сочинениях Нового време-
ни, среди которых труды Ф. Бэкона, который 
утверждал, что справедливость — именно 
то понятие, которое объединяет людей и соз-
дает основу для права (норм и правил чело-
веческого существования) [3: с. 506]. Поня-
тие справедливости, продолжая развиваться 
в разных научных дисциплинах, в том числе 
в психологии, обрастает своими деривата-
ми [4: с. 42].

Так, одной из авторитетных современных 
теорий, предложенной М. Лернером, высту-
пает теория веры в справедливый мир [24]. 
По мнению автора, вера в справедливый мир 
необходима для удовлетворения потребно-
сти в безопасности. При этом готовность 
терпеть несправедливость, равно как и воз-
никающая сила реакций в ответ на нее, но-
сит устойчивый характер [26; 27]. М. Шмитт 
с соавт. в своих исследованиях пришел к вы-
воду о существовании характерной черты 
личности, определяющей поведение челове-
ка в зависимости от восприятия несправед-
ливости. Таким образом, возникло понятие 
чувствительности к справедливости (далее — 
ЧС) [28]. 

Чувствительность к справедливости прояв-
ляется с четырех позиций: нарушителя, бене-
фициара, свидетеля, жертвы, — что было от-
мечено в работе А. А. Адамян и др. [2], а также 
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исследовалось Е. О. Ермоловой и С. А. Чага-
новой в контексте защитной системы лично-
сти [8; 9]. Нарушитель пренебрегает правами 
других людей; бенефициар незаслуженно по-
лучает блага, которые должны принадлежать 
другим; свидетель не нарушает принципов 
справедливости, но наблюдает, как это делают 
другие; жертва пребывает в положении, когда 
ущемляются ее законные права.

Таким образом, возникает необходимость 
определения, обладает ли личность характер-
ной, наиболее значимой для себя позицией 
отношения к несправедливости, и, следова-
тельно, описания психологических профилей 
лиц с разными наиболее значимыми для себя 
позициями отношения к несправедливости. 
Под психологическим профилем понимает-
ся схематическое изображение характера как 
иерар хической последовательности входящих 
в него радикалов [17]. Радикалами в контексте 
настоящего исследования выступают личност-
ные характеристики, необходимые для описа-
ния особенностей личности в соотношении 
с наиболее значимой для нее позицией отно-
шения к несправедливости. 

Изучение личностных профилей лиц с раз-
ными типами ЧС предполагает рассмотрение 
четырех психологических конструктов, яв-
ляющихся радикалами, входящими в профиль 
личности, а именно: 

– веры в справедливый мир как мировоз-
зренческой установки, согласно которой мир 
устроен упорядоченно и каждый человек в нем 
получает то, что заслужил и заслужи вает то, 
что имеет; веры в справедливость, породившей 
феномен чувствительности к справедливости 
как отдельной черты личности, выполняющей 
в структуре индивидуальности определенные 
функции и проявляющейся в ее поведении [16];

– черт личности как эндогенных базо-
вых тенденций, которые развиваются в детст-
ве и достигают зрелой формы во взрослом 
возрасте, после чего остаются стабильны- 
ми у психически здоровых людей. Лич-
ностные черты организованы иерархически 
и влияют на модели мыслей, чувств и дейст-
вий [23: с. 165; 25: с. 86]. Черты личности — 
стабильные устойчивые характеристики лич-
ности, практически неизменно и при этом 
отчетливо проявляющиеся на поведенческом 

уровне вне зависимости от меняющихся внеш-
них обстоятельств жизнедеятельности субъекта 
[13: с. 182];

– агрессии как целенаправленного раз-
рушительного поведения, наносящего вред 
объектам нападения [14: с. 16; 7]. Выделяют 
три компонента агрессии: инструментальный, 
аффективный и когнитивный [5; 6; 7];

– психологических границ личности как 
множественных функций системы Я, направ-
ленных на идентификацию и защиту лич нос-
ти [21]. В ходе построения психологических 
границ происходит оценка ситуации как спра-
ведливой или несправедливой. Психологи-
ческие границы личности обла дают рядом 
свойств: проницаемостью, которая опреде ляет 
их тип (тонкие / толстые) [22], и подвижно-
стью, указывающей на их флексибильность / 
ригидность [21]. Собственные психологиче-
ские границы, как правило, не осознаются лич-
ностью до тех пор, пока они не нарушаются 
извне.

Таким образом, недостаток теоретических 
и эмпирических данных, проясняющих раз-
личия между психологическими портретами 
лиц, обладающих определенной, значимой 
для них позицией отношения к несправедли-
вости, вызывает необходимость проведения 
эмпирического исследования, направлен-
ного на построение личностных профилей 
и качест венного их описания как психологи-
ческих портретов личности. 

Материалы и методы

Основанием для проведения эмпирического 
исследования, послужила гипотеза, раскрываю-
щаяся в следующих предположениях: 1) в груп-
пах лиц с разными значимыми для них позиция-
ми отношения к несправедливости (нарушителя, 
бенефициара, свидетеля, жертвы) наблюдаются 
значимые различия в чертах личности, типах 
психологических границ, вере в справедливый 
мир и компонентах агрессии; 2) каждая группа 
с выраженной позицией отношения к несправед-
ливости отличается индивидуальными особен-
ностями личностных профилей.

Эмпирическое исследование было прове-
дено в период с 2021 по 2022 год на выборке 
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650 взрослых респондентов (периода молодо-
сти и взрослости: Мх = 31,9 лет), проживаю-
щих в России. Из них — 384 женщины (59 %) 
и 266 мужчин (41 %). Выборка формирова-
лась из совершеннолетних лиц, относящихся 
к эпохе взрослости. Именно во взрослости 
черты личности завершают свое формирова-
ние и приобретают наибольшую устойчивость 
и стабильность [1: с. 608–609; 18: с. 167]. 
В этот период реализуется когнитивное совер-
шенствование, характеризующееся развитием 
адаптивности и продуктивности деятельно-
сти [12: с. 173]. Это период карьерного роста 
и профессиональных достижений, противо-
борства мотивации самосохранения и само-
реализации [19: с. 185]; выработки устойчи-
вых моделей поведения и мировоззренческих 
установок; завершения формирования черт 
личности как ее устойчивых характеристик. 

Выборка исследования формировалась 
как через социальные сети, где специально 
для сбора данных был организован форум 
«Справедливость современного мироустройст-
ва», на котором размещались электронные фор-
мы методик, так и традиционным способом, 
с помощью бланков тестовых заданий в центре 
психолого-педагогической поддержки «Род-
ник» (г. Новосибирск). В обоих случаях в инст-
рукциях было указано, что авторы пресле дуют 
сугубо научные цели. Для подтверждения 
надежности данных результаты, собранные 
в онлайн- и офлайн-средах, были подвергну-
ты сравнению по U-критерию Манна – Уит-
ни. Значимые различия обнаружены не были. 
Была также проведена подготовительная ра-
бота по нахождению возможных «выбросов» 
и учета повторных попыток прохождения те-
стов, в результате чего данные четырнадцати 
респондентов были исключены из анализа.

С целью проведения исследования был 
сформирован банк диагностических методик: 
опросник «Чувствительность к справедли-
вости» А. А. Адамян, С. К. Нартовой-Боча-
вер, М. Шмитт [2]; пятифакторный опросник 
личности в адаптации А. Б. Хромова [20]; 
опросник «Диагностика агрессии» А. Басса 
и М. Перри в адаптации С. Н. Ениколопова 
и Н. П. Цибульского [7]; «Границы Я» Н. Браун 
в адаптации Е.О. Шамшиковой [21]; «Психо-
логические границы личности» Э. Хартманна 

в адаптации О. А. Шамшиковой, В. И. Волохо-
вой [22]; опросник «Шкала веры в справедли-
вый мир» С. К. Нартовой-Бочавер и Н. Б. Аста-
ниной [15].

С целью подтверждения выдвинутых по-
ложений гипотезы применялись методы ма-
тематической статистики, среди которых: 
1) кластерный анализ (по методу полной связи, 
методу Уорда и k-средних) для дифференциа-
ции выборки на группы по данным четырех 
шкал опросника «Чувствительность к справед-
ливости» — для установления значимой пози-
ции отношения личности к несправедливости: 
нарушитель, свидетель, жертва, бенефициар; 
2) сравнительный анализ с использованием 
Н-критерия Краскела – Уоллиса — для выяв-
ления достоверных различий между группа-
ми, полученными в результате кластеризации 
выборки по шкалам обозначенных методик; 
3) процедура стандартизации данных — пере-
вод сырых баллов в стандартную шкалу оценок 
(Т-баллы по шкале Маккола) — для правомер-
ности построения единого профиля личности 
по всем шкалам методик; 4) качественный ана-
лиз радикалов личностного профиля с целью 
психологического портретирования.

Таким образом, тщательное планирова-
ние эмпирического исследования, сформиро-
ванная выборка респондентов, использование 
валидных методик диагностики и надежных 
методов математической статистики позво-
лили провести системно-психологический 
анализ профилей личности с преобладанием 
одного конкретного типа чувствительности 
к справедливости, что находит свое выраже-
ние в наиболее значимой для личности пози-
ции отношения к несправедливости.

Результаты и обсуждение

Предварительный системно-психологи-
ческий анализ понятия чувствительности 
к справедливости (ЧС), собранных методом 
тестирования данных и результаты предыду-
щих эмпирических исследований [8; 9] указали 
на необходимость применения метода кластер-
ного анализа. Кластеризация выборки методом 
иерархического агломеративного семейства, 
полной связи и методом Уорда по результатам 
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четырех шкал (ЧС нарушителя, ЧС бенефи-
циара, ЧС свидетеля, ЧС жертвы) опросника 
«Чувствительность к справедливости» позво-
лила получить древовидную дендрограмму, 
представленную на рисунке 1. 

Для подтверждения устойчивости при-
нятого кластерного решения, т. е. ее досто-
верности (устойчивая типология сохраняется 
при изменении метода кластеризации), был 
дополнительно применен итеративный кла-
стерный анализ по методу k-средних. Соглас-
но результатам анализа, в первый кластер 
вошли 134 испытуемых, во второй — 159, 
в третий — 124 и в четвертый — 233. Сравни-
ваемые классификации групп показали схожее 
решение и имеют долю совпадения в 89 %.

Для определения преобладающего типа 
чувствительности к справедливости в каждом 
кластере были проанализированы средние 
значения по каждой группе, что позволило 
определить принадлежность испытуемых 
к конкрет ному кластеру (табл. 1). 

Результаты кластерного анализа сви де-
тельст вуют о том, что 1-й кластер составляют 
личности с преобладанием чувствительности 
к справедливости нарушителя ( x  = 35,9): Г1 — 
ЧС нарушителя; 2-й кластер — чувствительности 

к справедливости свидетеля ( x  = 34,6): Г2 — 
ЧС свидетеля; 3-й кластер — чувствительно-
сти к справедливости бенефициара ( x  = 40,1): 
Г3 — ЧС бенефициара; 4-й кластер — чувстви-
тельности к справедливости жертвы ( x  = 43,5): 
Г4 — ЧС жертвы.

Таким образом, на основании примене-
ния иерархического и итеративного методов 
кластерного анализа проверки достоверности 
кластерного решения были созданы класте-
ры относительно равных размеров, при этом 
с высокой контрастностью между кластера-
ми и сходными объектами внутри каждого 
кластера, что позволяет определить принад-
лежность личности к определенной группе 
с преобладанием конкретного типа чувстви-
тельности к справедливости, что выражается 

Рис. 1. Древовидная дендрограмма

Таблица 1
Показатели средних значений и стандартного отклонения для каждого кластера 

по шкалам опросника «Чувствительность к справедливости»

Шкалы x  ± σ
(1 кластер)

x  ± σ
(2 кластер)

x  ± σ
(3 кластер)

x  ± σ
(4 кластер)

ЧС нарушителя 35,9 ± 7,86 27,2 ± 7,82 17 ± 8,48 16,4 ± 9,39
ЧС бенефициара 23,6 ± 6,97 29 ± 7,38 40,1 ± 6,33 18,7 ± 8,51
ЧС свидетеля 28,1 ± 6,41 34,6 ± 5,50 15,8 ± 7,6 20,2 ± 7,9
ЧС жертвы 9,6 ± 5,05 31,6 ± 8,46 23,5 ± 8,98 43,5 ± 5,07

Примечание: жирным шрифтом выделено максимальное значение показателя.
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в наиболее значимой для личности позиции 
отношения к несправедливости.

На базе предположения о том, что каждая 
группа с выраженной позицией отношения 
к несправедливости (нарушителя, свидетеля, 
жертвы, бенефициара) отличается индиви-
дуальными особенностями, входящими 
в личностный профиль, было принято реше-
ние о применении сравнительного анализа 
с помощью непараметрического Н-критерия 
Краскела – Уоллиса для выявления значимых 
различий по измеряемым признакам: черты 
личности, тип психологических границ, вера 
в справедливый мир, агрессия. Результаты 
представлены в таблице 2.

Полученные результаты указывают на на-
личие значимых различий между четырьмя 
группами лиц с преобладанием разных типов 
чувствительности к справедливости по двад-
цати восьми исследуемым показателям. Наи-
мень шее количество различий обнаружено 
между чертами личности групп с ЧС свидете-
ля и ЧС бенефициара. Наибольшее коли чество 
различий выявлено между чертами лично-
сти в группах с ЧС свидетеля и ЧС жертвы, 
ЧС бенефициара и ЧС жертвы. Анализ данных 
таблицы указывает на сложную систему вы-
раженности черт личности у лиц с разными 
типами чувствительности к справедливости.

Показатель веры в справедливый мир 
для себя различен в группах с ЧС наруши-
теля и ЧС свидетеля, а группы с ЧС бенефи-
циара и ЧС свидетеля отличаются от группы 
с ЧС жертвы. Больше всего верят в справед-
ливость мира для себя лица с ЧС свидетеля, 
и меньше всего — с ЧС жертвы. Полученные 
данные подтверждают возможность включе-
ния шкал опросника «Вера в справедливый 
мир» в состав профилей личности.

Говоря о компонентах агрессии, по при-
знаку «гнев» различаются группы с ЧС на-
рушителя и ЧС свидетеля, группы с ЧС бе-
нефициара и ЧС жертвы, а по показателю 
враждебности группа с ЧС жертвы отличается 
от остальных групп. При этом показатель гне-
ва более выражен у нарушителей, а показатель 
враждебности — у жертв.

Показатели типов психологических границ 
различаются между группами: по степени под-
вижности между группами с ЧС нарушителя 

и ЧС бенефициара, ЧС бенефициара и ЧС жерт-
вы. Наиболее часто нарушают границы других 
людей представители группы с ЧС нарушителя. 
Показатель проницаемости границ (тонкие / тол-
стые) различается в группах с ЧС нарушителя 
и ЧС свидетеля, ЧС свидетеля и ЧС жертвы. 
Данные свидетельствуют, что психологиче-
ские границы играют значимую роль в опреде-
лении восприятия ситуации как справедливой 
или несправедливой.

Для выявления личностных особенностей 
лиц с преобладанием одного конкретного типа 
чувствительности к справедливости (наруши-
теля, свидетеля, жертвы, бенефициара), что 
выражается в наиболее значимой для лично-
сти позиции отношения к несправедливости 
в составе профиля, была проведена процедура 
стандартизации первичных баллов. Это позво-
лило представить разноразмерные шкалы, 
необходимые для составления личностного 
профиля, в едином виде благодаря перево-
ду сырых значений в стандартные Т-баллы 
по формуле:

Т = 50 + [10 (Х – M) / SD],

где М — среднее первичных (сырых) пока-
зателей для нормативной выборки, SD — 
стандартное отклонение для той же выборки, 
Х — первичный результат конкретного обсле-
дуемого по той или иной шкале. Нормативные 
диапазоны Т-шкалы Маккола: от 0 до 39 бал-
лов — низкие значения, от 40 до 60 — нор-
мативные значения, от 61 до 100 — высо-
кие значения. На основании Т-баллов были 
построе ны лепестковые диаграммы, наглядно 
демонстрирующие преобладание личностных 
характеристик в группах испытуемых с раз-
ными типами чувствительности к справедли-
вости. 

Для удобства личностным характеристи-
кам — радикалам профиля — была присвоена 
следующая нумерация, применяемая ко всем 
группам испытуемых: 

– личностные черты, первичные факторы: 
1 — активность / пассивность; 2 — доминиро-
вание / подчиненность; 3 — общительность / 
замкнутость; 4 — поиск впечатлений / избе-
гание впечатлений; 5 — привлечение внима-
ния / избегание внимания; 6 — теплота / равно-
душие; 7 — сотрудничество / соперничество; 
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8 — доверчивость / подозрительность; 9 — по- 
нимание / непонимание; 10 — уважение 
к другим / самоуважение; 11 — аккурат-
ность / неаккуратность; 12 — настойчивость / 
слабоволие; 13 — ответственность / безответст-
вен ность; 14 — самоконтроль / импульсивность; 
15 — предус мот рительность / беспечность; 
16 — тревожность / беззаботность; 17 — на-
пряженность / расслаб ленность; 18 — де-
прес сивность / эмоциональная комфорт- 
ность; 19 — самокритика / самодостаточность; 
20 — эмо циональная лабильность / эмоцио-
нальная стабильность; 21 — любопытст во / 
консерватизм; 22 — мечтательность / реа-
листичность; 23 — артистичность / неарти-
стичность; 24 — сензитивность / нечувст-
вительность; 25 — пластичность / ригид ность;

– личностные черты, вторичные факторы: 
26 — экстраверсия / интроверсия, 27 — привя-
занность / отделенность; 28 — контролирова-
ние / естественность; 29 — эмоциональность / 
эмо циональная сдержанность; 30 — игривость / 
практичность;

– вера в справедливый мир: 31 — вера 
в справедливость мира для себя; 32 — вера 
в справедливость мира в целом; 

– компоненты агрессии: 33 — физиче-
ская агрессия; 34 — гнев; 35 — враждебность;

– типы психологических границ: 36 — 
толстые / тонкие; 37 — жесткие / гибкие.

Так как черты личности и типы психоло-
гических границ определяются дихотомиями, 
далее при анализе личностных профилей ак-
цент сделан на той стороне дихотомической 
черты или функции, которая преобладает 
или, наоборот, выражена минимально.

Личностный профиль 
лиц с преобладанием чувствительности 

к справедливости нарушителя

Лепестковая диаграмма черт личности (пер-
вичных и вторичных факторов), веры в спра-
ведливый мир, типов психологических границ 
и агрессии в Т-баллах в группе лиц с преоблада-
нием ЧС нарушителя представлена на рисунке 2. 

Анализ черт личности в группе с ЧС нару-
шителя показывает преобладание основной чер-
ты — экстраверсии (26) — и таких первичных 

черт, как общительность (3), сотруд ни чест- 
во (7), доминирование (2), настойчивость (12) 
и тревожность (16).

Анализ низких значений указывает на вто-
ричную черту — отделенность (27) — и такие 
первичные черты, как непонимание других (9) 
и самоуважение (10). Преобладание общитель-
ности (3) сочетается с сотрудничеством (7): 
нарушитель склонен действовать в команде 
и считаться с окружающими, при этом доми-
нирование (2), настойчивость (12) и самоува-
жение (10) говорят об уверенности в себе и це-
леустремленности, однако тревожность (16), 
в противоположность беззаботности, часто 
подводит нарушителя и не позволяет доводить 
начатое до конца. Учитывая то, что это харак-
теристики личности, склонной особенно пере-
живать факты своего нарушения прав других, 
можно сделать следующий вывод: общитель-
ность (3) способствует тому, что при угрызе-
ниях совести нарушитель обращается к социу-
му, при этом склонность к сотрудничеству (7) 
обусловливает, в общем, переживания о своем 
нарушении прав других. Тревожность (16) 
при нарушении прав других проявляется 
как осторожность и желание заранее прогно-
зировать отрицательные последствия своих 
со циально неодобряемых поступков, а непо-
нимание других (9) способствует развитию 
страха наказания. Однако настойчивость (12) 
и доминирование (2) направляются на то, 
чтобы все же восстановить самостоятельно 
нарушенную справедливость, так как самоува-
жение в совокупности с сотрудничеством яв-
ляется толчком к репарационному жесту 
и сохра нению внутреннего уважения к себе. 

Преобладание веры в справедливый мир 
в целом (32) и меньшая выраженность веры 
в справедливость мира для себя (31) у лиц, 
наиболее остро реагирующих на факты на-
рушения ими справедливости, свидетельст-
вует о том, что они воспринимают мир через 
призму своего мировоззрения: преобладание 
переживаний о фактах того, что они нарушили 
чьи-то права, свидетельствует о том, что на-
рушение справедливости представляется им, 
в общем, как нечто нетипичное. 

Об этом свидетельствует выраженность 
радикала «подвижность границ» (37). Нару-
ши телям свойственно нарушать границы 
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других людей, при этом они имеют слабое 
представление о протяженности собственного 
психологического пространства. Таким обра-
зом, переживания о собственных нарушениях 
представляются им как попрание обществен-
ных норм, что идет вразрез с пониманием 
того, что мир в целом справедлив. У лиц дан-
ной группы наблюдаются толстые психологи-
ческие границы (36), направленные на защиту 
своей личности.

Говоря о гневе (34) как о доминирующем, 
ярко выраженном компоненте агрессии у лиц 
с преобладанием ЧС нарушителя, следует об-
ратить внимание на его аффективную харак-
теристику: гнев представляет собой возбуж-
дение, аффективную готовность к агрессии. 
В этом понимании гнев является состоя нием 
готовности проявлять агрессию в адрес дру-
гих, ведь нарушение прав других можно опре-
делить как акт агрессии в их адрес. Однако 
преобладание готовности к агрессии не озна-
чает собственно акта агрессии, поэтому нару-
шение прав других сопряжено с проявлениями 
эмоций и является для данной группы скорее 

бессознательным актом действия. На это же 
указывает и тот факт, что из всех компонентов 
агрессии наиболее низкий уровень у враждеб-
ности (35). 

Все исследуемые признаки в группе 
лиц с ЧС нарушителя находятся в норматив-
ном диапазоне, за исключением показателя 
веры в справедливый мир в общем (32), кото-
рый имеет лишь незначительное превышение 
(Т-балл = 60,6), и подвижности психологических 
границ (Т-балл = 62, при норме до 60).

Итак, в группе лиц с преоблада нием 
ЧС нарушителя отмечается наличие следую-
щих значимых характеристик в порядке 
убы вания выраженности: подвижность гра-
ниц (37), вера в справедливый мир в об-
щем (32), общительность (3), гнев (34), 
сотрудничест во (7), доминирование (2), на-
стойчивость (12), тревожность (16), экстра-
версия (26), отде ленность (27), непонимание 
других (9), само уважение (10) и враждеб-
ность (35), — в совокупности составляющих 
личностный про филь, обладающий следую-
щими особенностями.

Рис. 2. Диаграмма показателей личностных особенностей лиц с преобладанием ЧС нарушителя
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Общительность, самоуважение, настой-
чивость и доминирование указывают на го-
товность личности делиться переживаниями 
с окружающими и восстанавливать справед-
ливость, однако непонимание других и тре-
вожность препятствует этому в действитель-
ности. Сотрудничество способствует самому 
факту нарушения прав других за счет имею-
щихся доверительных отношений с ними, что 
при этом не противоречит появлению мук 
совести. При этом вера в справедливый мир 
в общем указывает на то, что если нарушитель 
болезненно реагирует на собственные неспра-
ведливые деяния в адрес других, то он пред-
полагает, что и остальные члены общества 
мыслят так же, а потому не вредят другим, что 
подтверждает вероятность случайности нару-
шений. Муки совести при собственном нару-
шении справедливости не вызывают агрессию 
как движущую силу для восстановления спра-
ведливости: данные показывают преобладание 
лишь гнева, что указывает на то, что, несмотря 
на муки совести за нарушение справедливо-
сти, личность не всегда способна эту справед-
ливость восстанавливать, хотя черты личности 
указывают на потенциал к этому.

Личностный профиль 
лиц с преобладанием чувствительности 

к справедливости свидетеля

Лепестковая диаграмма черт личности 
(первичных и вторичных факторов), веры 
в справедливый мир, типов психологических 
границ и агрессии в Т-баллах в группе лиц 
с преобладанием чувствительности к справед-
ливости свидетеля представлена на рисунке 3.

Анализ диаграмм черт личности в группе 
с ЧС свидетеля показывает преобладание сле-
дующих основных черт: игривость (30); из пер-
вичных черт более выражены такие, как доверчи-
вость (8), любопытство (21), мечтательность (22), 
аккуратность (11), ответственность (13) и актив-
ность (1), а также, согласно низким значениям 
признаков, свидетелям свойственны интровер-
сия (26) — основная черта и первичные — 
беззабот ность (16) и замкнутость (3).

Так, личность, наиболее реагирующая 
на ситуации наблюдения несправедливости, 

склонна ее исправлять в силу аккуратно-
сти (11), ответственности (13) и активно-
сти (1). При этом доверчивость (8) и меч татель-
ность (22) выступают чертами, способными 
обусловливать сам факт наибольших пере-
живаний личности в позиции свидетеля. Это 
вызвано тем, что благодаря доверчивости (8) 
и мечтательности (22) свидетели идеализи-
руют окружающих людей, что способствует 
болезненности переживания во время наблю-
дения ситуаций несправедливости, при этом 
данная позиция позволяет испытывать пере-
живания со стороны, т. е. вовне, в безопасном 
для себя пространстве. При этом любопытст-
во (21) и ответственность (13) выступают 
катализатором к вмешательству в ситуации 
несправедливости. Такие черты, как беззабот-
ность (16) и замкнутость (3), также позво ляют 
сделать вывод о том, что свидетели считают 
свою жизнь более справедливой, чем у дру-
гих. Это подтверждается результатами анализа 
веры в справедливый мир, поскольку личность 
в позиции свидетеля полагает что мир в боль-
шей степени справедлив именно по отноше-
нию к ним самим (31). Наибольшая эмоцио-
нальная реакция свидетелей при наблюдении 
за несправедливостью в жизни других яв-
ляется следствием их веры в то, что лично 
в их жизни справедливость есть. Спокойствие 
по поводу того, что в их жизни все справед-
ливо, позволяет перевести фокус внимания 
на других и заметить, что жизнь других менее 
справедлива, чем их собственная. 

Преобладание физической агрессии (33), 
наиболее выраженное из всех компонентов 
агрессии в группе лиц с ЧС свидетеля, сви-
детельствует о следующем: с одной стороны, 
такие личности способны к восстановлению 
наблюдаемой несправедливости за счет при-
менения физической силы, например нака-
зания нарушителей чьих-то прав; с другой 
стороны, физическая агрессия (33) пред-
ставляется формой снятия психологическо-
го напряжения. При этом наименее низкий 
показатель из всех компонентов агрессии — 
гнев (34) — указывает на то, что свидетели 
склонны к поверхностности переживаний, 
так как гнев предполагает физиологическое 
возбуждение, в случае же слабого проявле-
ния чувства гнева и сильной агрессии можно 
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сделать вывод о быстроте реагирования свидете-
лей на несправедливость при отсутствии глубо-
ких внутриличностных переживаний, несмотря 
на значимость для личности позиции наблюде-
ния несправедливости. Показатель проницаемо-
сти границ (37) отражает черствость, холодную 
отстраненность лиц данной группы. Все иссле-
дуемые признаки в группе лиц с ЧС свидетеля 
находятся в нормативном диапазоне.

Итак, в группе лиц с преобладанием 
ЧС свидетеля отмечается наличие следую-
щих значимых характеристик в порядке 
убывания выра женности: вера в справед-
ливый мир для себя (31), доверчивость (8), 
любопытст во (21), мечтательность (22), ак-
куратность (11), ответственность (13), актив-
ность (1), игривость (30), физическая агрес-
сия (33), интроверсия (26), беззаботность (16), 
гнев (34), проницаемость психологических 
границ (36) и замкнутость (3).

Таким образом, анализ личностных харак-
теристик представителей группы с преобла-
данием ЧС свидетеля в совокупности говорит 
об альтруизме: переживая за несправедливые 

действия в адрес других, что мотивировано 
верой в то, что мир менее справедлив в об-
щем, чем для них, они стремятся исправлять 
несправедливость, совершенную в адрес дру-
гих, чему способствует и преобладание физи-
ческой агрессии. Важно также отметить, что 
сегодня, в век информационных технологий 
и обилия сообщений, поступающих челове-
ку, в том числе о безнравственных поступ-
ках, далеко не на все неправомерные действия 
можно ответить, чтобы восстановить справед-
ливость. В таких ситуациях мечтательность 
позво ляет фантазировать о мести и восстанов-
лении справедливости в силу невозможности 
реаль но применить активные действия в адрес 
нару шителя ввиду его недосягаемости.

Личностный профиль 
лиц с преобладанием чувствительности 

к справедливости бенефициара

Лепестковая диаграмма черт личности 
(первичных и вторичных факторов), веры 

Рис. 3. Диаграмма показателей личностных особенностей лиц с преобладанием ЧС свидетеля
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в справедливый мир, типов психологиче-
ских границ и агрессии в Т-баллах в груп-
пе лиц с преобладанием чувствительности 
к справедливости бенефициара представлена 
на рисунке 4.

Анализируя выраженность личностных 
черт в группе с преобладанием ЧС бенефи-
циара, мы наблюдаем доминирование вто-
ричного фактора — игривости (30), и таких 
первичных факторов, как любопытство (21), 
аккуратность (11), уважение к другим (10), 
артистичность (23) и мечтательность (22). 
Эмоциональная сдержанность (29), без забот-
ность (16) и самодостаточность (19) имеют 
низкие значения. Бенефициар, в чертах лич-
ности которого преобладают игривость (30) 
и уважение к другим (10), прояв ляет ак-
тивность по отношению к окружающим 
и уважи тельно относится к тому, что полу-
чает от других. При этом любопытство (21) 
и артистич ность (23) поспособствуют тому, 
чтобы разобраться в основаниях для получе-
ния благ, а уважение к другим (10) поможет от-
казаться от полученных благ и представить их 

как незаслуженные и недостойные. Самодоста-
точность (19) в контексте позиции бенефициа-
ра проявляется двояко: с одной стороны, в со-
вокупности с таким качеством, как уважение 
к другим (10), служит мерой нравственности, 

которая заставить отказаться от полученных благ, 
с другой стороны, позволит принять получен-
ное как должное. Соединение данных личност-
ных черт в итоге свидетельст вует о переменной 
склонности к альтруизму и отказу от полученных 
благ, несмотря на желание их получить, при этом 
уважение к другим (10) вызывает переживания 
во время получения благ, так как бенефициар 
понимает, что они незаслу женные.

Бенефициары обладают более высо-
ким уровнем веры в справедливость мира 
для них (31), чем для окружающих в целом. 
Это говорит о том, что, несмотря на неправо-
мерность получения благ, бенефициары все же 
воспринимают их положительно, например 
как награду за их некие другие действия, что 
препятствует желанию бенефициара расстать-
ся с незаслуженными благами и способствует 
оправданию их получения. 

Рис. 4. Диаграмма показателей личностных особенностей лиц с преобладанием ЧС бенефициара
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В группе с преобладанием ЧС бенефи-
циара отмечается преобладание физической 
агрессии (33) и низкий уровень гнева (34). 
Первая помогает снять психическое напряже-
ние, возникшее в результате получения благ, 
выступает в роли защиты полученного и яв-
ляется движущей силой для восстановления 
справедливости, что говорит о переменности 
альтруизма. Низкий уровень гнева, так же как 
и в группе с преобладанием ЧС свидетеля, го-
ворит о том, что получение благ за счет других 
вызывает моральные переживания, не приво-
дящие к сильному физиологическому возбуж-
дению.

Что касается психологических границ, 
то бенефициарам свойственны открытые, 
тонкие границы (36), что в совокупности 
с мечтательностью (22) и беззаботностью (16) 
способствует минимизации стремлений к вос-
становлению справедливости благодаря вы-
мышленному оправданию: получение благ 
за счет других обусловлено везением или не-
ким высшим смыслом.

Все исследуемые признаки в группе лиц 
с ЧС бенефициара находятся в нормативном 
диапазоне.

Таким образом, в группе лиц с преоблада-
нием ЧС бенефициара, наблюдается наличие 
следующих значимых характеристик в порядке 
убывания выраженности: любопытст во (21), 
аккуратность (11), проницаемость психологи-
ческих границ (36), уважение к другим (10), 
артистичность (23), мечтательность (22), вера 
в справедливый мир (31), игривость (30), эмо-
циональная сдержанность (29), физическая 
агрессия (33), гнев (34), безза ботность (16) 
и самодостаточность (19).

Анализ личностного профиля лиц со зна-
чимой для них позицией бенефициара пока-
зывает, что, с одной стороны, личность бене-
фициара способна отказаться от полученных 
благ, при этом присутствует и нежелание 
лишиться их, что указывает на переменную 
склонность к альтруизму и желание найти 
оправдание неправомерно полученным бла-
гам. Однако бенефициары способны уважи-
тельно относиться к незаслуженно приобре-
тенному, оправдывая их получение высшим 
смыслом, рассматривая как награду за ранее 
совершенные положительные поступки, что 

не противоречит отсутствию сильного мо-
рального возбуждения, способного привести 
к действиям, направленным на восстановле-
ние справедливости.

Личностный профиль 
лиц с преобладанием чувствительности 

к справедливости жертвы

Анализ черт личности в группе лиц 
с преобладанием чувствительности к спра-
ведливости жертвы (см. рис. 5), где наиболее 
эмоцио нально переживается несправедливость 
в собственный адрес, показывает доминирова-
ние вторичной черты «эмоциональность» (29) 
и таких первичных черт, как тревожность (16), 
пластичность (25), сензитивность (24), депрес-
сивность (18), общительность (3) и напряжен-
ность (17).

Принимая во внимание низкие черты, от-
метим, что жертвам свойственны вторичная 
черта — практичность (30) и первичные — 
неартистичность (23), консерватизм (21) 
и реа листичность (22). Эти черты, во-первых, 
помогают индивидам избегать самого факта 
попадания в ситуации, когда другие нару-
шают права и лишают благ: будучи тревож-
ными и напряженными, жертвы заранее ожи-
дают нападений, которые становятся особенно 
болезненными при нахождении в состоянии 
депрессив ности.

Во-вторых, эти же черты способствуют 
особенному переживанию позиции жертвы 
из-за неготовности справляться с наруше нием 
прав: тревожность (16) и напряженность (17) 
зачастую характеризуют неподготовленных 
к трудностям жизни лиц; выраженность кон-
серватизма (21) также препятствует гибкому 
решению ситуаций. Для более полного по-
нимания особенностей личностного профиля 
лиц с преобладанием ЧС жертвы, есть смысл 
обратить внимание на другие черты: сензитив-
ность, пластичность и общительность. Сен-
зитивность (24) помогает тонкому чувство-
ванию людей и ситуаций, которая, так же как 
тревожность и напряженность, способствует 
более тяжелому переживанию личностью по-
следствий нарушений в свой адрес. Однако 
пластичность (25) содействует своевременной 
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адаптации и помогает усваивать негативный 
жертвенный опыт. Общительность (3), вы-
ступает в качестве способа снятия внутрен-
него психологического напряжения. При этом 
такие черты, как реализм (22) и неартистич-
ность (23) в совокупности с депрессивно-
стью (18), позво ляют сделать вывод не толь-
ко о пессимизме, но и об осознанности 
роли жертвы. Так, личность жертвы больше 
интересуют ее собст венные дела, которым 
тре буется уделять внимания больше, чем 
происходящему вовне, о чем говорят тревож-
ность (16) и депрес сивность (18), что в целом 
свидетельст вует об эгоизме.

Личности с преобладанием ЧС жерт-
вы считают мир более справедливым в об-
щем (32) и значительно менее справедливым 
к себе. Это соотносится с профилем личност-
ных черт и также свидетельствует об эгоизме, 
но уже с позиции переживания собственной 
беспомощности. Нарушители тоже считают 
мир в целом более справедливым в общем, 
чем к ним, но у них понимание мира как 
справедливого в целом скорее вызовет страх 
наказания. У жертв такое же понимание 

подчеркивает их собственную жертвенность 
и беспомощность. 

Анализ показателей компонентов агрес-
сии показывает, что у личностей с преобла-
данием ЧС жертвы более выражена враж-
дебность (35), чем реальная физическая 
агрессия (33). Они менее склонны защищать 
себя физически и восстанавливать справедли-
вость путем агрессии в адрес нарушителей. 
При этом более выраженная враждебность 
говорит о переживании собственной ущем-
ленности. Об этом также свидетельствует 
проницаемость личных границ (36). Психоло-
гические границы личности характеризуется 
открытостью и тонкостью. 

Все исследуемые признаки в группе лиц 
с ЧС жертвы находятся в нормативном диапа-
зоне.

Таким образом, в группе лиц с преоблада-
нием ЧС жертвы наблюдается наличие сле-
дующих значимых характеристик в порядке 
убывания выраженности: проницаемость пси-
хологических границ личности (36), враждеб-
ность (35), тревожность (16), пластичность (25), 
сензитивность (24), эмоциональность (29), 

Рис. 5. Диаграмма показателей личностных особенностей лиц с преобладанием ЧС жертвы
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депрессивность (18), общительность (3), напря-
женность (17), вера в справедливость мира 
в целом (32), физическая агрессия (33), прак-
тичность (30), неартистичность (23), консерва-
тизм (21), реалистичность (22).

В совокупности всех характеристик лич-
ностного профиля жертва представлена как 
личность, болезненно относящаяся к наруше-
нию своих прав (тревожность (16), напряжен-
ность (17), депрессивность (18), реализм (22)). 
Однако при этом она имеет способность к адап-
тации в таких ситуациях (пластичность (25), 
общительность (3)), а также испытывает 
трудности в восстановлении нарушенной 
справедливости: враждебность (35) основана 
на переживании чувства несправедливости 
и ущемленности, неудовлетворенности жела-
ний, но не предполагает активного агрессив-
ного отпора в адрес других; а вера в неспра-
ведливость мира к себе как мировоззренческая 
установка априори способствует позиции жерт-
вы. При этом все эти характеристики в сово-
купности говорят об эгоистических чертах лич-
ности человека с преобладанием ЧС жертвы.

В целом можно сделать обобщение, касаю-
щееся групп лиц с разными типами чувстви-
тельности к справедливости, в виде числовых 
профилей, где преобладающие и наименее 
выраженные характеристики представлены 
по убыванию значений: 

– группа лиц с преобладанием чувстви-
тельности к справедливости нарушителя (Г1 — 
ЧС нарушителя): 37, 32, 3, 34, 7, 2, 12, 16, 26, 
27, 9, 10, 35;

– группа лиц с преобладанием чувстви-
тельности к справедливости свидетеля (Г2 — 
ЧС свидетеля): 31, 8, 21, 22, 11, 13, 1, 30, 33, 
26, 16, 34, 36, 3;

– группа лиц с преобладанием чувстви-
тельности к справедливости бенефициара 
(Г3 — ЧС бенефициара): 21, 11, 36, 10, 23, 22, 
31, 30, 33, 34, 29, 16, 19;

– группа лиц с преобладанием чувстви-
тельности к справедливости жертвы (Г4 — 
ЧС жертвы): 35, 36, 16, 25, 24, 29, 18, 3, 17, 
32, 33, 30, 23, 21, 22.

Таким образом, личностные профили лиц 
с разными типами чувствительности к спра-
ведливости значимо отличаются друг от дру-
га: 1) в группах лиц с разными значимыми 

для них позициями отношения к несправед-
ливости (нарушителя, бенефициара, свидете-
ля, жертвы) наблюдаются значимые различия 
в чертах личности, типах психологических 
границ, вере в справедливый мир и компонен-
тах агрессии; 2) каждая группа с выраженной 
позицией отношения к несправедливости от-
личается индивидуальными особенностями 
личностных профилей.

Заключение

Системно-психологический анализ лич-
ностных профилей лиц с преобладанием раз-
ных типов чувствительности к справедливо-
сти позволил сделать следующие выводы.

1. На основании данных результата кла-
стерного анализа у личности определяется 
преобладание одного конкретного типа чувст-
вительности к справедливости, что выражается 
в наиболее значимой для нее позиции отноше-
ния к несправедливости: нарушителя, свидете-
ля, бенефициара, жертвы, что свидетельствует 
о том, что определенная позиция отношения 
к несправедливости переживается личностью 
более выраженно, чем остальные три.

2. Лица с преобладанием одного типа 
чувствительности к справедливости имеют 
как сходства, так и различия по выраженно-
сти черт личности, типам психологических 
границ, вере в справедливый мир и компонен-
там агрессии. Нарушители отличаются экстра-
вертированностью, больше верят в спра-
ведливость мира в целом и демонстрируют 
преоб ладание гнева. У свидетелей преобла-
дает экстраверсия, высокий уровень физиче-
ской агрессии и высокая вера в то, что мир 
справедлив к ним; бенефициары демонстри-
руют высокую игривость и беззаботность 
и, как и свидетели, имеют преобладание фи-
зической агрессии и верят в справедливость 
мира для себя. Жертвы более сдержанны, 
практичны и депрессивны, имеют высокий 
уровень враждебности и считают, что мир 
к ним несправедлив.

3. Лица с преобладанием определен-
ного типа чувствительности к справедливо-
сти обладают специфическими личностны-
ми особенностями, выраженными в разных 
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личностных профилях, и по-разному реаги-
руют на несправедливость.

– лица с преобладанием ЧС наруши-
теля характеризуются общительностью, со-
трудничеством, доминированием, настойчи-
востью, тревожностью, непониманием других 
и само уважением, верой в справедливый мир 
в общем и гневом как показателем готовно-
сти к агрессии. Совокупность данных черт 
говорит, с одной стороны, о переживаниях 
по поводу нарушения справедливости в адрес 
других, а с другой — свидетельствует о том, 
что не всегда нарушители готовы восстанав-
ливать справедливость, хотя и имеют потен-
циал к этому;

– лица с преобладанием ЧС свидетеля 
характеризуются любопытством, аккуратно-
стью, уважением к другим, артистичностью, 
мечтательностью, беззаботностью и самодо-
статочностью, а также верой в то, что мир 
более справедлив к ним, чем в целом, и вы-
раженностью физической агрессии. Такие 
качества описывают личность как альтруи-
стичную, способную восстанавливать нару-
шенную справедливость;

– лица с преобладанием ЧС бенефициа-
ра характеризуются настойчивостью, аккурат-
ностью, любопытством и уважением к другим, 
а также верой в то, что мир более справедлив 
к ним, чем в целом, и выраженностью физиче-
ской агрессии. Эти качества личности застав-
ляют испытывать диссонанс между стремлением 
избавиться от незаслуженных благ и оправды-
вать их получение, чтобы оставить себе;

– лица с преобладанием ЧС жертвы ха-
рактеризуются тревожностью, напряженно-
стью и депрессивностью, а также сензитив-
ностью, пластичностью и общительностью, 
им присущи реализм, консерватизм и неар-
тистичность, вера в то, что мир к ним менее 
справедлив, чем в общем, и высоким уровнем 
враждебности. Эти характеристики указывают 

на эгоизм жертв: личность в большей мере пе-
реживает только за себя; кроме того, эти чер-
ты способствуют болезненному переживанию 
нару шений справедливости в свой адрес.

4. Анализ личностных профилей лиц 
с разными типами чувствительности к спра-
ведливости обнаруживает личностные пози-
ции как с преобладанием альтруистических, 
так и эгоцентрических ориентаций и их соче-
таниями в отношении восстановления нару-
шенной справедливости.

5. Полученные результаты свидетельст-
вуют о важности изучения профилей личности 
с учетом преобладающего типа чувствитель-
ности к справедливости для понимания осо-
бенностей поведения лиц в ситуациях неспра-
ведливости.

Таким образом, результаты исследования 
указывают на то, что личность обладает кон-
кретным типом чувствительности к справед-
ливости, что выражается в наиболее значимой 
для нее позиции отношения к несправедли-
вости. Личности с преобладанием разных 
типов чувствительности к справедливости 
существенно различаются в выраженности 
черт личности, типов психологических гра-
ниц, веры в справедливый мир и компонен-
тов агрессии, что в целом не противоречит 
результатам предыдущих исследований [8; 9] 
и развернуто продолжает их. 

По результатам проведенного исследова-
ния построены и описаны личностные про-
фили; выделены доминирующие радикалы, 
входящие в него, со стороны значимой для лич-
ности позиции отношения к несправедливости 
(нарушителя, свидетеля, бенефициара, жерт-
вы), исходя из преобладания конкретного типа 
чувст вительности к справедливости, что позво-
лило расширить современные представления 
о системно-психологических характеристиках 
личности с разными типами чувствительности 
к справедливости во взрослом возрасте.
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Т Р Е Б О В А Н И Я  К  О Ф О Р М Л Е Н И Ю  С Т А Т Е Й

Журнал «Системная психология и социология» публикует оригинальные теоретические 
работы и исследования по проблемам системных описаний в психологии и социологии.

В научном журнале размещаются следующие виды работ:
− методологические и теоретические статьи;
− статьи, описывающие новый метод, тест, опросник и т. д.;
− эмпирические исследования;
− информационно-аналитические материалы;
− рецензирование статей, книг и т. д.
В зависимости от жанра статья должна иметь определенную структуру. Если статья опи-

сывает эмпири ческие исследования, новые методические приемы, тесты, опросники и т. д., 
то структура статьи включает следующие разделы: «Введение», «Методика», «Результаты 
и их обсуждение», «Выводы», «Заключение», «Литература».

Информационно-аналитические статьи, методические и теоретические статьи предпо-
лагают наличие таких разделов, как «Введение», «Результаты», «Выводы», «Заключение», 
«Литература».

В редакцию принимаются материалы объемом до одного авторского листа (не более 
40 тыс. знаков с пробелами). Объем статей, подготовленных по заказу редакции, не ограничи-
вается. Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman, 14-м кеглем, через 1,5 интер-
вала с выравниванием по ширине. Поля: слева — 2 см, справа — 1 см, верхнее и нижнее — 
по 2 см соответственно. Все страницы рукописи должны быть пронумерованы.

Заголовки разделов статьи печатаются шрифтом Times New Roman, полужирным, 14-м кег-
лем, без курсива, по центру столбца. В конце заголовков разделов точка не ставится (например, 
Результаты).

Заголовок статьи оформляется по образцу: название (по центру страницы, заглавными 
буквами, полужирным шрифтом, 14-й кегль, не более 7 слов, без точки в конце названия).

Ниже — инициалы и фамилия автора. Например: И. И. Иванов. 
Укажите также, пожалуйста, уникальный номер ORCID каждого из авторов.
Статья должна начинаться с расширенной аннотации (не менее 200 и не более 250 слов, 

или 1600–1850 знаков с пробелами), в которой полностью раскрывается структурная логика статьи, 
включая разделы «Введение», «Методология и методика исследования», «Результаты исследова-
ния», «Заключение». 

После аннотации указывается перечень ключевых слов (5–10 слов). Ключевые слова отделя-
ются друг от друга точкой с запятой. Текст аннотации набирается прямым (без курсива) шрифтом 
с точкой в конце. 

Название статьи, равно как и аннотация, ключевые слова, обязательно предоставляется 
с переводом на английский язык.

Библиографические ссылки при цитировании приводятся в конце статьи в алфавитном 
порядке на русском и английском языках. Ссылки на литературу оформляются в тексте в квад-
ратных скобках (например: [15: с. 140], где первая цифра означает порядковый номер из списка 
литературы, а вторая — номер страницы источника (если это цитата)). 

 Упоминание всех персоналий в тексте статьи обяза тельно с инициалами.
В списке литературы желательно указывать не менее 20 источников. Из них, жела-

тельно, чтобы половина была на английском языке, при этом цитируемые источники 
(как русскоязыч ные, так и англоязычные, индексируемые в РИНЦ, Scopus и WoS) — это изда-
ния за последние 5 лет. Также следует указывать DOI для тех источников, у которых он есть 
(о наличии DOI можно узнать по ссылке: http://search.crossref.org/) и на которые есть ссылки 
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в тексте статьи. При упоминании (ссылке) на источники более раннего года выпуска эти источ-
ники указываются в постраничной сноске (внизу листа со сквозной нумерацией) и в список 
литературы эти ссылки не включаются. Количество ссылок на работы автора статьи должно 
быть ограничено одним-двумя источниками, при ссылке на работы других авторов допускается 
упоминание двух-трех источников.

Рисунки, графики, схемы нельзя сканировать, они должны выполняться в графических 
редакторах, поддерживающих векторные и растровые изображения. К статье отдельно прила-
гаются файлы с рисунками, графиками в таком формате, чтобы легко можно было внести правки 
согласно требованиям публикации.

К статье необходимо приложить следующие сведения об авторе: фамилия, имя и отчество 
полностью; ученая степень и звание; место работы и должность; контактный телефон и адрес 
электронной почты, подписанное фото каждого автора 3 × 4 (в формате *.jpg). Сведения об ав-
торе (кроме контактных данных) должны быть представлены на русском и английском языках.

Рецензирование проходит в период от одного до трех месяцев. Решение о публикации 
принимается на основе результатов рецензирования редколлегией. В случае положительного 
решения публикация происходит в порядке очередности поступления материалов в редакцию.

Материалы предоставляются как по электронной почте журнала: systempsychology@mgpu.ru, 
так и в распечатанном виде (+ копия статьи на диске в электронном формате *doc. Word 2000, 2003 
(и выше)) в Институте психологии, социологии и социальных отношений МГПУ.

Адрес редакции журнала: 127287, Москва, Петровско-Разумовский пр., д. 27.
E-mail: systempsychology@mgpu.ru
Телефон: 8 (495) 612-67-16
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A U T H O R  G U I D E L I N E S

An article should ordinarily not exceed 40 000 of signs, including references and tabular ma-
terial. It should be typed in standard Times New Roman 11 print, with 1 line spacing in MS Of-
fice files (Word 2000, 2003 and etc.). Exceptions may be made with prior approval of the Editor 
in Chief.

It is authors’ responsibility to ensure their reviews are comprehensive and as up to date as possible 
so the data are still current at the time of publication.

Article Structure

Abstract
A concise and factual abstract is required (not exceeding 200–250 words). The abstract should 

state briefly the introduction, purpose of the research, research methods, the principal results and major 
conclusions. References here should be avoided.

Keywords
Immediately after the abstract, provide a maximum of 5–10 keywords. Be careful with abbre-

viations: only abbreviations firmly established in the field may be eligible.
Introduction
Research methods
Results and discussion
Conclusion
Literature (at least 20 references or more and over the last 5 years predominantly). As the au-

thor of your research article, you should refer to your own works not more than twice, but in so doing 
every other authors of the works you need to refer should be cited not more than twice or three 
times. 

Graphical Abstract and Tables

A graphical abstract is optional, its use is encouraged as it draws more attention to the article. 
The graphical abstract should summarize the contents of the article in a concise, pictorial form de-
signed to capture the attention of a wide readership. Graphical abstracts should be submitted as a sep-
arate file via email. The image should be readable using a regular screen resolution. Preferred file 
types: *tiff, *pdf or MS Office files. Please submit tables as editable text and not as images. Tables 
can be placed either next to the relevant text in the article, or on separate page(s) at the end. Number 
tables consecutively in accordance with their appearance in the text and place any table notes below 
the table body.

Every author should send the following information: his full surname, name, his acade mic 
status and degree; his unique ORCID identifier, the place of his work and information about 
the post he takes; contact information, including e-mail and his photo 3 × 4 (Preferred file types: 
*tiff, *jpg).
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Contact Details for Submission

Authors are requested to submit their articles and contact details electronically via e-mail: 
systempsychology@mgpu.ru. Authors also should remember to supply the names and contact details 
of all co-authors, mentioned in the article.

E-mail: systempsychology@mgpu.ru
Tel.: 8 (495) 612-67-16
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