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В статье представлены результаты эмпирического исследования 
направленности отношений преподавателей, представителей поко-
лений Беби-бумеры и  Х. Рассматриваются существующие исследова-
ния по  проблеме межпоколенного педагогического взаимодействия. 
Отмечается противоречие между констатацией разрыва поколений 
преподавателей и обучающихся и неопределенными способами взаимо-
действия преподавателей и обучающихся в новом ключе. В исследовании 
принимали участие преподаватели двух поколенческих групп: Беби-
бумеров (1946–1964 гг. рождения) и Х (1965–1983 гг. рождения) по 60 чело-
век в каждой группе. Использовались: методический прием диагностики 
поколенческой идентичности Н. Л. Ивановой, опросник межличностных 
отношений А. Рукавишникова, методика «Диагностика межличностных 
отношений» Т. Лири, методика диагностики коммуникативной уста-
новки В. В. Бойко, многофакторный личностный опросник FPI, методика 
диагностики направленности личности в  общении С. Л. Братченко.  
Для статистической обработки данных использовался факторный 
анализ методом главных компонент.

Эмпирически выявлено, что у преподавателей поколения Беби-бумеров 
преобладает интегративный фактор доминирования, сочетающийся 
с  эмоциональной неустойчивостью, авторитарностью, реактивной 
агрессивностью; во  взаимодействии со  студентами они стремятся 
контролировать и руководить, используя для этого широкий арсенал 
стилей общения – от  манипулятивного до  диалогического. У  препо-
давателей поколения Х также преобладает фактор доминирования, 
но выделилась группа и с преобладанием фактора «дружелюбие». Делается 
вывод о том, что в целом преподавателям поколения Беби-бумеров и Х 
скорее присуще доминирование в  отношениях, лишь небольшому про-
центу преподавателей присуще дружелюбие. У этой группы компоненты 
поколенного педагогического взаимодействия имеют иную структуру: 
индифферентный и альтероцентрический стили общения со студентами, 
в отношениях с людьми – склонность к подчинению.

Ключевые слова: межпоколенное взаимодействие, полифигуративная 
культура, педагогическое взаимодействие, стиль общения, направлен-
ность в общении, межличностные отношения, преподаватели, поколение 
Беби-бумеров, поколение Х, студенты.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время проблема межпоко-

ленного педагогического взаимодействия 
приобретает особую остроту, преподаватели 

старших поколений (Беби-бумеры и  поколе-
ние Х) сталкиваются с множеством трудностей 
во взаимодействии со студентами (поколения Y 
и Z), связанных с разрывом в ценностях, куль-

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ МЕЖПОКОЛЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Гаврилова А. В.
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туре, способах усвоения информации.
К немногочисленным исследованиям, посвя-

щенным изучению межпоколенного педагоги-
ческого взаимодействия, принадлежат работы: 
Л. Е. Тарасовой, исследующей межпоколенное 
взаимодействие как один из факторов социали-
зации и адаптации [14]; труды В. З. Шурбе, посвя-
щенные изучению процессных характеристик 
поколений в межпоколенном педагогическом 
взаимодействии [17]; Ю. А. Сыченко, изучавшей 
механизмы рассогласования ценностных ори-
ентаций педагогов и студентов как представи-
телей разных поколений [13]; Н. В. Сивриковой, 
отмечавшей необходимость различать методы 
дистанционного обучения представителей 
различных поколений [11]. Результаты иссле-
дований, выполненных в  рамках психологии 
поколений, используются для решения при-
кладных задач построения процесса обучения 
и  взаимодействия между преподавателями 
и учащимися (Л. А. Витвицкая [2], Дж. Коатс [5], 
Д. О. Королева [7], А. Е. Павлова [8], C. Kalb [18], 
C. Wallis [20]).

В современной России наблюдается разрыв 
в передаче ценностей, опыта поколений [3, 10], 
формируется полифигуративный тип культу-
ры [17], наблюдаются симптомы «культурного 
шока» у представителей старшего поколения 
при общении с  молодежью. Отмечается кри-
зисный характер отношений поколений  [12]. 
Наблюдаются достаточно конфликтные межпо-
коленные отношения в семье [9, 16]. В образо-
вательном пространстве, где обучение и вос-
питание можно рассматривать как передачу 
социокультурного опыта поколений, наблюда-
ется похожая картина. Студенты поколения Y 
и ожидаемое в ближайшие 2 года поколение Z 
отличаются по способу нахождения, хранения, 
обработки информации; они многозадачны, 
но поверхностны, не умеют сосредотачиваться 
и  глубоко проникать в  одну задачу [4, 6, 19]. 
Для преподавателей представляет большую 
трудность найти правильную мотивацию для 
учебы, поддерживать их внимательность 
на занятиях [1, 19].

Возникает противоречие между конста-
тацией разрыва поколений преподавателей 
и обучающихся и неопределенными способами 
взаимодействия преподавателей и обучающих-
ся в новом ключе [15]. На разрешение данного 

противоречия направленно исследование, про-
блемой которого стало выявление и изучение 
особенностей взаимодействия преподавателей 
и  обучающихся различных поколенческих 
групп. А именно: выраженность компонентов 
поколенного педагогического взаимодействия 
и взаимосвязи между ними могут отличаться 
у  преподавателей в  связи с  преобладающим 
видом отношений.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исходя из  целей исследования, выборка 

преподавателей подбиралась специально, 
критерием для дифференцирования выборки 
стал год рождения респондентов. В  группу 
преподавателей Беби-бумеров были отнесе-
ны респонденты возрастом от  52 до  63  лет  
(1946–1964  гг. рождения), всего 60 человек. 
В  группу преподавателей поколения  X были 
отнесены респонденты возрастом от 33 до 50 лет 
(1965–1983 гг. рождения), тоже 60 человек. 
Однако для исследования наличие только 
объективного критерия было недостаточным, 
и для субъективного отнесения себя к тому или 
иному поколению использовался методический 
прием диагностики поколенческой идентично-
сти Н. Л. Ивановой. Для изучения компонентов 
поколенного педагогического взаимодействия 
применялись: опросник межличностных отно-
шений А. Рукавишникова (русскоязычная версия 
теста FIRO В. В. Шутца), методика «Диагностика 
межличностных отношений» Т. Лири, методи-
ка диагностики коммуникативной установки 
В. В. Бойко, многофакторный личностный опрос-
ник FPI, методика диагностики направленности 
личности в общении С. Л. Братченко. Методы 
математической и  статистической обработки 
и представления полученных данных – фактор-
ный анализ методом главных компонент в про-
грамме статистического анализа и обработки 
SPSS v. 21.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При разделении преподавателей поколения 

Беби-бумеров на 2 подгруппы по интегративно-
му фактору доминирования или дружелюбия 
в межличностных отношениях (методика Т. Лири) 
соотношение преподавателей с доминирующим 
типом (53 чел.) и дружелюбным типом (7 чел.) 
оказалось недостаточным для проведения фак-
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торного анализа отдельно по подгруппам. Так как 
у 88 % преподавателей поколения Беби-бумеров 
выявлен интегративный фактор доминирования, 
было решено проводить факторный анализ 
методом главных компонент на всей выборке 
преподавателей поколения Беби-бумеров без 
деления на  подгруппы. Полученные данные 
были подвергнуты факторизации. Факторная 
матрица включала 6 факторов.

В целом можно сделать вывод, что препо-
даватели поколения Беби-бумеров характе-
ризуются эмоциональной неустойчивостью, 
авторитарностью, реактивной агрессивностью, 
во взаимодействии со студентами они стремят-
ся контролировать и  руководить, используя 
для этого широкий арсенал стилей обще-
ния – от манипулятивного до диалогического. 
Эти данные согласуются со статусно-ролевой 
позицией преподавателя вуза, с  большим 
опытом работы и уровнем признания, который 
в ситуации лекции или семинарского занятия 
может изменять свой стиль общения, однако 
авторитарность и руководство будут домини-
ровать во взаимодействии со студентами.

Субъективная идентификация с советским 
поколением вошла во 2 фактор контроля и руко-
водства. При этом преподаватели стремятся 
к  контактам, участию в  жизни окружающих  – 
и ждут от них такого же участия, испытывают 
потребность в принадлежности к группе. Во вза-
имодействии со  студентами преподаватели 
Беби-бумеры используют различные стили 
межличностного общения: агрессивный, диало-
гический, альтероцентрический, конформный. 
Субъективная идентификация с  переходным 
и постсоветским поколением вошла в 3 фактор – 
альтруистичности. Преподаватели с  данной 
идентификацией уравновешены, общительны, 
дружелюбны. У них преобладают эгоистичный 
и  подчиненный типы отношений к  людям. 
Данная группа преподавателей более гибкая, 
их ценности претерпевали значительные изме-
нения, о  чем свидетельствует субъективная 
идентификация с переходным и постсоветским 
поколением, субъективно они «ближе» к  сту-
дентам, относятся к ним дружелюбнее, преоб-
ладание эгоистического типа отношений также 
сближает их с поколением Х.

При разбиении преподавателей поколения Х 
на  2 подгруппы по  интегративному фактору 

доминирования или дружелюбия в  межлич-
ностных отношениях (методика Т. Лири), соот-
ношение преподавателей с  доминирующим 
типом – 44 чел., что составляет 73 % выборки, 
и дружелюбным типом – 16 чел., что составляет 
22 % выборки. Сначала были подвергнуты фак-
торизации данные преподавателей с интегра-
тивным фактором «дружелюбие», всего 16 чел. 
Была получена факторная матрица, которая 
включала 7 факторов.

В целом можно сделать вывод, что пре-
подаватели поколения Х с  интегративным 
фактором «дружелюбие» выбирают скорее 
подчиненный или индифферентный типы 
отношения к людям, они общительны, открыты, 
эмоционально лабильны, стремятся к близким 
отношениям с  окружающими и  ждут от  них 
того  же, готовы делиться своими чувствами, 
создавать глубокие эмоциональные отношения. 
В общении со студентами предпочитают диалог, 
а не манипуляции, не склонны к конформизму, 
однако при этом у них выявлена выраженная 
негативная коммуникативная установка, про-
являющаяся во взаимодействии со студентами. 
Статусно-ролевая позиция во взаимодействии 
со студентами скорее «на равных».

Далее были подвергнуты факторизации дан-
ные преподавателей с  интегративным факто-
ром «доминирование», всего 44 чел. Факторная 
матрица включала 10 факторов.

Преподаватели поколения Х с интегративным 
фактором «доминирование» чаще идентифици-
руют себя с советским поколением, выбирают 
авторитарный стиль общения со студентами, они 
общительны, стремятся быть в близких отноше-
ниях с другими и проявлять к ним свои теплые 
и дружеские чувства, но при этом оказываются 
эмоционально неустойчивы, недружелюбны, 
имеют негативные коммуникативные установки. 
Для них характерны такие эмоциональные реак-
ции, как эмоциональная лабильность, проявля-
ющаяся в раздражительности, депрессивности, 
невротичности, неуравновешенности; препода-
ватели этой группы предпочитают авторитарный 
стиль общения со студентами, могут проявлять 
спонтанную агрессию.

Сравнительный анализ полученных фак-
торов у  преподавателей с  интегративными 
факторами «дружелюбие» и «доминирование» 
представлен в таблице 1. 
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Таблица 1.
Факторы поколенного педагогического взаимодействия у преподавателей поколения Беби-бумеров и Х с 

интегративными факторами «дружелюбие» и «доминирование»

№ фактора
Преподаватели поколения Х 

с интегративным фактором 
«дружелюбие»

Преподаватели поколения Х 
с интегративным фактором 

«доминирование»

Преподаватели поколения 
Беби-бумеры

Фактор 1
Подчиненный тип отношений к 

людям
Эмоциональная лабильность Эмоциональная лабильность

Фактор 2
Индифферентный стиль обще-

ния с партнером
Авторитарный стиль общения с 

партнерами
Контроль и руководство

Фактор 3 Открытость
Идентификация с советским 

поколением
Альтруистичность

Фактор 4
Индекс противоречивости меж-
личностного поведения в обла-

сти «аффекта»
Недружелюбие Авторитарность

Фактор 5
Альтероцентрический стиль 

общения с партнерами
Общительность Манипулятивность

Фактор 6 Реактивная агрессивность
Негативная коммуникативная 

установка
Реактивная агрессивность

Фактор 7
Индекс объема интеракций в 

области «аффекта»

Фактор 9 Реактивная агрессивность

ВЫВОДЫ
Таким образом, в отношении преподавателей 

поколения Х подтверждается гипотеза о  том, 
что выраженность компонентов поколенного 
педагогического взаимодействия и взаимо связи 
между ними могут отличаться в связи с преоб-
ладающим видом отношений.

Заметны стали общие факторы у  препо-
давателей Беби-бумеров и Х с интегративным 
фактором «доминирование»: эмоциональная 
лабильность, авторитарность, реактивная 
агрессивность. Фактор реактивной агрессив-
ности присутствует у всех групп преподавателей 
и  может свидетельствовать о  настроенности, 
готовности агрессивно реагировать в ситуациях 
мнимой или реальной угрозы авторитету, ста-
тусу, когда подвергаются сомнению авторитет, 
знания и умения преподавателя.

Таким образом, преподавателям поколения 
Беби-бумеров и Х скорее присуще доминирова-
ние в отношениях, лишь небольшому проценту 
преподавателей присуще дружелюбие. У этой 
группы компоненты поколенного педагоги-
ческого взаимодействия имеют иную структуру: 
индифферентный и альтероцентрический стиль 

общения со студентами, в отношениях с людь-
ми – склонность к подчинению.

Однако переход вузов на новые стандарты, 
внедрение модульного обучения и проектной 
деятельности бросают вызов сложившимся 
отношениям между преподавателем и студен-
тами, характер взаимодействия между ними 
меняется и все более походит на партнерский. 
И  здесь, на  первый взгляд, выигрывают пре-
подаватели поколения X, но у более старшего 
поколения преподавателей также есть ресурс 
для изменения отношения к студентам – это их 
стремление к  контактам, потребность в  при-
надлежности к  группе, транслирование груп-
повых ценностей и умение работать в команде 
и на общее дело; это как раз то, чего не хватает 
более индивидуалистичным и  ориентирован-
ным на  личные достижения преподавателям 
поколения Х.

В общем, можно сделать вывод: гипотеза о том, 
что выраженность компонентов поколенного 
педагогического взаимодействия и взаимосвязи 
между ними могут отличаться у преподавателей 
разных поколений в связи с преобладающим 
видом отношений, подтвердилась.
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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире высоко ценятся обще-

ством способность к обучению и саморазвитию, 

адаптивность, креативность, умение творить, 
ясно представлять себе конечный продукт 
труда, и  все это связано с  таким многофунк-

В настоящей статье были систематизированы психологические 
исследования видов воображения. Актуальность исследования аспек-
тов изучения воображения обусловлена, с одной стороны, его высокой 
ценностью в  жизни каждого человека, с  другой - его недостаточной 
изученностью в современной психологии. Предметом нашего исследова-
ния выступили научно-психологические представления о воображении. 
По  критерию трактовок и  функций воображения были установлены 
и обозначены следующие психологические аспекты изучения видов вооб-
ражения: когнитивно-процессуальный, побудительно-мотивационный, 
воображение как фактор развития личности, воображение как профес-
сионально важный фактор, дифференциально-психологический аспект, 
событийно-ситуационный аспект. Показано, что в каждом из аспектов 
изучения воображения его ведущие трактовки сходны в подчеркивании 
исследователями результативности этого процесса – создания нового; 
в качестве традиционно исследуемого выступает произвольное вооб-
ражение. Воображение – многофункциональный процесс, участвующий 
в  познании, обеспечении продуктивности созидательной и  профес-
сиональной деятельности, прогнозировании, планировании будущего, 
мотивировании личности, адаптации, саморазвитии личности, создании 
и поддержании Я-концепции, реализации психологических защит личности.

Анализ трактовок и  функций воображения позволил выделить 
основные противоречия: между отнесением его к высшим психическим 
функциям и исследованием его роли в совладающем поведении; между 
акцентированием внимания на  его роли в  развитии и  самосовершен-
ствовании личности и преимущественном его изучением у детей и под-
ростков; между утверждением значимости каждого из видов воображения 
и преимущественным изучением только произвольного его вида; между 
констатацией обусловленности воображения личностными особенно-
стями субъектов и ограниченностью круга эмпирических исследований, 
специально посвященных характеристикам воображения в зависимости 
от индивидуально-психологических особенностей личности.

Ключевые слова: воображение, виды воображения, функции воображе-
ния, аспекты изучения, когнитивно-процессуальный аспект, побудитель-
но-мотивационный аспект, фактор развития, психотерапевтический 
аспект, дифференциально-психологический аспект, событийно-ситуа-
ционный аспект.

Иванова А. В.

ТЕОРЕТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ВИДОВ ВООБРАЖЕНИЯ
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циональным психическим процессом, как 
воображение. Результаты имажинитивной 
деятельности людей играют неоценимую роль 
для общества, нуждающегося в  творческих 
и активных людях, обладающих способностью 
эффективно и нестандартно решать новые жиз-
ненные проблемы, действовать и планировать 
в неопределенных условиях. Современная тео-
ретическая психология заинтересована в рас-
крытии закономерностей процесса воображе-
ния как высшей психической функции, которая 
обеспечивает проспективную деятельность, 
саморазвитие, обучение. Исследуя механизмы 
функционирования воображения, психологи 
могут использовать его в психотерапии, в пси-
хологической диагностике и коррекции.

В философии воображение изучается в рам-
ках методологии, религии, антропологии, куль-
туры, в  онтологии и  теории познания, в  эсте-
тике. В  философском словаре воображение 
определяется как «психическая деятельность, 
состоящая в  создании представлений и  мыс-
ленных ситуаций, никогда в целом не воспри-
нимавшихся человеком в  действительности. 
Воображение основано на  оперировании 
конкретными чувственными образами или 
наглядными моделями действительности, 
но  при этом имеет черты опосредованного, 
обобщенного познания, объединяющего его 
с мышлением» [28, с. 91].

Современные педагогические исследова-
ния нацелены на  изучение происхождения 
воображения у дошкольников и школьников, 
выработку основных принципов, условий 
и средств развития воображения, на исследова-
ние роли воображения в психическом развитии 
ребенка, в игровой деятельности, на создание 
инструментов педагогической диагностики 
воображения у детей [15].

АКТУАЛЬНОСТЬ
Высокая ценность воображения в  жизни 

каждого человека не вызывает сомнений, однако 
приходится констатировать, что в современной 
психологии оно изучено недостаточно, а полу-
ченные данные нуждаются в систематизации. 
Основным предметом современных исследо-
ваний становится воображение детей дошколь-
ного и  школьного возрастов и  студентов тех 
специализаций (архитектурной, педагогической, 

инженерной и др.), воображение которых ста-
новится профессионально важным качеством. 
Воображение молодых людей в целом изучено 
недостаточно. Во-первых, даже на том времен-
ном отрезке, который традиционно относят 
к молодому возрасту, внимание исследователей 
концентрировано на воображении субъектов, 
возраст которых позволяет отнести их только 
к  начальным этапам указанного возрастного 
интервала. Во-вторых, если учитывать роль вооб-
ражения в каждом виде деятельности и учитывать 
традицию исследовать его в  специфических 
видах деятельности (архитектурной, инже-
нерной, музыкальной и др.), неизбежен вывод 
о возникновении представлений о том, что иные 
виды деятельности не нуждаются в творчестве 
и не обслуживаются воображением. В-третьих, 
если учитывать терапевтические функции вооб-
ражения, которые развертываются в ситуациях 
фрустрации потребностей (в частности в само-
реализации, принадлежности и др.), учитывать, 
что молодые люди – наименее защищенная 
социальная группа и  наиболее подвержены 
фрустрациям, то  приходится констатировать, 
что психолог не может оказать полноценную 
психологическую помощь, не  имея данных 
по закономерностям воображения дальше под-
росткового возраста. В-четвертых, вероятно, что 
пол субъектов может оказывать влияние на раз-
ную выраженность их воображения в разных 
ситуациях; это, в свою очередь, порождает запрос 
на получение информации о закономерностях 
влияния на воображение субъектов не только 
их возраста, но и пола. В связи с этим становятся 
актуальными систематизация и обобщение пси-
хологических исследований видов воображения.

Предметом нашего исследования высту-
пили научно-психологические представления 
о воображении. Цель исследования: установить 
психологические аспекты изучения видов 
воображения.

В настоящей статье по критерию трактовок 
и функций, на которые акцентируют внимание 
исследователи, обозначены и анализируются 
следующие аспекты изучения воображения: ког-
нитивно-процессуальный, побудительно-моти-
вационный, воображение как фактор развития 
личности, воображение как профессионально 
важный фактор, дифференциально-психологи-
ческий аспект, событийно-ситуационный аспект.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В когнитивно-процессуальном аспек-

те (Л. С. Выготский, У. Найссер, О. И. Никифорова, 
А. В. Петровский, В. В. Петухов и др.) исследова-
тели рассматривают воображение как высшую 
психическую функцию, высший познавательный 
процесс, необходимый элемент творческой 
деятельности человека. В данном аспекте про-
цесс воображения рассматривается наряду 
с мышлением и памятью. Сходство процессов 
воображения и мышления состоит в условиях 
их возникновения (неопределенная ситуация), 
в  установленных пиках их развития (пре-
имущественно связанных с  развитием речи), 
а  различия – в  степени неопределенности 
ситуации, в которой они возникают, и в резуль-
тативности  (конечный продукт работы вооб-
ражения – представление, а конечный продукт 
работы мышления – понятие) [7, 18, 23]. Основой 
процесса памяти является систематизация 
прошлого опыта, в то время как основой вооб-
ражения – систематизация будущего [7, 22].

На современном этапе изучения вообра-
жения его относят к  универсальным сквоз-
ным психическим процессам, оно выступает 
необходимым условием познания и включено 
в когнитивные, эмоциональные и регуляцион-
но-волевые процессы [4].

Л. С. Выготский считал воображение про-
цессом создания нового, даже если продуктом 
будет только мысленный или чувственный 
образ. Главная функция воображения – пре-
образование, которое обычно связывается 
с предвосхищением, прогнозированием буду-
щего результата планируемого и выполняемого 
действия [5, 18, 22, 23, 25].

Воображение позволяет познавать мир, 
других людей, не вступая с ними в непосред-
ственные отношения, и себя. Познавательная 
функция воображения, направленная на окру-
жающий мир, обеспечивает обучение, усвоение 
социального опыта, создание новых продуктов 
творчества, предвосхищение результатов 
деятельности, прогнозирование ситуации, 
особенно когда она характеризуется неопре-
деленностью [5, 6, 21, 23]; воображение обра-
зами обеспечивает план сбора информации 
из потенциально доступного окружения [20, 22]. 
Познавательные функции, направленные 
на  познание других людей, конкретизируют-

ся в замещении или переносе свойств одних 
объектов познания на  другие, что помогает 
субъекту в воображаемой ситуации сопостав-
лять свое и  чужое поведение, понимать дру-
гого человека и развивать коммуникативные 
способности [5, 8, 26]. Воображение участвует 
в процессах самопознания: образы фантазии 
дают внутренний язык для нашего чувства, 
а  потому активно проявляются в  кризисные 
этапы развития личности, формируют у субъ-
екта осмысленную ориентацию в собственных 
переживаниях, усложняют и  углубляют его 
внутренний мир [5, 6, 8]. Л. С. Выготский, Т. Рибо 
считают детский и подростковый возраст вре-
менем наиболее полного раскрытия сил вооб-
ражения, которое у взрослых остается только 
как профессионально важное качество [5, 25]. 
В рамках данного аспекта авторы концентри-
руются на описании познавательной функции, 
прежде всего, произвольного (творческого 
и репродуктивного) вида воображения.

В побудительно-мотивационном аспекте 
изучения воображения (А. Адлер, Л. Ф. Божович, 
В. В. Давыдов, Б. И. Додонов, Е. П. Ильин, 
В. И. Моросанова, Г. Олпорт) преимуществен-
но описывается побудительная функция мечты. 
В  современной психологии мечта рассма-
тривается как особая форма воображения, 
направленная на  желаемое будущее, и  она 
характеризуется футуристичностью, отсро-
ченностью результатов, относительно совпа-
дающих с образом желаемого, эмоциональной 
окрашенностью, осознанностью, личностной 
устойчивостью. Некоторые исследователи 
относят мечту к  мотивационным установ-
кам [14]. Мечта подростков и юношей является 
необходимым элементом душевной жизни раз-
вивающейся личности, мечта позволяет моде-
лировать свое будущее и себя в нем [2, 8]; она 
усиливает, интенсифицирует стремление к цели, 
не давая уклониться от нее [12]. Побудительная 
функция воображения описывается авторами 
преимущественно на примере произвольного 
воображения и  мечты и  изучается в  боль-
шинстве случаев на  материале воображения 
студентов, однако подчеркивается, что эта 
функция значима на протяжении всей жизни 
человека [2, 12, 14, 17].

В аспекте, в  котором воображение рас-
сматривается как фактор развития лич-
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ности  (Л .  С.  Выготский,  В.  В .  Давыдов, 
К. Изард, В. И. Моросанова, А. А. Налчаджян, 
А. В. Петровский, Н. Т. Рожков), исследовате-
ли концентрируются на  роли воображения 
в самосовершенствовании и самовоспитании 
личности. Это изучение касается, прежде всего, 
связи воображения и самосознания, а послед-
нее исследуется через отдельные измерения 
Я-концепции (идеальное Я,  невротическое 
идеализированное Я,  будущее Я) [6, 8, 19, 21, 
23, 26, 29]. Воображение участвует в создании 
образа Я и  обеспечивает его постоянство 
в настоящем, прошлом и будущем, дает возмож-
ность субъекту сравнивать себя «вчерашнего» 
и «будущего», воображение обеспечивает соз-
дание образа идеального Я. Если воображение 
обслуживает создание идеального образа себя 
у  невротика, то  продуктом становится устой-
чивое идеализированное Я. Согласно авторам, 
в создании образа Я участвует произвольное 
воображение. Наибольший подъем у «развива-
ющей функции» воображения отмечается в юно-
шеском и  молодом возрастах [5, 8, 12], когда 
так важно самоопределиться и реализоваться.

В аспекте изучения воображения как про-
фессионально важного фактора своеобраз-
ной имажинитивной способности личности 
авторами подчеркивается значимость функций 
воображения в  специфических профессио-
нальных областях деятельности (актерская, 
педагогическая, писательская, художественная, 
инженерная и др.) [6, 10, 11]. Еще Л. С. Выготский 
обратил внимание на  особую роль творче-
ского воображения в  писательстве, где так 
тесно сплетены красочные образы и  эмоци-
ональные переживания, а  особый механизм 
воображения  – «вчувствование» и  создание 
воображаемой установки – позволяют актерам 
проживать свою роль и развивать мастерство. 
В то же время в ряде профессий (разметчика, 
закройщика, диспетчера и др.), в которых конеч-
ный результат труда заранее строго определен, 
высоко ценится выраженность воссоздающего 
воображения субъекта [11]. Воображение как 
профессионально важное качество изучается 
в большей степени как качество субъекта дея-
тельности с целью дальнейшего развития его 
имажинитивных способностей.

В рамках психотерапевтическго аспекта 
(Л. С. Выготский, Б. Г. Додонов, А. А. Налчаджян, 

А. В. Петровский, Я. Рейковский, Н. Т. Рожков, 
В. Я. Семке, З. Фрейд) изучения воображения 
описываются главным образом такие его 
функции, как защитная и  психологического 
утешения. Базовая психоаналитическая кон-
цепция гласит, что именно неудовлетворенные 
желания – это побудительные стимулы фантазии, 
поэтического творчества и сновидений [6, 17]. 
В современных исследованиях, посвященных 
социальной адаптации личности [21], страте-
гиям совладания с фрустрацией, стрессом [24], 
авторами рассматривается роль воображения 
в  символическом удовлетворении потребно-
стей, разрядке эмоционального напряжения 
образами фантазий, увеличении количества 
приятных переживаний во время мечтаний и др. 
Однако фантазирование может стать заменой 
деятельности и мечтательным уходом от реаль-
ности. Воображение используется личностью 
для защиты своего самосознания (Я-концепции) 
и  своего актуального Я, и  для подготовки 
к  будущему [21, 23]. Психотерапия изучает 
продукты труда воображения субъекта в диа-
гностических целях, что позволяет исследовать 
содержание личности, ее потребности и моти-
вы. Используемые психотерапией, в частности 
арт-терапией, техники актуализации процесса 
воображения направлены на создание образов 
желаемых состояний, формирование самоконт-
роля, регуляцию и саморегуляцию психических 
состояний [1, 13, 17]. В данном аспекте авторами 
исследуются как произвольные, так и непроиз-
вольные виды воображения.

В дифференциально-психологическом 
аспекте авторы акцентируют внимание на раз-
личиях в  выраженности видов воображения 
в зависимости от особенностей личности (ее 
личностных свойств, возраста, пола и  др.). 
В психологической литературе описаны специ-
фические типы личности, с присущим им выра-
женным воображением: истерическая личность, 
пассивная, интровертированная личность, тип 
мечтателя, эйдетически одаренные люди, вну-
шаемые люди [17, 21, 23, 27]. Индивидуальные 
особенности воображения выражаются в раз-
личиях по степени его развития и по типу его 
образов. Степень развития воображения уста-
навливается по яркости воображаемых образов, 
глубине переработки данных прошлого опыта, 
возможной новизне образов, качественному 
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осмыслению продуктов воображения [18]. 
В рамках данного аспекта изучалось влияние 
индивидуально-типологических особенностей 
личности на субъективные характеристики ее 
сновидений. Результаты свидетельствуют о том, 
что сновидения студентов с высоким уровнем 
личностной тревожности, нейротизма и  экс-
травертированности характеризуются большей 
образностью, информативностью, эмоциональ-
ностью по сравнению со сновидениями низко-
тревожных, эмоционально стабильных и интро-
вертированных студентов [16]. Патологическую 
наклонность к вымыслам и лжи с детского воз-
раста психиатры обычно рассматривают как про-
явление частичного инфантилизма. Таким лич-
ностям не хватает устойчивости, зрелости воли 
и суждений, им чуждо чувство ответственности 
и долга. Параллельно с созреванием личности 
эти психопатические проявления постепенно 
стихают. Наибольшее выражение процессы 
воображения обнаруживают в детском и под-
ростковом возрастах, а  затем исследователи 
отмечают его упадок. В современной психологии 
очевиден дефицит исследований воображения 
социально-адаптированных молодых и взрос-
лых людей, недостаточно изучены различия 
в особенностях воображения, обусловленные 
полом, видом профессиональной деятельности, 
свойствами личности и др.

В рамках событийно-ситуационного аспек-
та исследователи сосредоточены на выделе-
нии и  систематизации событий и  ситуаций, 
в которых воображение актуализируется либо 
максимально интенсифицируется. К таким ситу-
ациям относятся: неопределенная проблемная 
ситуация, жизненная ситуация, критическая 
ситуация. Неопределенная проблемная ситуа-
ция является условием актуализации процесса 
воображения. Актуальная жизненная ситуация 
определяется исследователями как единство 
объективных условий и  воспринимающего 
их субъекта. К ее характерным особенностям 
относят зависимость ее возникновения от жиз-
ненных событий, наличие и необходимость раз-
решения противоречий между требованиями 
объективных условий и интересами субъекта, 
влияние способов и путей разрешения ситуации 
на дальнейший жизненный путь человека [9]. 
Особый интерес представляет ситуация фру-
страции, которая характеризуется как одна 

из критических жизненных ситуаций [3] и пере-
живание которой не обходится без вовлечения 
процесса воображения.

Обобщение различных трактовок и связан-
ных с  ними функций воображения приводит 
к  выводу о  многофункциональности вообра-
жения, участвующего в познании, обеспечении 
продуктивности созидательной и  профес-
сиональной деятельности, прогнозировании, 
планировании будущего, мотивировании 
личности, адаптации, саморазвитии лично-
сти, создании и  поддержании Я-концепции, 
реализации психологических защит личности. 
В  научно-психологических исследованиях 
воображения преимущественно изучается про-
извольный  (творческое и  воссоздающее) его 
вид. Многие авторы отмечают, что наилучшими 
условиями проявления воображения являются 
детский и юношеский возрасты, по мере взрос-
ления его функционирование ослабляется, 
за исключением случаев, когда имажинитивные 
свойства обеспечивают выполнение профес-
сиональной деятельности. С этих позиций для 
исследователей теряется смысл постановки 
задач изучения воображения у взрослых людей, 
что отражается в преимущественном изучении 
особенностей воображения у  дошкольников, 
школьников, студентов и сужает исследователь-
ское поле для изучения воображения.

Можно обозначить некоторые наметивши-
еся в изучении воображения противоречия: 
между отнесением воображения к  высшим 
психическим функциям, познавательным про-
цессам и преимущественным акцентировани-
ем роли воображения только в совладающем 
поведении; между концентрированием вни-
мания исследователей на роли воображения 
в развитии и самосовершенствовании лично-
сти и преимущественным изучением вообра-
жения у детей и подростков; между деклари-
руемой необходимостью изучать различные 
проявления воображения и  концентрацией 
внимания исследователей на произвольном 
виде воображения; между констатацией свя-
зи воображения и  особенностей ценностей 
и потребностей личности и ограниченностью 
исследований, специально посвященных 
характеристикам воображения в зависимости 
от  индивидуально-психологических особен-
ностей личности.
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ВЫВОДЫ
Систематизированы и обозначены следую-

щие научно-психологические аспекты изучения 
воображения: когнитивно-процессуальный; 
побудительно-мотивационный; воображение 
как фактор развития личности; воображение как 
профессионально важный фактор, дифференци-
ально-психологический, событийно-ситуацион-
ный. Раскрыты трактовки и преимущественно 
изучаемые в каждом из аспектов функции вооб-
ражения. Обозначены противоречия, сложив-
шиеся в современной психологии воображения.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
В современном обществе человек получает 

информацию из разных источников (печатные 
СМИ и публикации, телевизионные СМИ, сеть 
Интернет). В последнее время влияние интер-
нет-источников на население продолжает расти. 
Поэтому в сети Интернет наблюдается рост раз-
личных видов интернет-контента, что вынуждает 
исследователей искать эффективные способы 
оценки данного содержания и  способов его 
представления.

В современном мире наблюдается увеличение 
актов насилия (террористические атаки в метро, 
аэропортах, людных местах). Все эти события 
заставляют общество обращать особое внимание 
на информационный контент современных СМИ, 
т. к. именно он может определять мировоззрение 
современного человека, особенно молодежи.

Для определения предпочтений молодежи 
ЮФО и СКФО в выборе источников СМИ, кото-
рыми они пользуются чаще всего, в 2015 г. нами 
было проведено анкетирование молодежи в воз-

В статье проводится анализ различных видов информационного кон-
тента средств массовой информации (СМИ). Рассматриваются предпо-
чтения молодежи в выборе источников СМИ, которыми они пользуются 
для получения информации о социально-политических процессах, проис-
ходящих в мире. Для определения этих предпочтений были исследованы 
студенты ЮФО и  СКФО. Исследование было проведено в  2015 г. в  виде 
анкетирования молодежи в возрасте с 14 до 25 лет на Интернет-сервисе 
Google-Docs. В  анкетировании приняли участие более 1500 учащихся 
старших классов, организаций среднего и  высшего профессионального 
образования Ростовской и  Волгоградской областей, Краснодарского 
и Ставропольского краев. Также в исследовании принимали участие как 
отдельные учащиеся из других субъектов Российской Федерации, так и люди 
старше 25 лет. Участникам анкетирования было предложено ответить 
на ряд вопросов, которые касались информационного контента различных 
СМИ. Обработка анкеты проводилась с использованием программы SPSS.

На основании анализа анкеты было выявлены наиболее популярные 
источники СМИ в среде молодежи нашего региона. Эта информация была 
использована для оценки социально-политической ситуации в  России 
и мире, а также в выявлении наиболее влиятельных средств массовой 
информации, которыми в настоящий момент в равной мере являются 
телевидение и сеть Интернет.

На основе данных проведенного исследования автор предлагает 
алгоритм оценки информационной насыщенности сайтов антитерро-
ристической направленности с применением метода контент-анализа 
и экспертной оценки.

Ключевые слова: контент, контент-анализ, сайт, источник инфор-
мации, вид контента, антитеррористическая направленность, эксперт, 
экспертная оценка, категория анализа, единица анализа.

Юшко М. А.

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО КОНТЕНТА САЙТОВ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
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расте с 14 до 25 лет на интернет-сервисе Google-
Docs. В анкетировании приняли участие более 
1500 учащихся старших классов, организаций 
среднего и высшего профессионального обра-
зования Ростовской и Волгоградской областей, 
а также Краснодарского и Ставропольского кра-
ев. Участникам анкетирования было предложено 
ответить на  ряд вопросов, которые касались 
информационного контента различных СМИ. 
Обработка анкеты проводилась с использова-
нием программы SPSS.

На основании анализа анкеты было выявле-
но, что основными источниками СМИ, которыми 
активно пользуется молодежь нашего региона 
для оценки социально-политической ситуации 
в России и мире, являются в равной мере теле-
видение и сеть Интернет (таблица 1). Поэтому 
необходимо с  особой тщательностью подхо-
дить к  отбору содержания данных СМИ для 
воспитания гражданской позиции у молодого 
поколения, усиления толерантности в  совре-
менном обществе.

Таблица 1.
Оценка источников получения информации о социально-политических процессах, происходящих в мире

Газеты Журналы Радио Телевидение Интернет

По возрасту

13–16 лет Среднее 1,88 1,73 2,12 4,09 3,87

17–21 лет Среднее 2,01 1,72 2,36 3,98 4,09

22–35 лет Среднее 2,43 2,07 2,63 3,95 3,98

старше  
35 лет

Среднее 1,67 1,67 1,50 3,33 3,33

По полу

женский Среднее 2,03 1,71 2,33 4,27 4,09

мужской Среднее 1,98 1,81 2,27 3,73 3,91

Итого

Среднее 2,01 1,76 2,29 4,01 4,00

Стд. отклоне-
ние

1,51 1,41 1,63 1,47 1,51

Оценка каждого из  видов СМИ (газеты, 
журналы, радио, телевидение и сеть Интернет) 
проводилась участниками анкетирования по 
пятибалльной шкале (от 5 – «источник наиболее 
значим» до 1 – «источник наименее значим»). 
Мнение респондентов относительно источ-
ников получения информации о  социально-
политических процессах, происходящих в мире, 
достаточно единодушно, о чем свидетельствуют 
низкие значения стандартного отклонения.

Особое место в интернет-контенте занимают 
сайты антитеррористической направленности, 
которые освещают проблемы вовлечения 
молодежи в  террористическую и  экстремист-
скую деятельность, ведущие борьбу с данными 
явлениями. Подбор информационного контента 

для таких сайтов – очень непростая задача. 
Необходимо привлечь молодое поколение 
на данный сайт, представить материал таким 
образом, чтобы молодежи было интересно его 
воспринимать и анализировать.

Поэтому возникает необходимость исследова-
ния насыщенности информационного контента 
интернет-сайтов антитеррористической направ-
ленности. Выбор для анализа в нашей статье 
именно данного информационного контента 
обусловлен тем, что сеть Интернет для молоде-
жи – более востребованный и легкодоступный 
источник информации. В отличие от телевидения, 
где существует жесткая сетка вещания, Интернет 
как источник информации доступен для личности 
в любое удобное для нее время.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Контент – любой вид информации (текст, 

аудио, видео, изображение), составляющий 
содержание инфопродукта. То есть, контент – 
это начинка информационного продукта, кото-
рая определяет его качество и авторитет [13]. 
Контент не  является однородным потоком 
информации и  подразделяется на  несколько 
форм и видов. Информационный контент можно 
классифицировать на 3 группы, отличающиеся 
существенными признаками:

 – по степени уникальности выделяют два вида 
информационного контента: уникальный 
и неуникальный;

 – по форме подачи информации выделяют 
четыре вида контента: текст, видеоконтент, 
аудиоконтент, изображение;

 – по степени доступности выделяют два вида 
контента: платный и бесплатный.
Рассмотрим виды информационного кон-

тента более подробно.
Уникальный контент представляет собой 

контент, который не  проходил индексирова-
ния в  поисковых системах и  не  публиковался 
на открытых интернет-ресурсах. Уникальный 
контент является таковым до тех пор, пока он 
не получил широкого распространения в инфор-
мационной сети. Неуникальный контент 
включает в себя информацию, которая индекси-
руется поисковыми системами и наличествует 
в их базе данных. Неуникальный контент имеет 
широкое распространение в  сети Интернет, 
вследствие чего имеет низкую ценность [1, 17].

Текст как информационный контент вклю-
чает в себя статьи, книги, журналы, руководства, 
инструкции и мн. др. То есть, к данному виду 
контента относят источники, которые имеют 
в своей основе текстовую информацию.

Аудиоконтент включает в  себя музыку, 
звуковые записи лекций, встреч, вебинары, 
интервью и др. информацию на основе ауди-
озаписей.

Видеоконтент включает в  себя видеоро-
лики, фильмы, видеоуроки. В  эту группу вхо-
дит весь тот огромный массив информации 
на основе видеоряда с аудиосопровождением.

Изображение включает картинки, анима-
цию, фотографии, схемы, скриншоты, слайды. 
Отличительная особенность данной группы 
информационного контента (по отношению 

к видеоконтенту) состоит в статичности пода-
ваемого материала.

Платным считается тот контент, за  полу-
чение доступа к  которому необходимо пере-
вести определенную денежную сумму на счет 
держателя контента.

Бесплатным считается контент, присутству-
ющий в свободном доступе, к которому может 
получить доступ любой желающий без участия 
в товарно-денежных отношениях.

Стоит отметить, что в  данной статье мы 
рассматриваем не  все классификации видов 
контента, а  только основные и  наиболее рас-
пространенные [2, 13, 14].

Контент-анализ (от англ. «contens» – содер-
жание) – метод качественно-количественного 
анализа содержания документов с  целью 
выявления или измерения различных фактов 
и тенденций, отраженных в этих документах [11].

Особенностью контент-анализа является 
то, что он изучает документы в их социальном 
контексте. Он может быть использован как 
основной метод исследования, как параллель-
ный (в сочетании с  другими методами), как 
вспомогательный или контрольный метод [7].

В качестве основного метода исследования 
контент-анализ можно, например, использовать 
для изучения текстов при исследовании поли-
тической направленности газеты.

При исследовании эффективности функцио-
нирования средств массовой информации 
целесообразно использовать контент-анализ 
как параллельный метод наряду с  другими 
методами (экспертная оценка, анкетирование 
и др.) [3, 19].

Необходимо также подчеркнуть, что не все 
документы могут стать объектом контент-ана-
лиза. Для проведения контент-анализа необ-
ходимо, чтобы соблюдалось два принципа [8]:

 – принцип формализации (на основании кото-
рого исследуемое содержание позволяет 
задать однозначное правило для надежного 
фиксирования нужных характеристик);

 – принцип статистической значимости, 
который заключается в том, что интересу-
ющие исследователя элементы содержания 
должны встречаться с достаточной частотой.
Чаще всего в  качестве объектов исследо-

вания контент-анализа выступают сообщения 
печати, радио, телевидения, интернет-сайты, 
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а  также др. виды информационного контен-
та. В  таблице 2 представлены исследователи, 
которые активно используют контент-анализ 
для изучения современных СМИ [12].

Контент-анализ для изучения информаци-
онного контента различных СМИ используется 

нечасто, т. к. его применение предполагает 
проведение достаточно трудоемких, последо-
вательно реализуемых процедур.

Для эффективного применения контент-
анализа необходимо реализовать несколько 
последовательных этапов [2].

Таблица 2.
Исследование современных СМИ с применением контент-анализа

Виды информационного 
контента

ФИО исследователя Год исследования
Предлагаемые методики  

исследования

Печатные СМИ

М. И. Дзялошинская 2004
Контент-анализ и интент-анализ 

газетных публикаций

А. В. Семенова,  
М. В. Корсунская

2010 Контент-анализ газетных публикаций

М. Г. Катичева 2011
Контент-анализ журнальных  

публикаций

Телевизионные СМИ Д. В. Терновская 2013
Экспертная оценка информационно-

аналитических программ

Сеть Интернет

А. М. Рюмин 2011 Контент-анализ текстов  
Интернет-форумов

П. М. Федоров 2014 Контент-анализ новостных  
Интернет-сайтов

В. В. Алексеев, Е. Г. Гридина 
и др.

2014
Оценка контент-каталога, информа-
ционной модели каталога образова-

тельного портала

Э. И. Мещерякова, А. В. 
Бочаров

2014
Контент-анализ идеологем, свя-

занных с понятием «экстремизм» 
в Рунете

1. Определение категории анализа. На 
данном этапе выделяются наиболее общие, 
ключевые понятия, которые определяются 
задачами исследования. Система категорий 
отражается в  опросном листе для эксперта 
и обозначает вопросы, которые должны быть 
найдены при анализе информационного кон-
тента. Она включает в себя следующие катего-
рии: знак, цели, ценности, тема, герой, автор, 
жанр и др. [2, 10].

При выборе категорий для контент-анализа 
необходимо пользоваться следующим правилом. 
С одной стороны, не нужно для анализа брать 
слишком дробные категории, почти повторяю-

щие текст, а с другой стороны, выбор слишком 
крупных категорий для анализа также может 
существенно снизить его эффективность [6, 15].

2. После того как категории сформулирова-
ны, необходимо выбрать соответствующую 
единицу анализа. К единице анализа можно 
отнести лингвистическую единицу речи или 
элемент содержания, определяющие исследу-
емое явление или процесс. Единицей анализа 
могут стать слово, простое предложение, суж-
дение, тема, автор, герой, социальная ситуация, 
сообщение в  целом и  др. При исследовании 
сложных социальных явлений могут выделять-
ся несколько единиц для контент-анализа [4, 9].
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3. После определения единицы анализа 
устанавливается единица счета. Данная 
категория контент-анализа обозначает количе-
ственную меру взаимосвязи текстовых и вне-
текстовых явлений. Часто исследователями 
используются такие единицы счета, как «вре-
мя – пространство» (например, время вещания 
в  радио- или телепрограммах), появление 
искомых признаков в тексте, на интернет-сайте 
и частота (интенсивность) их появления [10].

В нашем исследовании в качестве катего-
рии анализа определены интернет-сайты анти-
террористической направленности. Единицей 
анализа выбран информационный контент 
сайтов антитеррористической направленности. 
За единицу счета было принято событие в кон-
тексте его отражения на сайте антитеррористи-
ческой направленности. Время, за которое нами 
анализировалась насыщенность информацион-
ного контента сайтов антитеррористической 
направленности, составило один год.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ НАСЫЩЕННОСТИ 

САЙТОВ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

Исходя из целей нашего исследования, была 
разработана таблица, в  которой отражены 
единицы для проведения контент-анализа 
экспертами. Задача эксперта – проставить 
любой значок в соответствующее поле табли-
цы 3  (присутствует / отсутствует). В  данной 
таблице эксперт должен выбрать один вариант 
из имеющихся [5, 18].

В дальнейшем материалы всех экспертов 
предполагается свести в таблицу контент-анали-
за для проведения анализа полученных данных.

В таблице 3 представлены возможные авто-
ры информационного контента сайта, из кото-
рых эксперт или группа экспертов должны отме-
тить тех авторов контента, которые имеются 
на исследуемом сайте. На основе этих данных 

Таблица 3.
Проведение экспертами контент-анализа информационной насыщенности сайтов антитеррористической 

направленности
Блоки информации для анализа Присутствует Отсутствует

1. Обозначение автора (источника) сюжета  
(определяется по подписи, рубрике, заголовку, самому содержанию текста)

Журналист

Информационное агентство

Исследователь, эксперт

Неправительственные источники

Официальное сообщение

Правозащитные организации

Представитель общества (гражданин)

Владельцы сайта

Не определяется

2. Виды информационного контента на сайте

Только текст

Только иллюстрации

Только видеоконтент

Текст с иллюстрациями

Текст с видеоконтентом

Текст, иллюстрации и видеоконтент в одном сообщении

Другие виды контента
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можно будет говорить о том, кто наиболее часто 
является транслятором информационного кон-
тента на исследуемом сайте [16, 20].

В таблице 4 эксперты должны оценить сте-
пень информационной доступности сайта. Им 
необходимо проставить любой значок в  тех 
полях таблицы, которые соответствуют уровню 
информационной доступности сайта, подвер-
гающегося контент-анализу.

В таблице 5 предлагается экспертам оце-

нить технические характеристики сайта по 
пятибалльной шкале (где 1 – минимальный 
балл и  5 – максимальный). Эксперт должен 
оценить удобство доступа к информационному 
контенту сайта, скорость работы сайта, качество 
его визуального оформления, а также степень 
и  возможность охвата иностранных пользо-
вателей сети. На  основе полученных данных 
можно говорить о том, «дружелюбен ли» сайт 
по отношению к пользователю или нет.

Таблица 4.
Возможность обсуждения информационного контента сайта

Заблокировано для всех

Разрешено только для узкого элитарного круга лиц. Вход в группу только по приглашению участника

Разрешено только для зарегистрированных пользователей

Разрешено всем, с предварительным просмотром администратором сайта написанных сообщений 
(модерация), и допуск его к публикации на сайте

Разрешено всем без контроля и ограничений

Таблица 5.
Простота и удобство доступа к информационному контенту сайта

1 2 3 4 5

Скорость загрузки

Перекрестные ссылки

Визуальное оформление

Ссылки на источники информации

Мультиязыковость контента

ВЫВОДЫ
На основе разработанной таблицы контент-

анализа можно определить политическую 
и социальную направленности исследуемого 
сайта, его структуру и открытость.

На основе полученных данных можно будет 
выявить проблемные зоны сайтов антитер-
рористической направленности и  дать реко-

мендации по  их исправлению. Также перед 
нами стоит задача по определению наиболее 
оптимальной и  востребованной молодежью 
структуры информационного контента сайтов 
антитеррористической направленности, чтобы 
увеличить их привлекательность для молодого 
поколения современных россиян.

ЛИТЕРАТУРА
1. Горшкова М. К., Шереги Ф. Э. Основы при-

кладной социологии: Учебник для вузов. – 
М.: Интерпракс, 1996.

2. Девятко И. Ф. Методы социологического 
исследования. – Екатеринбург, 1998.

3. Здравомыслова А. Г. Методологические 
и методические проблемы контент-анализа. 



Северо-Кавказскийпсихологическийвестникä №14/12016г.

22

Вып. 1–2. – М., 1973.
4. Клупт М. А. Демографическая политика как 

предмет контент-анализа // Социологические 
исследования. – 2003. – № 6.

5. Козлова Н. Н. Методология анализа чело-
веческих документов // Социологические 
исследования. – 2004.

6. Методы анализа документов в социологи-
ческих исследованиях / Под ред. В. Г. Андре-
енкова, О. М. Масловой. – М., 1985.

7. Олейник А. Н. Триангуляция в  контент-
анализе. Вопросы методологии и  эмпи-
рическая проверка // Социологические 
исследования. – 2009. – № 2. – С. 65–79.

8. Парахонская Г. А. Из опыта преподавания 
курса «Контент-анализ текстов» // СОЦИС. – 
2006. – № 5. – С. 113–117.

9. Рой О. Исследования социально-эконо-
мических и  политических процессов. – 
СПб.: Питер, 2004.

10. Садмен С., Брэдберн Н. Как правильно задавать 
вопросы: введение в проектирование опрос-
ного инструмента. – М.:  Изд-во Института 
Фонда «Общественное мнение», 2002.

11. Социологическая энциклопедия / Под общ. 
ред. А. Н. Данилова. – Минск, 2003.

12. Хеллевик О. Социологический метод. – М.: 
Весь мир, 2002.

13. Челпаченко В. В. Что такое контент? Виды 

контента // URL: http://www.chelpachenko.ru/ 
sozdanie-infoprodukta/chto-takoe-kontent.
html

14. Шалак В. И. Современный контент-анализ. 
Приложение в области политологии, рекла-
мы, социологии, экономики, психологии, 
культурологии. – М.: Омега-Л, 2006. – 272 с.

15. Ядов В. А. Стратегия социологического 
исследования: описание, объяснение, 
понимание социальной реальности. – М.: 
Добросвет, 2003.

16. Content Analysis: A Methodology for Struc-
turing and Analyzing Written Material. – 
Washington, D.C.: U. S. General Accounting 
Office, 1996. – URL: http://www.gao.gov/
assets/80/76281.pdf

17. Franzosi R. Content Analysis (SAGE Bench-
marks in Social Research Methods series). – 
L.: Sage Publ., 2008.

18. Krippendorf K. Content analysis: An intro-
duction to its methodology. – Beverly Hills, 
CA: Sage, 2003.

19. Mayring P. Qualitative content analysis. Forum: 
Qualitative Social Research. – 2000. – 1 (2). – 
URL: http://www.qualitative-research.net/
fqs-texte/2-00/02-00mayring-e.htm

20. West M. D. Theory, Method, and Practice in 
Computer Content Analysis. – Westport, CT: 
Ablex, 2001.



23

В статье обозначаются направления изучения связи «самоотноше-
ние – эмоциональность». Анализируются взаимосвязь и  зависимость 
самоотношения и  его видов от  феноменов эмоциональной сферы лич-
ности, рассмотренной в контексте представлений С. Л. Рубинштейна 
о строении личности и психическом облике человека.

Описываются результаты эмпирического исследования, нацеленного 
на изучение данной взаимосвязи и взаимозависимости, в котором приняли 
участие 46 старшеклассников (16–17 лет), учащиеся средних образова-
тельных школ г. Ростова-на-Дону, а также 44 студента ЮФУ (19–20 лет). 
Выдвигаются гипотезы: о  различном удельном весе отдельных видов 
самоотношения в структуре интегрального самоотношения школьников 
и студентов, юношей и девушек; о преимущественном влиянии различных 
эмоционально-личностных черт молодых людей на  их интегральное 
самоотношение и его виды. 

Анализируются множественные корреляционные связи между пока-
зателями самоотношения и  особенностями эмоциональной сферы 
школьников и студентов различных полов. Результаты исследования 
свидетельствуют о выраженности в наибольшей степени самоуваже-
ния в интегральном самоотношении как школьников, так и студентов; 
в наименьшей – самоинтереса у школьников и ожидания положительного 
отношения Других у студентов.

Выявлены: преимущественное влияние эмоциональной стабиль-
ности  (фактор С+ 16-PF) и  излишней удовлетворенности (фактор  
Q4–16-PF) на интегральное самоотношение и виды самоотношения, име-
ющие внутренние оценочные основания (аутосимпатия и самоинтерес) 
у школьников и студентов; преимущественное влияние уровня развития 
эмоционального интеллекта на виды самоотношения, имеющие внеш-
ние оценочные основания (самоуважение и  ожидание положительного 
отношения Других) у  школьников и  студентов. Установлена обуслов-
ленность полом различий в  содержании личностных черт, влияющих 
на интегральное самоотношение: у юношей – расслабленности (излиш-
ней удовлетворенности) (фактор Q4– 16-PF), у девушек – эмоциональной 
стабильности (фактор С+ 16-PF).

Ключевые слова: самоотношение, самоинтерес, самоуважение, ауто-
симпатия, положительное отношение, эмоциональная сфера, личность, 
эмоциональный интеллект, школьники, студенты.

Атаманенко Е. С.

САМООТНОШЕНИЕ В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАБОТАЮЩИХ МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Современная ситуация кризисного состоя-

ния различных сфер жизни наших соотечест-
венников делает все более востребованными 
такие характеристики конкурентоспособного 
индивида, как успешность, мобильность, гиб-
кость в принятии решений и др. Часто данные 
характеристики являются следствием положи-
тельного (или позитивного) самоотношения 
личности, которое является социально одо-
бряемым феноменом. Возможность некоторых 
индивидов поддерживать и  моделировать 
собственное позитивное самоотношение нахо-
дится в определенной взаимосвязи с особен-
ностями их эмоциональной сферы личности. 
Эмоционально нестабильный, тревожный 
человек может пересмотреть отношение к себе, 
потерять веру в собственные силы, что в свою 
очередь, возможно, станет причиной потери 
работы, разрушения семейных отношений или 
других нежелательных последствий.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Самоотношение является феноменом само-

сознания, относящимся к его эмоционально-
ценностному компоненту, а также феноменом 
отношений, которые описаны В. Н. Мясищевым 
для обозначения специфики отношения чело-
века к себе самому [5, 12]. В рамках системных 
трактовок самоотношение понимается как 
многомерное, многоуровневое образование, 
являющееся составляющей самосознания. 
По  принципу «конкретность – обобщен-
ность» самоотношение описывается как 
иерархи ческая структура, в которой к первому 
уровню относят внутренние действия в свой 
адрес (самоукоризна, самообвинения и т. д.); 
ко второму уровню – такие виды самоотноше-
ния, как самоуважение, аутосимпатия и само-
интерес, характеризующие самосознание лич-
ности, а также ожидаемое отношение от дру-
гих людей, характеризующее самосознание 
социального индивида; к третьему (высшему) 
уровню – глобальное чувство позитивного или 
негативного отношения к себе [4, 5, 13, 14, 17].

Эмоциональная сфера человека, ограни-
чивая пласт психического и  включая в  себя 
различные феномены, для анализа которых 
используются эмоции как класс явлений, 
представляет собой иерархическое строение, 

в  котором выделяют несколько уровней [8]. 
К  первому уровню относятся элементарные 
физические чувствования, которые испытывает 
человек как биологический индивид [7, 8, 16]; 
второй охватывает эмоциональную сферу 
социального индивида; третий – отражает эмо-
циональное развитие личности. В  контексте 
представлений С. Л. Рубинштейна о строении 
личности и  психическом облике человека 
на третьем уровне рассматриваются: эмоцио-
нальная направленность личности, основанная 
на  предметных эмоциях, в  которых субъект 
испытывает потребность и  которые прида-
ют ценность процессу его деятельности  [6]; 
обобщенные (мировоззренческие) чувства; 
базовые эмоции, которые рассматриваются 
как детерминанты личностного поведения [7]; 
эмоциональный интеллект [8]. Развитие эмоци-
ональной сферы личности неразрывно связано 
с ее общим развитием – с процессом измене-
ния установок, мировоззрения, с изменением 
значимости различных сфер жизни [1, 16].

Обобщение современных исследований 
самоотношения в связи с особенностями эмо-
циональной сферы позволило выделить следу-
ющие направления в изучении данной связи: 
1) констатация функциональной связи «самоот-
ношение – эмоциональная сфера» (М. Н. Кропа-
чева, Т. В. Манянина, 2010) [10, 11]; 2) обуслов-
ленность темпераментом связи между само-
отношением и  эмоциональной сферой чело-
века (Т. Н. Кочеткова, 2007) [9]. В большинстве 
исследований данная связь рассматривается 
на материале изучения подростков, младших 
школьников (М. Н. Кропачева, 2010) и дошколь-
ников (Н. Ю. Зеленина, 2011) [9, 10, 11]. Таким 
образом, связь «самоотношение – эмоциональ-
ная сфера» является недостаточно изученной.

ЦЕЛЬ, ОБЪЕКТ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящей статье представлены резуль-

таты исследования, нацеленного на изучение 
самоотношения в связи с особенностями эмо-
циональной сферы личности молодежи, под 
которой понимается социально-демографи-
ческая группа, ограниченная в нашей стране 
возрастными рамками от 14 до 30 лет, согласно 
положению о ГМП в РФ, утвержденному в 2006 г. 
(распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 18 декабря 2006 года, № 1760). 



ПСИХОЛОГИЯЛИЧНОСТИ

25

Согласно периодизации Л. С. Выготского, 
в  данные возрастные рамки попадают: под-
ростковый возраст (14–16  лет), юношеский 
возраст (16–21 год), а также начальный этап 
среднего (взрослого) возраста (22–35 лет) [3]. 
Подростковый, юношеский и  средний воз-
расты являются сенситивными для развития 
самоотношения, т. к. именно в  это время 
наблюдается согласование эмоциональных 
и конгнитивных представлений о себе с окру-
жающей реальностью, а  также происходит 
самоопределение человека в  профессио-
нальном плане, изменение его социального 
статуса. С  одной стороны, данные процессы 
связаны с  аффективными переживаниями, 
а с другой, эмоциональные особенности лич-
ности предположительно оказывают влияние 
на самоотношение [8, 14, 18, 19].

В исследовании приняли участие 46 старше-
классников (16–17 лет), учащихся средних обра-
зовательных школ г. Ростова-на-Дону, а также 
44 студента ЮФУ (19–20 лет). Использовались 
методы: анкетирование; тестирование (опрос-
ник 16-PF Кеттелла (эмоционально-волевой 
блок) [15]; методика диагностики самооценки 

тревожности Ч. Д. Спилбергера [15]; методика 
Н. Холла  «Эмоциональный интеллект»  [15]); 
опросник самоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пан-
тилеев [15]); методы непараметрической ста-
тистики (ранговая корреляция Спирмена 
(r; р < 0,05); множественный линейный регрес-
сионный анализ (R2 ; р < 0,05) [2]). Статистическая 
обработка данных проводилась в программе 
SPSS Statistics  22.0. В  дальнейшем анализе 
учитывались следующие показатели тестовых 
методик: фактор О 16-PF «спокойствие –тревож-
ность»; фактор С 16-PF «эмоциональная неста-
бильность – стабильность»; фактор Q4 16-PF 
«расслабленность  – напряженность»; (RT1), 
(LT1) – ситуативная и личностная тревожность 
соответственно  (Ч. Д. Спилбергер); показа-
тели эмоционального интеллекта (Н. Холл): 
(Eо) – эмоциональная осведомленность; (Uе) – 
управление эмоциями; (Sm) – самомотивация; 
(Em) – эмпатия; (Re) – распознавание эмоций; 
шкалы опросника самоотношения: (S) –инте-
гральная, измеряющая чувство «за» или «против» 
собственного Я испытуемого; (I) – самоуважение; 
(II) – аутосимпатии; (III) – ожидание положитель-
ного ответа от Других; (IV) – самоинтерес.

Таблица 1.
Корреляционные связи между показателями самоотношения и эмоциональных особенностей старшеклассников

Эм.особ.
 Самоот.

С О Q4 RT Sm Re Eo

S 0,533 –0,384 –0,454 –0,341 0,390

I 0,565 –0,462 –0,484 0,351

II 0,436 –0,319 –0,522 –0,374

III 0,329 –0,310 0,316

IV 0,329

Таблица 2.
Корреляционные связи между показателями самоотношения и эмоциональных особенностей студентов

Эм.особ.
Самоот.

С О Q4 RT Ue Re Em

S 0,527 –0,480 –0,343 0,275

I 0,430 –0,371 –0,254 0,372

II 0,606 –0,355 –0,321

III 0,316 0,399

IV –0,377 0,319 0,399
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате исследования установлены 

положительные и отрицательные корреляцион-
ные связи между эмоционально-личностными 
особенностями старшеклассников и студентов, 
а  также видами самоотношения  (см. табли-
цы 1 и 2).

Из таблиц 1 и 2 следует, что положительное 
интегральное самоотношение и самоуважение 
у старшеклассников связано с эмоциональной 
стабильностью, спокойствием (беспечностью), 
расслабленностью (излишней удовлетворенно-
стью) и самомотивацией; у студентов – с эмо-
циональной стабильностью, спокойствием 
(беспечностью), а также с умением управлять 
своими эмоциями. Аутосимпатия характерна как 
для эмоционально уравновешенных и безмя-
тежных старшеклассников, так и для студентов, 
при этом у  старшеклассников аутосимпатия 
связана также с излишней удовлетворенностью, 
расслабленностью. Ожидание положительного 
отношения Других у старшеклассников связа-
но с  эмоциональной стабильностью, рассла-
бленностью (излишней удовлетворенностью) 
и  с  умением распознавать эмоции других 
людей, а у студентов – с распознаванием эмоций 
и  эмпатией. Самоинтерес, как у  старшекласс-
ников, так и у студентов, связан со свойствами 
эмоционального интеллекта – у старшекласс-
ников с  эмоциональной осведомленностью, 
а  у  студентов – с  распознаванием эмоций 
и эмпатией. Также были установлены сходство 
и различие в структуре интегрального самоот-
ношения: как у школьников, так и у студентов 
в интегральном самоотношении в наибольшей 
степени выражено самоуважение; в наимень-
шей степени у  школьников выражен самоин-

терес, у студентов – ожидание положительного 
отношения Других.

Полученные результаты позволяют пред-
положить влияние эмоционально-личностных 
черт старшеклассников и студентов на само-
отношение и  его виды (самоуважение, ауто-
симпатию, ожидание положительного ответа 
Других и  самоинтерес). Для определения 
степени влияния рассматривались результаты 
множественного линейного регрессионного 
анализа, из которых следует: у старшеклассни-
ков на положительное (позитивное) глобаль-
ное самоотношение (S), на самоуважение (I) 
в  числе прочих эмоционально-личностных 
черт преимущественно влияет фактор С+ 16-PF 
(R2 = 0,409, R2 = 0,428 соответственно); на ауто-
симпатию (II) – фактор Q4– 16-PF (R2 = 0,519); 
на  ожидание положительного отношения 
Других (III) – способность к  распознаванию 
эмоций других людей (Re) (R2 = 0,278); на само-
интерес (IV) – фактор Q4– 16-PF (R2 = 0,316). 
У студентов на положительное (позитивное) 
глобальное самоотношение  (S), на  аутосим-
патию (II) и самоинтерес (IV) в числе прочих 
эмоционально-личностных черт преимуще-
ственно влияет фактор С+ 16-PF (R2 = 0,535, 
R2 = 0,460, R2 = 0,250 соответственно); на само-
уважение (I) – О– 16-PF (R2 = 0,432); на ожида-
ние положительного отношения Других (III) – 
эмпатия (Em) и фактор Q4– 16-PF (R2 = 0,348, 
R2 = 0,348 соответственно).

Таким образом, интегральное позитивное 
самоотношение подростков и студентов зависит 
от их эмоциональной устойчивости, зрелости, 
выдержанности. На  аутосимпатию и  само-
интерес, имеющие внутренние оценочные 
основания, влияют следующие эмоционально-

Таблица 3.
Корреляционные связи между показателями самоотношения и эмоциональных особенностей юношей

Эм.особ.
Самоот.

С О Q4 Eo

S 0,510 –0,471 –0,539

I 0,521 –0,521 –0,600

II 0,420 –0,399 –0,607

III 0,485 –0,585

IV 0,389
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личностные особенности: у школьников – вну-
тренняя расслабленность, удовлетворенность 
собой; у студентов – эмоциональная стабиль-
ность, зрелость. На самоуважение и ожидание 
положительного отношения Других, имеющие 
внешние оценочные основания, школьников 
и студентов влияют как эмоциональные особен-
ности, так и уровень развития эмоционального 
интеллекта.

Далее анализировались взаимосвязи между 
особенностями эмоциональной сферы лично-
сти и видами самоотношения юношей и деву-
шек (см. таблицы 3 и 4).

Из таблиц 3 и 4 следует, что положительное 
интегральное самоотношение, самоуваже-
ние и аутосимпатия у и юношей и у девушек 
связаны с  эмоциональной стабильностью, 
спокойствием (беспечностью) и расслабленно-
стью (излишней удовлетворенностью). У юно-
шей ожидание положительного отношения 
Других связано с эмоциональной стабильно-
стью и  расслабленностью, а  у  девушек еще 
и  с  внутренним спокойствием, самомотива-
цией и распознаванием эмоций. Самоинтерес 
юношей взаимосвязан с  эмоциональной 
осведомленностью, а  у  девушек – с  эмоцио-
нальной стабильностью и низкой ситуативной 
тревожностью. Также были установлены сход-
ство и  различие в  структуре интегрального 
самоотношения: как у юношей, так и у девушек 
в интегральном самоотношении в наибольшей 
степени выражено самоуважение; в наимень-
шей степени у юношей выражен самоинтерес, 
у девушек – ожидание положительного отно-
шения Других.

Результаты корреляционного анализа позво-
ляют предположить влияние эмоциональных 

черт на самоотношение и его виды у юношей 
и  девушек. Для определения степени этого 
влияния рассматривались результаты множе-
ственного линейного регрессионного анализа, 
из которых следует: у юношей на положительное 
(позитивное) глобальное самоотношение (S), 
на самоуважение (I), на аутосимпатию (II) и ожи-
дание положительного отношения Других  (III) 
в числе прочих эмоционально-личностных черт 
преимущественно влияет фактор Q4– 16-PF 
(R2 = 0,433, R2 = 0,659, R2 = 0,549, R2 = 0,430 соот-
ветственно). На уровень самоинтереса в числе 
прочих преимущественно влияют фактор  
С+ 16-PF и составляющая эмоционального интел-
лекта (Eo) – эмоциональная осведомленность. 
На положительное интегральное самоотноше-
ние (S), на самоуважение (I), на аутосимпатию (II) 
и самоинтерес (IV) у девушек в числе прочих 
преимущественное влияние оказывает фактор  
С+ 16-PF (R2 = 0,431, R2 = 0,328, R2 = 0,500, R2 = 0,151 
соответственно); на ожидание положительного 
отношения Других – фактор Q4– 16-PF (R2 = 0,223). 
Так, на аутосимпатию и самоинтерес девушек, 
имеющие внутренние оценочные основания, 
влияют эмоционально-личностные особенно-
сти, а именно – эмоциональная стабильность. 
На  аутосимпатию юношей влияет удовлетво-
ренность собой, расслабленность, а  на  само-
интерес – эмоциональная стабильность в соче-
тании с  эмоциональной осведомленностью. 
На ожидание положительного отношения Других, 
имеющее внешние оценочные основания, 
и девушек и юношей, влияет расслабленность, 
удовлетворенность собой. На высокий уровень 
самоуважения девушек влияет эмоцио нальная 
стабильность, а  юношей – расслабленность, 
удовлетворенность собой.

Таблица 4.
Корреляционные связи между показателями самоотношения и эмоциональных особенностей девушек

Эм.особ.

Самоот.
С О Q4 RT Ue Sm Re

S 0,523 –0,351 –0,347 –0,444 0,245

I 0,503 –0,377 –0,382 –0,368 0,320 0,348

II 0,520 –0,273 –0,315 –0,357

III 0,237 –0,278 –0,280 0,271 0,242

IV 0,286 –0,232
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ВЫВОДЫ
Таким образом, результаты исследования 

позволяют сделать следующие выводы: раз-
личия в  выраженности того или иного вида 
самоотношения в интегральном самоотноше-
нии у молодых людей обусловлены не столько 
доминирующим видом самоотношения, сколь-
ко тем видом самоотношения, выраженность 
которого минимальна в интегральном самоот-
ношении; интегральное самоотношение и его 
виды у  молодых людей связаны со  многими 

особенностями их эмоциональной сферы, тог-
да как влияние на самоотношение и его виды 
преимущественно оказывают: эмоциональная 
стабильность, расслабленность (излишняя 
удовлетворенность), а также факторы эмоцио-
нального интеллекта – распознавание эмоций, 
эмпатия, эмоциональная осведомленность.

Перспектива дальнейшего исследования 
заключается в анализе связей между иными 
феноменами самосознания и эмоциональной 
сферы личности.
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В статье обобщаются и систематизируются современные теоре-
тико-психологические представления о жизненной стратегии личности, 
устанавливаются и  обозначаются аспекты ее изучения; жизненная 
стратегия рассматривается как способ существования личности, 
направленный на соединение своей индивидуальности с условиями жизни.

Обобщены и обозначены следующие психологические аспекты изучения 
жизненной стратегии: содержательный, динамический, типологический, 
оценочный, временной и методический.

Для каждого из аспектов раскрываются исследовательские трактовки, 
содержание и строение жизненной стратегии. Акцентируется внимание 
на многокомпонентном строении жизненной стратегии, которое тра-
диционно раскрывается исследователями как включающее когнитивный, 
аффективный и поведенческий компоненты. Предлагается дополнить 
представленные в  литературе компоненты жизненной стратегии 
кондициональным компонентом, отражающим учет личностью соб-
ственных особенностей.

Особое внимание в статье обращается на типологический аспект 
изучения жизненной стратегии, который в эмпирических исследованиях 
адресован изучению индивидуально-своеобразных стратегий. В статье 
приводятся два глобальных основания для установления типов жизнен-
ных стратегий: доминирующее содержание того или иного компонента 
жизненной стратегии и  самооценка жизненной стратегии, которую 
выносит личность с учетом степени достижения субъективно-прием-
лемого для нее результата.

Рассматриваются исследовательские оценки жизненной стратегии, 
обобщенные в понятиях «эффективная», «оптимальная», «пессимистич-
ная». Показана проблематичность такого рода оценок в связи с неза-
вершенностью личностью жизненной стратегии в  каждый момент 
времени.

В рамках раскрытия содержания временного аспекта изучения жизнен-
ной стратегии акцентируется внимание на устремленность жизненной 
стратегии в будущее, с одной стороны, и на фиксацию исследователями 
особенностей жизненной стратегии в настоящем, с другой стороны.

В качестве диагностического инструментария изучения жизнен-
ной стратегии в  конкретных эмпирических исследованиях высту-
пают тестирование, анкетирование, самоописание, самооценки. 
Отмечается, что в эмпирических исследованиях жизненных стратегий 
традиционно и преимущественно изучается когнитивный компонент 
жизненной стратегии, осуществляемой молодыми людьми студенче-
ского возраста.

Ким А. Э.

ТЕОРЕТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ ЛИЧНОСТИ
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ВВЕДЕНИЕ
Сложные условия современной социально-

экономической ситуации в мире ставят чело-
века перед необходимостью адаптироваться 
к изменениям обстоятельств, при этом не теряя 
личностного своеобразия и индивидуального 
способа построения жизни. Активность лич-
ности значительно зависит от  ее жизненной 
стратегии.

Целью настоящей статьи является установ-
ление, обозначение и раскрытие содержания 
психологических аспектов изучения жизненной 
стратегии. Предмет: научно-психологическое 
описание жизненных стратегий личности. 
Методом выступает анализ психологической 
литературы и обобщение результатов эмпири-
ческих исследований, посвященных жизненным 
стратегиям.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Жизненная стратегия относятся к  числу 

сложных, многокомпонентных явлений челове-
ческой жизни. В ее содержании отражаются сте-
пень субъектности человека и его способность 
к изменению собственной жизни. Жизненные 
стратегии вызывали большой интерес у многих 
исследователей, тем не  менее изучение жиз-
ненных стратегий остается в фокусе исследо-
вательских интересов [2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 19, 24].

Такие понятия, как «жизненные цели», «жиз-
ненные планы», «жизненная программа», «жиз-
ненная перспектива», «жизненный сцена-
рий» зачастую используются в  одном контек-
сте с  понятием «жизненная стратегия» для 
характеристики построения жизни личности. 
Представляется целесообразным разграничить 
указанные понятия.

Жизненные цели и  планы [8, 23] характе-
ризуются определенной предметной очер-
ченностью, выражены в конкретных событиях 
жизненного пути, определены в  хронологи-
ческом и содержательном аспектах, являются 

инструментом для определения порядка дей-
ствий, необходимых для достижения целей. 
С целями также связано понятие жизненной 
программы, рассматриваемой как система 
целей, но без конкретных сроков их исполнения.

Жизненная стратегия, как и вышеупомя-
нутые явления, связана с целями личности, ее 
притязаниями и представлениями о будущем, 
но она также включает в себя способы дости-
жения и процесс их согласования с внешними 
факторами. Стратегия, проявляясь в  умении 
соединять свои возможности, притязания с тре-
бованиями общества и окружающих, требует 
реализации на практике [1].

Таким образом, жизненная стратегия вклю-
чает в себя жизненные цели и планы, а также 
способы их достижения. Кроме того, стратегия 
может иметь стихийный характер формирова-
ния [1], может не обладать абсолютной конкрет-
ностью и полной осознанностью, что присуще 
плану и программе.

Понятие «жизненная перспектива» трак-
туется как целостная картина будущего в слож-
ной и противоречивой взаимосвязи программи-
руемых и ожидаемых событий [8]. Жизненная 
стратегия же представляет собой определен-
ный способ организации собственной жизни, 
с  учетом целей, притязаний и  способов их 
достижения, при этом она включает в себя образ 
собственной жизни, являясь более широким 
понятием, чем жизненная перспектива.

Жизненный сценарий определяется как 
постепенно развертывающийся план жизни, 
который формируется в раннем детстве и пред-
ставляет собой заданный родителями способ 
индивидуального структурирования времени 
жизни [4]. Жизненная стратегия, в  отличие 
от  сценария, формирующегося в  раннем дет-
стве, по  мнению большинства авторов, опре-
деляется в  юношеском возрасте; кроме того, 
личность сама может инициировать и  нести 
ответственность за  построение и  изменение 
своей жизненной стратегии [1].

Делаются выводы о строении жизненной стратегии, обобщаются 
тенденции ее эмпирического изучения.

Ключевые слова: жизненная стратегия, жизненные цели, жизненный 
путь, ценностные ориентации, жизненная удовлетворенность, дина-
мика, типология стратегий, эффективность, временная перспектива, 
методики исследования.
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Таким образом, жизненная стратегия пред-
ставляет собой способ существования личности, 
направленный на соединение своей индивиду-
альности с условиями жизни. Стратегия, требуя 
реализации на практике, всегда представляет 
некое незавершенное настоящее, выводящее 
человека в будущее, включает в себя выбранное 
им основное направление, этапы, цели и спо-
собы их достижения, интегрируемые в разных 
сферах жизни. Жизненная стратегия сочетает 
в себе уникальные и типические аспекты, явля-
ется целостным, личностно обусловленным 
и обусловливаемым образованием, вероятно, 
складывается в юношеском возрасте и может 
претерпевать изменения в течение жизни.

Результаты анализа литературы позволяют 
выделить следующие аспекты изучения жиз-
ненной стратегии: содержательный, динамиче-
ский, типологический, оценочный, временной 
и методический.

В содержательном аспекте жизненная 
стратегия рассматривается как сложное обра-
зование, состоящее из некоторых компонентов, 
содержание которых рассматривается многи-
ми исследователями [1, 3, 12, 19]. Некоторые 
авторы уделяют внимание ценностным ориен-
тациям личности, определяя их как компонент, 
интегрирующий, определяющий содержание 
жизненной стратегии [17]. Другие исследова-
тели конкретизируют ценностные ориентации 
по отношению к разным сферам жизни, выделяя 
социальные, культурные, профессиональные 
ориентации и т. д. [12].

Помимо ценностных ориентаций как компо-
нента жизненной стратегии большое внимание 
уделяется жизненным целям и  планам  [19]. 
Вместе с ценностными ориентациями они пред-
ставляют собой когнитивный компонент 
жизненной стратегии. На наш взгляд, к этому 
компоненту можно отнести и такие составляю-
щие жизненной стратегии, которые исследова-
тели обозначают как представления о смысле 
жизни, о прошлом, настоящем и будущем лич-
ности (жизненной перспективе) [13]. Жизненная 
удовлетворенность, переживание успешности, 
частота и  интенсивность эмоций по  отноше-
нию к собственной жизни представляют собой 
аффективный компонент стратегии [17, 19]. 
Поведенческий компонент жизненной стра-
тегии конкретизируется в средствах и способах 

достижения целей путем организации поведения, 
технологии деятельности и общения, реализации 
жизненной позиции, обозначаясь в активности, 
самостоятельности, гибкости, спонтанности 
поведения, способности устанавливать межлич-
ностные отношения (контактность), творческой 
направленности и степени реализации собствен-
ных возможностей [9, 19].

Таким образом, авторы варьируют число 
компонентов жизненной стратегии, одни и те же 
психические явления выступают содержанием 
разных компонентов, а  акценты в  изучении 
ставятся на ценных ориентациях.

На наш взгляд, является целесообразным 
выделить кондициональный компонент 
жизненной стратегии, включающий в себя учет 
личностью собственных особенностей, опре-
деляющих характер воплощения жизненной 
стратегии. Правомерность такого включения 
подтверждают исследовательские работы, 
в которых такие личностные свойства, как ответ-
ственность, инициативность, рефлексивность, 
степень осознанности жизни, локус контроля, 
самоуважение, самопринятие, рассматриваются 
как составляющие жизненной стратегии [9, 13].

В динамическом аспекте рассматрива-
ются условия наличия, динамика жизненной 
стратегии, а также влияющие на нее факторы. 
Жизненная стратегия личности является вну-
тренним образованием личности, сформиро-
ванным при условии наличия осмысленных 
жизненных целей, системы ценностных ориен-
таций и определенной жизненной позиции [3]. 
Ряд авторов отмечает, что выбор стратегии 
начинает формироваться в детстве, а характе-
ристики стратегии зависят от роли родителей 
в  воспитании ребенка [5]. В  современных 
исследованиях отмечается, что способность 
к построению и выбору жизненной стратегии 
приобретает особую значимость в  юноше-
ском возрасте, поскольку стартовые позиции, 
достигнутые в самом начале жизненного пути, 
являются предпосылкой для дальнейшей само-
реализации молодых людей [21, 26].

Предпринимаются попытки воссоздания 
поэтапного процесса формирования жизнен-
ной стратегии, что подтверждается представ-
ленными в литературе теоретическими моде-
лями, включающими содержания ценностного 
и  когнитивного компонентов [3]. В  качестве 
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факторов выбора жизненной стратегии иссле-
дователями отмечаются возраст, жизненные 
события, индивидуальные свойства личности, 
воздействия факторов среды.

Существует мнение, что выбор жизненной 
стратегии будет во многом зависеть от возраста, 
который как онтогенетическая характеристика 
нередко определяет своевременность или 
несвоевременность жизненных решений [16]. 
Исследователи отмечают, что на  каждом воз-
растном этапе жизненная стратегия претерпе-
вает изменения, обусловленные накопленным 
опытом, достигнутыми результатами, а  также 
связанными с  ними переоценкой ценностей 
и притязаний личности, возникающими жела-
ниями и способностями.

Нам представляется важным подход, связы-
вающий динамику изменений жизненной стра-
тегии не столько с определенным возрастом, 
сколько с жизненными поворотами, внешними 
и внутренними событиями, которые традици-
онно связываются с возрастными периодами, 
но не обуславливаются ими [1, 20]. По мнению 
С. Л. Рубинштейна, возрастные характеристи-
ки проявляются не  в  статистических срезах, 
а  в  стержневых, узловых изменениях [20]. 
При этом степень влияния каждого изменения, 
вероятно, будет зависеть от значимости, кото-
рую ему придает личность, интенсивности пере-
живаний, создаваемых противоречий и наличия 
или отсутствия способов их разрешения.

Таким образом, стратегия жизни появля-
ется, формируется и  актуализируется под 
одновременным и  взаимным воздействием 
индивидуальных свойств личности, таких как 
переоценка ценностей, динамика переживания 
ответственности, осмысленности, личностных 
притязаний, и воздействием факторов среды, 
таких как построение семьи, беременность, 
включенность в социальные группы, в рабочую 
или учебную деятельность [10, 11, 24].

Изучение жизненной стратегии должно 
носить целостный характер, учитывающий 
условность связывания динамики жизненной 
стратегии с возрастными этапами, значимость 
жизненных событий для личности, а также инди-
видуальные свойства личности и воздействия 
факторов среды.

Типологический аспект предполагает 
сопоставление типов личности и особенностей 

осуществляемых жизненных стратегий, а также 
создание типологизации жизненных стратегий. 
Принципиальной стороной жизненной стра-
тегии является вопрос соотнесения типа лич-
ности со способом жизни [1]. На сегодняшний 
день существует множество эмпирических 
классификаций типов жизненных стратегий, 
опирающихся на такие критерии, как ведущее 
содержание тех или иных компонентов жизнен-
ной стратегии, выстраиваемой субъектом, либо 
на характеристики самой стратегии [1, 5, 14, 15, 
17, 19]. Нам представляется целесообразным 
учитывать первый критерий для выстраивания 
типологии.

В рамках оценочного аспекта можно 
выделить две линии анализа. В первом случае 
жизненную стратегию личности оценивает 
исследователь с  позиции стороннего наблю-
дателя, а во втором случае жизненная страте-
гия является объектом самооценки личности, 
выстраивающей ее. Изучая жизненные страте-
гии, исследователи фиксировали и оценивали 
их содержание, обозначая «пессимистичный» 
или «оптимистичный» варианты жизненной 
перспективы [19], отмечая оптимальность 
жизненной стратегии [14], подразумевающую 
достижение наилучшего результата в данных 
условиях при минимальных затратах ресурсов, 
таким образом оценивая жизненную стратегию 
с опорой на внешние по отношению к субъекту 
построения жизненной стратегии критерии. 
Следует заметить, что данный подход к оценке 
жизненной стратегии не  учитывает факт ее 
незавершенности в каждый момент времени.

Человек способен оценивать собственную 
жизненную стратегию с точки зрения ее соот-
ветствия представлениям о субъективно при-
емлемом результате, личностным притязаниям, 
оценивать эффективность жизненной стратегии, 
формируя самооценку жизненной стратегии. 
Основными показателями эффективности 
стратегии жизни человека авторы называют 
его удовлетворенность жизнью, психическое 
здоровье, ощущение счастья или несчастья 
от  прожитой и  предстоящей жизни, которые 
отражают потребность человека организовать 
свою жизнь таким образом, чтобы она была наи-
более эффективной с точки зрения индивиду-
ального представления человека об эффектив-
ности жизни [5]. Следует заметить, что понятие 
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эффективности всегда связано с историческим, 
культурным, социальным контекстами. Человек, 
ориентируясь на  транслируемые обществом 
идеалы, эталоны эффективности, принимает 
их в определенной степени, что влияет на их 
значимость для человека.

Таким образом, при оценке своей жизненной 
стратегии личность ориентируется на субъек-
тивные представления о приемлемом резуль-
тате, свои притязания в разных сферах жизни, 
которые достигаются или  же не  достигаются 
в  процессе реализации стратегии. При этом 
опора на  внешние или  же внутренние оце-
ночные основания, вероятно, будет зависеть 
от выраженности субъектности человека.

В рамках временного аспекта жизненная 
стратегия рассматривается как незавершенный 
процесс, формирование и динамика которого 
зависят от жизненного опыта человека, пере-
житого им, от внешних и внутренних событий, 
развертываемых в  настоящий момент жизни, 
от  наличного состояния личности, на  основе 
которых личность формирует представления 
о возможных вариантах построения, реализа-
ции жизненной стратегии в будущем. При этом 
от формируемого образа будущего будет зави-
сеть дальнейший способ его достижения. Как 
только человек поставил перед собой цель, она 
начинает направлять и мотивировать усилия 
по ее реализации [22]. Видение себя в будущем, 
подразумевающее учет уже приобретенного 
жизненного опыта, подразумевает представле-
ние о том, что человек будет ценить в будущем, 
что будет делать его жизнь осмысленной, к чему 
он будет стремиться [7]. Таким образом, жизнен-
ная стратегия, ее формирование и реализация 
на любом этапе жизни, вероятно, будут связаны 
с притязаниями личности, являющимися моти-
вационно-целевым образованием, которое 
проявляется в стремлении к достижению субъ-
ективно приемлемого результата в значимых 
сферах жизнедеятельности [25].

На сегодняшний день в исследованиях жиз-
ненных стратегий акцент ставится на фиксации 
содержания когнитивного компонента жиз-
ненной стратегии и включенных в жизненную 
стратегию обобщенных личностных свойств, 
таких как ответственность, инициативность, 
рефлексивность и  др. Следует заметить, что 
последние фиксируются как принадлежащие 

личности, а  не  как учитываемые личностью 
явления.

Обобщение описания диагностических про-
цедур, примененных в эмпирических исследо-
ваниях жизненных стратегий, позволило нам 
выделить содержание методического аспекта. 
Эмпирическое изучение жизненных стратегий 
является необходимым для понимания, анализа, 
расширения представлений об  их сущности, 
чему посвящен ряд исследований [2, 3, 6, 9, 18, 25]. 
На сегодняшний день изучение жизненных стра-
тегий ведется путем анализа их компонентов 
в основном с помощью методов тестирования, 
анкетирования, самооценок и  самоописания. 
Эмпирическим объектом большинства иссле-
дований является студенческая выборка.

Широкая представленность изучения цен-
ностных ориентаций, представлений о смысле 
жизни, жизненных целей человека свидетель-
ствует об акценте исследователей на когнитив-
ном компоненте при эмпирическом изучении 
жизненных стратегий. Для оценки компетент-
ности во  времени, ценностных ориентаций, 
гибкости поведения, сентизитивности к  себе, 
спонтанности, самоуважения, самопринятия, 
контактности используются методики изучения 
самоактуализации (например, методика самоак-
туализации Э. Шострома). Внимание уделяется 
изучению жизненного пути, образа жизни, пред-
ставлений о будущем (автобиография будущего, 
предложенная Г. Олпортом и Дж. Гиллеспи; тест 
измерения способности к  прогнозированию 
Л. А. Регуш; методика «Оценивание пятилетних 
интервалов»; прямая ранжировка жизненных 
событий; семантический дифференциал «Образ 
жизни» В. П. Серкина; рисуночная методика 
И. Л. Соломина «Жизненный путь»; ручной 
вариант каузометрии A. A. Кроника). Изучение 
указанных явлений дает представление об эле-
ментах поведенческого и  кондиционального 
компонентов.

Изучение содержания аффективного ком-
понента представлено в наименьшей степени 
и выражено в изучении успехов и неудач (мето-
дика изучения стиля объяснения успехов и неу-
дач для подростков (Стоун-П) Т. О. Гордеевой, 
E. H. Осина, В. Ю. Шевяховой).

Таким образом, методический аспект жиз-
ненной стратегии представлен изучением ее 
компонентов с помощью как объективных, так 
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и  самооценочных методов, при этом акцент 
ставится на  выявлении когнитивного компо-
нента при малой представленности в исследо-
ваниях аффективного содержания жизненной 
стратегии.

ВЫВОДЫ
Нами были обобщены, установлены и обо-

значены содержательный, динамический, типо-
логический, оценочный, временной и методи-
ческий аспекты изучения жизненной стратегии. 
Раскрыто содержание каждого из  рассматри-
ваемых аспектов.

Жизненная стратегия определяется как 
способ существования личности, направлен-
ный на соединение своей индивидуальности 
с условиями жизни, который может быть фикси-
рован и осознан личностью и исследователями 
в каждый данный момент времени, в том числе 

и на момент психологического исследования.
Систематизированы компоненты жизненной 

стратегии, раскрыто их содержание. Предложено 
рассматривать в качестве компонента жизнен-
ной стратегии кондициональный, отражающий, 
на  наш взгляд, учет личностью собственных 
возможностей.

Рассмотрены тенденции изучения условий 
наличия, динамики жизненной стратегии, 
а также влияющих на нее факторов. Отмечены 
глобальные критерии типологизации жизнен-
ных стратегий.

Эмпирическое изучение жизненных страте-
гий на сегодняшний день в основном резуль-
тируется в изучении когнитивного компонента. 
Научная фиксация жизненной стратегии про-
исходит в  юношеском возрасте, в  частности 
в  период студенчества, которому посвящено 
большинство исследований.
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Статья представляет собой анализ литературы по психологическим 
и психофизиологическим аспектам взаимосвязи творчества и юмора. 
В ней проанализированы основные подходы к определению творчества – 
с точки зрения его продукта, процесса и механизмов. На основе обобщения 
содержания различных определений выделены основные характеристики 
творчества. Приведены определения творчества и юмора. Выделены 
схожие черты творчества и  юмора с  психологической точки зрения  – 
несоответствие, неожиданность, новизна. Отмечено сходство при-
емов, этапов генерирования новой и  юмористической идеи. Показано, 
что юмор и творчество связаны с разрушением привычных контекстов 
и нахождением новых связей между явлениями.

Обобщены основные подходы к поиску мозговых коррелятов творче-
ства. Отмечена неоднородность и противоречивость результатов их 
изучения. Так, результаты исследований показывают как правополушар-
ное, так и левополушарное доминирование при творческой активности, 
как тесную межполушарную интеграцию, так и независимое функцио-
нирование полушарий мозга во время творчества.

Подчеркнута фрагментарность исследований нейрофизиологиче-
ских коррелятов юмора, на  основе обобщения результатов которых 
показано, что структуры и системы, лежащие в основе смеха и радости, 
распределены по  всему мозгу. Описаны нервные пути, функционально 
обеспечивающие выражение смеха: 1) произвольный и неэмоциональный, 
и 2) непроизвольный и эмоциональный.

Отмечен явный дефицит научных работ мозговых механизмов порож-
дения юмора, сходства и  различия мозговых механизмов творчества 
и юмора, обоснована актуальность таких исследований.

На основе выполненного теоретического анализа авторы предпо-
лагают о возможности функционирования нейронной сети, в которой 
лобные и височные зоны мозга вовлечены в генерирование творчества 
и юмора.

Сформулированная авторами гипотеза о существовании как общих, 
универсальных, так и специфичных для творчества и юмора нейрофи-
зиологических коррелятов ждет своей экспериментальной проверки.

Ключевые слова: творчество, юмор, психологические механизмы, 
новизна, положительные эмоции, психофизиологические корреляты, 
научные подходы, творческое мышление, инсайт, полушария мозга.
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ВВЕДЕНИЕ
В наши дни научный интерес к  проблеме 

творчества достаточно высок. В современной 
научной литературе представлены данные 
о тесной взаимосвязи юмора и творчества [3, 5, 
6, 7, 10]. Тем не менее, психологические и психо-
физиологические исследования чувства юмора 
у творческих людей пока не многочисленны.

Между тем, характер обсуждения пробле-
матики сходства и  различий психофизиоло-
гических коррелятов творчества и  юмора 
в  современных научных изданиях позволяет 
заключить о  ней как о  серьезном перспек-
тивном научном направлении. Так, изучение 
сходства и  различий психофизиологических 
коррелятов творчества и  юмора в  контексте 
психических расстройств может иметь диагно-
стические и прогностические цели. Психиатры 
в  своей практике, например, используют 
способность (или неспособность) больного 
адекватно реагировать на  шутку в  качестве 
диагностического критерия. В психотерапевти-
ческой практике также отмечается позитивная 
роль юмора в  процессе терапии и  высокая 
эффективность психотерапевтов, обладающих 
чувством юмора [27].

Также юмор проявляется в творчестве людей 
с психическими расстройствами, где он получил 
название «искусство аутсайдеров» как художе-
ственное творчество, практикуемое теми, кто 
по социальным или психологическим причинам 
отказывается от  нормальной коммуникации 
и  дает свободу своим импульсам в  ущерб 
всякому общественному признанию [7]. Что 
касается связи разных видов юмора с  клини-
ческими проявлениями, то более тяжелую пси-
хическую патологию можно охарактеризовать 
преобладанием разрушительного, «черного» 
юмора. При исследовании разных видов юмора 
с психическими расстройствами было показано, 
что юмор психотиков имеет разрушительный 
и угрожающий характер и вряд ли может обе-
спечивать адаптацию к новой жизни в болезни. 
Юмор шизофреников слишком сложен для 
восприятия. Параноику сложно понять шутки 
здоровых людей, и он склонен воспринимать 
их как оскорбление или угрозу. Больной, нахо-
дящийся в маниакальном состоянии, то и дело 
шутит, однако его шутки не кажутся смешными 
другим людям [7].

Однако психологическая диагностика и тера-
пия с помощью юмора не имеют пока научного 
обоснования.

Между тем, выявленные определенные сход-
ства психологических механизмов творчества 
и  юмора позволяют предполагать о  наличии 
у  них сходства и  в  психофизиологических 
механизмах; изучение актуально с точки зрения 
клинической практики.

Цель работы – провести анализ психологи-
ческих и психофизиологических исследований 
творчества и юмора.

ТВОРЧЕСТВО И ЮМОР КАК 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

Прежде всего, необходимо определиться 
с основными понятиями – творчество и юмор.

В современной научной литературе суще-
ствует множество подходов к  определению 
творчества. Каждый из  них раскрывает этот 
сложный и  многогранный феномен с  опре-
деленного ракурса, причем ни  один из  них 
не является полным. На сегодняшний день в пси-
хологии отсутствует общепринятое, абсолютно 
исчерпывающее и однозначное определение 
творчества. Одни исследователи склонны 
рассматривать суть творчества через новизну 
и оригинальность его продукта, другие – через 
раскрытие механизмов, обеспечивающих его 
протекание. Ряд авторов определяют творчество 
как не алгоритмизированный психический про-
цесс, другие – как особое состояние. Рассмотрим 
основные подходы к определению творчества.

В ключе первого направления М. Г. Яро-
шевский рассматривает творчество как созида-
ние нового, к которому относятся создаваемые 
субъектом продукты, а также преобразования 
в его сознании и поведении [16]. В. А. Моляко 
понимает творчество как генерирование 
нового, неизвестного ранее для конкретного 
субъекта [9]. Особое внимание в данной группе 
определений следует отвести определяющему 
признаку творчества – новизне. Категория ново-
го многозначна и может иметь как объективную, 
так и субъективную значимость. Объективная 
ценность отводится продуктам творчества, 
не  имеющим подобных примеров в  истории 
культуры. Субъективная ценность имеет место 
для продуктов творчества, не имеющих анало-
гов в опыте создавшего его человека [11].
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Обобщающее определение в  рамках дан-
ного направления дефиниций творчества 
дает С. Л. Рубинштейн, подразумевая под 
творчеством деятельность, созидающую 
новое, оригинальное, имеющую отношение 
к истории становления самого субъекта твор-
чества и к развитию науки, искусства, культуры 
в целом [13].

При кажущейся ясности и  простоте тако-
го подхода к  пониманию творчества при-
веденные определения творчества по  его 
продукту содержат некоторое ограничение. 
Как отмечает А. И. Савенков, во-первых, для 
психологии важен внутренний мир личности, 
а не то, что рождается в итоге ее деятельности; 
и,  во-вторых, возникает вопрос, что считать 
новым [14]. С нашей точки зрения, более про-
дуктивными представляются определения 
творчества с точки зрения его процессуальной 
стороны, в которых отмечается: неалгоритми-
зированность творческого процесса; нераз-
делимое сосуществование и тесное перепле-
тение в нем осознаваемых и неосознаваемых 
компонентов; внезапное нахождение решения, 
т. е. инсайтная стратегия. Наиболее известным 
в  этой группе определений творчества явля-
ется представление об  этапах творческого 
процесса, выделенных G. Walles – подготовке, 
инкубации, инсайте, проверке и последующей 
разработке идеи [32]. Представители когнитив-
ной психологии рассматривают творческий 
процесс как последовательность элементарных 
операций или их групп (П. Линдсей, Д. Норман, 
А. Ньюэлл, Г. А. Саймон, Дж. С. Шоу и  др.) [4]. 
Определение феномена творчества как особого 
состояния потока обнаруживается в  работе 
М. Чиксентмихайи: погруженность человека 
в решение задачи автоматизирует его деятель-
ность, однако сопровождается выраженным 
физическим напряжением и умственной кон-
центрацией [15].

Можно выделить ряд определений фено-
мена творчества, относящихся к  раскрытию 
механизмов его протекания и  определяю-
щих его содержание через создание новых 
комбинаций, которые в  дальнейшем реали-
зуются в продукте творческого процесса. Так, 
А. Матейко рассматривает сущность творче-
ского процесса в реорганизации имеющегося 
опыта по формированию на его основе новых 

комбинаций [8]. C. W. Taylor определяет твор-
чество как переструктуризацию опыта в новую 
организацию [30].

На основе обобщения содержания раз-
личных определений можно выделить следу-
ющие основные характеристики творчества. 
Творчество – это активность, направленная 
на создание нового. Она не целенаправленна, 
т. е. мы не творим с целью создать нечто новое; 
это происходит непроизвольно, в  процессе 
творческого акта. Творчество мотивировано 
не  целью, а  процессом. Особенностью твор-
ческой активности является ее внутренняя 
мотивация, т. е. она не мотивирована резуль-
татом. Творчеством мы занимаемся потому, 
что это приятно, потому, что это деятельность, 
которая доставляет удовольствие. Новый 
продукт, который появляется в  результате 
творческой активности, ее результат, является 
побочным эффектом творческой деятельности, 
а не ее целью. Таким образом, творчество – это 
самоцельная, самодостаточная активность. 
А продукт творчества, его результат не явля-
ется основным мотивом для осуществления 
творческого акта [2].

Что же касается психологии юмора, то, как 
отметил J. E. Roeckelein, несмотря на значитель-
ное количество научной литературы на  эту 
тему, до сих пор она оставалась в значительной 
степени незамеченной в научных работах [28].

Возможная причина игнорирования темы 
юмора в психологии, по мнению Р. Мартина – 
в  ее тесной ассоциации в  сознании исследо-
вателей с весельем и радостью, из-за чего ее 
считают слишком фривольной и незначитель-
ной для серьезного научного исследования [7]. 
К счастью, идея о том, что психологи должны 
сосредоточиваться только на  «серьезных» 
темах, в последние годы теряет свою популяр-
ность, что демонстрирует появление такого 
направления, как «позитивная психология», 
с  ее акцентом на  изучении сильных сторон 
и положительных эмоций человека [18, 29].

Проанализировав ряд психологических 
определений юмора, Р. Мартин заключает, 
что «юмор – это широкое понятие, которое 
относится ко всем словам и действиям людей, 
воспринимающимся как забавные и  обычно 
вызывающие смех у  других, а  также к  психи-
ческим процессам, которые участвуют в гене-
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рации и восприятии такого забавного стимула, 
и к эмоциональной реакции, связанной с полу-
чением удовольствия от него» [7, с. 25].

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ВЗАИМОСВЯЗИ ТВОРЧЕСТВА И ЮМОРА

Одним из  первых на  связь творчества 
и  юмора указал A. Koestler, характеризуя спе-
цифические виды когнитивных процессов 
юмора. Он предложил термин «бисоциация» 
для обозначения психического процесса, уча-
ствующего в  восприятии юмористического 
несоответствия (например, игра слов, при кото-
рой два различных значения слова или фразы 
используются одновременно) [25]. Однако 
бисоциация является одним из основных про-
цессов создания оригинального нового, в силу 
чего рассматривается как один из механизмов 
и творческого процесса.

В ряде психологических работ установлена 
и подтверждена взаимосвязь решения творче-
ских задач и юмора [5, 7]. Некоторые теорети-
ческие модели рассматривают юмор в качестве 
компонента творческого мышления, в качестве 
творческих проявлений человека [25, 31]. 
По мнению С. Ю. Коровкина и О. С. Никифоровой, 
инсайт и  юмор имеют как структурное, так 
и феноменологическое сходство по ряду общих 
признаков: мгновенный характер понима-
ния; возникновение положительной эмоции, 
связанной с  пониманием задачи или шутки; 
внутренний конфликт, по меньшей мере, двух 
когнитивных схем, содержащих разнообразные 
логические ошибки – ошибки обобщения, ана-
логий, прямого наложения, нарушения фигуро-
фоновых отношений и т. д.; нарушение запретов 
как механизм «выхода за пределы», преодоление 
функциональной фиксированности [5].

Несоответствие, неожиданность, новизна – 
неотъемлемые составляющие юмора, которые 
в то же время являются и атрибутами творче-
ства. В основе творчества и юмора лежат схожие, 
если не одни и те же, приемы, способы поиска 
результата. Схожи и этапы генерирования новой 
и юмористической идеи. И юмор и творчество 
связаны с разрушением привычных контекстов 
и нахождением новых связей между явления-
ми [5, 7, 10].

Также показано, что люди с более развитым 
чувством юмора проявляют себя как более твор-

ческие и в других областях [7]. Эту взаимосвязь 
можно объяснить следующими двумя механиз-
мами. Согласно первому, гибкие мыслительные 
процессы и активизация многочисленных схем, 
задействованных в обработке несоответствий 
в юморе, могут способствовать разноплановому 
мышлению, требующемуся для креативно-
сти  [20]. Согласно второму, связанные с  юмо-
ром положительные эмоции могут ослаблять 
напряжение и  беспокойство, что уменьшает 
ригидность мышления и  повышает способ-
ность связывать и  объединять разнородный 
материал [23].

Таким образом, если творчество и  юмор 
достаточно близки по своим психологическим 
механизмам, то научный интерес представляют 
исследования психофизиологических основ 
каждого из этих феноменов.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА И ЮМОРА

В современных исследованиях мозговых 
механизмов творчества моделью творческой 
активности человека выступают творческие 
задачи, способов решения которых нет в опыте 
участника исследования, или дивергентные 
задачи, имеющие не одно решение. Решение 
таких задач предполагает актуализацию твор-
ческого мышления, установление новых связей 
между элементами задачи, отсутствующих 
в предыдущем опыте испытуемого [2].

На основе проведенного анализа основных 
существующих научных изданий по проблема-
тике мозговой организации творчества можно 
отметить противоречие представленных в них 
результатов. Краеугольным камнем в  иссле-
довании мозговой организации творчества 
стало исследование роли больших полуша-
рий головного мозга в  реализации творчес-
кой активности. При этом результаты одних 
исследований показывают, что творческую 
активность характеризует правополушарное 
доминирование [24,  26]. В то же время суще-
ствуют доказательства ее левостороннего 
расположения [1,  22]. В  научной литературе 
также представлены работы, результаты 
которых подтверждают как тесную межпо-
лушарную интеграцию, так и  независимое 
функционирование полушарий мозга во время 
творчества [12, 21]. Остаются также открытыми 
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вопросы об уровне корковой активации при 
выполнении творческих заданий, о роли раз-
личных отделов головного мозга в реализации 
творчества.

В современных отечественных и  зарубеж-
ных изданиях отмечается значительная неодно-
родность и даже противоречивость результа-
тов изучения мозговых коррелятов творческой 
активности, поэтому исследователям трудно 
прийти к точным заключениям.

И если исследования последних десятиле-
тий в области психологии и психофизиологии 
все  же позволили продвинуться в  изучении 
феномена творчества, то  мозговые корреля-
ты порождения и  восприятия юмора, психо-
физиологические аспекты его взаимосвязи 
с творчеством представлены преимуществен-
но в  отдельных работах зарубежных авто-
ров [17, 19]. И хотя смех и юмор были состав-
ными частями человечества на  протяжении 
тысячелетий, их систематическое нейрофизио-
логическое изучение началось совсем недавно. 
Исследования их нейрофизиологических кор-
релятов остаются фрагментарными. Обобщение 
результатов этих исследований показывает, что 
структуры и системы, лежащие в основе смеха 
и радости, распределены по всему мозгу, вклю-
чая области в коре головного мозга, базальных 
ганглиях, промежуточном мозге, лимбической 
системе и стволе мозга.

На основе результатов выполненных работ 
можно заключить, что выражение смеха обеспе-
чивается функционированием двух частично 
независимых нервных путей: 1) произвольного 
и  неэмоционального, и  2) непроизвольного 
и эмоционального.

Произвольный путь начинается в моторной 
зоне коры мозга, которая напрямую связана 
с  лицом через кортикоспинальные тракты 
пирамидальной моторной системы, тогда как 
непроизвольный путь является результатом 
активности подкорковых ядер и  достигает 
лица через экстрапирамидную систему, вклю-
чая многие связанные с  эмоциями области 
в  базальных ганглиях, лимбической системе 
и стволе мозга. Есть также доказательства того, 
что произвольный контроль над смехом опо-
средствован вентральными областями средне-
го мозга и  моста, тогда как эмоциональный 
контроль включает дорсальные области тех же 

самых структур [33]. Однако эти исследования 
направлены на  поиск мозговых механизмов, 
скорее выражения юмора. Можно отметить 
явный дефицит исследований мозговых меха-
низмов порождения юмора, тем более сходства 
и различия мозговых механизмов творчества 
и юмора.

Анализ мозговых коррелятов юмора был 
затруднен отсутствием консенсуса среди пси-
хологов относительно точного определения 
юмора и его сущностных компонентов. В насто-
ящее время описание нейронных коррелятов 
юмора остается фрагментарным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая результаты проведенного анализа 

литературы, следует отметить наличие опре-
деленного сходства психологических характе-
ристик и  психофизиологических коррелятов 
творчества и юмора.

С психологической точки зрения их объеди-
няет несоответствие, неожиданность, новизна, 
сходство приемов, этапов генерирования 
новой и юмористической идеи. Юмор и твор-
чество связаны с  разрушением привычных 
контекстов и нахождением новых связей между 
явлениями.

Сходство этих феноменов с психофизиоло-
гической точки зрения проявляется в  слож-
ном взаимодействии различных, удаленных 
участков мозга при их реализации. Особо 
подчеркивается исследователями роль лобных 
и  височных областей коры, а  также отделов, 
связанных с эмоциональными переживаниями, 
в  функционировании мозговых систем, обе-
спечивающих творчество и юмор.

По нашему предположению, в соответствии 
с описанными выше исследованиями должна 
существовать нейронная сеть, в которой лоб-
ные и височные зоны мозга были бы вовлечены 
в генерирование творчества и юмора. Вероятно, 
для творчества и юмора могут быть выделены 
как общие, универсальные нейрофизиоло-
гические корреляты, так и специфичные для 
каждого их этих феноменов. Для проверки 
гипотезы о существовании такой нейронной 
сети необходимо проведение специального 
эмпирического исследования сходства и раз-
личий психофизиологических коррелятов 
творчества и юмора.
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В статье рассматриваются основные проблемы современных 
исследований окуломоторного поведения с  применением трекинга 
глаз (айтрекинга). На сегодняшний день существует большое количество 
исследований, посвященных изучению различных психологических явлений 
и механизмов посредством отслеживания движений глаз испытуемых. 
Наибольшее применение данный метод имеет в области исследования 
мышления и чтения, а в последнее время интенсивно стали развивать-
ся также и исследования в области детекции скрываемой информации 
с применением айтрекера.

Метод инструментальной детекции скрываемой информации с при-
менением полиграфа хорошо зарекомендовал себя и на сегодняшний день 
активно применяется при решении наиболее сложных задач, касающихся 
исследования памяти испытуемых. В данной статье обращается внима-
ние на наиболее перспективные векторы развития метода айтрекинга 
в области детекции скрываемой информации, указаны основные причины 
значимости исследований в области индивидуальных различий в данном 
направлении.

Одним из  наиболее перспективных, но  практически неисследован-
ных направлений является анализ движений глаз в условиях свободного 
визуально-пространственного обзора. В  данной статье обоснована 
актуальность данного направления, рассмотрены те немногочисленные 
исследования, которые посвящены изучению данной проблемы, а также 
рассмотрены смежные направления, достижения в которых могут спо-
собствовать развитию исследований в области свободного визуально-
пространственного обзора.

На сегодняшний день актуальным остается вопрос об особенностях 
применения полиграфа и айтрекера для выявления скрываемой информа-
ции. В нашем обзоре показана принципиальная возможность применения 
трекинга глаз для выявления скрываемой информации испытуемыми, 
а также рассмотрены уникальные преимущества, которые имеет дан-
ный метод.

Ключевые слова: айтрекинг, детекция лжи, движения глаз, окуломо-
торное поведение, айтрекер, индивидуальные особенности, внимание, 
психодиагностика, инструментальная детекция лжи, трекинг глаз.

Яцык Г. Г.

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ОКУЛОМОТОРНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В СИТУАЦИИ СОКРЫТИЯ 
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ВВЕДЕНИЕ
Применение метода регистрации движе-

ний глаз активно используется уже несколько 
десятилетий для изучения особенностей оку-
ломоторного поведения человека в  разных 

ситуациях. Несмотря на  большое количество 
исследователей, привлеченных к  данному 
направлению, с каждым годом исследования 
в  области айтрекинга становятся все более 
востребованными и актуальными.
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Стоит сказать и о различных подходах в оте-
чественной и зарубежной школах. Имеющиеся 
на сегодняшний день отечественные исследо-
вания, в  основном, сфокусированы на  изуче-
нии фундаментальных принципов движений 
глаз [1, 2, 3, 6]. Популярны также исследования 
в области психодиагностики и детекции скры-
ваемой информации посредством анализа оку-
ломоторного поведения испытуемых во время 
процедуры чтения заранее подготовленных 
утверждений [4, 9, 10]. При изучении исследо-
ваний в области трекинга глаз в зарубежных 
странах мы сталкиваемся с  большим разноо-
бразием изучаемых направлений и активным 
развитием данной области. По мере методиче-
ской и теоретической разработки процедуры 
айтрекинга открываются новые перспективные 
направления подобных исследований. Одним 
из таких направлений мы считаем применение 
айтрекинга в ситуации сокрытия испытуемыми 
субъективно значимой информации.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОКУЛОМОТОРНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Говоря о  механизмах, задействованных 
в процедуре сокрытия значимой информации, 
необходимо понимать, что учет индивидуаль-
но-типологических особенностей испытуемых 
имеет здесь большое значение [5, 7, 11]. В обла-
сти изучения индивидуальных особенностей 
окуломоторного поведения человека наиболее 
информативными источниками выступают 
исследования испытуемых с патологическими 
отклонениями психики. Andrius Vabalas и Megan 
Freeth (2015) провели экспериментальное 
исследование поведения, в котором смоделиро-
вали ситуацию реального разговора с собесед-
ником; в нем приняли участие люди с выражен-
ными аутистическими чертами [24]. Авторами 
было показано, что вопреки имеющимся пред-
ставлениям, аутизм не  снижает количество 
фиксаций на  собеседнике, однако у  аутистов 
значительно снижена склонность  «исследо-
вать» собеседника глазами. Любопытно, что 
схожие паттерны окуломоторного поведения 
свойственны и шизофреникам [13].

Любопытными представляются исследо-
вания людей с  обсессивно-компульсивным 
расстройством. Авторы одного из  зарубеж-
ных исследований показали, что люди с ярко 

выраженными симптомами этого расстройства 
не  обнаруживают большей скорости обнару-
жения обсессивно-компульсивных стимулов, 
однако, при обнаружении таковых, они тратят 
больше ресурсов на сосредоточение внимания, 
чем испытуемые с не столь сильно выраженны-
ми чертами расстройства [14].

Индивидуальные особенности патологиче-
ского окуломоторного поведения испытуемых 
с синдромом дефицита внимания и гиперактив-
ности продемонстрированы в  исследовании 
D. Feifel, R. Farber et al. (2004). Испытуемые 
с  этим синдромом, при выполнении задачи 
направления взора на  возникший стимул, 
демонстрировали слишком раннее (< 90 мс.) 
и неточное реагирование, а при задаче на игно-
рирование стимула эти испытуемые также 
испытывали сложности в  произвольном кон-
троле взгляда [17].

Все чаще в последнее время можно встре-
тить исследования в  области регистрации 
электрической активности головного мозга 
с целью определения паттерна мозговой актив-
ности в момент реализации ложного ответа [8]. 
Встречаются исследования, посвященные 
сопряженной регистрации электрической 
активности мозга и  трекинга глаз [20]. Стоит 
сказать, что такие исследования представляют 
чрезвычайный теоретический и практический 
интерес, но встречаются они довольно редко, 
видимо, по  той причине, что открытые глаза 
испытуемых создают довольно большие помехи 
в электрической активности мозга, что не допу-
скается в классических ЭЭГ-исследованиях.

МЕТОДЫ ДЕТЕКЦИИ СКРЫВАЕМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АЙТРЕКЕРА
Говоря о методиках выявления субъективно 

значимой информации посредством анализа 
окуломоторного поведения, можно выделить 
несколько основных направлений: детекция 
субъективно значимой информации во время 
процедуры чтения, применение метода «тем-
пературных» карт при сравнении визуальных 
стимулов, а также анализ движений глаз в усло-
виях свободного визуально-пространственного 
обзора.

Метод детекции субъективно значимой 
информации во  время процедуры чтения 
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является, на сегодняшний день, одним из наи-
более распространенных как в  зарубежных, 
так и в отечественных работах. Наиболее раз-
работанным методом этой группы является ODT-
тест (Ocular-motor deception test). Популярность 
применения данной методики заключается в ее 
методологической однородности с  аналогич-
ными методиками, используемыми во  время 
процедуры тестирования на полиграфе (четкие 
и  понятные формулировки, предъявление 
не менее пяти стимулов, избегание позицион-
ного эффекта). Точность этого метода, по словам 
исследователей, достигает 80 % [15].

Применение метода анализа «температур-
ных» карт также широко распространено при 
проведении айтрекинговых исследований. 
Наиболее распространенной методикой здесь 
выступает CKT-тест (Concealed knowledge 
test), который также спроектирован на основе 
аналогичного высокоточного теста, применя-
емого при проведении исследований с  при-
менением полиграфа. J. P. Rosenfeld et al. [21], 
L. A. Farwell и E. Donchin [16] определяли CKT-
тест как метод, при котором знакомые испы-
туемому проверочные стимулы сравниваются 
с  незнакомыми контрольными стимулами. 
T. L. Seymour et al.  (2012) успешно применили 
данную методику в  своем исследовании [23]. 
Авторы использовали такие параметры, как 
частота морганий, размер зрачка и направлен-
ность взора. Точность данного подхода состави-
ла более 90 %. Метод анализа «температурных» 
карт продемонстрировал хорошие результаты 
и в других исследованиях [18].

Изучение особенностей пространственно-
го внимания в  ситуации сокрытия значимой 
информации, на сегодняшний день, является 
практически неисследованным направлением, 
об  этом говорят израильские исследователи 
Y. Neuman, D. Assaf и N. Israeli [12]. Они провели 
уникальное исследование, в нем попытались 
смоделировать ситуацию, в  которой необ-
ходимо было при помощи окуломоторных 
реакций испытуемых, игравших роль терро-
ристов, определить место на карте, куда они 
заложили «бомбу». При помощи выработан-
ного ими алгоритма исследователи смогли 
вычислить местоположение «бомбы» в  56 % 
случаев, в  оставшихся нераскрытых случаях 
исследователи применили метод анализа пер-

вых трех фиксаций испытуемых, что позволило 
повысить точность проведенного исследова-
ния до 73 % (в исследовании приняло участие 
29 испытуемых). В  качестве теоретического 
фундамента своей работы авторы использо-
вали довольно разработанную в зарубежных 
исследованиях концепцию противостояния 
внутреннего и внешнего внимания в окуломо-
торном поведении [19].

Большое значение механизмов работы 
внимания продемонстрировано и  в  исследо-
вании С. Schwedes & D. Wentura [22]. В  этом 
эксперименте приняли участие 37 испытуемых, 
каждый из  которых выполнял 3  типа задач: 
произвольный выбор одного из незнакомых 
лиц на изображении из списка; выбор одного 
знакомого лица из списка незнакомых; сокры-
тие знакомого лица из  списка незнакомых. 
Было показано, что анализ первой фиксации 
испытуемых не дает результатов, однако при 
анализе второй и  третьей фиксаций можно 
судить о субъективной значимости изображе-
ний для испытуемого. Точность определения 
значимых изображений лиц в этом исследова-
нии составила 64,9 %.

Некоторую путаницу в понимание основ оку-
ломоторного поведения человека вносят раз-
нящиеся данные о реагировании человека при 
предъявлении релевантного стимула, который 
необходимо скрыть. В этой связи значительное 
понимание вносит исследование А. С. Огнева, 
О. Г. Венериной и  И. А. Виноградовой (2012), 
в  котором подобное явление объясняется 
стилевыми особенностями поведения испыту-
емых. Так, в ходе экспериментальной ситуации 
испытуемые демонстрировали избирательность 
внимания к изображениям предметов, манипу-
ляции с которыми они совершали. Испытуемые 
либо демонстрировали повышенное внимание 
к  таким изображениям, либо старались их 
игнорировать [9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследования с  применением технологии 

трекинга глаз становятся все более популяр-
ными. Однако появление все большего коли-
чества подобной информации не всегда влечет 
за собой качественное развитие в конкретном 
направлении. Характерной является ситуация 
наличия большого количества исследований 
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окуломоторного поведения человека в самых 
разных ситуациях, в результате которых удается 
обнаружить какую-либо любопытную законо-
мерность, однако вопрос о практическом при-
менении данной закономерности, как правило, 
остается открытым.

Тем не менее, наблюдается тенденция разви-
тия данного направления, о чем свидетельству-
ет появление новых исследований, посвящен-
ных решению тех или иных прикладных задач. 
Довольно консолидированными являются 

исследования в области изучения трекинга глаз 
испытуемых с патологическими изменениями 
психики, анализа «температурных» карт, а так-
же теоретическая и практическая разработка 
вопроса о  влиянии механизмов внимания 
на  особенности окуломоторного поведения 
человека.

Нам представляется, что на  данном этапе 
научной разработанности изучаемой нами про-
блемы приоритетной является задача анализа, 
обобщения и синтеза имеющихся сведений.
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РЕЗЮМЕ ВЫПУСКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Gavrilova A. V. 
Factors, Determining the Relationships 

of Intergenerational Participants of 
Pedagogical Interaction

The article presents the results of empirical 
research directionality in communication of teach-
ers’ relations, who represents generations of Baby-
boomers and X. We consider the existing research 
on the pedagogical interaction between the gen-
erations. It is noted a contradiction between the 
statement of the gap between generations of 
teachers and students and uncertain ways of inter-
action of teachers and students in a new way. The 
study involves two groups of teachers’ generations: 
Baby-boomers (1946–1964 born) and X (1965–1983 
born). There are 60 people in each group. We used 
the methodological procedure of diagnosis gen-
erational identity of N. L. Ivanova, a questionnaire 
of interpersonal relationships of A. Rukavishnikov, 
technique “Diagnosis of interpersonal relations” of 
T. Leary, diagnostic of communicative installation of 
V. V. Boyko, multifactorial personality questionnaire 
the FPI, personal of communication diagnostic of 
S. L. Bratchenko. For statistical data processing we 
used factor analysis of principal component.

Empirically it was found that among generation of 
Baby-boomers prevails integrative prepotency factor, 
combines with emotional instability, authoritarianism, 
reactive aggressiveness, in collaboration with the stu-
dents, they seek to control and manage, using a wide 
arsenal styles – from manipulative communication to 
dialogical. The prepotency factor also prerails among 
generation X, but emerged a group with the predomi-
nance of the amity factor. The conclusion is that, in 
general, teachers of generation Baby-boomers and 
X inherent prepotency in relationships, only a small 
percentage of teachers inherent amity. This group of 
components of generational pedagogical interac-
tions has a different structure: the indifferent and 
alterocentric style of communication with students, 
in dealing with people the tendency to subordination.

Keywords: intergenerational interaction, poli-
figurative culture, pedagogical interaction, com-
munication style, directionality in communication, 
interpersonal relations, teachers, generation of 
Baby-boomers, generation X, students.
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Ivanova A. V. 
Theoretical and Psychological Aspects of 

Studying the Types of Imagination

The present article systemizes the psychological 
studies of the types of imagination. Relevance of the 
research aspects of the study imagination depends, 
on the one hand, on its highest value in every per-
son’s life, on the other – on its poor knowledge in 
modern psychology. The subject of our study was 
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psychological notions of imagination. According to 
the criterion of interpretations and functions of the 
imagination, the following psychological aspects of 
studying the types of imagination were established 
and emphasized: cognitive-processual, stimulating 
and motivational, imagination as a factor of personal 
development, imagination as a professionally impor-
tant factor, differential and psychological aspect, and 
situational aspect. It was shown, that in every aspect 
of the imagination study its leading interpretations 
are similar in the emphasis put by researches on the 
effectiveness of this process – creation of the new; 
voluntary imagination is traditionally investigated. 
Imagination is a multifunctional process taking part 
in cognition, providing the efficiency of creative and 
professional activity, predicting, planning for the 
future, personal motivating, creating and supporting 
of Self-conception and realization of the psychologi-
cal defenses of a personality.

The analysis of the interpretations and functions 
of the imagination made it possible to single out 
the main contradictions: between attributing it to 
the highest psychic functions and studying its role 
in coping behavior; between emphasizing its role in 
the development and self-development of a person 
and its primary study of children and teenagers; 
between confirming the importance of every type 
of imagination and primary study of voluntary 
type only; between statement of the conditionality 
of imagination by personal features of the subjects 
and limitation of the sphere of empiric studies spe-
cially devoted to the characteristics of imagination 
depending on the individual and psychological 
peculiarities of a person.

Keywords: imagination, types of imagination, 
functions of imagination, aspects of study, cognitive-
processual aspect, stimulating and motivational 
aspect, developmental factor, psychotherapeutic 
aspect, differential-psychological aspect, situational 
aspect.
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Yushko M. A. 
The Developing of Estimation Mechanism of 

Antiterrorist Sites’ Information Content

The article analyzes the different types of informa-
tion content of the media (mass media). Considering 
preferences of young people in the choice of media 
sources, which they use to obtain information 
about the social and political processes that takes 
place in the world. To determine these preferences 
we researched students of SFEDU and of the North 
Caucasus Federal District. The research was conducted 
in 2015 year, in the form of survey for young people 
aged from 14 to 25 years, at Google-Docs online ser-
vice. The survey was attended by more than 1,500 high 
school students, the organizations of the middle and 
high professional education of Rostov and Volgograd 
regions, Krasnodar and Stavropol edges. Also in the 
study takes place individual students from other 
subjects of the Russian Federation as well as people 
over 25 years. The participants of survey were asked 
to answer a series of questions, which was related to 
the information content of various media. Processing 
of research was carried out using SPSS software.

Based on the analysis of questionnaires, we were 
revealed the most popular media sources in the 
environment of youth in our region. This information 
was used to evaluate the social-political situation in 
Russia and the world, as well as to identify the most 
influential media, which currently make up in the 
equal proportion TV and network Internet.

Based on the data of the study, the author pro-
poses evaluation algorithm of the information rich-
ness of sites with antiterrorist directivity by using the 
method of content analysis and expert evaluation.

Keywords: content, content analysis, site, source 
of information, type of content, antiterrorist-oriented, 
expert, expert evaluation, analysis category, the unit 
of analysis.
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Atamanenko E. S.  
The Self-Relation and its Connection with 

the Emotional Sphere of the Personality of 
Studying and Working Young People

In article the directions of studying of connec-
tion  “the self-relation – emotionality” are desig-
nated. The author analyzes the interrelation and 
dependence of the self-relation and its types from 
phenomena of the emotional sphere of the person-
ality considered in the context of S. L. Rubinstein’s 
ideas of the personality structure and mental shape 
of the person.

This article includes the results of the empirical 
research aimed at studying of this interrelation and 
interdependence in which 46 seniors (16–17 years) 



РЕЗЮМЕВЫПУСКАНААНГЛИЙСКОМЯЗЫКЕ

53

pupils of comprehensive schools of Rostov-on-Don, 
and also 44 students of SFU (19–20 years) have 
taken part. We make hypotheses about: various 
specific weight of separate types of the self-relation 
in structure of the integrated self-relation of school 
students and students, young men and girls; primary 
influence of various emotional and personal lines of 
young people on their integrated self-relation and 
its types.

Multiple correlations between the indices of self-
esteem and the characteristics of the self-emotional 
sphere of pupils and students of different genders are 
analyzed in the article. Results of research testify to 
expressiveness most of self-esteem in the integrated 
self-relation of both pupils and students; in the 
smallest degree – self-interest at school students 
and expectation of the positive relation of others 
at students.

Revealed the primary influence of emotional sta-
bility (factor C+ 16-PF) and excessive satisfaction (fac-
tor Q4– 16-PF) on the integrated self-relation and 
its kinds (autosympathy and self-interest) in pupils 
and students; the primary influence of emotional 
intelligence level on the kinds of self-relation (self-
esteem and the expectation of a positive attitude 
to Other) in pupils and students. Established the 
gender defines distinctions of the personal lines 
influencing the integrated self-relation: young men – 
slackness (excessive satisfaction) (factor Q4– 16-PF), 
girls – emotional stability (factor C+ 16-PF).

Keywords: self-relation, self-interest, self-res-
pect, autosympathy, positive relation, emotional 
sphere, personality, emotional intelligence, pupils, 
students.
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Kim A. E. 
Theoretical and Psychological Aspects of 

Researching Individuals’ Life Strategies

This article consolidates and systematizes modern 
theoretical and psychological aspects of research-
ing individuals’ life strategies. It conceptualizes and 
describes the aspects of researching the life strategy, 
which is perceived as the means of individuals’ exis-
tence aimed at adjusting one’s individuality to match 
life conditions.

This document consolidates and conceptualizes 
several psychological aspects of researching the 
life strategies, specifically, the substantive, dynamic, 
typological, evaluative, temporal and methodologi-
cal aspects.

Research interpretations, contents and life strategy 
composition are analyzed for each of the aspects. 
Special attention is paid to the multi-component pat-
tern of a life strategy that is traditionally approached 
by researchers as a combination of cognitive, affec-
tive and behavioral components. It is suggested to 
complement the components of the life strategy, 
described in literature sources with a conditional 
component reflecting the personal awareness about 
one’s individual particularities.

In this article, specific attention is paid to the 
typological aspect of researching life strategies that 
is addressed to researching individual and peculiar 
strategies in empirical studies. The article offers two 
global conceptual foundations for establishing the 
types of life strategies: the predominant contents 
of a specific life strategy component and the self-
evaluation of the life strategy that is created by indi-
viduals taking into account the perceived success in 
achieving subjectively acceptable results.

Research evaluations of life strategies, generalized 
in such terms as “effective”, “optimal” and “pessimis-

tic”, are also considered in this article. The author 
depicts the problematic character of such evaluations 
associated with the incompleteness of individual life 
strategies at any given moment in time.

On the one hand, the analysis of the temporal 
aspect of researching life strategies is concentrated 
on the future-bound direction of the life strategies. 
On the other hand, it is focused on the present-
moment regi stration of life strategy particularities 
by researchers.

The list of diagnostic instruments used for research-
ing of the life strategies within the scope of specific 
empirical studies includes tests, questionnaires, self-
descriptions and self-evaluations. It should be noted 
that empirical studies of the life strategies are tradi-
tionally and predominantly focused on the cognitive 
component of the life strategies, implemented by 
young university students.

The conclusions are drawn concerning the com-
position of the life strategies and generalizations are 
made concerning the trends of its empirical research.

Keywords: life strategy, life goals, life journey, 
value-based orientations, life satisfaction, dynam-
ics, typology of strategies, effectiveness, temporal 
perspective, research methods.
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Lavreshina A. Iu., Dikaya L. A. 
Psychological Characteristics and 

Psychophysiological Correlates of Creativity 
and Humor

This article is an analysis of the literature on the 
psychological and psychophysiological aspects of the 
creativity and humor relationships. It analyzes the 
main approaches to the definition of creativity – from 
point of view its products, processes and mechanisms. 
The main characteristics of creativity are highlight 
based on summarizing the content of the several 
of its definitions. The definitions of creativity and 
humor are given. Such similarities of creativity and 
humor as mismatch, surprise and novelty, are noted 
from a psychological point of view. It is noted the 
similarity of methods and steps of the generating 
new and humorous ideas. It is shown that humor 
and creativity are associated with the destruction 
of familiar contexts and finding new connections 
between phenomena.

The main approaches to the search of brain cor-
relates of creativity are summarized. The heterogene-
ity and inconsistency of the results of their study are 
noted. For example, studies show both right- and left-
hemispheric dominance during the creative activity 
and both the close inter-hemispheric integration and 
independent functioning of the brain’ hemispheres 
during creating as well.

The fragmentation of studies of the neurophysio-
logical correlates of humor is underlined. The results 
of these studies’ summarizing show that the struc-
tures and systems underlying of laughter and joy 
are distributed throughout the brain. We describe 
the neural pathways, functionally providing the 
expression of laughter: 1) arbitrary and unemotional, 
and 2) spontaneous and emotional.

The explicit shortage of scientific publications 
on the brain mechanisms of humor generation, on 
similarities and differences of brain mechanisms of 
creativity and humor, is marked; the urgency of such 
research is substantiated.

Based on the performed theoretical analysis, the 
authors suggest the possibility of the functioning of 
the neural network, in which the frontal and temporal 
areas of the brain are involved in the generation of 
both creativity and humor.

The hypothesis, formulated by the authors about 
the existence as of a common, universal as specific for 
the creativity and humor of the neurophysiological 
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correlates, is waiting for its experimental verification.
Keywords: creativity, humor, psychological 

mechanisms, innovation, positive emotions, psycho-
physiological correlates, scientific approaches, cre-
ative thinking, insight, brain hemispheres.
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Yatsyk G. G. 
Revisiting the Study of Human’s Oculomotor 

Behaviour in the Situation of Important 
Information’ Concealing

The article discusses the main problems of mod-
ern researches in the field of eye tracking. Today 
there are a large amount of researches devoted 
to the study of various psychological phenomena 
and mechanisms by tracking the eye movements 
of the subjects. This method is the most popular in 
researches devoted to the problems of reading and 
thinking, and recently the researches in the field of 
detection of deception using eye-tracker began to 
develop intensively.

The method of instrumental detection of con-
cealing information using the polygraph is well 
established and currently is actively used in solving 
the most complex problems related to the study of 
memory activity of subjects. This article draws atten-
tion to the development of the most promising vec-
tors of eye-tracking method in the field of detection 
of concealing information, and identifies the main 
reasons of the importance of research in the field of 
individual differences in this area.

One of the most promising, but practically unex-
plored areas is the analyzing of eye movements in 
a free visual-spatial view. In this article the topicality 
of this direction is discussed, reviewed the few stud-
ies that focus on the study of the research problem, 
and also discusses adjacent research areas, which 
achievements can contribute to the development 
of researches in the field of free visual-spatial view.

Today, the question about the features and use 
of the polygraph and eye-tracker for detection of 
concealing information remains current interest. 
Our review shows the principal possibility of the 
use of eye tracking to detect deceptive subjects, as 
well as discussed the unique advantages that this 
method has.
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Keywords: eye-tracking, lie detection, eye move-
ments, oculomotor behavior, eye-tracker, individual 
features, attention, psychodiagnostics, instrumental 
lie detection, gaze tracking.
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