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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ 

Анализируется специфика внутренних взаимосвязей разньїх составляющих процесса социальной пер-
цепции. Результати исследования отражают особенности межличностного восприятия и самовосприя-
тия личности. 

Современннй мир - ото не только мир перемен, но и 
мир менеджмента. Расширение диапазона управленче-
ских фунхций, увеличение числа профессий, входящих в 
сферу «человек-человек», порождает необходимость все 
новьіх исследований общения как психологического фе
номена, которьій, собственно, и организует управленче-
ское взаимодействие. 

В настоящее время все меньше и меньше становится 
контактов, о которьіх можно сказать, что они - пример 
доверительного общения. Вновь и вновь ставится вопрос, 
какие субьективньїе и обьективньїе условия необходимьі, 
чтобьі общение бьшо психологически комфортньїм и 
продуктивньїм для его участников. Рассматривая ети ус
ловия, исследователи останавливают своє внимание на 
проблеме восприятия Другого не только в общении, но и в 
повседневной жизни. 

В отечественной науке первьгм начал разрабатьшать 
оту проблему А.А. Бодалев, положивший начало широ
кому кругу исследований и создавший научное направле-
ние, в рамках которого бьшо накоплено большое количе-
ство змпирических данньк и закономерностей. После 
чего появилось огромное количество книг по различньїм 
аспектам отой проблеми таких авторов, как ВА. Лабун-
ская, А А. Реан, О.В. Соловьева, В.Н. Куницьша и др. 

Так что же представляет из себя психологический фе
номен «восприятия Другого»? От чего зависят его глав-
ньіе психологические характеристики, какое место он 
занимает в процессе общения между людьми? 

Проблема, о которой идет речь, в последние годьі все 
чаще обозначается как «социальная перцепция» - про
цесе, возникаюіций при межчеловеческом взаимодейст-
вии на основе естественного общения и протекающий в 
форме восприятия и понимания одним человеком друго
го. Социальная перцепция - ото процесе с активной об-
ратной связью, непременно включающий в себя понима-
ние. Образ человека, формирующийся в процессе воспри
ятия, несет информационную нагрузку и играет регули-
рующую роль в процессах взаимодействия, помогает вьі-
страивать линию поведения по отношению к восприни-
маемому человеку [1]. 

Восприятие Другого и его отдельньїе характеристики 
будут «обьективироваться» (или «воссоздаваться») в соз-
нании участвуюших в общении людей в зависимости от 
целого ряда факторов: 

- от особенностей деятельности, которьіе детермини-
руют содержание понимания Другого; 

- от особенностей ситуации, в которой взаимодейст-
вуют люди; 

- от степени сформированности участников общения 
как субьектов восприятия, общения, труда и как личне-
стей; 

- от характера отношения их друг к другу и каждого из 
них к самому себе. 

Как показьівают ранее проведенньїе исследования, 
при неадекватном отношении человека к Другому и к 
себе самому, возникают ошибки в восприятии Другого: 
«зффект ореола», «снисходительности», «настроения», 
«проецирования» и др. [2]. Важньїм представляетея ак-
центирование внимание на том, что многие аспекти вос
приятия Другого, его содержательной сущности остаютея 
пока недостаточно изученннми и требуют обсуждения и 
решения. 

Поотому данное иселедование призвано восполнить 
существующие пробельї в изучении восприятия Другого, 
и имеет следующие характеристики: 

- обьект исследования: процесе социальной перцеп-
ции; 

- предмет исследования: внутренние взаимосвязи в 
процессе социальной перцепции, гендерньїе и возрастньїе 
отличия в процессе социальной перцепции; 

- цель исследования: вьіявигь величину внутренних 
взаимосвязей в процессе социальной перцепции, найти 
гендерньїе и возрастньїе отличия в процессе социальной 
перцепции; 

- задачи исследования связаньї с определением наличия 
и величини взаимосвязи между восприятием Другого и: 

1) восприятием себя у испитуемнх; 
2) самооценкой у испьггуемьіх; 
3) уровнем самопредьявления у испьпуемьгх; 
4) уровнем макиавеллизма у испьпуемьк; 
5) характеристикой общей направленности социаль-

ного восприятия у испитуемнх. 
В исследований приняли участие 71 человек. Для ис

следования и анализа внутренних взаимосвязей процесса 
социальной перцепции били примененьї 5 методик: 

1) Фидлера: «Иселедование особенностей социально-
го восприятия»; 

2) Куна: «Иселедование установок личности в отно
шении себя»; 

3) «Опросник для диагностики устойчивьіх форм Я-
внимания»; 

4) «Опросник уровня самораскрьпия»; 
5) «Иселедование макиавеллизма». 
Методика Фидлера: «Иселедование особенностей сс-

циального восприятия» позволяет вьіявигь особенности 
социального восприятия личности, склонности к стерео-
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типизации, а также уровень самооценки. Испьггуемому 
предлагали по десятибалльной шкале оценить дсловьіс и 
личностньїе качества предпочитасмого сотрудника, не 
предпочитаемого и у себя. 

Основньїе показатели: 
А80 - уровень межличностаого восприятия, опреде-

ляемьій как корень квадратний из суммьі квадратов раз-
ностей оценок деловьіх и личностннх качеств у предпо
читаемого сотрудника и у не предпочитаемого. Низкие 
значення А80 свидетельствуют о категоричности и мак-
симализме в оценках людей, вьісокие значення А80 ука-
зьтают на повьпненную змоіщональность в отношении 
оценок другого; 

Р - индекс самокритичности, определяемьій как уде-
сятеренное значение разности оценок деловьк и личност
ньк качеств у самого испьпуемого и у не предпочитаемо
го сотрудника. Положительное значение Р указмвает на 
завьпленную самооценку, отрицательное значение Р соот-
ветствует адекватной самооценке. 

Методика Куна: «Иселедование установок личности в 
отношении себя» отражает по порядку ответов структуру 
Я-концепции, структуру сформировавшихся на основе 
интернализованньїх ролей социальньїх установок. Испьі-
туемому предлагали за 12 минут дать 20 ответов на во-
прос «Кто Я?». При зтом просили давать ответьі в том, 
порядке, в каком они приходят в голову, независимо от 
логики или кажущейся «важносте» тех или иньк ответов. 

Основной показатель: І - соотношение обьектавньїх 
(характеризующих социальньїй статус и роль) и субьек-
тивньїх ответов (характеризующих индивидуальньїе чер-
тьі). Резкое преобладание обьективньїх ответов служит 
признаком формальносте в контактах, ориентации на 
стереотипное поведение в группе. Преобладание субьек-
тевньїх ответов свидетельствует о возможном згоцен-
тризме и индивидуализме. 

Методика «Опросник для диагностики устойчивьіх 
форм «Я-внимания» позволяет определить общую на-
правленность испьпуемого на восприятие самого себя в 
противоположность направленности на восприятие 
внешнего мира. Зта направленность бьша обозначена как 
«Я-внимание», под которьім понимаетея особая, устойчи-
вая во времени, или «диспозициональная», интеллекту-
альная актавность, направленная на приобретение новьіх 
знаний о себе, источником которьіх могут бьггь и оценки 
человека другими, и его инроспетивное восприятие внут
ренних процессов. Испьггуемому предлагали по четьірех-
бальной шкале оценить 29 утвфждений, касающихся 
отношения испьпуемого к себе. 

Основной показатель: У - показатель общей направ
ленности, определяемьій как сумма баллов, проставлен-
ньк испьггуемьім при ответе на вопросьі. Вьісокие значе
ння У свидетельствуют о направленности испьпуемого на 

восприятие внешнего мира Низкие значення У соответ-
ствуют направленности испьпуемого на восприятие само
го себя. 

Методика «Опросник уровня самораскрьггия » позво
ляет вьіявигь способность человека к самораскрьпию, 
поередством которого он дает юзможность Другому уз
нать себя. Испьггуемому предлагали по четнрех бальной 
шкале оценить 10 утверждений, определяюших глубину 
самораскрьггия. 

Основной показатель: 8 - уровень самораскрьггия, оп-
ределяемнй как сумма баллов, проставленньгх испьггуе-
мьім при ответе на вопросьі. Чем больше сумма баллов, 
тем вьпне уровень самораскрьпия. 

Методика «Иселедование макиавеллизма» позволяет 
вьіявигь способность человека к умению испьпуемого 
убеждать других, понимать их намерения и причини по-
ступков. Испьггуемому предлагали по семи бальной шка
ле оценить 20 утверждений, представляющих собой пере-
работанньїе утверждения из труда Макиавелли «Госу-
дарь» [3]. 

Основной показатель: М - уровень макиавеллизма, 
определяемьій как сумма баллов, проставленньїх испьі-
туемьім при ответе на вопросьі. Людям с низким показа-
телем М в действительноста более свойственньї положи-
тельньїе чертьі, как, например, честность и надежность. 
Ярко внраженнне макиавеллистьі, при вьісоком значений 
М, обладают большим умением и поведенческими нави
ками сокрьпия недостатка подобньїх качеств личности. 

Результати проведення методик и обработки резуль-
татов представленьї в таблицах. Для оценки внутренних 
взаимосвязей процесса социальной перцепции использо-
ван метод ранговьіх корреляции. Показатель наличия кор
реляции - козффициент ранговой корреляции Спирмена г5 

[4], определяемьш по формуле: 

Г8 =1-6-(5]в?а-Ь+Та+Т Ь ) /(М-(М 2 -1)) , (1) 
где В - разность между рангами по двум переменньїм 

для каждого испьпуемого; 
Т а ,Т Ь - поправки на одинаковьіе ранги в ранговьіх ря

дах для переменньїх а и Ь; 
N - общее количество испьггуемьіх (в данном иссле

дований N = 71). Результати раечета козффициента ран
говой корреляции Спирмена г8 для различних внутренних 
взаимосвязей процесса социальной перцепции представ
леньї в таблицах 2-5. 

Критические значення козффициента ранговой корре
ляции Спирмена г8 для N = 71: 

1- І г 5 [ Єо,о5І =ЮД4; 
2- І г 8 Р>о, 0 1 |=0,19. 

Таблица 1 - Козффициент ранговой корреляции Спирмена г5 для оценки взаимосвязи между уровнем 
межличностного восприятия и индексом самокритичности 

і У Б? Т т *8а80-р 

76716,5 4,5 88 -0,29 

Отрицательное значение корреляции связано с отри-
цательньїм значением индекса самокритичности Р в слу-
чае не завьпненной самооценки. 

Становится очевидньїм, что субьект межличностного 
восприятия, способньш адекватно воспринимать себя, 
способен также адекватно воспринимать Другого. Зави-
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шенная самооценка свидетельствует о максималізме, циональность в отношении Другого, склонность идеали-
категоричности, змощіональности в восприятии Другого, зировать того, кто нравится, и излишнюю нетерпимость к 
Заниженная самооценка указьівает на повьпненную змо- недостаткам. 

Таблиця 2 - Козффициент ранговой корреляции Спирмена г8 для оценки взаимосвязи между уровнем 
межличностного восприятия и показателем соотношения обьективньїх и субьективньїх 
ответов в методике Куна 

2- Х С І » - І 
Т 
х а80 

Ті Г8а8о-і 

62829 4,5 278,5 -0,06 

Из данньгх таблицьі 2 видно, что нет оснований для нем межличностного восприятия и системой присвоєння 
утверждения о наличии сколь-нибудь существенной связи себе каких-то социальннх ролей, социального статуса, 
между показателем А80 и показателем І, т.е. между уров- приписьшания индивидуальньк характеристик. 

Таблица 3 - Козффициент ранговой корреляции Спирмена г8 для оценки взаимосвязи между уровнем 
межличностного восприятия и показателем общей направленности 

з У Б 2 

-'• / 1350-у 

Т Т 
Г8а80-у 

49113 4,5 89 0,19 

Данньїе, показанньїе в таблице 3, свидетельствуют о 
наличии значимой положительной корреляции. Стано-
вится очевидним, чем гармоничнее в субьекте межлично
стного восприятия сочетаютея две противоположности: 
восприятие самого себя и направленность на восприятие 
внешнего мира, тем адекватнее и точнее его восприятие 
Другого. Повьпненная ориентация на восприятие самого 

себя свидетельствует о максимализме, категоричносте, 
змоциональности в восприятии Другого. Направленность 
на восприятие внешнего мира указьівает на повьпненную 
змоциональность в отношении восприятия Другого, 
склонность идеализировать того, кто нравится, и излиш
нюю нетерпимость к недостаткам. 

Таблица 4 - Козффициент ранговой корреляции Спирмена г8 для оценки взаимосвязи между уровнем 
межличностного восприятия и способностью испьітуемого к самораскрьітию 

4 У Б 2 
Т 
'а8о 

Т 
А 8 

Г8аво-8 

56246,5 4,5 81,3 0,06 

Данньїе, представленньїе в таблице 4, показьтают, что 
нет оснований для утверждения о наличии сколь-нибудь 
существенной связи между показателем А 8 0 и показате
лем 8, т.е. между уровнем межличностного восприятия и 

способностью и желанием субьекта восприятия к само-
раскрьггию, наличием определенньїх тактик и стратегий, 
используемьк для того, чтобьі произвести определенное 
впечатление на окружающих. 

Таблица 5 - Козффициент ранговой корреляции Спирмена г8 для оценки взаимосвязи между уровнем 
межличностного восприятия и уровнем макиавеллизма 

5 У Б 2 

/ , ̂  і а з о - т 

Т Т 
г а 8 о - т 

62788 4,5 51 -0,05 

Из данньгх таблицьі 5 видно, что нет оснований для 
утверждения о наличии сколь-нибудь существенной связи 
между показателем А 8 0 и показателем М, т.е. между 
уровнем межличностного восприятия и убеждением 
субьекта восприятия о необходимости манипулирования 
другими, наличием навиков, конкретних умений в спо-
собности убеждать Другого, понимать его намерения и 
причиньї поступков. 

Анализ результатов исследования позволяет еделать 
ряд вьіводов о наличии внутренних взаимосвязей в про
цессе социальной перцепции: 

1. Для успешности восприятия Другого необходимо 
наличие адекватной самооценки. Человек, способньїй 
адекватно воспринимать себя, своє положение в окру-

жающем мире, способен успешно воспринимать Другого, 
соотносить его и своє положение в системе ценностей 
окружающего мира. Завьшіенная или заниженная само
оценка свидетельствует о наличии трудностей в процессе 
восприятия Другого [5]. 

2. Огсутствие явно вьіраженной общей направленно
сти индивида на восприятие себя или на восприятие ок* 
ружающего мира свидетельствует об адекватном, успеш-
ном восприятии Другого. Явний крен в любой направ
ленности восприятия приведет к искажению восприятия 
Другого, к затруднениям в работе механизмов социальной 
перцепции, появленню зффектов, не спс<х)бствующих 
успешности в восприятии Другого. 

3. Очевидньїе на житейском уровне взаимосвязи меж-
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ду успешньїм восприятием Другого, с одной стороньї, и 
самораскрьпием, макиавеллизмом, системой приписьгаа-
ния каких-либо социальньїх ролей, статусов, индивиду-
альньк характеристик, с другой стороньї, не нашли своєю 
зкспериментального подтверждения в проведенном ис
следований, что, возможно, связано с несовфшенством 
применяемьк методик или особенностями вьіборки. 

Полученньїе результатьі позволяют утверждать, что 
такое психологическое явление, как социальная пфцеп-
ция, является неоднозначньїм. 

Представляется перспсктивньїм продолжить изучение 
внутренних взаимосвязей процесса межличностного вос
приятия с точки зрения гендерньк и юзрастньїх отличий. 
Ожидаемьіе результатьі могут бьпь использованьї для 
организации обучения и практической подготовки спе-
циалистов, которьіе в силу специфики профессиональной 
деятельности должньї осуществлять управленческие 
функции, и будут включеньї в общение с разновозраст-
ньіми субьектами, а также должньї будут учитьівать 
влияние гендфной специфики на процесе общения. С 

нашей точки зрения, внугренние взаимосвязи процесса 
общения в определенной степени могут бьпь опоередова-
ньі через когнитивньїе характеристики личности. 
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ҐЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СУБ'ЄКТИВНОГО СПРИЙНЯТТЯ 
ЗАСУДЖЕНИМИ СКОЄНОГО НИМИ НАСИЛЬНИЦЬКОГО 

ЗЛОЧИНУ 1 

Розглядаються матеріали дослідження тендерних особливостей суб'єктивного сприйняття злочину 
вбивцями в порівнянні з об'єктивними матеріалами справ. 

Вивчення насильницьких злочинів (хуліганство, тіле
сні ушкодження, вбивство) має велике соціальне значення 
та є одним з основних напрямків як кримінологічної науки, 
так і юридичної психології. За час свого існування ці галузі 
знань накопичили великий емпіричний матеріал і корисні 
рекомендації для правоохоронної практики, внесли вклад в 
розробку теорії антисуспільної поведінки. Сьогодні відбу
вається помітна зміна предметної направленості теоретич
них і прикладних досліджень відповідно змінам у суспіль
стві, що на жаль пов'язані зі зміною ґендфних співвідно
шень насилля, ростом жіночої злочинності, зміщенням 
ціннісних та змістовних особистісних утворень злочинни-

Пфвинна рекомендація з напрямку досліджень: канд. пси-
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ків та дефіцитом дійових психокорекційних програм для 
роботи зі злочинцями [1]. 

Метою нашого дослідження було виявлення ґендфних 
особливостей суб'єктивного сприйняття картини злочину 
засудженими чоловіками та жінками (внутрішня картина 
злочину), що є матеріалом для розробки цілеспрямованих 
корекційних профам. Для досягнення цієї мети викорис
товувалися наступні методи дослідження і обробки даних: 

1. За допомогою методу контент-аналіза були дослі
джені об'єктивні дані щодо обставин скоєння злочину -
особові справи опитуваних чоловіків та жінок. З них була 
отримана така інформація щодо злочину: причини скоєн
ня злочину, мотиви протиправного діяння, обставини ско
єння злочину, хід дій злочинця, наслідки та факт визнання 
своєї вини у скоєному злочині. 
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