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Ситуационная Q-сортировка Риверсайда  
как новый метод исследования восприятия ситуаций

В когнитивной психологии вслед за традициями социальной 
психологии основным методом получения эмпирических данных 
является эксперимент, а наиболее распространенной его разновид-
ностью — лабораторный эксперимент. С помощью лабораторного 
эксперимента были получены данные о конформизме (С. Аш), вли-
янии роли на поведение человека (Ф. Зимбардо), подчинении авто-
ритету (С. Милгрем). Однако, понимая преимущества лабораторного 
эксперимента, следует иметь в виду его существенные недостатки.

Во‑первых, одним из недостатков следует признать низкую эколо-
гическую валидность лабораторного эксперимента. Например, ситуа-
ция, в которую С. Милгрем ставил участников исследования, имела 
ряд логических противоречий. Йельский экспериментатор сообщал 
испытуемым, что они участвуют в исследовании влияния боли на 
качество обучения (а именно на качество запоминания). Но тогда воз-
никает вопрос, зачем для такого исследования вообще нужен «учи-
тель»? Почему нельзя заменить его машиной? Нет сомнений, что это 
и другие противоречия затрудняют экстраполяцию данных С. Мил-
грема на условия реальной жизни.

Во‑вторых, сами социальные психологи — в том числе и когни-
тивисты — не могут сказать, какими отличительными психологиче-
скими свойствами обладают ситуации, в которые они ставят испыту-
емых, так как они рассматривают ситуацию в отрыве от восприятия 
человека. Корректно ли это?
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Проблема классификации ситуаций по критерию их психологи-
ческих свойств не нова, но до сегодняшнего дня не было предложено 
ни одной работающей классификации. Например, предпринима-
лась попытка создать такую классификацию на основе лексического 
подхода, а также через анализ поведенческих проявлений человека 
(то есть на основе формулы К. Левина, что поведение есть функция 
от ситуации и личности) [См.: 1]. С этой проблемой связана и дру-
гая смежная проблема: перенесение лабораторного эксперимента из 
одной культуры в другую не всегда корректно, так как исследователь 
редко понимает, в чем отличие в восприятии лабораторной ситуации 
испытуемым одной культуры по сравнению с испытуемым другой 
культуры.

К сегодняшнему дню перечисленные недостатки лаборатор-
ного эксперимента можно исключить благодаря применению нового 
метода ситуационной Q‑сортировки Риверсайда (RSQ) [См.: 1, 2]. 
RSQ — это опросный метод, предложенный Д. Фандером и разра‑ — это опросный метод, предложенный Д. Фандером и разра-
ботанный на основе классического метода диагностики личностных 
черт Калифорнийского опросника (CAQ) [См.: 3]. На сегодняшний 
день ведется адаптация RSQ для более чем 20 культур, включая рос‑RSQ для более чем 20 культур, включая рос‑для более чем 20 культур, включая рос-
сийскую (адаптация И. Д. Бронина и А. С. Кузнецовой) [См.: 4, 5]. 
В опроснике респонденту предлагается в свободной форме указать 
ситуацию, которую он будет оценивать. Оценка производится путем 
распределения характеристик ситуации, заданных в RSQ, по девяти 
категориям от «Полностью характеризуется» до «Полностью не 
характеризуется». В каждую категорию респондент может поместить 
строго заданное количество характеристик.

Важно подчеркнуть, что то, что респондент вынужден определить 
в каждую из категорий строго определенное количество ситуаций, 
имеет существенные последствия по сравнению с применением клас-
сической шкалы лайкертовского типа. Во‑первых, это ведет к тому, 
что респондент сравнивает себя не с кем‑либо, не с собой в прош-
лом и не с собой в различных ситуациях, а сравнивает характеристики 
друг с другом. Во‑вторых, метод нивелирует негативные последствия 
классической лайкертовской шкалы, которые выражаются в том, что 
респонденты склонны к автоматическим ответам и экстремальным 
оценкам. В случае же Q‑сортировки респондент вынужден тщательно 
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обдумать, какой приоритет отдать той или иной характеристике ситу-
ации. Результаты оценки согласованности (альфа Кронбаха) при про-
чих равных условиях всегда выше для лайкертовских шкал по срав-
нению с методом Q‑сортировки, тип оценки не оказывает влияния на 
факторную структуру, распределение для Q‑сортировки носит квази‑Q‑сортировки носит квази‑‑сортировки носит квази-
нормальный характер [См.: 6].

Итак, утверждается, что описанный метод RSQ не имеет ука‑RSQ не имеет ука‑ не имеет ука-
занных недостатков, которыми располагает метод лабораторного 
эксперимента. Во‑первых, так как респондент оценивает ситуацию, 
которую сам же описывает, значительно возрастает экологическая 
валидность полученных данных. Во‑вторых, метод позволяет собрать 
большой массив данных, а это ведет к тому, что возможно примене-
ние мощного статистического аппарата (например, метод главных 
компонент для деления ситуаций на группы). Это, в свою очередь, 
является важнейшей предпосылкой к тому, чтобы создать первую 
в мире работающую классификацию ситуаций по критерию их психо-
логических свойств. Понятно, что имея в распоряжении инструмент 
для оценки ситуаций, исследователь автоматически решает проблему 
понимания различий в восприятии «одинаковых» ситуаций, в том 
числе и в кросс культурном контексте. Наконец, RSQ можно приме‑RSQ можно приме‑ можно приме-
нять и в классических лабораторных исследованиях, повышая эколо-
гическую валидность экспериментальных данных.

Несколько примеров использования RSQ в исследовательской 
работе прояснят, данные какого типа позволяет получить новый 
метод и в какой степени эти данные носят исключительный харак-
тер. Например, в исследовании, длившемся на протяжении четырех 
недель, испытуемым предлагалось описывать ситуацию, в которой 
они находились днем ранее (в 10:00, 14:00, 17:00, 21:00, соответст-
венно), а затем оценить ее с помощью RSQ, поведение — с помощью 
RBQ (Поведенческая Q‑сортировка Риверсайда), а личностные осо‑ (Поведенческая Q‑сортировка Риверсайда), а личностные осо‑Q‑сортировка Риверсайда), а личностные осо‑‑сортировка Риверсайда), а личностные осо-
бенности — посредством личностных опросников [См.: 2]. В резуль-
тате стало возможным показать эмпирически, что поведение человека 
в различных ситуациях сходно (� � 0,41). В этом же исследовании ука‑� � 0,41). В этом же исследовании ука‑ � 0,41). В этом же исследовании ука-
зывается, что человек склонен попадать в психологически сходные 
между собой ситуации (� � 0,52). Далее доказывается, что сходность 
ситуаций является важным предиктором сходности поведения чело-
века (� � 0,66).

В другом исследовании с применением RSQ было зафиксиро‑RSQ было зафиксиро‑ было зафиксиро-
вано, что общая конгруэнтность личности связана положительно 
с показателями психологической приспособленности человека 
к жизни в целом (оцененной с помощью «Шкалы субъективного 
счастья», «Шкалы депрессии» А. Бека, «Шкалы психологического 
благополучия», опросника эго‑резистентности, шкалы нейротизма), 
в то время как харáктерная конгруэнтность (distinctivecong�uence) 
не имеет корреляции с психологической приспособленностью чело-
века. (Харáктерная конгруэнтность, или distinctivecong�uence — 
случай, когда человек, оценивая какую‑либо свою черту характера 
как более выраженную, чем у других людей, действительно про-
являет ее поведенчески в различных ситуациях более выраженно, 
чем другие люди; противопоставляется нормативной конгруэнтно-
сти (no�mativecong�uence), когда человек оценивает себя как более 
разговорчивого, чем более жестокого, и действительно ведет себя 
в соответствии с этой пропорцией в большинстве ситуаций, при том, 
что в среднем все люди более разговорчивы, нежели более жестоки, 
и ведут себя в большинстве ситуаций более разговорчиво, чем более 
жестоко [См.: 7].

Возможности применения RSQ огромны в случае кросс‑культур‑RSQ огромны в случае кросс‑культур‑ огромны в случае кросс‑культур-
ных исследований. Например, в данный момент проводится крупно-
масштабное исследование с участием более 20 стран, в котором изуча-
ются психологически «выпуклые» (salient) особенности ситуаций 
и то, как эти особенности различаются в кросс‑культурном аспекте 
[См.: 5]. Кроме того, исследование создаст условия для ответа на 
вопрос, как ситуации связаны с поведением в кросс‑культурном кон-
тексте (при использовании «Метода поведенческой Q‑сортировки» 
Риверсайда). Более того, к 2014 г. проект расширит свои горизонты, 
поставив своей задачей исследование взаимодействия таких перемен-
ных, как ситуации, поведения и личности в кросс‑культурном кон-
тексте (за счет добавления Калифорнийского опросника). Проектом 
руководит Д. Фандер. Окончание сбора данных по России и подго-
товка всех методических материалов запланированы на начало 2014 г. 
(И. Д. Бронин — ответственный за адаптацию методик и сбор данных 
в России; А. С. Кузнецова — главный переводчик проекта со стороны 
России).
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недель, испытуемым предлагалось описывать ситуацию, в которой 
они находились днем ранее (в 10:00, 14:00, 17:00, 21:00, соответст-
венно), а затем оценить ее с помощью RSQ, поведение — с помощью 
RBQ (Поведенческая Q‑сортировка Риверсайда), а личностные осо‑ (Поведенческая Q‑сортировка Риверсайда), а личностные осо‑Q‑сортировка Риверсайда), а личностные осо‑‑сортировка Риверсайда), а личностные осо-
бенности — посредством личностных опросников [См.: 2]. В резуль-
тате стало возможным показать эмпирически, что поведение человека 
в различных ситуациях сходно (� � 0,41). В этом же исследовании ука‑� � 0,41). В этом же исследовании ука‑ � 0,41). В этом же исследовании ука-
зывается, что человек склонен попадать в психологически сходные 
между собой ситуации (� � 0,52). Далее доказывается, что сходность 
ситуаций является важным предиктором сходности поведения чело-
века (� � 0,66).

В другом исследовании с применением RSQ было зафиксиро‑RSQ было зафиксиро‑ было зафиксиро-
вано, что общая конгруэнтность личности связана положительно 
с показателями психологической приспособленности человека 
к жизни в целом (оцененной с помощью «Шкалы субъективного 
счастья», «Шкалы депрессии» А. Бека, «Шкалы психологического 
благополучия», опросника эго‑резистентности, шкалы нейротизма), 
в то время как харáктерная конгруэнтность (distinctivecong�uence) 
не имеет корреляции с психологической приспособленностью чело-
века. (Харáктерная конгруэнтность, или distinctivecong�uence — 
случай, когда человек, оценивая какую‑либо свою черту характера 
как более выраженную, чем у других людей, действительно про-
являет ее поведенчески в различных ситуациях более выраженно, 
чем другие люди; противопоставляется нормативной конгруэнтно-
сти (no�mativecong�uence), когда человек оценивает себя как более 
разговорчивого, чем более жестокого, и действительно ведет себя 
в соответствии с этой пропорцией в большинстве ситуаций, при том, 
что в среднем все люди более разговорчивы, нежели более жестоки, 
и ведут себя в большинстве ситуаций более разговорчиво, чем более 
жестоко [См.: 7].

Возможности применения RSQ огромны в случае кросс‑культур‑RSQ огромны в случае кросс‑культур‑ огромны в случае кросс‑культур-
ных исследований. Например, в данный момент проводится крупно-
масштабное исследование с участием более 20 стран, в котором изуча-
ются психологически «выпуклые» (salient) особенности ситуаций 
и то, как эти особенности различаются в кросс‑культурном аспекте 
[См.: 5]. Кроме того, исследование создаст условия для ответа на 
вопрос, как ситуации связаны с поведением в кросс‑культурном кон-
тексте (при использовании «Метода поведенческой Q‑сортировки» 
Риверсайда). Более того, к 2014 г. проект расширит свои горизонты, 
поставив своей задачей исследование взаимодействия таких перемен-
ных, как ситуации, поведения и личности в кросс‑культурном кон-
тексте (за счет добавления Калифорнийского опросника). Проектом 
руководит Д. Фандер. Окончание сбора данных по России и подго-
товка всех методических материалов запланированы на начало 2014 г. 
(И. Д. Бронин — ответственный за адаптацию методик и сбор данных 
в России; А. С. Кузнецова — главный переводчик проекта со стороны 
России).
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Таким образом, до сих пор исследование влияния ситуаций 
проводилось без понимания психологических свойств ситуаций 
и с использованием лабораторного эксперимента — метода с низкой 
экологической валидностью. В последнее время благодаря методу 
RSQ появилась уникальная возможность систематически и широко‑ появилась уникальная возможность систематически и широко-
масштабно исследовать не только те ситуации, в которых действи-
тельно оказываются люди, но и, рассматривая ситуацию в связи с вос-
приятием личности, понять, каковы же значимые психологические 
свойства этих ситуаций.
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К. Е. Бушина, О. C. Виндекер

Особенности проявления доминантности в связи 
с фактором эмоциональной стабильности

В настоящее время все большую актуальность приобретают 
вопросы, связанные с наличием или развитием у человека тех черт 
личности, которые способствуют его успешности. Одной из таких 
черт является доминантность, которую в некоторой степени можно 
назвать предиктором или фактором развития лидерских качеств лич-
ности. Однако анализ литературы психоаналитического, диспози-
ционного, социально‑психологичесчкого, политического характера 
показал, что доминантность имеет две стороны и может не только не 
способствовать, но и препятствовать личной успешности человека. 
С одной стороны, она может быть конструктивной (и тогда способ-
ствовать успешности), с другой стороны — деструктивной (и быть 
причиной внутренних конфликтов и конфликтов с окружающими 
людьми).

Первыми подобное предположение выдвинули представители 
психоаналитического подхода, затронув в рамках стремления к власти 
аспект эмоциональной стабильности — низкий или высокий уровень 
тревожности. По мнению А. Адлера [1], К. Хорни [2], Э. Фромма [3, 4], 
стремление к власти может быть представлено двумя возможными 
основаниями — силой и слабостью Я. В основе первого — меха-
низмы компенсации, усиление контактов с окружением через любовь 
и привязанность, адекватный действительности уровень тревожности. 
В основе второго — механизмы сверхкомпенсации и ослабление кон-
тактов с окружением, контролирующие, властные тенденции, неадек-
ватно завышенный уровень внутреннего напряжения и беспокойства. 
То есть, анализируя причины образования «жажды власти», авторы 
отмечают амбивалентность такого стремления: кроме позитивных 
и мобилизирующих тенденций, стремление к власти может приобре-
тать эмоционально дестабилизирующий характер.

Два типа стремления к власти по схожему основанию выделяют 
не только психоаналитики, но и представители социально‑психоло-
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