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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одна из тенденций науки, и прежде всего 

психологической, – целостное познание человека (Вяткин Б.А., 2000). Отличитель-

ной чертой современных исследований является ярко выраженная тенденция к инте-

гральному изучению индивидуальности и выделению более значимой роли самого 

человека в его взаимоотношениях с окружающим миром (Берулава Г.А., 2001); про-

исходит поворот к человеку как индивидуальности, подчеркивается возрастающая 

роль его активности в выстраивании пространства собственной жизни (Рябикина З.И. 

и др., 2001). Сегодня существующее разнообразие индивидуальностей рассматрива-

ется как бесценное богатство общества, и поэтому проблема познания индивидуаль-

ности человека приобретает особый смысл. Психологическое развитие человека в 

современном обществе, переходящем от эпохи «групп», «масс» к эпохе «индивиду-

альностей», сопровождается расширением знаний, поиском и открытиями фундамен-

тальных законов целостности свойств человека как субъекта психической деятельно-

сти (Базылевич Т.Ф., 2005). Целостное познание индивидуальности человека обу-

словливает необходимость изучения не только научного, но и житейского знания об 

индивидуальности. Изучение имплицитного, скрытого знания об индивидуальности 

представляется значимым, поскольку способствует развитию рефлексивного знания 

об индивидуальности, более глубокому пониманию феномена индивидуальности, 

изучению индивидуальности с точки зрения субъекта, ее познающего (Жданова 

С.Ю., 2010). Дефицит научного знания обусловливает высокий научно-

исследовательский интерес к проблеме познания индивидуальности человека, когда 

субъектом познания выступают представители разных профессиональных групп. В 

социономических профессиях в новых исторических условиях все более актуализи-

руется и становится определяющим успешность совместной деятельности фактор 

«понимания» человека человеком (Толочек В.А., 2009). Таким образом, очевидна не-

обходимость исследования проблемы познания индивидуальности в связи со специ-

фикой профессиональной деятельности. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследования 

индивидуальности в отечественной и зарубежной психологической науке имеют 

богатую традицию. Как показал анализ литературы, обсуждение индивидуальности 

как научной проблемы зародилось еще в философском и естественнонаучном знании 

(Аристотель «О душе»; Теофраст «О характере»; и др.). Позднее индивидуальность 

стала предметом изучения в психологической науке. В XIX в.  индивидуальность 

изучается представителями естественно-научного, психофизиологического направ-

ления (В.М. Бехтерев и др.) и философского, социально-исторического (М.М. Тро-

ицкий и др.). Учеными были предприняты попытки создания комплексной науки об 

индивидуальности человека (А.И. Галич, А. Гайворонский). Весомый вклад сделан 

А.Ф. Лазурским, основателем отечественной индивидуальной психологии. В 

психологической науке ХХ в. исследователями были рассмотрены как общетеорети-

ческие вопросы, так и прикладные аспекты данной проблемы (Б.Г. Ананьев, Т.Ф. Ба-

зылевич, Г.А. Берулава, А.В. Брушлинский, Б.А. Вяткин, Э.А. Голубева, Л.Я. Дорф-

ман, М.С. Егорова, Е.А. Климов, Б.Ф. Ломов, В.С. Мерлин, В.Д. Небылицын, А.Б. 

Орлов, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.М. Русалов, Е.Ф. Рыбалко, Б.М. Теп-

лов, В.Д. Шадриков, М.Р. Щукин и многие другие).  

Несмотря на большое количество работ и длительность научного изучения 

проблемы, для развивающихся на современном этапе подходов и направлений 
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научных школ присуще рассмотрение индивидуальности как объекта познания. 

Обсуждаются понятие и структура индивидуальности, изучаются особенности ее 

развития, взаимосвязь характеристик и уровней индивидуальности и др. 

Исследования индивидуальности как субъекта познания остаются 

немногочисленными. Большая часть работ посвящена межличностному восприятию 

в условиях производства, изучению социальной перцепции, восприятия внешнего 

облика, первому впечатлению о Другом, пониманию Другого как личности и т.д. 

(Кукосян О.Г., 1975, 1981; Панферов В.Н., 1974, 1982; Бодалев А.А, 1982). Малоизу-

ченными остаются вопросы влияния профессии на представления человека о себе и 

других (Ильин Е.П., 2008).  

Поиск решения данной проблемы осуществляется в рамках направления, осно-

ванного на взаимосвязи теории интегральной индивидуальности с концепциями пси-

хологии субъекта, изучающего психологию индивидуальности как субъекта позна-

ния (Жданова С.Ю., 2005, 2008, 2010, 2011). Согласно данному научному направле-

нию особый интерес представляет выявление имплицитного знания об индивидуаль-

ности и изучение индивидуальности с позиции субъекта, ее познающего.  

В настоящее время открытыми являются вопросы изучения познания индивиду-

альности Другого в связи со степенью знакомства с ним, выявление особенностей 

познания собственной индивидуальности и индивидуальности Другого, раскрытия 

механизмов познания, средств, источников знания о себе и Другом, исследование 

процесса и результата познания у лиц разных профессий. 

Объект исследования – познание индивидуальности. 

Предмет исследования – особенности познания индивидуальности у лиц со-

циономических профессий. 

Цель исследования – изучение особенностей познания индивидуальности у лиц 

социономических профессий. 

Гипотеза исследования – существуют специфические особенности познания 

индивидуальности у лиц социономических и несоциономических профессий. Они 

проявляются в познании разных уровней индивидуальности, в обращении субъектов 

познания к различным механизмам и средствам (приемам) познания 

индивидуальности человека, разным характеристикам индивидуальности.  

Основная гипотеза конкретизируется в ряде частных гипотез: 

1) познание индивидуальности у лиц разных профессий имеет общее и отличное 

в сравнении с научным психологическим знанием, содержит элементы научного 

психологического знания об индивидуальности. Лица социономических и несоцио-

номических профессий обнаруживают в знании об индивидуальности разную сте-

пень соответствия научному знанию и разные научные подходы; 

2) существуют общие и специфические особенности в представлениях об инди-

видуальности как уровне познания у лиц социономических и несоциономических 

профессий. Общее поле представлений проявляется в том, что индивидуальность оп-

ределяется через категории неповторимости, оригинальности в человеке. Специфи-

ческие представления включают характеристики предмета деятельности, профессио-

нально важные качества субъектов познания разных типов профессий; 

3) познание индивидуальности Другого (незнакомого, малознакомого и хорошо 

знакомого человека) связано со степенью знакомства. Для лиц социономических 

профессий приоритетны характеристики, значимые для установления контакта, 

обеспечивающие эффективную коммуникацию, взаимодействие. Для лиц несоцио-

номических профессий в Другом важны социальные роли, статус, интересы, нравст-
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венные ценности.  

4) в познании собственной индивидуальности  лица социономических профес-

сий профессий обращаются к другим людям, значимым близким, социальному окру-

жению. Лица несоциономических профессий в процессе познания выделяют в себе 

мотивационную сферу, потребности, ценности и социальные роли. 

В соответствии с целью и гипотезой в исследовании сформулированы задачи: 

1) проведение теоретического анализа истории и современного состояния про-

блемы познания индивидуальности в психологической науке; 

2) исследование общего поля и специфических особенностей представлений об 

индивидуальности у лиц социономических и несоциономических профессий;  

3) исследование особенностей познания индивидуальности Другого в связи со 

степенью знакомства у лиц социономических и несоциономических профессий; 

4) исследование особенностей познания индивидуальности незнакомого 

человека (мужчины и женщины) у лиц разных профессий; 

5) исследование особенностей познания индивидуальности малознакомого 

человека (знакомого менее 1 года) у лиц разных профессий; 

6) исследование особенностей познания индивидуальности хорошо знакомого 

человека (знакомого более 6 лет) у лиц разных профессий; 

7) исследование особенностей познания собственной индивидуальности у лиц 

социономических и несоциономических профессий. 

Методологическим и теоретическим основанием являются: субъектно-

деятельностная концепция С.Л. Рубинштейна (принцип единства сознания и дея-

тельности), субъектный подход (К.А. Абульханова, Л.И. Анцыферова,                    

А.В. Брушлинский, В.В. Знаков, С.Л. Рубинштейн, Е.А. Сергиенко и др.), подход к 

изучению индивидуальности (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, Б.Ф. Ломов,               

В.С. Мерлин, Б.А. Вяткин и др.); подходы к проблеме познания, в т.ч. обыденного 

познания (С.Л. Рубинштейн, А.А. Бодалев, Г.М. Андреева, В.Ф. Петренко, Г.А. Беру-

лава, Е.А. Сергиенко, В.В. Знаков, Е.В. Улыбина и др.), когнитивный подход к ис-

следованию познания (Дж. Брунер, Дж. Капрара, Д. Сервон и др.), концепция соци-

альных представлений (С. Московичи, К.А. Абульханова, И.Б. Бовина, А.И. Донцов, 

Т.П. Емельянова, Е.В. Якимова и др.), концепция метаиндивидуального мира и «ме-

таиндивидуальности» (Л.Я. Дорфман), подход к целостному познанию индивидуаль-

ности человека (С.Ю. Жданова), подходы к типологизации профессий, проблеме со-

циономических профессий и профессионального познания (Е.А. Климов, О.Г. Куко-

сян, Р.Д. Каверина, В.А. Толочек, П.А. Сорокин, Н.Е. Серебровская и др.). 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки гипотезы 

на разных этапах исследования использовался комплекс методов и методик: теоре-

тический анализ научной литературы по проблеме познания индивидуальности; в ка-

честве организационного метода использован сравнительный метод (метод попереч-

ных срезов); методы сбора эмпирических данных включали: метод определений                   

(Лурия А.Р., 1974, 1979); метод свободного описания (Lalljee M., Angelova R., 1995); 

метод «Семантический дифференциал» (Шмелев А.Г., 1983; Петренко В.Ф., 1997); 

метод анализа фотографии (Панферов В.Н., 1974; Бодалев А.А., 2005; и др.); метод 

рисунка (Батов В.И., 1997; Фоломеева Т.В., Бартенева О.М., 2000). Для обработки 

данных применены качественные (контент-анализ) и количественные, математико-

статистические методы (критерий φ-угловое преобразование Фишера, t-критерий 

Стьюдента, факторный анализ (по методу главных компонент, с последующим вра-

щением по типу Varimax normalized), корреляционный анализ (мера связи коэффици-
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ент φ, четырехполевая/четырехклеточная корреляция)). Расчеты эмпирических дан-

ных осуществлялись в программе Statistica 6.0. для среды Windows. 

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2007 по 2011 г. и состояло 

из трех этапов. На первом этапе проводился теоретический анализ проблемы позна-

ния индивидуальности; определялись цель и задачи исследования. На втором этапе 

осуществлялся подбор методов и методик эмпирического исследования; сформиро-

вана основная выборка, проведено пилотажное и основное эмпирическое исследова-

ние. Третий этап состоял в обработке и интерпретации эмпирических данных, в об-

суждении полученных результатов, формулировке выводов, оформлении работы. 

Испытуемые. В диссертационном исследовании приняли участие 311 чел., 

мужчины и женщины.  Группу лиц социономических профессий составили 157 чел., 

средний возраст – 36 лет; группу несоциономических– 154 чел., средний возраст – 32 

года. Исследование проведено на базе государственных и негосударственных орга-

низаций. 

Надежность и достоверность результатов обеспечивается теоретико-

методологической обоснованностью проблемы, адекватностью используемых мето-

дов цели и задачам, логикой исследования, процедурой экспертной оценки, приме-

нением методов математической статистики и репрезентативностью выборки. 

Научная новизна: 
1. Установлено, что обыденные представления об индивидуальности у лиц со-

циономических и несоциономических профессий имеют общее и отличное в сравне-

нии с научными представлениями, эксплицированными в психологии. 

2. Изучены общее поле и особенности представлений об индивидуальности у 

лиц социономических и несоциономических профессий. 

3. Исследованы особенности познания индивидуальности Другого в связи с ти-

пом профессии. 

4.  Исследованы особенности познания индивидуальности незнакомого (муж-

чины и женщины), малознакомого и хорошо знакомого человека у лиц социономиче-

ских и несоциономических профессий. 

5. Эмпирически подтверждена взаимосвязь особенностей познания индивиду-

альности со степенью знакомства с объектом познания (познание незнакомого, мало-

знакомого и хорошо знакомого человека). 

6. Исследованы особенности познания собственной индивидуальности у лиц 

социономических и несоциономических профессий. 

7.  Обнаружены средства и механизмы познания индивидуальности, характери-

стики, вовлеченные в процесс познания индивидуальности, а также уровни познания 

индивидуальности у лиц социономических и несоциономических профессий. 

Теоретическое значение работы заключается в обогащении теоретических зна-

ний по проблеме познания индивидуальности, дальнейшем развитии теории инте-

гральной индивидуальности (В.С. Мерлина). Результаты исследования вносят вклад 

в изучение индивидуальности как субъекта познания, в психологию обыденного зна-

ния об индивидуальности человека, расширяют и углубляют имеющиеся в науке 

представления об индивидуальности. Данные исследования уточняют общие и спе-

цифические особенности познания индивидуальности другого человека в связи с ти-

пом профессии субъекта познания, в связи со степенью знакомства с ним, расширя-

ют знание о собственной индивидуальности у лиц разных типов профессий. Работа 

обогащает знание о процессе и результате познания индивидуальности человека, по-

зволяет описать с большей полнотой, способствуя дальнейшему раскрытию законо-
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мерностей и механизмов познания собственной индивидуальности и индивидуально-

сти Другого.  

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные резуль-

таты могут быть использованы в системе высшего образования при разработке учеб-

но-методических курсов и чтении соответствующих дисциплин: «Общая психоло-

гия», «Психология личности», «Психология труда», «Социальная психология», «Ор-

ганизационная психология», «Психология самоопределения», «Психология индиви-

дуальности» и др.; в практикумах и спецкурсах по психологии, курсах повышения 

квалификации. Полученные данные могут способствовать решению практических 

задач по повышению эффективности профессиональной деятельности, проблем меж-

личностного взаимодействия. Знание об особенностях, средствах и механизмах по-

знания индивидуальности Другого и собственной индивидуальности в связи с типом 

профессии субъекта познания позволит оптимизировать коммуникативный процесс и 

гармонизировать взаимоотношения в профессиональной среде, обеспечить результа-

тивность совместной деятельности в организациях с разным предметом труда, повы-

сить успешность профессионализации у лиц социономических и несоциономических 

профессий, актуализировать познание собственной индивидуальности и процессы 

рефлексии. Результаты исследования могут быть применены в деятельности психо-

лога в области психологического информирования, профориентационной помощи, 

профессиональной аттестации, при оценке и подборе персонала, в кадровой службе и 

в сфере управления персоналом, в области рекламы и маркетинга, специалистами 

систем безопасности и правоохранительных органов.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Представления об индивидуальности у лиц социономических и несоциономи-

ческих профессий имеют общее и специфичное в сравнении с научным знанием об 

индивидуальности, представленным в психологической науке.  

2. Существуют общее поле и специфические особенности представлений об ин-

дивидуальности у лиц социономических и несоциономических профессий.  

3. Существуют специфические особенности познания индивидуальности Другого 

у лиц социономических и несоциономических профессий. 

4. Особенности познания индивидуальности связаны со степенью знакомства с 

объектом познания. Познание индивидуальности незнакомого, малознакомого и хо-

рошо знакомого человека имеет специфические особенности.  

5. Существуют специфические особенности познания собственной индивидуаль-

ности у лиц социономических и несоциономических профессий. 

6. Существуют различия в средствах (приемах), механизмах и уровнях познания 

индивидуальности, а также характеристиках индивидуальности, которые вовлечены 

в процесс познания, у лиц социономических и несоциономических профессий. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Отраженные в 

диссертации научные положения соответствуют пунктам специальности 19.00.01 

«Общая психология, психология личности, история психологии»: п. 32. Индивид, 

личность, индивидуальность; п. 33. Проблема субъекта в психологии; п. 4. Психосе-

мантика. Психология субъективной семантики; п. 31. Образ Я; п. 18.  Рефлексивные 

процессы. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе обсуждения на 

заседаниях и аспирантских семинарах кафедры психологии развития и кафедры об-

щей и клинической психологии Пермского государственного университета (2007, 

2008, 2009, 2010, 2011), на методологическом семинаре в Пермском государственном 
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педагогическом университете (2012). Основные положения по проблеме исследова-

ния докладывались и были представлены на Всероссийской научной конференции 

«Психология человека в современном мире» (Москва, 2009), XIII Всероссийской 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» 

(Томск, 2009), Всероссийской научной конференции «Личность. Индивидуальность. 

Субъект» (Уфа, 2009), международной научно-практической конференции «Моло-

дежь и наука: реальность и будущее» (Невинномысск, 2009), международной науч-

ной конференции «Человек. Общество. Государство» (Пермь, 2009), VI Всероссий-

ской научно-практической конференции «Дружининские чтения» (Сочи, 2007, 2009), 

Всероссийской научной конференции с международным участием «Активность–

индивидуальность–субъект» (Пермь, 2008), международной научно-практической 

конференции «Психологическое познание: актуальные проблемы» (Пермь, 2008), II 

Международной конференции молодых ученых «Психология – наука будущего» 

(Москва, 2008), IV межвузовской научно-практической заочной конференции моло-

дых ученых и студентов «Молодежь и образование XXI века» (Ставрополь, 2007), 

международной научной конференции «Ананьевские чтения–2007» (Санкт-

Петербург, 2007), международной научной конференции «Актуальные проблемы 

философии, социологии и политологии, экономики и психологии» (Пермь, 2006, 

2007, 2008, 2009), международной межвузовской научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых специалистов «Психология ХХI века» (Санкт-

Петербург, 2006, 2007), научной конференции «Человек в мире. Мир в человеке: ак-

туальные проблемы философии, социологии, политологии и психологии» (г. Пермь, 

Перм. гос. ун-т, октябрь 2010 г.), на III и IV Всероссийских научных конференциях 

«Психология индивидуальности» (г. Москва, октябрь 2010, ноябрь 2012) и др.    

По теме диссертации опубликовано 39 работ, в т.ч. 1 глава в коллективной мо-

нографии, 6 статей в рецензируемых научных журналах, определенных ВАК, статьи 

в сборниках научных трудов, тезисы докладов, материалы конференций.   

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

общих выводов, библиографического списка, включающего 268 источников, 17 при-

ложений. Работа изложена на 169 страницах: объем основной части – 158 страниц. 

Работа проиллюстрирована 19 таблицами и 29 рисунками. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении обосновывается актуальность и степень разработанности изучае-

мой проблемы, определяются объект и предмет, сформулированы цель, задачи, гипо-

тезы исследования, раскрываются теоретико-методологические основания, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, выдвигаются положения, 

выносимые на защиту. Приводятся данные апробации результатов исследования. 

В первой главе «Познание индивидуальности у лиц социономических про-
фессий» представлен обзор теоретических и экспериментальных исследований, по-

священных проблеме индивидуальности как субъекту и объекту познания, анализ 

феномена познания в психологии и основные подходы к его изучению, обсуждается 

категория «самопознание», особое внимание уделено особенностям познания инди-

видуальности в связи с профессиональной принадлежностью субъекта познания.  

В первом параграфе «Индивидуальность как предмет психологического ис-

следования» рассматривается проблема индивидуальности как объект и субъект по-

знания в психологической науке.  
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В подпараграфе 1.1.1. «Индивидуальность как объект познания» освещается ис-

торическое развитие проблемы индивидуальности в психологической науке. Показа-

но, что обсуждаемая проблема получила свое отражение еще в античном знании. 

Обозначено, что в XIX в. индивидуальность изучается представителями естественно-

научного, психофизиологического направления (В.М. Бехтерев, А.А. Токарский и 

др.) и философского, социально-исторического (М.М. Троицкий и др.). Весомый шаг 

в данный период был сделан А.Ф. Лазурским, основоположником отечественной ин-

дивидуальной психологии. Учеными были предприняты попытки создания ком-

плексной науки об индивидуальности человека (А.И. Галич, А. Гайворонский). В 

этот период проблема индивидуальности носила, прежде всего, общенаучный, меж-

дисциплинарный характер. Категория индивидуальности упоминалась авторами в 

контексте проблем личности, раскрывалась через содержательные, структурные и 

динамические составляющие. Проблема индивидуальности разрабатывалась по двум 

направлениям: как собственная проблема и в рамках других проблем. В исследова-

ниях обнаруживается понятийная близость терминов «индивидуальность», «инди-

вид», «личность», «характер». В ХХ и ХХI вв. знание об индивидуальности наращи-

валось, обсуждались вопросы понятия, структуры, развития индивидуальности и др. 

(Б.Г. Ананьев, Т.Ф. Базылевич, В.В. Белоус, Г.А. Берулава, А.В. Брушлинский,       

Б.А. Вяткин, Э.А. Голубева, Л.Я. Дорфман, М.С. Егорова, Е.А. Климов, Б.Ф. Ломов, 

В.С. Мерлин, В.Д. Небылицын, А.Б. Орлов, В.А. Петровский, С.Л. Рубинштейн,    

В.М. Русалов, Е.Ф. Рыбалко, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков, М.Р. Щукин и многие 

другие). Отмечено, что на современном этапе проблема индивидуальности 

рассматривается в многочисленных научных подходах: системогенетическом       

(В.Д. Шадриков), рефлексивно-экзистенциальном (И.Н. Семенов), культурно-

психологическом (Е.Б. Старовойтенко), эволюционно-системном целостном        

(Т.Ф. Базылевич), мультисубъектной теории (В.А. Петровский), всеобщей модели 

индивидуальности (В.В. Белоус) и др. В Пермской научной психологической школе 

в настоящее время развиваются и обогащаются положения теории интегральной 

индивидуальности В.С. Мерлина.  

В подпараграфе 1.1.2. «Индивидуальность как субъект познания» обсуждается 

интерес психологической науки к проблеме субъекта познания и субъективной 

реальности (Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова, Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский, 

В.В. Знаков, Е.А. Сергиенко, Е.Б. Старовойтенко, В.И. Исаев, В.И. Слободчиков,     

В.А. Петровский, В.В. Селиванов, Н.Е. Максимова, В.С. Мерлин и др.). Особое 

значение приобретает проблема критериев индивидуальности как субъекта познания; 

проблема соотношения категорий «субъект» и «индивидуальность». Показано, что 

связь теории интегральной индивидуальности с концепциями психологии субъекта 

обусловливает появление еще одного направления, изучающего психологию инди-

видуальности как субъекта познания (Жданова С.Ю., 2005).  

Во втором параграфе «Проблема познания в психологической науке» раскры-

ваются подходы к проблеме познания и феномен самопознания в психологии. Как 

показал библиографический анализ, важнейшее качество человека как субъекта – 

инициировать и осуществлять познание (Максимова Н.Е. и др., 2004). Отмечается, 

что человек обладает способностью к познанию не только по отношению к природе, 

но и к другим людям как к субъектам (Абульханова К.А., 2005).   

В подпараграфе 1.2.1. «Подходы к изучению познания в психологии» показано, 

что проблема познания в психологической науке поставлена давно, однако в настоя-

щее время она остается открытой. Так, в контексте проблем познания важным пред-
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ставляется вопрос его структуры. Анализируя особенности познания индивидуально-

сти, и характеризуя результат познания с точки зрения субъекта, ее познающего, 

важно говорить об уровнях познания индивидуальности (Жданова С.Ю., 2005), кото-

рые выделены на основе уровней восприятия, предложенных А.Ю. Бергфельд, Е.В. 

Левченко (2002, 2005), а также уровней понимания, представленных в работах А.М. 

Ким (2002), В.В. Знакова (2000, 2002, 2003, 2005) (см. рис. 1). 

                                                     Переживание 

Восприятие                                 Осознание 

                                                     Социальные представления 

Понимание                                 Понимание-узнавание 

                                                     Понимание-объединение 

Рис. 1. Уровни познания индивидуальности человека 
  

Показано, что познание рассматривают не только как результат, но и как процесс, 

связывая его с категориями восприятия и переработки информации. Так, с позиции 

Е.А. Климова (2001), познание – это «…движение как от незнания к знанию, от од-

ного знания к другому, от несовершенного к более точному» (Климов Е.А., 2001, с. 

116), как накопление знания (Абульханова К.А., 2005), как динамичный переход от 

одной степени знания к другой  (Жданова С.Ю., 2005, с. 7). Познание в данном случае 

отвечает на вопрос «как», а не на то, «с чем оно связано» или «на что направлено».  В 

контексте этого приоритетными становятся вопросы механизмов, средств (приемов) 

получения нового знания. Так, среди психических механизмов познания человека 

выделяют оценивание, стереотипизацию, сравнение, одобрение, проекцию, резонанс, 

идентификацию, узнавание, рефлексию, эмпатию, интерпретацию (Кукосян О.Г., 

1981; Панферов В.Н., 1982;  Бодалев А.А.,1981, 1982; Курячий С.И.,1983; Украин-

ский Я.И.,1988; Ахиезер А.С., 2001; Славская А.Н., 2002; Андреева А.М., 1999; Гого-

това Е.В., 2002; Знаков В.В., 2002; Нурлыгаянов И.Н., 2007; Барабаншиков В.А., 

2010; Вегерчук И.Э., 2010).   

Рефлексия, выделение средств познания, используемых субъектом, необходимы 

не только в рамках научного мышления, но и в сфере житейского, обыденного созна-

ния (Петренко В.Ф., 1988). В процессе познания совершается одновременное по-

строение образа других людей и себя (Федунина Н.Ю., 2003). Показано, что актив-

ность испытуемого включается в оценку Другого, в содержание отображения его 

внешнего облика. С другой стороны, на всех уровнях отражения оно само оказывается 

детерминированным спецификой совместной деятельности и является продуктом 

внутренней психологической и предметно-практической деятельности (Клипинина Н., 

2001).  

Дается анализ классификаций, типологий и форм познания. Представлены ос-

новные подходы: исследование особенностей межличностного познания (Б.Г. 

Ананьев, А.А. Бодалев, О.Г. Кукосян, Н.Н. Ершова и др.), в т.ч. внутри различных 

профессиональных групп (Клипнина Н., 2001); изучение феномена социального по-

знания (Андреева Г.М.), в котором внимание уделено анализу социальной обуслов-

ленности процесса познания, анализу самого процесса познания социальных объек-

тов, тому, как познает социальный мир «обыденный человек (Андреева Г.М., 1999).  

Отмечается, что в психологической науке встречается отождествление авторами 

соотносимых, взаимосвязанных понятий: познания, восприятия, когнитивных схем, 
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понимания, имплицитных теорий личности, ментальных репрезентаций, социальных 

представлений. Так, в работах Дж. Брунера (1977) социальное восприятие трактуется 

как познание, фокус внимания обращен на процесс категоризации социальных объ-

ектов как средство интерпретации поведения другого человека.  

Обозначена проблема обусловленности познания факторами пола, возраста, 

личностными, мотивационными, эмоциональными, ценностными характеристиками, 

объемом знаний, потребностями, интересами, профессией, жизненным опытом, эм-

патией, стереотипами, отношением и т.д. (Леонтьев А.Н., 1975; Кукосян О.Г., 1981; 

Петренко В.Ф., 1988; Бодалев А.А., Андреева Г.М., 2003; Знаков В.В. 2005; и  др.). 

В подпараграфе 1.2.2. «Самопознание как феномен» отражено, что познание 

включает в качестве обязательного компонента самопознание – сложный, много-

уровневый и многоплановый процесс, который индивидуализированно развернут во 

времени, динамичен (Знаков В.В., Павлюченко Е.А., 2002). Это познавательная ре-

презентация самого себя (Романова И.А., 2001). Главными источниками самопозна-

ния являются: собственная деятельность субъекта (Ананьев Б.Г., 1980), Другой и Я-

концепция. Познание и самопознание – две стороны диалектически единого процес-

са, детерминированного связью между человеком и обществом. Вначале познание 

других ведет за собой самопознание, Другой выступает как источник информации о 

себе, критерий для сравнения (средство формирования эталонных представлений). 

Позднее Я-концепция опосредует самопознание и становится точкой отсчета в по-

знании других; далее самопознание определяет познание (Калашникова Ю.А., 1999). 

В исследовании мы опираемся на подход В.С. Мерлина (1986), отражающий це-

лостное понимание индивидуальности, позволяющий говорить об индивидуальности 

в широком смысле слова и рассматривать ее на всех уровнях проявлений человека. 

В третьем параграфе «Особенности познания индивидуальности у лиц со-

циономических профессий» представлено состояние проблемы взаимосвязи позна-

ния индивидуальности Другого, собственной индивидуальности и типа профессии. 

В подпараграфе 1.3.1. «Особенности деятельности лиц социономического типа 

профессий» обсуждается специфика профессиональной деятельности представителей 

социономического  труда. Как показал библиографический анализ, 

профессиoнальные особенности познания человека cвязаны с особенностями главно-

го предмета его деятельности (Кукосян О.Г., 1981, с. 26). Познание себя также про-

исходит в связи с деятельностью (Базаров Т.Ю., Кузьмина М.Ю., 2004). Отмечено, 

что главным предметом труда социономических профессий является сам человек, а 

также люди, группы, неорганизованный поток людей. Условно его обозначают как 

«человек-человек» (Климов Е.А., 1995) и к непременным признакам относят профес-

сиональное общение, необходимость деловых контактов с людьми. Этот тип профес-

сий мало изучен с позиции психологической интерпретации, хотя исследование его 

существенно подготовлено успехами социальной, педагогической, юридической, ме-

дицинской, дифференциальной психологии (Каверина Р.Д., 1978; Серебровская Н.Е., 

2011). 

В подпараграфе 1.3.2. «Познание индивидуальности в связи с профессией» рас-

смотрены исследования, посвященные проблеме влияния деятельности на процесс 

восприятия человека человеком и на формирование понятия о другом человеке (Зи-

мичев А.М., 1969; Зубрисская О.С., 1970; Федотова Н.Ф., 1969; Шульц С.П., 1975; 

Кембелл, 1955; Экслайн, 1960 и др.) (Кукосян О.Г.,1981, с. 20).  

Несмотря на большой интерес к профессиональной деятельности человека, ее 

влиянию на познание индивидуальности человека, предметом самостоятельного на-
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учного поиска данная проблема не выступала. Большинство из работ посвящено 

проблемам профессионального становления личности, формирования профессио-

нальных навыков, умений, развития индивидуального стиля деятельности, межлич-

ностного познания и восприятия в условиях производства, исследованию социальной 

перцепции, стереотипов, оценочных суждений, эталонов при интерпретации другого 

человека, особенностей восприятия внешнего облика, первого впечатления о Другом, 

понимания другого как личности и др. Вместе с тем интерес представляют вопросы о 

том, как влияет профессия на представления человека о себе и о других людях (Иль-

ин Е.П., 2008).  

Современное знание о собственной индивидуальности и индивидуальности 

Другого у субъектов разных профессиональных групп остается дефицитарным, от-

крытыми остаются вопросы изучения познания индивидуальности Другого в связи 

со степенью знакомства с ним, раскрытие средств и механизмов, процесса и резуль-

тата познания индивидуальности в связи с профессией. 

Вторая глава «Организация и методы исследования» посвящена описанию 

этапов эмпирического исследования, организации и методам исследования, обосно-

ванию выборок респондентов и методик исследования индивидуальности человека 

как субъекта познания. 

Эмпирическое исследование проводилось в период с 2007 по 2011 г. Базой ис-

следования выступили государственные и негосударственные организации. Исследо-

вание осуществлялось поэтапно. На первом этапе анализировалась история и совре-

менное состояние проблемы в психологической науке, определялась цель и соответ-

ствующие ей задачи исследования, определялись теоретико-методологические осно-

вы познания индивидуальности. 

На втором этапе разрабатывался и подбирался методический инструментарий 

исследования. В качестве методик, направленных на изучение представлений как од-

ного из уровней познания индивидуальности, были выбраны метод определений 

(Лурия А.Р., 1974, 1979) и метод рисунка (Батов В.И., 1997; Фоломеева Т.В., Барте-

нева О.М., 2000). С целью исследования особенностей познания собственной инди-

видуальности и индивидуальности другого человека применены: метод свободного 

описания (Lalljee M., Angelova R., 1995; Жданова С.Ю., 2005); метод «Личностный 

семантический дифференциал» (Шмелев А.Г., 1983; Петренко В.Ф., 1997), являю-

щийся методом экспериментальной семантики, одним из распространенных спосо-

бов исследования познания другого человека и методом построения семантических 

пространств; метод фотографии анализа (Панферов В.Н., 1974; Бодалев А.А., 2005 и 

др.), позволяющий исследовать индивидуальность Другого по фотоизображению.  

За основу анализа была взята категориальная сетка С.Ю. Ждановой (2005), в ко-

торой категории контент-анализа выделены в соответствии с целостным представле-

нием об индивидуальности, пониманием индивидуальности в широком смысле, рас-

смотрением ее как динамической системы, выражающей индивидуальный характер 

взаимосвязей всех свойств человека (Мерлин В.С., 1986; Вяткин Б.А., 2000). Пред-

ставляется необходимым включение в данную структуру характеристик индивидных 

свойств индивидуальности (на основе подхода Ананьева Б.Г., 1968), а также интел-

лектуальных особенностей (в соответствии с подходом Платонова К.К., Щукина 

М.Р., 1995 и др.).   

Представлены и обоснованы применяемые в исследовании методы обработки 

данных: качественные (контент-анализ) и количественные, математико-

статистические методы (критерий φ-угловое преобразование Фишера, t-критерий 
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Стьюдента, факторный и корреляционный анализы); расчеты эмпирических данных 

осуществлялись в программе Statistica 6.0. для среды Windows. 

На данном этапе сформирована выборка испытуемых, в которую включены лица 

социономических и несоциономических профессий. Проведен пилотаж исследова-

ния, позволивший провести уточнение программы и методов исследования, реализо-

вано основное эмпирическое исследование. 

На третьем этапе проводился сбор всех данных, осуществлена первичная и 

вторичная (статистическая) обработка. Проанализированы, обсуждены и интерпре-

тированы результаты исследования, соотнесены с научным психологическим знани-

ем. Сформулированы заключение и выводы.  

В третьей главе «Результаты исследования особенностей познания индиви-
дуальности у лиц социономических профессий» представлен анализ результатов 

эмпирической части работы. 

В параграфе 3.1. излагаются результаты исследования представлений об 

индивидуальности у лиц социономических и несоциономических профессий. В ре-

зультате исследования получено более 600 текстовых и графических единиц эмпири-

ческого материала. На основе метода определений и метода рисунка выявлены общее 

поле и особенности представлений об индивидуальности.  

В ходе исследования было выявлено общее поле представлений об 

индивидуальности. Оно заключается в том, что с точки зрения респондентов инди-

видуальность обозначается как целостность (28%). Обследованные указывают на ее 

активное начало (22%), деятельностную составляющую, а также развитие (4%), рас-

крывают данную дефиницию преимущественно через понятие характера (31%), об-

ращаются к категориям личности (22%), индивида (7%) и Я (6%). Описывая индиви-

дуальность, участники исследования всех профессий отмечают ее взаимосвязь с 

внешним миром, подчеркивается, что индивидуальность – это система, открытая к 

взаимодействию, которая испытывает на себе влияние среды и сама активна в ней 

(13%);  связывается и с миром внутренним (13,5%): авторы текстов отмечают ее си-

нонимичность с категориями «внутренний мир», «душа».  

Вместе с тем в ходе исследования были получены специфические особенности 

представлений об индивидуальности у лиц разных профессий. В группе лиц социо-

номического труда особенности заключаются в том, что данная группа респондентов 

чаще лиц других профессий отражая индивидуальность, обращается к категории 

«Человек» (61%), что может быть обусловлено особенностями профессии. Участники 

исследования отмечают, что все люди особенные, каждый человек исключителен, 

оригинален, индивидуален, что соответствует научному психологическому знанию. 

Авторы текстов отмечают взаимосвязь индивидуальности и окружающей среды 

(10%). Существенную роль в формировании индивидуальности играют взаимодейст-

вие с другими людьми, общение, принадлежность к определенной группе (9%).  

В графическом отображении приоритетным является конкретный, 

реалистичный способ (57%): через одушевленные объекты, социальные явления. 

Лица социономических профессий более склонны к комментариям рисунков  

индивидуальности (32%), использованию Я-высказываний. Представители данного 

типа профессий, отражая индивидуальность, предпочитают использование 

спокойных, мягких, «природных», сближенных тонов, естественных цветов. 

Выявлены специфические особенности представлений об индивидуальности у 

представителей несоциономических профессий, которые состоят в том, что индиви-

дуальность, с их позиции, характеризует только определенных людей. Индивидуаль-
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ность есть уникальность (68%), исключительность и неповторимость, высшая сту-

пень развития, что согласуется с научными подходами Б.Г. Ананьева, С.Л. Рубин-

штейна, Б.Ф. Ломова, В.В. Давыдова, В.А. Петровского. В представлении лиц данной 

группы профессий индивидуальность видится широко, как характерная не только 

для человека, но и для вещи, явления или предмета. Для раскрытия понятия индиви-

дуальности респонденты несоциономического труда используют такие средства, как 

метафора, обращаются к профессиональному «языку». Лица несоциономических 

профессий отличаются применением густых красок и ярких цветовых комбинаций, 

рисунки имеют высокую плотность, ритмичность, что указывает на видение 

индивидуальности как исключительного, экзотичного феномена.  

В параграфе 3.2. представлены результаты исследования особенностей 

познания индивидуальности другого человека у лиц социономических и 

несоциономических профессий. Излагаются общие и специфические особенности 

познания индивидуальности другого человека у представителей разных типов 

профессий в связи со степенью знакомства с субъектом познания. 

В подпараграфе 3.2.1. раскрыты результаты исследования познания 

индивидуальности незнакомой женщины у лиц социономических и 

несоциономических профессий, полученные с использованием метода анализа 

фотографии. В ходе исследования были обнаружены следующие специфические 

особенности. У лиц социономических профессий в знании об индивидуальности 

незнакомой женщины наиболее ярко выражены связи: между ссылкой на других 

людей и эготизмом (ф=0,25; р<0,001); ссылкой на других людей и социальной 

ролью/статусом объекта познания и эготизмом (ф=0,50; р<0,001), что можно 

объяснить стремлением быть включенными в жизнедеятельность других людей, 

умением видеть социальные связи с незнакомыми людьми, описывать 

гипотетический статус объекта познания (напр.: «она похожа на мою тетю», 

«напоминает известную мне телеведущую» и др.). Респонденты отмечают 

социальный статус/роль объекта позания в связи с упоминанием своего социального 

положения (напр.: «…она как и мы, врачи…», «…я сама как мать, думаю, что она 

хорошо исполняет материнскую роль»). Также сильной является связь между катего-

риями «Ссылка на других людей» и «Особенности общения» (ф=0,22; р<0,01), что, в 

частности, свидетельствует о значимости фактора коммуникабельности в отношени-

ях с другими. Структурообразующим элементом в познании индивидуальности 

незнакомой женщины является категория «Ссылка на других людей». 

Специфическими особенностями у лиц несоциономических профессий можно 

назвать  представленность в структуре описаний индивидуальности объекта 

познания преимущественно сильных взаимосвязей между категориями. Наиболее 

выраженными являются прямые связи между ссылкой на других людей и социальной 

ролью/статусом (ф=0,38; р<0,001), социальной ролью/статусом и мотивационной 

сферой (ф=0,32; р<0,001), между мотивационной сферой и ссылкой на других людей 

(ф=0,26; р<0,001). Авторы текстов детально рассматривают «путь» достижения 

настоящего социального положения объекта познания, характеризуют мотивацию к 

успеху («она много работала, чтобы добиться должности»). Обнаружена 

отрицательная связь между категориями «Свойства личности» и «Метафора» 

(ф=0,17; р<0,05), что можно объяснить обращением субъектов познания 

несоциономических профессий к метафорическим или реалистичным (т.е. к 

конкретным свойствам личности) средствам познания, которые являются 

альтернативными, что обусловливает отрицательный характер связи. Центральным 
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структурным элементом в познании индивидуальности является мотивационная 

сфера. 

Результаты, полученные на основе метода свободного описания, подтверждают 

данные, полученные на основе метода анализа фотографий. Анализ текстов (см. 

табл. 1) выявил общие и специфические тенденции в познании индивидуальности 

незнакомой женщины у лиц социономического и несоциономического  труда.  

Специфические особенности в познании индивидуальности незнакомой 

женщины у представителей социономических профессий, как видно из табл. 1, 

состоят в позитивном оценивании объекта познания (43%), высокой частоте 

встречаемости ссылок на сферу общения (35%). Респонденты склонны к 

реалистичным средствам познания индивидуальности.  
Таблица 1 

Результаты исследования особенностей познания индивидуальности  

незнакомого человека (женщины) у лиц социономических и несоциономических  

профессий (на основе метода анализа фотографии) 

 

Место категории 

 в структуре 

индиви- 

дуальности 

  

Категории 

 

Подкатегории 

Частота 

встречаемости 

признака 

Значе- 

ния 

φ- 

крите- 

рия 

Фише- 

ра 

  в группе 

    лиц соци-

он. про-

фессий 

(% доли) 

  в группе 

лиц 

  несоцион. 

профессий 

(% доли) 

Характерис- 

тика индивид- 

ного уровня инди- 

видуальности 

Физичес- 

кие 

качества 

Пол, возраст, 

характеристика 

внешности  

 

  

      0,47 

 

 

0,52 

 

    

2,09* 

 

Характеристика 

познавательной 

сферы  

и личностного 

уровня 

индивидуальности 

Психоло- 

гические 

особен-

ности 

Мотивационная 

сфера личности  

 

0,13 

 

0,21 

 

2,05* 

Особенности 

общения 

0,35 

 

0,20 

 

2,23* 

 

 Эмоциональ-

ное отверже- 

ние 

Отрицательные 

качества 

0,26 

 

0,16 

 

1,70* 

 

 Эмоциональ-

ное 

одобрение 

Положительные 

качества 

 

0,43 

 

 

0,23 

 

 

2,76* 

 

 Эготизм Употребление 

личных 

местоимений 

 

0,01 

 

 

0,04 

 

 

2,10* 

 

 Характеристика 

социально-

психологического 

уровня индиви- 

дуальности 

Социальные 

роли 

Социальные роли 

/статус 

0,11 

 

0,26 

 

3,48*** 

 

Метафора 0,27 0,35 2,06* 

Примечание: р – уровень значимости; * - р<0,05;  **- р<0,01;  ***- р<0,001. 
 

Как видно из таблицы, особенности в познании индивидуальности незнакомой 
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женщины у лиц несоциономических профессий заключаются в обращении главным 

образом к индивидным характеристикам (возрасту, внешним данным, физическим 

качествам) (52%), к социальному статусу объекта познания (26%) и мотивационной 

сфере (21%). Показатель мотивации связан с категориями «Социальная роль» 

незнакомой женщины  и «Ссылка на других людей», что указывает на склоннность к 

описанию в незнакомом человеке преимущественно «видимых», внешних 

характеристик. Характеризуя процессуальную сторону, стоит отметить, что для 

раскрытия индивидуальности объекта познания, участники исследования отдают 

предпочтение метафорическим приемам. Центральным структурным элементом в 

является категория «Мотивационная сфера». 

В подпараграфе 3.2.2. излагаются результаты исследования познания 

индивидуальности незнакомого мужчины. В ходе  исследовани были выявлены 

следующие особенности. В познании индивидуальности представителями 

профессий типа «человек-человек» наиболее сильной является связь категорий 

«Метафора» и «Эготизм» (ф=0,24; р<0,01), что может указывать на желание 

охарактеризовать объект познания через метафорические средства познания с 

обозначением авторства такого сопоставления (напр.: «на мой взгляд, это «душа 

компании», «я думаю, он «”восьмидесятник”», «я описал бы его как ботаника» и 

т.д.). Вместе с тем обнаружена связь категорий «Отрицательные качества» и 

«Особенности общения» (ф=0,19; р<0,05). Полученные данные можно объяснить 

тем, что, описывая коммуникативную сферу незнакомого мужчины, респонденты 

социономических профессий отмечали, что он «малоразговорчивый», «замкнутый», 

«молчун», следовательно,  «угрюмый», «черствый», «холодный», «скрытный». 

       Отрицательная связь была выявлена между показателями «Свойства личности» и 

«Физические качества» (ф= -0,18; р<0,05). Полученные результаты могут быть 

объяснены тем, что познание направлено только на одну из характеристик 

индивидуальности: свойства личности незнакомого объекта познания или на 

внешние, физические, данные. Схожие данные обнаруживает взаимосвязь (обратно 

пропорциональная) категорий «Метафора» и «Свойства личности» (ф= -0,19; р<0,05), 

указывающая на альтернативные средства познания индивидуальности.  

Специфическими особенностями в познании индивидуальности незнакомого 

мужчины у лиц несоциономических профессий является наличие сильной по 

характеру связи между эготизмом и мотивационной сферой (ф= -0,29; р<0,001), что 

может говорить о внимании к собственному опыту субъектов познания (напр.: «я 

думаю, он тоже достиг в жизни определенной цели и успеха» и др.). Выявлена связь 

между ссылкой на других и положительными качествами (ф= -0,19; р<0,05), что 

свидетельствует о сохранении тенденции в эмоциональном одобрении незнакомого 

человека. Связь мотивационной сферы и физических качеств (ф= 0,18; р<0,05) в 

описании индивидуальности может быть обусловлена предположениями 

респондентов о том, каким образом объект познания имеет такие внешние данные 

(напр.: «хорошо выглядит, т.к. ухаживает за внешностью», «зарабатывает, поэтому 

может позволить себе носить дорогие часы» и др.). Авторами текстов также 

связываются познавательная сфера и физические качества (ф= 0,18; р<0,05): 

«очкарик – значит умный» и т.д., что указывает на наличие стереотипа как 

механизма познания. Ядерными компонентами, организующими структуру позания 

индивидуальности незнакомого мужчины, являются категории: «Физические 

качества», «Социальные роли», «Эготизм». 

Специфические особенности получены на основе метода анализа фотографии 
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(табл. 2). Особенным в познании индивидуальности незнакомого мужчины для лиц 

социономического труда является обращение к особенностям общения как 

значимым составляющим индивидуальности человека (29%). Характерным для 

данной группы является оценивание объекта познания преимущественно с 

положительной стороны (39%). Специфичным в познании индивидуальности у 

представителей несоциономического труда является выделение в индивидуальности 

мотивационной сферы (27%). Субъекты познания описывают социальные роли (30%) 

незнакомого мужчины, в которых раскрывается и проявляется индивидуальность. В 

знании об индивидуальности присутствует эготизм.   

Общим для лиц всех профессий является познание индивидуальности 

незнакомого Другого на уровне восприятия, обращение прежде всего к индивидному 

уровню индивидуальности, а также к свойствам личности, значимым для 

установления контакта, коммуникации. 
Таблица 2 

 

Результаты исследования особенностей познания индивидуальности  

незнакомого человека (мужчины) у лиц социономических и несоциономических  

профессий ( на основе метода анализа фотографии) 
 

 

Место категории 

 в структуре  

индивидуальности 

 

 

 

 

 

 

Категории 

 

 

 

 

 

 

 

Подкатегории 

 

 

 

 

 

Частота 

встречаемости 

признака 

Значе- 

ния 

φ- 

крите- 

рия 

Фише- 

ра  

     в группе 

    лиц  

социон. 

профессий 

(% доли) 

    в группе 

лиц 

несоцион. 

профессий 

(% доли)  

Характеристика 

познавательной сферы  

и личностного уровня 

индивидуальности 

Психоло- 

гические 

особен-

ности 

Мотивационная 

сфера личности  

0,17 0,27 

 

2,52** 

Особенности 

общения 

0,29 

 

0,17 

 

2,08** 

 

 Эмоцио- 

нальное 

отверже- 

ние 

Отрицательные 

качества 

0,16 

 

0,08 

 

2,05* 

 

 Эмоцио- 

нальное 

одобрение 

Положительные 

качества 

0,39 

 

0,25 

 

1,64* 

 

 Эготизм Употребление 

личных 

местоимений  

0,01 

 

0,05 

 

1,80* 

 

Характеристика 

социально-психологич. 

уровня индиви-

дуальности 

Социальные 

роли 

Социальные 

роли и статус 

0,13 

 

0,30 

 

 3,77*** 

 

Примечание: р – уровень значимости;  * - р<0,05;  **- р<0,01;  ***- р<0,001. 
 

Вместе с этим при познании индивидуальности незнакомого мужчины высока 

ссылка на интеллект, при познании индивидуальности незнакомой женщины – в 

первую очередь физические качества. Механизмы, которые актуализируются при 

познании незнакомого Другого, – оценивание, стереотипизация, сравнение, 
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эмоциональное одобрение. 

Подпараграф 3.2.3. содержит результаты исследования познания 

индивидуальности малознакомого человека (знакомого субъектам познания менее 1 

года). Выявлены специфические  особенности познания у лиц разных профессий. В 

структуре познания индивидуальности малознакомого человека у лиц профессий 

типа «человек-человек» выражена связь между категориями «Ссылка на других 

людей» и «Эготизм» (ф= 0,28; р<0,001), что может, в частности, свидетельствовать о 

познании индивидуальности малознакомого человека как включенного в активное 

межличностное взаимодействие, социальные контакты с другими, с объектом 

познания. Респонденты социономического труда отрицательно связывают эготизм и 

свойства личности (ф= -0,24; р<0,01). Такие данные могут указывать на 

определенную автономность субъекта и объекта познания: когда субъект познания 

«вливается» в познание, обозначает свое «я», тогда объект познания на втором плане, 

и наоборот, характеристика индивидуальности объекта познания исключает явное 

присутствие субъекта познания в его описании.  
Таблица 3 

 

  Результаты исследования особенностей познания индивидуальности  

малознакомого человека (менее 1 года) у лиц социономических и несоциономических 

профессий (на основе метода свободного описания)  

 

Место категории 

 в структуре 

индиви- 

дуальности 

  

Категории 

 

Подкатегории 

Частота 

встречаемости 

признака 

Значения 

φ- 

критерия 

Фишера 

 

  в группе 

лиц  

социон.     

профессий 

(% доли) 

   в группе 

      лиц 

   несоцион.   

профессий 

(% доли) 

 Характеристика 

индивидного уровня  

индивидуальности 

Физические 

качества 

Пол, возраст, 

характеристика 

внешности  

 

0,32 

 

 

0,42 

 

 

2,31** 

 

Характеристика 

познавательной 

сферы и личностно-

го уровня 

индивидуальности 

Психоло- 

гические 

особен-

ности 

Мотивационная 

сфера личности 

  

 

0,20 

 

 

0,38 

 

 

    3,71*** 

 

  Особенности 

общения 

0,62 0,40 1,64* 

 Эмоциональ-

ное отверже- 

ние 

Отрицательные 

качества 

0,26 

 

0,16 

 

1,70* 

 

 Эготизм Употребление 

личных 

местоимений  

0,08 

 

0,18 

 

2,70*** 

 

Характеристика 

социально-

психологического 

уровня 

индивидуальности 

Ссылка на 

других 

людей 

Ссылка на 

знакомых, 

друзей, членов 

семьи  

0,22 

 

0,13 

 

1,82* 

 

Метафора  0,21 0,31 2,24** 

Примечание: р – уровень значимости;  * - р<0,05;  **- р<0,01;  ***- р<0,001. 
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Сильной является связь между положительными качествами и свойствами 

личности (ф= 0,27; р<0,001), что подтверждает эмоциональное одобрение и принятие 

малознакомого человека. Структурообразующими можно назвать категории 

«Свойства личности» и «Ссылка на других людей». 

Как видно из табл. 3, для представителей профессий типа «человек-человек» в 

процессе познания индивидуальности малознакомого человека характерно 

выделение коммуникативных качеств, особенностей общения (62%). Это согласуется 

с тем, что участники данной группы исследования при описании индивидуальности 

человека, знакомого им менее 1 года, ссылаются на других, значимых близких. 

Индивидуальность «социально активна», стремится к взаимодействию (22%).  

Вместе с этим лица социономического труда тяготеют к разносторонней оценке 

объекта познания: как отрицательной, так и положительной. Характеризуя 

процессуальную сторону познания, отметим тенденцию к реалистичному, 

конкретному описанию объекта познания. 

Подпараграф 3.2.4. посвящен обсуждению результатов исследования познания 

индивидуальности хорошо знакомого человека у лиц разных профессий.  

В ходе исследования были обнаружены специфические особенности познания 

индивидуальности хорошо знакомого человека. В познании индивидуальности 

хорошо знакомого человека у лиц социономических профессий выявлены 

взаимосвязи между физическими качествами и познавательной сферой (ф= 0,20; 

р<0,05); между метафорой и отрицательными качествами (ф= 0,20; р<0,05), 

указывающие, в частности, на то, что субъектам познания сложно напрямую, явно, 

характеризовать близкого человека с негативной точки зрения, а использование 

метафорических средств может быть наиболее адекватным и социально приемлемым 

приемом (напр.: «со своими “тараканами в голове” и др.); между эготизмом и 

метафорой (ф= 0,20; р<0,05), что подчеркивает «авторство» метафорического 

сравнения, а также собственную оценку и отношение к объекту познания («для меня 

другой такой “родственной души нет”»).  

Специфической особенностью для лиц несоциономических профессий является  

выраженность связи между ссылкой на других людей и социальной ролью (ф= 0,45; 

р<0,001), что можно объяснить интересом к другим людям преимущественно с точки 

зрения их статуса в обществе. Авторами текстов подчеркивается значимость факта 

знакомства и близких отношений с объектом познания (напр.: «человек, с которым я 

знаком более 6 лет, сейчас директор Оргкомитета...»; «мой давний знакомый самый 

лучший водитель» и др.). Сильной является взаимосвязь между положительными и 

отрицательными качествами (ф= 0,28; р<0,001), что подтверждается ранее 

полученными результатами и свидетельствует о целостном, всестороннем знании об 

индивидуальности хорошо знакомого человека. Индивидуальность с позиции 

обследованных – это сочетание как положительных, так и отрицательных качеств. 

Такие данные можно объяснить продолжительным временем знакомства субъекта с 

объектом познания (напр.: «…я уже знаю все его плюсы и минусы» и др.). 

Выраженной также является связь между категориями «Социальная роль» и 

«Эготизм» (ф= 0,26; р<0,01), обусловленная возможно, причастностью субъекта 

познания к успехам, достижениям и статусу объекта познания («моя ученица в 

музыкальной школе – первая по классу фортепиано…» и др.). 

Структурообразующими являются категории «Социальные роли», «Эготизм» и 

«Физические качества», указывающие на внимание респондентов 

несоциономического труда к внешним сторонам индивидуальности, а также 
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собственную включенность в жизнь хорошо знакомого человека, актуализацию 

опыта и переживаний субъектов познания, схожих или связанных с  хорошо 

знакомым человеком. 

Как видно из табл. 4, специфические особенности познания индивидуальности 

хорошо знакомого человека, выявленные в результате анализа текстов, проявляются 

в том, что для лиц профессий типа «человек-человек», в отличие от представителей 

других типов профессий, характерна высокая степень обращения к особенностям 

коммуникативной сферы (частота встречаемости категории «Особенности общения» 

41% и 27%, φ= 1,70; р<0,05). Обследованные отмечают, что объект познания: «очень 

коммуникабельный», «разговорчивый», «открытый в общении» и т.д. Сохраняется 

тенденция в обращении к данной категории, которая является значимой уже не 

только для установления контакта (как в случае с незнакомым и малознакомым 

объектом познания), но и для поддержания более тесных, близких взаимоотношений 

с хорошо знакомым объектом познания.  
Таблица 4 

 

Результаты исследования особенностей познания  индивидуальности человека, 

знакомого более 6 лет у лиц социономических и несоциономических профессий 

( на основе метода свободного описания) 
 

 

Место 

категории 

 в структуре 

индиви- 

дуальности 

 

Категории 

 

Подкатегории 

Частота 

встречаемости 

признака 

Значе- 

ния 

φ- 

крите- 

рия 

Фише- 

ра 

    в группе 

      лиц социон. 

профессий 

(% доли) 

 в группе 

лиц 

несоцион. 

профессий 

(% доли) 

 Характеристика 

познавательной 

сферы и 

личностного 

уровня 

индивидуальнос-

ти 

Психоло- 

гические 

особен-

ности 

Мотивационная 

сфера личности 

 

 

0,29 

 

 

0,38 

 

 

2,33** 

 
 

Особенности 

общения 

0,41 0,27 1,70* 

 Эготизм Употребление 

личных 

местоимений  

0,06 

 

0,14 

 

2,22* 

 

Характеристика 

социально-

психологического 

уровня индиви-

дуальности 

Ссылка на 

других 

людей 

Ссылка на 

знакомых, 

друзей, членов 

семьи  

0,29 

 

0,19 

 

1,63* 

 

 Метафора  0,20 0,34 3,11*** 

Примечание: р – уровень значимости;  * - р<0,05;  **- р<0,01;  ***- р<0,001. 
 

Как видно из табл. 4, при познании индвидуальности хорошо знакомого 

человека высока частота ссылок на знакомых, друзей, членов семьи (29%). 

Респонденты отмечают, что объект познания: «радуется за успехи друзей и близких», 

«зависимая от мнения окружающих», «готов поделиться последним с близким», 

«огромный круг знакомых» и др. Полученные результаты согласуются с 
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вышеобозначенными и свидетельствуют о значимости качества коммуникации в 

установлении и сохранении социальных связей и отношений с микро- и 

макросоциумом. В процессе познания индивидуальности лица социономических 

профессий ориентированы на приятие, эмоциональное одобрение объекта познания. 

Процессуальная сторона познания индивидуальности объекта, знакомого участникам 

исследования более 6 лет, раскрывается через реалистичные средства. 

 Представителями несоциономического труда в знании об индивидуальности 

хорошо знакомого Другого особо выделяется мотивационная сфера (38%). 

Респонденты активно включаются в жизнедеятельность познаваемого человека, 

демонстрируют авторство своего знания о нем («Эготизм» 14%). Процессуальная 

сторона познания индивидуальности хорошо знакомого субъектам познания 

человека раскрывается посредством использования метафор.  

В целом, знание о хорошо знакомом Другом детализировано, подробно, 

объемно, оно уже не носит вероятностного характера. Знание более целостное, 

многостороннее, и можно говорить, что оно охватывает уровень понимания, этап 

понимания-объединения. В качестве средств познания обследованные применяют 

реалистические и метафорические приемы. Познавая индивидуальность человека, 

знакомого более 6 лет, респонденты ссылаются на опыт, позволяющий наиболее 

точно и всесторонне ее раскрыть. В числе механизмов познания отсутствуют 

стереотипы, категоричность, оценочность, актуализируются рефлексия, эмпатия, 

эталоны, идентификация, интерпретация. 

Параграф 3.3. посвящен результатам исследования особенностей познания 

собственной индивидуальности у лиц социономических и несоциономических 

профессий.  

Наряду с общими были обнаружены следующие особенности (см. табл. 5).  

Для лиц социономического труда характерно наличие в структуре познания 

собственной индивидуальности взаимосвязи между «Социальными ролями» и 

«Мотивационной сферой» (ф= 0,28, р0,01): респонденты отмечают цели и интересы, 

повлиявшие на их социальный статус в настоящем («целеустремлен и уже вышел в 

главные редакторы газеты» и др.). Сильной также является связь между «Ссылкой на 

других людей» и «Свойствами личности» (ф= 0,21, р0,01), указывающая на роль 

собственных свойств личности во взаимодействии с окружающими, и наоборот, 

значимость других людей для формирования собственной личности («у меня такой 

характер, я помогаю друзьям в трудную минуту», «почти сразу открываюсь к людям 

и отношусь как к друзьям» и др.). В структуре познания собственной 

индивидуальности выражена взаимосвязь между «Познавательной сферой» и 

«Физическими качествами» (ф=0,21, р0,01), указывающая на стремление к 

целостному, системному познанию себя, описанию всех сфер собственной 

индивидуальности – от внешних данных, физических и физиологических 

характеристик до интеллектуальных, познавательных качеств, возможно, 

своеобразная демонстрация своего развития.  

К специфическим для лиц профессий типа «человек-человек» можно отнести 

следующие особенности в познании своей индивидуальности: в первую очередь 

обращение к свойствам личности, темпераменту, характеру, способностям. Вместе с 

этим авторы текстов ссылаются на особенности своего общения и на других людей 

как значимые составляющие индивидуальности. Приоритетным для них является 

реалистичный прием познания своей индивидуальности. 
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Как видно из табл. 5, в процессе познания собственной индивидуальности 

представители несоциономического типа профессий большое внимание уделяют 

мотивационной сфере, социальным ролям, статусу. При познании себя для 

респондентов характерен высокий уровень эготизма. В качестве важного средства 

познания своей индивидуальности выступает метафора.  
 

Таблица 5 

Результаты исследования особенностей познания  собственной индивидуальности 

у лиц социономических и несоциономических профессий 

( на основе метода свободного описания) 
 

 

Место 

категории 

 в структуре 

индиви- 

дуальности 

 

Категории 

 

Подкатегории 

Частота встречаемости 

признака 

Значе- 

ния 

φ- 

крите- 

рия 

Фише- 

ра 

  в группе 

    лиц  

    социон. 

профессий 

(% доли) 

в группе 

лиц 

  несоцион. 

профессий 

(% доли) 

 Характерис-

тика познав-

ател-ной сферы  

и личностного 

уровня 

индивидуаль-

ности 

Психоло- 

гические 

особен-

ности 

Свойства личности  
      0,83 

0,75 2,49** 

Мотивационная 

сфера личности  

       0,24       0,38 

 

 3,10*** 

 

Особенности 

общения 

0,46       0,31 1,70* 

 Эготизм Употребление 

личных 

местоимений  

0,17 

 

0,26 

 

2,26** 

 

Характеристика 

социально-

психологического  

уровня ин- 

дивидуальнос- 

ти 

Социальные 

роли 

Социальные роли и 

статус 

0,05 

 

0,10 

 

1,81* 

 

Ссылка на 

других 

людей 

Ссылка на 

знакомых, друзей, 

членов семьи  

0,29 

 

0,18 

 

1,67* 

 

 Метафора 0,18       0,33 3,25*** 

Примечание: р – уровень значимости;  * - р<0,05;  **- р<0,01;  ***- р<0,001. 
 

Особенным для представителей несоциономических профессий является 

наличие выраженной положительной взаимосвязи между мотивационной и 

познавательной сферами (ф= 0,23, р0,01), свидетельствующей, в частности, о 

познавательных целях и интересе к развитию собственного интеллекта, мотивах 

достижения успеха и особенностях познавательной  сферы: «осознаю свои таланты, 

способности и реализую их в жизни», «тяготею к науке в разных сферах» и др. 

Сильный характер связи обнаружен также между категориями «Ссылка на других 

людей» и «Мотивационная сфера» (ф= 0,23, р0,01), что может, в частности, 

подтверждать потребность обследованных в социальных контактах, 

профессиональном и личном интересе к другим людям: «люблю находиться в 

компании», «очень привязана к близким людям».  В целом познание своей 

индивидуальности в большей мере схоже с познанием хорошо знакомого человека, 

является более целостным, всесторонним. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  
 

1. Познание индивидуальности представляет собой целостное, уровневое обра-

зование, характеризуется как процесс и результат. Средства и механизмы составляют 

процессуальную сторону познания индивидуальности; уровни познания и характери-

стики индивидуальности образуют результативную сторону познания индивидуаль-

ности человека. Познание индивидуальности человека обусловлено особенностями 

профессиональной деятельности, имеет свою специфику у лиц социономических и 

несоциономических профессий. 

2. Выявлено общее поле представлений об индивидуальности у лиц 

социономических и несоциономических профессий, раскрывающее понятие 

индивидуальности как целостную, динамичную, развивающуюся систему, с взаимо-

связанными структурными характеристиками.  Индивидуальность лицами всех типов 

профессий раскрывается через категории «Человек», «Личность», «Я», «Характер», 

связана с миром (внешним и внутренним), проявляется в активности, деятельности. 

Такие результаты в большей мере соответствуют научному знанию об индивидуаль-

ности, эксплицированному в психологической литературе, поддерживают теорию 

интегральной индивидуальности В.С. Мерлина (1986). 

Результаты исследования свидетельствуют о специфических особенностях в 

представлениях об индивидуальности у лиц социономических профессий. Они состо-

ят в том, что главными характеристиками, через которые проявляется индивидуаль-

ность, являются коммуникативные качества, принадлежность к группе, взаимодейст-

вие с социальной средой. Индивидуальность понимается конкретно, узко, относится 

только к человеку, свойственна всем людям, каждый человек уникален, индивидуа-

лен.  

Представители несоциономических профессий понимают индивидуальность как 

неповторимость, индивидуальность – высший уровень развития человека, в связи с 

этим характеризует не всех людей. Категорию индивидуальности связывают с само-

выражением, самоактуализацией, творчеством. Индивидуальность как понятие ви-

дится широко, это может быть объект, предмет, явление. 

3. Особенности познания индивидуальности Другого у лиц всех типов 

профессий связаны со степенью знакомства субъекта и объекта познания.  

Показано, что при познании незнакомого человека констатируются в первую 

очередь видимые факты, в частности, характеристики индивидного уровня 

индивидуальности (пол, возраст, особенности внешности). Познание 

индивидуальности происходит на уровне восприятия. Знание об индивидуальности 

незнакомого Другого свернуто, фрагментарно. В познании присутствуют механизмы: 

оценка, которая носит категоричный характер; проекция; стереотипизация.  

При познании индивидуальности незнакомого мужчины высока ссылка на 

интеллект, при познании незнакомой женщины – в первую очередь на физические 

качества.  

Знание об индивидуальности малознакомого человека является более 

дифференцированным, устойчивым, однако остается отрывочным, фрагментарным. 

Включает такие механизмы, как оценка, эталоны и стереотипы, можно говорить о 

переходе к пониманию как уровню познания индивидуальности. 

Знание о хорошо знакомом человеке является развернутым, в отличие от знания 

о незнакомом и малознакомом человеке, оно подробно, объемно, дифференцировано, 
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детализировано и уже не носит вероятностного характера, отсутствуют оценочные и 

стереотипные суждения. Респонденты стремятся к познанию всех сторон 

индивидуальности, раскрывают как положительные, так и отрицательные качества 

объекта познания. В познание включаются свойства различных уровней индивиду-

альности, прежде всего, личностного (свойства, характеризующие особенности дея-

тельности и общения, мотивация, интересы, ценности) и свойства социально-

психологического (роли, статус) уровней индивидуальности, а также особенности 

интеллектуальной сферы. В хорошо знакомом человеке отмечают такие качества, как 

автономность, активность, закрытость, надежность. Знание более целостное; 

соответствует уровню понимания, этапу понимания-объединения, включает 

механизмы: интерпретация, эмпатия, эталоны, идентификация, рефлексия. 

4. В ходе исследования были выявлены специфические особенности познания 

индивидуальности незнакомого человека у лиц профессий типа «человек-человек», 

которые проявляются в раскрытии индивидуальности через особенности общения. 

Характерно эмоциональное одобрение незнакомого Другого. Процессуально  

респонденты тяготеют к реалистическому средству познания индивидуальности.  

Для лиц несоциономического типа профессий наиболее значимой 

характеристикой в индивидуальности незнакомых женщины и мужчины является 

мотивационная сфера, социальная роль/статус. Специфичным является применение 

метафорических средств познания.  

5. В ходе исследования были выявлены специфические особенности познания 

индивидуальности малознакомого человека у представителей профессий типа 

«человек-человек», которые состоят в выделении особенностей общения, 

разносторонней оценке объекта познания. Индивидуальность, с позиции 

респондентов, «социально активна», стремится к взаимодействию.  

У представителей профессий несоциономического типа отмечается тенденция к 

детальному описанию внешних данных, физических качеств в индивидуальности 

малознакомого человека, а также мотивационной сферы. Характерно применение 

метафоры как приема познания индивидуальности малознакомого человека. 

6. Особенным в познании индивидуальности хорошо знакомого человека у лиц 

социономических профессий является обращение к коммуникативным качествам, что 

может быть объяснено их значимостью в социальном взаимодействии, 

профессиональной деятельности лиц социономического труда. Респонденты 

подчеркивают свое приятие объекта познания. Процессуальная сторона познания 

характеризуется предпочтением реалистических приемов познания.  

Представителями несоциономических профессий в знании об 

индивидуальности хорошо знакомого Другого особо выделяются мотивационная 

сфера, потребности, мотивы, интересы, ценности. Респонденты активно включаются 

в жизнедеятельность познаваемого человека, сопоставляют ее с собственной 

ситуацией, демонстрируют авторство своего знания о нем, высок уровень эготизма. 

Процессуальная сторона познания раскрывается посредством использования 

метафорических приемов. 

7. Выявлены специфические особенности познания собственной 

индивидуальности. У лиц социономических профессий они состоят в обращении к 

особенностям общения, ссылке на других людей, значимости социального 

взаимодействия и активности, важности принадлежности к различным социальным 

группам. Лица несоциономических профессий в познании себя описывают свои 

социальные роли, статус, обращаются к мотивационной сфере, раскрывают цели и 
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способы их достижения, характеризуют собственную морально-нравственную сферу. 

Познание своей индивидуальности схоже с познанием хорошо знакомого человека. В 

отличие от познания индивидуальности незнакомого и малознакомого человека, 

познание себя характеризуется подробностью, отсутствием оценок, стереотипов. 

Внимание респондентов направлено на все стороны индивидуальности. Знание мож-

но обозначить как глубокое, развернутое, детализированное, стремящееся к 

всестороннему, целостному. Механизмы познания себя и хорошо знакомого 

человека включают эмпатию, интерпретацию, рефлексию, опыт. Познание 

осуществляется на уровне понимания-объединения: обследованные обнаруживают 

компетентность в знании о хорошо знакомом человеке и о себе, принятие.  Вместе с 

теи, респонденты отмечают сложности в познании себя. В познании собственной 

индивидуальности субъект и объект познания слиты, познающее и познаваемое лица 

едины.   
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