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оружейных Сил, частей и соединений, 

исторических святынь Отечества; 

• привлечение традиционных для Рос

сии религиозных конфессий для формиро

вания у военнослужащих по контракту по

требности служения Родине, ее защите как 

высшего духовного долга; 

• создание условий патриотической на

правленности военных СМИ при освеще

нии событий и явлений общественной жиз

ни, военных событий, активное, противо

действие антипатриотизму, пропаганде об

разцов массовой культуры, основанных на 

культе насилия, искажению и фальсифика

ции истории Отечества; 

• формирование расовой, национальной, 

религиозной терпимости, развитие друже

ских отношений между военнослужащими -

представителями разных национальностей. 

Таким образом, проблема изучения пат

риотического сознания и патриотического 

воспитания военнослужащих-контрактни

ков, их роли в процессе формирования и со

вершенствования личности воина-професси

онала в настоящее время приобретает осо

бое значение, поскольку эта проблема непо

средственно связана с процессом строитель

ства Вооруженных Сил и внутренних войск 

МВД и составляет один из важнейших ас

пектов осуществления их модернизации. 
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В теоретико-экспериментальном исследовании индивидуальный имидж рассмотрен как фе
номен развития личности. В статье приводятся результаты цикла исследований формирования 
индивидуального имиджа в различных возрастных группах. Исследования показали, что сензи-
тивным возрастным периодом для формирования индивидуального имиджа является период юно
шеского и зрелого возрастов. 

In the theoretical and experimental research an individual image is considered as a phenomenon of a 
personality development. The results of the cycle of the individual image forming researches in different 
age groups are given in the article. The research proves that youthful and mature ages are the sensitive 
periods for a personal image forming. 

В связи с развитием специальной дея- тимым - представление себя как человека во 

тельности, значение которой сегодня в мае- всех отношениях оригинального, как лич-

совом масштабе становится все более ощу- ность, как тенденцию, - невозможно более 
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игнорировать внешне кажущиеся «рутинны

ми» разделы человеческого существования. 

Соответственно, ключевым здесь становит

ся вопрос о том, в каком ракурсе может по

явиться на психологическом горизонте эта 

проблема формирования индивидуального 

имиджа (далее ИИ) . Представляя имидж как 

сложный социально-психологический фено

мен, как символический образ, возникаю

щий в процессе социального взаимодей

ствия
1
, необходимо отметить, что процесс 

его возникновения имеет две стороны: 

во-первых, это процесс восприятия другими 

и декодирования созданного имиджа, во-вто

рых, это процесс моделирования внешних 

элементов, т. е. символической формы. 

Объектом нашего исследования стал процесс 

моделирования человеком своего ИИ, кото

рый может различаться в зависимости от спо

соба его создания: «спонтанный имидж» скла

дывается в онтогенезе стихийно, нецелена

правленно и «формируемый имидж» являет

ся результатом «совместной, активной» ра

боты имиджмейкеров (и других специалис

тов) и человека, чей имидж создается. 

В процессе онтогенеза человек присва

ивает широкий спектр человековедческих 

знаний. Одни из них помогают ему освоить 

основные средства общения с окружающи

ми людьми, выделить основные виды и 

типы взаимодействия с окружающей сре

дой, другие направлены на познание себя 

как общественного индивида, создание 

адекватного представления собственного 

тела, внешности, индивидуального образа 

и т. д. Именно здесь образ себя соприкаса

ется с культурной нормой и воплощается 

не только во внешних атрибутах имиджа, 

но и во внутренней позиции, манерах и др. 

Анализируя развитие индивида, можно 

прийти к выводу, что в современной куль

туре человек стихийно и самостоятельно 

приобретает знания подобного рода. Зача

стую он остается один на один с проблемой 

формирования представления о себе, и ре

шается эта проблема прохождением дли

тельного эмпирического пути, методом 

проб и ошибок. Выразительные средства 

создания внешнего облика, являясь одним 

из основных «внешне-внутренних» знаков 

в культуре, слабо используются (восприни

маются, понимаются и воспроизводятся) 

нередко даже представителями одной суб

культуры. Их семиотическая сторона ока

зывается заданной объективным ходом раз

вития современной культуры, но незамечен

ной и потому неосознаваемой человеком. 

Именно от знания и умения использовать 

подобные внешние средства во многом за

висит, как он будет воспринимать себя и 

других, насколько успешно сложится его 

профессиональная и личная жизнь. 

На основе понимания ИИ как резуль

тата особого вида ориентировки человека 

в себе, в своем личностном пространстве, в 

культурном окружении при помощи разно

образного спектра внешних и внутренних 

средств нами была выделена следующая 

структура ИИ как определенная система 

символов, выражаемая различными внеш

ними средствами: содержание - личность 

человека; внутренняя форма, представляет 

собой способы его структурирования, -

структура личности (индивидуальность); 

внешняя форма - организованная совокуп

ность знаков (внешних элементов ИИ) . Ха

рактер строения данной системы и уровень 

владения этими средствами будет отражать 

степень освоенности культурных идеалов, 

норм и правил. 

Целью нашего исследования стало вы

явление психологических особенностей 

формирования ИИ в различных возрастных 

группах. Экспериментальное исследование 

представляло собой использование сочета

ния констатирующих и формирующих ме

тодов исследования. В исследованиях при

менялись психолого-педагогические на

блюдения, констатирующее сравнительное 

обследование и метод планомерно-поэтап

ного формирования умственных действий 

и понятий, разработанный П. Я. Гальпери

ным
2
. Таблица 1 представляет схему экспе

риментального исследования, основной 

базой для проведения которого был фа

культет психологии СурГУ г. Сургута. 
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Схема экспериментального исследования 

Примечание. ПИ - пилотажное исследование, ФГ - формирующие группы 

Таблица 1 

Номер 
группы 

Год проведения 
Возраст 

испытуемых 
Название проекта 

Количество 
участников 

Место 
проведения 

Констат. 
серия 

2004-2005 14-56 
Спонтанное 

становление ИИ 
96 

Сургутский 
государственный 

университет 

ПИ-1 1999 30-40 

Психология 
индивидуального 

имиджа 

10 Сургутский 
государственный 

университет 
ФГ 1 2003 J 12-14 Психология 

индивидуального 
имиджа 

С
О

 
Сургутский 

государственный 
университет ФГ2 2003 14;8-15;8 

Психология 
индивидуального 

имиджа 

О
О

 

Сургутский 
государственный 

университет 
ФГЗ 2003 19-40 

Психология 
индивидуального 

имиджа 13 

Сургутский 
государственный 

университет 

ФГ4 2004 30-50 

Психология 
индивидуального 

имиджа 
8 

Сургутский 
государственный 

университет 

ФГ5 2006 22-47 

Психология 
индивидуального 

имиджа 

13 

Сургутский 
государственный 

университет 

На первом этапе исследования возраст

ных особенностей формирования ИИ нами 

и совместно со студентами факультета пси

хологии СурГУ в 2004-2005 гг. было про

ведено эмпирическое изучение динамики 

спонтанного развития ИИ. Общая выбор

ка испытуемых включала 96 человек в воз

расте от 14 до 56 лет, по 12 человек в 8 груп

пах (1-я группа: 14-18 лет; 2-я группа: 18-

21 год; 3-я группа: 21-25 лет; 4-я группа: 

26-30 лет; 5-я группа: 31-35 лет; 6-я груп

па: 36-40 лет; 7-я группа: 41-45 лет; 8-я 

группа: 46-56 лет). Распределение испыту

емых в подобные группы отражало как эта

пы психического развития, так и этапы 

культурного развития. Каждая группа уча

стников исследования была смешанная по 

половому и социально-психологическому 

составу, национальной и профессиональ

ной принадлежности, семейному положе

нию, уровню и характеру образования, ма

териальному положению и др. Испытуемые 

набирались добровольно в учебных и про

изводственных учреждениях г. Сургута. 

Констатирующая серия состояла из анке

тирования, направленного на сбор инфор

мации, отражающей социально-психологи

ческие особенности испытуемых; контент-

аналитического исследования сочинений 

«Мой ИИ», демонстрирующего качествен

но-количественные характеристики пред

ставления испытуемых о понятии имидж и 

своем ИИ; изучения семантического про

странства понятий «Мойимидж», «Идеаль

ный имидж». 

Результаты эмпирического исследова

ния показали, что квалификация понятия 

ИИ в онтогенезе (в условиях усредненных 

данных по возрастным группам, достовер

ность результатов подтверждена статисти

ческой обработкой (ранговая корреляция 

по Спирману)) в целом имеет такую дина

мику. В части теоретического содержания 

понятия ИИ можно говорить об определен

ном движении от синкрета к коллекции от 

подросткового к юношескому возрасту со 

значительным расхождением понимания 

имиджа и представления о своем ИИ. Со

знательное конструирование ИИ приводит 

к псевдопонятию, когда созданный путем 

проб и ошибок ИИ соответствует представ

лениям и требованиям отдельной страты и 

принимается ею, но не обеспечивает воз

можности правильного и легкого динами

ческого изменения И И . Ориентировка в 

области ИИ переходит от крайне узкой и 

привязанной к аксессуарам к более свобод

ному и р а сширенному пониманию , но 

имидж, складывающийся подобным обра

зом, не приобретает целостности. А затем -

в общей массе респондентов - имеет место 

уравновешивание представлений об иде

альном имидже и своем И И , замирание 

этой тенденции в латентные периоды зре

лого периода (26-56 лет) и повышение в 

кризисные периоды 31-35 и 40-45 лет. Ре

зультаты исследования спонтанного ста

новления ИИ показали, что определяющим 

в становлении понятия ИИ являются не воз

растные особенности человека, а соци-
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альная ситуация и основные тенденции раз

вития, задаваемые ведущей деятельностью, 

референтными группами, значимыми соци

альными приоритетами. 

Задачей второго этапа исследования 

являлось выделение психологических осо

бенностей становления «формируемого» 

ИИ в различных возрастных группах в спе

циально организованных условиях форми

рующего эксперимента. Длительное иссле

дование психологических условий форми

рования ИИ (проводимое с 1999 по 2007 г.) 

позволило нам доказать, что наиболее эф

фективной формой освоения содержания 

деятельности создания ИИ является проект

ная форма обучения
3
, содержательной и 

методической основой которой являются 

исследования ведущих российских психоло

гов школы Л. С. Выготского, П. Я Гальпе

рина, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова. 

Проектная форма обучения предполагает 

соблюдение основных условий формирова

ния деятельности: формирование внутрен

ней мотивации; построение полной ориен

тировочной основы действий и поэтапность 

формирования (представление о конечном 

продукте в целом, соотнесение конечного 

образа с конкретной ситуацией, контроль 

и коррекция выполняемого действия) ; 

ор г анизация совместной деятельности 

(групповая работа участников проекта) и 

индивидуальный характер движения в со

держании; моделирование и преобразова

ние моделей и др. 

Основой исследования стало изучение 

психологических особенностей формирова

ния ИИ в процессе реализации проекта 

«Психология индивидуального имиджа»
4
, 

направленного на обучение основам созда

ния ИИ . Деятельность создания ИИ пред

полагает освоение определенной системы 

понятий и системы действий, обеспечива

ющих создание ИИ. Схема проведения про

екта: общее количество занятий - 15, кото

рые проводились два раза в неделю по 2,5-

3 часа. Основная логика движения в содер

жании системы осваиваемых ориентиров -

это моделирование участниками ИИ с по

мощью внешних символических элементов 

ИИ. На каждом занятии испытуемые созда

вали различные имиджи с помощью одно

го или нескольких символических средств 

(одежды, макияжа, походки и жестов, речи, 

поведения), а также выполняли задания, 

обеспечивающие рефлексию собственного 

реального ИИ и создание модели идеаль

ного ИИ. Работа на каждом занятии про

екта строилась следующим образом. В на

чале занятия руководитель проекта обозна

чал очередную тему занятий, актуализиро

вал общий уровень знаний. Основным мо

ментом занятия являлось моделирование 

ИИ с помощью тех или иных элементов 

имиджа. Для этого руководитель формули

ровал проблемную ситуацию, решение ко

торой реализовывалось в совместной дея

тельности участников (диадах, триадах, 

подгруппах в зависимости от характера 

материала и задачи). Решение задачи обес

печивалось с помощью предлагаемых схем 

ООД (полных и сокращенных), которые 

были составлены таким образом, что учас

тники самостоятельно могли выполнить 

задание. Затем они представляли на суд 

группы свои результаты, которые совмест

но обсуждались, корректировались. Завер

шением занятий являлось общее обсужде

ние результатов работы подгрупп и каждо

го участника. В заключение руководитель 

проекта объяснял домашнее задание, кото

рое в зависимости от актуальной для фор

мирования задачи было направлено либо 

на создание ИИ с помощью различных 

средств, либо на обеспечение рефлексии 

в отношении своего ИИ. 

Построение экспериментального конт

роля (пре- и посттестов) предполагало про

ведение следующих заданий: преэкспери-

ментальный контроль - видеотренинг «Са

мопрезентация» на первом занятии в про

екте, сочинение «Я перед зеркалом»; постэк

спериментальный контроль - создание ИИ 

и видеотренинг «Мой имидж» и сочинение 

«Мой ИИ». Из инструментальных методов 

определения уровня сформированности ИИ 

были использованы следующие: контент-
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аналитическое исследование (модифициро

ванная оригинальная методика), с помо

щью которого проводилась сопоставитель

ная интерпретация выступлений, выполне

ний заданий, письменных работ участников 

проектов, а также характера их взаимодей

ствия. С помощью данного метода мы 

обобщили результаты исследования приме

нительно к каждой группе и выявили раз

личные тенденции формирования ИИ в за

висимости от возрастных особенностей, 

социально-психологического состава груп

пы, степени активности участников проек

тов; методика семантического дифференци

ала для прикладных исследований Ч. Ос-

гуда, с помощью которой анализировались 

изменения семантического пространства 

понятий «мой ИИ», «идеальный имидж», 

«индивидуальность», «мужественность/ 

женственность» на пре- и постэксперимен

тальном контроле. Обоснованность, репре

зентативность, валидность (внешняя и внут

ренняя) полученных данных определились 

способом качественного и количественно

го анализа результатов выделенных пока

зателей формирования ИИ, использовани

ем вариативных методов исследования и 

метода планомерно-поэтапного формиро

вания, статистической (Т-тест и ранговая 

корреляция по Спирману) и качественной 

обработкой результатов. 

Эффективность сформированности си

стемы действий и понятий, обеспечиваю

щих создание И И , а также возможность 

совершать эти действия в ряде ситуаций мы 

оценивали по следующим критериям : 

1) качественный уровень владения симво

ликой ИИ определялся с помощью контент-

анализа результатов видеотренинга «Само

презентация»; 2) широта используемых вне

шних элементов; 3) целостность символи

ческой структуры ИИ; 4) уровень рефлек

сии оценивания своего ИИ; 5) уровень ори

ентировки в понятии и структуре ИИ. Оцен

ка результатов формирования деятельнос

ти по созданию ИИ обеспечивалась на ос

новании критерия безошибочного решения 

испытуемыми заранее намеченного круга 

задач, направленных на освоение символи

ческой стороны внешних элементов имид

жа, обеспечивающих широкий контекст 

формирования целостной структуры ИИ и 

ориентировку испытуемых в своих лично

стных особенностях. 

Формиро в ани е экспериментальных 

групп проводилось по принципу добро

вольности среди жителей г. Сургута. Фор

мирующие группы (ФГ) - 1, 2, 3, 5 - были 

смешанные по половым характеристикам, 

группы ПИ-1 , ФГ-4 - однородными. Боль

шинство участников на момент работы в 

группе были не знакомы. По своему соста

ву испытуемые различались по возрастным, 

социально-психологическим особенностям, 

профессиональной принадлежности, уров

ню освоенности деятельности по созданию 

ИИ , характеру мотивации. 

Анализ результатов экспериментальных 

групп исследования позволил выделить сле

дующие основные тенденции формирования 

ИИ: 1. Одновременное активное выстраи

вание личностной позиции и освоение сим

волики внешних элементов имиджа, т. е. со

здание целостного ИИ . 2. Активное освое

ние внешних элементов имиджа, которое в 

результате приводит к осознанию необхо

димости формулирования целостной лич

ностной позиции. 3. Освоение лишь внеш

них символических элементов имиджа. 

Мотивация испытуемых носила внешний 

характер. 4. Отсутствие какой-либо дина

мики в моделировании своего И И . 

В табл. 2 приведено количество испы

туемых в процентном соотношении в каж

дой экспериментальной группе в зависимо

сти от типа преобладающей тенденции фор

мирования ИИ. 

Таблица 2 
Сводная таблица тенденций формирования 

И И , % 

Возрастные группы 
испытуемых 

Тенденции 
формирования ИИ Возрастные группы 

испытуемых 
1 2 3 4 

Подростковый возраст 
(ФГ-1.2) 0 12,5 56,25 31,25 

Юношеский и зрелый 
возраст (ПИ-1, ФГ-3,4,5) 22,5 27,5 35 15 
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Психологические особенности формирования индивидуального имиджа. 

В результате теоретического и экспери

ментального анализа нами были выделены 

следующие особенности формирования ИИ 

в различных возрастных группах. 

В подростковом возрасте: 1) начальный 

уровень владения средствами общения у 

подростков в целом низок, их спектр огра

ничен. Это явилось значительным препят

ствием присвоения новых средств общения 

и самопрезентации; 2) освоение понятий 

ИИ проходило в отрыве друг от друга, под

ростки не соотносили полученные знания с 

новым материалом. Предлагаемые средства 

для создания того или иного образа не при

нимали как средства самовыражения, а в 

большей степени воспринимали их как 

учебный материал для усвоения знаний; 3) 

преобладание третьей тенденции формиро

вания ИИ (табл. 2) отражало ограничен

ность возможностей моделирования ИИ 

созданием образа, соответствующего опре

деленной социальной страте. 

В юношеском возрасте и зрелом возрас

тах наблюдались: 

1. Сложность в актуализации испытуе

мыми реального И И . Причинами этого 

выступали: а) уверенность испытуемых в 

своем имидже, связанная с устоявшейся 

привычкой к данному образу, основанная 

на собственных убеждениях эффективнос

ти ИИ в результате его соответствия и при

нятия социальной стратой; б) отсутствие 

интереса к ИИ как ценности. 

2. Преобладание тенденций формирова

ния И И , предполагающих активное освое

ние внутренних и внешних элементов ИИ и 

непосредственную корректировку «реаль

ного имиджа». Результаты, представленные 

в сводной табл. 2, демонстрируют преоб

ладание тех тенденций (1,2), которые тре

буют глубокого анализа, рефлексии своего 

ИИ, осознания определенных жизненных 

целей и личностных особенностей (в соот

ветствии с которыми ИИ корректируется 

или создается) и т. д. 

3. Высокая внутренняя мотивация на со

здание ИИ и сложности в создании целост

ной структуры ИИ (непосредственно в по

строении иерархической структуры внут

ренних элементов ИИ) - у испытуемых юно

шеского возраста. 

4. Процесс формирования ИИ является 

более эффективным у зрелых людей при 

условии активной включенности и развер

нутости ведущего типа деятельности - про

фессиональной деятельности. Разверну

тость ведущего типа деятельности способ

ствовала поддержанию высокой внутрен

ней мотивации в построении эффективно

го ИИ, обеспечивала активность в присво

ении предлагаемых средств и более глубо

кий их анализ. 

Проведенный нами анализ процесса 

формирования ИИ у испытуемых, отлича

ющихся по половым, возрастным, социаль

но-психологическим особенностям, с раз

личным актуальным уровнем владения эти

ми понятиями и действиями в условиях про

ектной формы обучения в эксперименталь

ном исследовании показал, что сензитив-

ным возрастным периодом для формирова

ния ИИ является период юношеского и зре

лого возрастов, когда уровень самосозна

ния, обеспеченный культурным опытом и 

личностным развитием человека, позволя

ет не просто осваивать символику внешних 

средств (как в подростничестве), но и созда

вать целостный ИИ. 
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