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ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ 
 

Представлены результаты эксперимента, направленного на изучение роли возрастных 
категоризаций в формировании первого впечатления студентов о преподавателе. Показа-
но, что возрастная категоризация является наиболее актуальным видом социальной ка-
тегоризации в процессе восприятия преподавателя студентами. Возрастная категориза-
ция, сопряженная со статусно-ролевой и достоверно чаще используемая студентами с 
характерно выраженной идентификацией с собственной возрастной группой (вне зависи-
мости от уровня межвозрастной толерантности), оказывается особенно актуальной в 
тех ситуациях, когда статус преподавателя не соответствует ожидаемому и требует 
«дополнительной проверки». 
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AGE CATEGORIZATION DURING THE FORMATION 
OF THE FIRST IMPRESSION OF STUDENTS ABOUT THE TEACHER 

 
The results of experimental findings of age categorization role in the formation of students’ 

first impressions of the teacher are presented. It has been found out that age categorization is the 
most important kind of social categorization during students’ perception of the teacher. Age cate-
gorization, connected with status-role, is used more often by those students who tend to express 
identification with their own age group (irrelevantly of the inter-age tolerance level). It appears 
especially important in those situations when the status of the teacher does not correspond with 
students’ expectations and demands an «additional check». 
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В отечественной психологии сложилась 

многолетняя традиция использовать понятие 
«возраст» для описания проблем психоло-
гии развития, где оно используется в кон-
тексте проблемы онтогенеза, и несколько 
позже в психологии личности, позволив-
шей связать его с категорией «жизненный 
путь». Однако многозначность этого поня-
тия позволяет найти в нем и другие научно-
психологические смыслы. В частности, ин-
тересным и крайне важным представляется 
использование категории «возраст» для 
анализа широкого круга социально-психо-
логических проблем. Если в зарубежной 
психологии сегодня насчитываются сотни 
работ, в которых возраст рассматривается в 

качестве «одной из основных социально-
познавательных категорий» (например, [7; 
8; 9]), то в отечественной психологической 
литературе этот вопрос освещен крайне 
фрагментарно (см., например, [1; 2; 3]). 

На наш взгляд, социально-психологи-
ческая интерпретация «возраста» лежит в 
плоскости интерпретации обществом хро-
нологического возраста людей с позиций 
наделения его теми или иными правами и 
обязанностями, приписывания ему различ-
ных психологических и социальных свойств, 
определения его места в системе общест-
венной стратификации. Такой подход к 
проблеме возраста позволяет рассматри-
вать ее через призму теории социальной 



Отечественная авиационная психология: прошлое, настоящее, будущее 
 

 

 15

идентичности [12], которая дает основания 
понимать возраст как одно из оснований 
социальной категоризации. 

Социальная категоризация видоизменя-
ет основу социальной перцепции таким об-
разом, что люди воспринимаются не на ос-
нове своих уникальных индивидуальных 
характеристик, а на основании разделяе-
мых группой людей признаков данной со-
циальной категории. В итоге восприятие 
строится на основании прототипов ин- и 
аутгруппы, противопоставляемых друг 
другу [13]. Возрастная категоризация, та-
ким образом, может рассматриваться как 
один из аспектов социальной категориза-
ции, когнитивный процесс, который позво-
ляет человеку относить себя и окружаю-
щих к тем или иным возрастным группам, 
акцентировать различия между ними и 
смягчать различия внутри групп. 

Зарубежными социальными психолога-
ми показано, что именно возрастные при-
знаки человека замечает его партнер по 
общению в числе первых характеристик 
[6], что делает отражаемые субъектом воз-
растные характеристики партнера по взаи-
модействию важнейшим фактором форми-
рования первого впечатления о нем. При 
этом роль возраста партнера в процессе со-
циального познания чаще всего не осозна-
ется [10; 11]. 

В проведенном нами эксперименте изу-
чалась роль возрастных категоризаций в 
формировании первого впечатления сту-
дентов о преподавателе. Выбор именно си-
туации педагогического взаимодействия 
был обусловлен имеющимися в литературе 
данными об актуальности возрастных кате-
горизаций в подобных ситуациях [5]. 

Эксперимент проводился в три этапа. 
На первом этапе проводился отбор сти-

мульных фотографий. Для этого из 96 фо-
тографий фокус-группой из пяти препода-
вателей, работающих в системе высшего 
образования более пяти лет, были отобра-
ны 30 фотографий, максимально различ-
ных по следующим признакам: 

– пол; 
– возраст; 
– этническая принадлежность; 
– стиль оформления внешнего облика; 
– эмоциональное состояние, отражен-

ное на фотографии. 
На втором этапе 34 студентам было 

предложено выступить в роли экспертов и 
оценить предъявленные им фотографии по 
признакам возраста и наиболее вероятного 
профессионального статуса. Возраст оце-
нивался в категориях возрастных социаль-
ных групп («молодой человек», «взрос-
лый», «пожилой человек»). Вероятный 
профессиональный статус описывался с 
использованием категорий, обозначающих 
преподавательские должности в высших 
учебных заведениях: «ассистент», «стар-
ший преподаватель», «доцент», «профес-
сор». Каждый эксперт имел возможность 
отнести ту или иную фотографию только к 
одной возрастной и одной статусно-
ролевой категории. 

В дальнейшем подсчитывалась частота 
использования каждой возрастной и ста-
тусно-ролевой категории для характери-
стики той или иной фотографии. На осно-
вании частотного анализа были отобраны 
16 фотографий, воспринимаемых студен-
тами максимально однозначно, о чем сви-
детельствовали их одинаковые категориза-
ции по возрастному и статусно-ролевому 
признакам более чем 70% студентов-
экспертов (см. табл. 1). 

Отобранные фотографии использова-
лись в качестве стимульного материала на 
третьем этапе исследования, являвшемся 
основным. Каждая из отобранных фото-
графий вошла в два стимульных набора, в 
одном из которых она комментировалась в 
соответствии со статусно-ролевой позици-
ей, приписанной ей студентами на втором 
этапе исследования, а в другом ее статус 
был либо завышен, либо занижен на основе 
рекомендаций, высказанных представите-
лями преподавательской фокус-группы 
(см. табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Характеристика фотографий, отобранных для основного этапа эксперимента 
 

Результаты экспертной оценки Статусно-ролевая категория 
фотографии 

Номер 
фото-
графии 

Пол 
возраст статус в наборе 1 в наборе 2 

1 Муж. взрослый доцент профессор доцент 
2 Жен. взрослый ст. преподаватель доцент ст. преподаватель 
3 Муж. взрослый профессор доцент профессор 
4 Муж. молодой ст. преподаватель ст. преподаватель доцент 
5 Жен. взрослый доцент ст. преподаватель доцент 
6 Жен. пожилой профессор доцент профессор 
7 Муж. пожилой профессор профессор доцент 
8 Муж. взрослый доцент доцент ст. преподаватель 
9 Муж. взрослый доцент доцент ст. преподаватель 

10 Жен. молодой ассистент ассистент ст. преподаватель 
11 Жен. взрослый доцент ст. преподаватель доцент 
12 Муж. молодой ст. преподаватель доцент ст. преподаватель 
13 Муж. молодой ассистент ст. преподаватель доцент 
14 Жен. взрослый доцент доцент ассистент 
15 Жен. взрослый доцент доцент ст. преподаватель 
16 Жен. пожилой профессор ст. преподаватель профессор 

 
На третьем этапе экспериментальная 

группа студентов, состоящая из 24 человек 
(17 девушек и 9 юношей в возрасте 18–20 
лет, студенты III–IV курсов высших учеб-
ных заведений гуманитарного, техническо-
го, медицинского профилей), оценивала 
стимульные фотографии. Для этого группа 
была разделена на две подгруппы, урав-
ненные по количеству испытуемых, по по-
ло-возрастным признакам и по образова-
тельному профилю. Каждой группе предъ-
являлся один из двух наборов фотографий. 
Оценка включала в себя несколько проце-
дур. Во-первых, для оценки фотографий 
использовался модифицированный вариант 
репертуарной решетки, с помощью кото-
рой выделялись основные признаки, по ко-
торым студенты категоризируют препода-
вателя в процессе формирования первого 
впечатления. Во-вторых, фотографии ран-
жировались по шкале «преподаватель, с 
которым мне было бы максимально ком-
фортно — преподаватель, с которым мне 
было бы совсем некомфортно» с дальней-

шим подсчетом среднего значения и с 
формированием обобщенного рангового 
ряда. Кроме того, оценивалась социальная 
толерантность подростков, с этой целью 
применялся опросник ВИКТИ [4]. 

Результаты исследования показали, что 
социальные категоризации, в число кото-
рых входят и категоризации по возрастным 
признакам, в целом составляют менее 10% 
от общего количества категоризирующих 
признаков, выделенных испытуемыми (см. 
табл. 2). Среди этих признаков уверенно 
лидируют широко физиогномические при-
знаки (0,326 от общего количества) и ха-
рактеристики оформления внешности 
(0,288). 

Однако, на наш взгляд, эти данные не 
говорят о том, что социальные категориза-
ции играют незначительную роль в форми-
ровании первого впечатления студентов о 
преподавателе. Дело в том, что набор ха-
рактеристик для каждого социально-
категоризирующего признака органичен 
(для возрастных признаков — «ребенок», 
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«молодой», «взрослый», «пожилой», для 
гендерных — «мужчина», «женщина», для 
статусно-ролевых — «профессор», «до-
цент», «старший преподаватель» и «асси-
стент» и т. д.), в то время как для физиог-
номических признаков и признаков оформ-
ления внешнего облика подобные характе-
ристики исчисляются сотнями. Поэтому 
нам представляется, что наряду с показате-
лем удельного веса признака в общем объ-
еме категоризаций целесообразно ориенти-
роваться также на процентную частоту их 
использования испытуемыми (см. табл. 2). 

Очевидно, что различные социальные 
признаки составляют 0,090 от общего чис-
ла всех оснований для категоризации, 
предложенных испытуемыми, однако при 
этом используются подавляющим боль-
шинством испытуемых (91,67%), что, на 
наш взгляд, является прямым указанием на 
их актуальность в процессе формирования 

у студентов первого впечатления о препо-
давателе. Доминирующую роль среди со-
циально-категоризирующих признаков иг-
рают возрастные характеристики (см. рис.). 

Возрастные признаки составляют 0,733 
от общего числа социальных категориза-
ций, в то время как этнические — 0,033, 
статусно-ролевые — 0,067, а гендерные — 
0,167. На наш взгляд, подобное доминиро-
вание возрастных признаков объясняется 
тем, что взаимодействие «преподаватель — 
студент» характеризуется формальным 
статусно-ролевым неравноправием, тесно 
сопряженным с возрастом, причем статус 
преподавателя всегда выше, чем статус 
студента. Если по другим социально-
демографическим признакам (половым, 
этническим и др.) группа преподавателей в 
целом отличается от студенческой группы 
незначительно, то возрастные различия 
между ними проявляются наиболее ярко. 

 
Таблица 2 

 
Удельный вес и частота использования различных видов категоризаций 

в формировании первого впечатления студентов о преподавателе 
 

Вид категоризаций Удельный вес Частота использования, % 
1. Физиогномические признаки 0,326 100,00 
2. Оформление внешнего облика 0,288 83,33 
3. Характерологические признаки 0,138 45,83 
4. Мимические признаки 0,099 45,83 
5. Социальные признаки  0,090 91,67 
6. Общая оценка привлекательности  0,059 20,83 

 

7%
3%

17%

73%

возраст
пол
национальность
ученая степень 

 
Рис. Значимость различных социальных категоризаций 

в процессе формирования первого впечатления студентов о преподавателе 
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Этот вывод подтверждается и тем, что, 
несмотря на отсутствие статистически зна-
чимых взаимосвязей между использовани-
ем возрастной категоризации и уровнем 
возрастной толерантности испытуемых, 
наблюдается значимая положительная 
взаимосвязь между использованием сту-
дентом возрастной категоризации в про-
цессе формирования первого впечатления о 
преподавателе и показателем принятия 
собственного возраста (φ*=2,40, р<0,01). 
Чаще используют возрастную категориза-
цию те студенты, для которых характерна 
выраженная идентификация с собственной 
возрастной группой (по результатам наших 
предыдущих исследований мы можем ут-
верждать, что это — «молодежь»), что по-
зволяет им использовать возрастной при-
знак для дифференциации окружающих 
людей на «своих» и «чужих». 

Результаты, представленные в табли-
це 3, показывают, что частота использова-

ния возрастной категоризации при форми-
ровании первого впечатления не связана с 
тем, к какой возрастной группе принадле-
жит преподаватель. Наблюдаемые разли-
чия усредненной частоты возрастных кате-
горизаций в описаниях взрослых препода-
вателей по сравнению с молодыми и пожи-
лыми, вероятнее всего, объясняются не-
равномерной представленностью в сти-
мульном материале фотографий, относя-
щихся к разным возрастным группам. 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что однозначных связей между возрас-
тной категоризацией преподавателя и оцен-
кой его привлекательности нет. В частности, 
не наблюдается эффектов ингруппового фа-
воритизма и аутгрупповой дискриминации. 
Это свидетельствует о том, что возрастные 
признаки преподавателя, несмотря на свою 
актуальность, не оказывают «в чистом виде» 
определяющего воздействия на характер фор-
мирующегося первого впечатления о нем. 

 
Таблица 3 

 
Частота использования возрастных признаков для категоризации, 

оценка привлекательности преподавателя  
и количество приписываемых ему положительных качеств 

в ситуациях совпадения и несовпадения приписываемого статуса с ожидаемым 
 

Статус совпадает с ожидаемым Статус не совпадает с ожидаемым Номер 
фото-
графии ра

нг
 

возрастные 
категоризации, % 

положительные 
качества, % ра

нг
 

возрастные 
категоризации, % 

положительные 
качества, % 

1 8 57,4 0 2 23,5 100,0 
2 11 14,3 0 10 5,9 83,3 
3 15 0 0 14 5,9 23,5 
4 9 0 81,8 4 14,3 0 
5 6 14,3 38,5 7 5,9 50,0 
6 10 0 60,0 9 5,9 54,5 
7 7 52,9 78,6 1 57,1 100,0 
8 5 0 90,0 8 0 50,2 
9 12 0 37,5 13 0 16,7 

10 1 70,6 96,4 3 57,1 69,2 
11 4 0 71,4 5 11,8 88,9 
12 14 0 70,0 12 17,7 61,5 
13 13 5,9 25,0 15 0 0 
14 2 28,6 33,3 11 17,7 81,8 
15 16 5,9 2,5 16 0 6,3 
16 3 57,2 71,4 6 41,2 90,0 
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Однако прослеживается довольно выра-
женная тенденция (критерий φ*, 0,05 < р< 
< 0,15), иллюстрирующая взаимосвязь воз-
растной категоризации преподавателя в 
процессе формирования первого впечатле-
ния и совпадения / несовпадения его ре-
ального и ожидаемого статуса. В ситуации, 
когда приписанный экспериментатором 
фотографии статус превышает ожидаемый, 
наименее привлекательными оказываются 
те преподаватели, которые характеризуют-
ся как более старшие по возрасту, им реже 
приписываются положительные качества. 
Напротив, в ситуации понижения припи-
сываемого статуса относительно ожидае-
мого более старшие преподаватели оказы-
ваются более привлекательными, чем мо-
лодые, и, кроме того, чаще категоризиру-
ются по возрастному признаку. Для препо-
давателей, названных «молодыми», суще-
ствует обратная тенденция. При этом ана-
логичных взаимосвязей с признаком «пол 
преподавателя» не было выявлено ни на 
уровне статистической достоверности, ни 
на уровне тенденций. 

На наш взгляд, полученные данные сви-
детельствуют о том, что возрастная катего-
ризация становится актуальной в тех ситуа-
циях, когда заложенное в структуре ситуа-
ции взаимодействия основание — статус 
преподавателя — подвергается сомнению и 
требует «дополнительной проверки». Кроме 
того, здесь косвенно проявляются эффекты 
ингруппового фаворитизма и «черной овцы», 
которые позволяют выше оценивать пози-
тивные карьерные сдвиги у представителей 
собственной возрастной группы по сравне-
нию с другими и крайне негативно относить-
ся к их «карьерным провалам». Чрезмерно 
быстрый карьерный рост представителей 
возрастных аутгрупп, напротив, в глазах 
студентов снижает привлекательность пре-
подавателя, в то время как замедленный 
темп продвижения по карьерной лестнице 
может выглядеть вполне оправданным. 

Таким образом, проведенный экспери-
мент позволяет сделать следующие выводы: 

• В процессе формирования первого 
впечатления о преподавателе актуальным 
основанием для категоризации являются 
различные социальные признаки, которые 
используют более чем 90% студентов. При 
этом доминирующую роль среди них иг-
рают возрастные характеристики, по кото-
рым студенческая группа наиболее ярко 
отличается от преподавательской. 

• Возрастная категоризация, позво-
ляющая дифференцировать окружающих 
людей на «своих» и «чужих» по признаку 
возраста, достоверно чаще используется 
теми студентами, для которых характерна 
выраженная идентификация с собственной 
возрастной группой, «чувство мы», осно-
ванное на единстве возраста. При этом ис-
пользование возрастной категоризации не 
связано с низким или, напротив, с высоким 
уровнем возрастной толерантности испы-
туемых. 

• Возрастная категоризация тесно со-
пряжена со статусно-ролевой категориза-
цией и оказывается особенно актуальной в 
тех ситуациях, когда статус преподавателя 
не соответствует ожидаемому и требует 
«дополнительной проверки». 

• Сопряженность возрастного и статус-
но-ролевого оснований для категоризации 
преподавателя студентами подтверждается 
и их взаимным вкладом в проявление таких 
эффектов межгруппового восприятия, как 
ингрупповой фаворитизм и эффект «чер-
ной овцы». 

Безусловно, полученные результаты ха-
рактеризуют только первые моменты взаи-
модействия студентов и преподавателя. На 
последующих этапах первое впечатление 
многократно трансформируется под воз-
действием широкого спектра факторов, в 
частности, коммуникативных особенностей 
преподавателя, способа подачи материала, 
отношения студентов к изучаемому пред-
мету и т. д. Однако на основе представлен-
ных данных можно утверждать, что в пер-
вые моменты общения одним из важней-
ших факторов формирования первого впе-
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чатления студентов о преподавателе яв-
ляется именно отражение его возрастных 

признаков, сопряженных со статусно-
ролевой позицией. 
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И. А. Горьковая 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ПАТОПСИХОЛОГИИ 

 
Рассматриваются соотношение патопсихологии и психопатологии, различные взгляды 

на предмет патопсихологии. Выделяются следующие основные направления исследований 
в патопсихологии: исследование количественных и качественных нарушений психических 
процессов; психометрический подход, при котором делается акцент на способах, приемах 
замера каких-либо свойств психических процессов или состояний и интерпретации полу-
ченных результатов с целью повышения валидности и надежности предлагаемых опрос-
ников или проективных тестов; синдромологический подход, в рамках которого предлага-
ются различные типологии патопсихологических синдромов или симптомокомлексов. Ав-
тор статьи предлагает четвертый подход, при котором исследуются патопсихологиче-
ские проявления при определенных психических расстройствах в зависимости от их фор-
мы, стадии и течения заболевания. 

 
Ключевые слова: патопсихология и психопатология, нарушения психических процес-

сов, психометрия, симптомокомплексы, синдромы, психические заболевания. 
 

I. Gorkovaya 
 

MAIN TRENDS OF RESEARCH IN PATHOPSYCHOLOGY 
 

The correlation between pathopsychology and psychopathology, and different views on subject 
of pathopsychology are examined. The following main trends of research in pathopsychology are 
identified: 1) the study of quantitative and qualitative disorders of mental processes; 2) a psy-
chometric approach in which the emphasis is placed on methods and techniques of measurement 
of some characteristics of mental processes or states and an interpretation of the finfings in order 
to raise validity and reliability of questionnaires or projective tests; 3) a syndromic approach in 
which different typologies of pathopsychological syndromes or symptom complexes are suggested. 
A new approach in which pathopsychological manifestations in certain mental disorders depend-
ing on the disease’s form, state, and course are examined is recommended. 

 
Keywords: pathopsychology and psychopathology, disorders of mental processes, psychomet-

rics, symptom complexes, syndromes, mental disorders. 
 
Патопсихология является одним из 

прикладных разделов медицинской пси-
хологии, где отражены основные положе-
ния, общие закономерности и факты на-
учных исследований психологии и психи-

атрии, т. е. она носит междисциплинар-
ный характер. 

Встает вопрос о разграничении предмета 
патопсихологии и предмета психопатоло-
гии, так как объект один и тот же — нару-


