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тивов, которые в мотивационной основе дан-
ного взаимодействия являются ведущими и
таким образом определяют его характер и век-
тор родительских усилий. Таковыми в матери-
алах исследования выступили мотивы разви-
тия, лечения, сверхкомпенсации, элементар-
ного ухода за ребенком, которые в большин-
стве своей соответствовали наиболее характер-

ному для себя типу РО. Родительское отноше-
ние и определенные мотивы взаимодействия
с ребенком, в числе других возможных факто-
ров, способствуют становлению определенной
внутрисемейной ССР, которая в отношении
психического и физического развития ребен-
ка может носить конструктивный или деструк-
тивный характер.
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Исследование отношения к риску сотрудников ГПС МЧС России в проекции психосемантического пространства
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OF RUSSIA IN THE PROJECTION OF THE PSYCHOSEMANTIC SPACE

The paper is devoted to the problems connected with risk psychology and, particularly, representation
of risk in a person’s self-consciousness. The author has studied the subjective representations of risk among
the employees of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia using the
psychosemantic method, diagnostics of latent motivation consisting in the analysis of mental performance
in terms of construction of meanings.
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Проведение индивидуальной психодиагно-
стики личности с помощью психосемантиче-
ского подхода становится возможным благо-
даря методологическим построениям А. Н. Ле-
онтьева [2], согласно которым «образ мира»
субъекта понимается как наиболее общая кон-
цептуальная структура, в рамках которой ин-
тегрируются отдельные процессы восприятия,
памяти и мышления. «Образ мира» субъекта
как представителя той или иной профессии
включает не только когнитивные, но и аксио-
логические компоненты.

Принято считать, что человеческое сознание
гетерогенно, и наряду с профессиональной си-
стемообразующими факторами сознания явля-
ются и половая, и возрастная, и национальная
принадлежности человека [3]. В. Ф. Петренко
отмечает, что значимость таких факторов не-
равноценна в различных содержательных пла-
стах обыденного сознания и дифференциро-
вать их влияние можно только на основе спе-
циально организованного многофакторного
исследования.

Если внимательно прислушаться к боль-
шинству характеристик образа «идеального»
представителя профессии, связанной с риском,
словом, действующего в условиях повышенной
опасности как для него самого, так и для окру-
жающих, бросается в глаза используемая фра-
зеология и термины. Получается так, что на
первом месте стоят характеристики, связанные
с его сознательностью, осознанием собствен-
ной ответственности, пониманием важности
своей роли в выполняемом поручении, прояв-
лением бдительности и т. д. В основном речь
идет об осознанном поведении воспитанного в

лучших традициях, вполне контролирующего
свои действия зрелого и очень трезвого челове-
ка, в том числе и не пившего накануне. Но все
те проблемы, которые возникают в этом слож-
ном виде деятельности, в основном связаны со
сферой подсознательного, с неосознанными,
инстинктивными аспектами поведения челове-
ка. В экстремальных ситуациях (а они как раз и
составляют специфику опасной профессио-
нальной деятельности, связанной с риском)
поступки человека, а чаще даже реакции в боль-
шей мере подчиняются инстинкту самосохра-
нения или самозащиты, разрушительным (аг-
рессия) или саморазрушающим (суицид) нео-
сознанным импульсам. Многое в поведении
человека не только не соотносится с его рассу-
дочным отношением к объективной реальнос-
ти, но, напротив, диктуется его эмоциональны-
ми особенностями, темпераментом и даже ир-
рациональным субъективным отношением к
окружающим явлениям и людям. В связи с этим
для профотбора и объективной оценки профес-
сиональной пригодности нужно использовать
научно обоснованные, надежные и проверен-
ные многолетним опытом тесты, позволяющие
проводить глубинное исследование личности,
включающее мотивационную сферу, эмоцио-
нальные особенности, стиль общения и меж-
личностного взаимодействия, преобладающие
аспекты познавательной деятельности.

Мотивация человека – это не просто стрем-
ление достичь определенной цели. Она, как
туго скрученная пружина, направляет актив-
ность человека в определенном направлении
и с определенной силой. Нормальный уровень
мотивации достижения успеха находится в
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определенной пропорции с мотивацией избе-
гания неудачи. Мотив достижения успеха в
целом преобладает над избеганием неудачи.
В противном случае человек избыточно пуг-
лив и преувеличивает опасность, избегает си-
туаций, когда нужна решительность и храб-
рость. Но и избыточный перевес мотивации
достижения успеха может проявиться как бес-
печность, опрометчивость поступков, недо-
учет опасности, превышение своих полномо-
чий, склонность к неоправданному риску. Вла-
дение адекватным психодиагностическим ин-
струментом позволяет измерить соотношение
мотивационных аспектов и прогнозировать
поведение личности в опасной ситуации. Про-
фессионально применяемые тесты позволяют
также выявлять корыстные наклонности, са-
дистические тенденции, патологическую аг-
рессивность, склонность к суициду, наркома-
нии, злоупотреблению алкоголем, а также
многие другие, скрытые от глаз наблюдателя,
не лежащие на поверхности пороки и другие
признаки личностной деформации.

Отношение образа «я» в системе интерио-
ризированных образов значимых других и их
ценностных ориентаций определяет не толь-
ко представление человека о своем месте в
жизни, но и соответствие или несоответствие
его бытия ценностным меркам, диктуемым
различными ролевыми позициями, задает его
доминирующие эмоциональные состояния.

Методики, основанные на сопоставлении
качеств, приписываемых себе и своему идеалу
(например, метод Q-сортировки), находят
широкое применение, однако не лишены ряда
недостатков. Построение стандартизованных
методик, описывающих человека через рекон-
струкцию имплицитной картины мира и об-
раза «я», может стать альтернативой расчленя-
юще-аналитическому стилю описания объек-
та. Возможен и другой путь – это описание
вероятных поступков, возможного поведения
в предлагаемых обстоятельствах, т. е. описание
через действие, через обобщенные формы по-
ведения. Подобные методики описания челове-
ка через вероятность совершения им ряда вооб-
ражаемых поступков успешно апробировались
в ряде работ по межличностному восприятию [4].

Такие семантические дифференциалы обладают
большой степенью проективности.

Принцип проективности, реализуемый в
психосемантическом подходе, опирается на
методический принцип исследования лично-
сти через исследование «пристрастности» че-
ловеческого сознания. Семантический диффе-
ренциал помогает измерять не объективные
характеристики, а «состояния, которые следу-
ют за восприятием символа-раздражителя и
необходимо предшествуют осмысленным опе-
рациям с символами» [1].

Следует подчеркнуть, что шкалы семанти-
ческого дифференциала не описывают реаль-
ность, а являются метафорическим выражени-
ем состояний и отношений субъекта. В семан-
тическом пространстве, построенном на осно-
ве этих шкал, мы имеем возможность отражать
личностный смысл какого-либо объективно-
го значения. В полученном пространстве аф-
фективных значений фиксируется сближение
понятий, на которые человек реагирует сход-
ным образом, и разведение понятий, имеющих
различный эмоциональный фон. Расстояние
между понятиями выражается определенным
числом, что в общем виде позволяет различать
оценки: одного и того же понятия разными
индивидами (или разными группами); разных
понятий одним и тем же индивидом (или груп-
пой); одного понятия одним и тем же индиви-
дом (или группой) в разное время.

В данной работе представлена апробация
психосемантической методики «Диагностика
скрытой мотивации» (Ю. Соломина) приме-
нительно к выделению профессиональных
стереотипов в исследовании, проведенном в
Санкт-Петербургском университете Государ-
ственной противопожарной службы МЧС Рос-
сии. В основу исследования легло предполо-
жение, что психосемантические компоненты
индивидуального сознания сотрудников ГПС
МЧС России обуславливают их отношение к
служебной деятельности.

Таким образом, мы получили возможность
выявить различия в оценке отношения к рис-
ку в профессиональной деятельности обследу-
емых офицеров и курсантов как на сознатель-
ном, так и на неосознаваемом ими уровне, ко-
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торый может рассматриваться как более дос-
товерный, поскольку избавлен от установоч-
ного отношения со стороны обследуемого.

Используя метод психосемантики, мы полу-
чили три измерения, соответствующих упоми-
навшимся выше универсальным факторам
«ценности», «активности» и «потенции», пост-
роив субъективное семантическое простран-
ство. Таким образом, анализируя систему
субъективной представленности значений по
кластерам, обозначенным понятиями «муже-
ство», «мое будущее», «здоровье», «успех», «Я
сам», «игра», «моя профессия», «дисциплина», «вы-
полнение обязанностей», «риск», «паника», «неуда-
ча», «гибель», «свобода выбора», можно сделать
вывод о том, что действительно не только на со-
знательном уровне, но и на неосознаваемом мо-
тивирующее значение риска в деятельности со-
трудников ГПС занимает значительное место.

Однако метод психосемантики позволил вы-
явить и существующие различия в оценке отно-
шения к риску в обеих обследованных группах.

Так, понятие «Я сам» в группе курсантов
находится на четвертой ранговой позиции, и
по значимости оно стоит выше понятия «моя
профессия» на четыре пункта, а для офицеров
понятие «моя профессия», занимая четвертую
ранговую позицию, имеет значимость на два
пункта выше, чем понятие «Я сам». Для обеих
групп понятия «мужество» и «успех» макси-
мально значимы, но у офицеров они сосед-
ствует с понятием «моя профессия», а у курсан-
тов с понятием «мое будущее». Это демонстри-
рует значительное различие в профессиональ-
ной самоидентичности, так как у курсантов
ценность собственного будущего, успехов свя-
зана прежде всего с понятием «Я сам» и в зна-
чительно меньшей мере ассоциирована с по-
нятием «моя профессия», а у офицеров именно
понятие «моя профессия» группируется с поня-
тиями «Я сам» и «мое будущее».

При ранжировании понятий по всем трем
факторам понятие «риск» заняло девятую по-
зицию, а в группе офицеров – одиннадцатую.
Но более показательно то, что на неосознава-
емом уровне у курсантов понятие «риск» име-
ет большую ценность и силу, чем понятия «дис-
циплина» и «выполнение обязанностей». У офи-

церов же по всем трем факторам отношение к
понятиям «дисциплина» и «выполнение обязан-
ностей» более значимо, чем к понятию «риск».

Нужно отметить, что самым существенным
в оценке особенностей отношения к риску в
профессиональной деятельности может слу-
жить то, что для курсантов на неосознаваемом
уровне понятие «моя профессия» соседствует с
понятием «риск», а у офицеров к понятию
«риск» наиболее близки «дисциплина» и «выпол-
нение обязанностей» как более мотивирующие
их профессиональную деятельность. Суще-
ствующая в семантическом пространстве кур-
сантов тесная связь понятий «моя профессия»
и «риск» (8-й и 9-й ранги) значительно отлич-
на от офицерской (4-й и 11-й ранги). К тому
же более высокая значимость мотивации к
риску у курсантов основана на принижении
ими значимости мотивирующей силы понятий
«выполнение обязанностей» и «дисциплина».

Значительное рассогласование восприятия
и оценки риска в названных группах означает,
что в скрытом от осознания семантическом
пространстве курсантов нарушено соотноше-
ние мотивирующих понятий, которое соответ-
ствовало бы истинно профессиональному вос-
приятию.

Из этого следует вывод: характеристики се-
мантического пространства способны дать го-
раздо больше глубинной, существенной ин-
формации, позволяющей с большей достовер-
ностью изучать индивидуально-психологиче-
ские особенности отношения к риску в про-
фессиональной деятельности. И поэтому су-
ществующая проблема диагностики и выра-
ботки у курсантов университета ГПС – буду-
щих офицеров, руководителей подразделений
риска адекватного психологического отноше-
ния к риску может успешнее решаться с опо-
рой на психосемантические методы.

На базе данных, полученных с помощью
проективных тестов, возможен прогноз пове-
дения человека в экстремальных условиях,
оценка степени устойчивости эмоциональной
сферы, а следовательно, и выбор дифферен-
цированных мер, направленных на профилак-
тику нервных срывов и неуспешных, ведущих
к провалу поведенческих реакций.

Исследование отношения к риску сотрудников ГПС МЧС России в проекции психосемантического пространства
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The article is devoted to research of law faculty students’ physiological peculiarities of trust. Trust is
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students to professional law activity. The results of studying trust to themselves and others of law faculty
students are presented and compared with the results of analogical study of the same phenomenon among
students of other faculties.

Key words: physiological peculiarities of trust, attitude, trust to themselves and others, professional law
activity.

Современный этап развития российского
общества характеризуется возрастанием требо-
ваний, предъявляемых к личности будущих
специалистов. Образовательный процесс в
высших учебных заведениях включает не толь-
ко развитие общих и специальных способнос-
тей, но и этических, нравственных качеств,
которые составляют профессиональный по-

тенциал личности специалиста. Одной из та-
ких базовых личностных характеристик явля-
ется доверие как интегративно-психологиче-
ский феномен. Доверие сегодня рассматрива-
ется не только с морально-этических позиций,
но и как социально-психологическое явление,
которое играет одну из ключевых ролей в жиз-
ни общества, выполняя связующую функцию




