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Введение 

На протяжении длительного времени, ох-

ватывающего практически весь период ста-

новления научной психологии и ее функцио-

нирования вплоть до сегодняшнего дня, 

большим количеством отечественных и зару-
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Обоснование. Феномен установки как предрасположенность к целесообразному поведе-

нию продолжает привлекать исследователей с начала XX века по настоящее время. Если рань-

ше этот феномен рассматривался в основном как готовность к выполнению неосознанного сте-

реотипного поведения (фиксированная установка по Д.Н. Узнадзе, операциональная и целевая 

установки по А.Г. Асмолову), как осознанная направленность на деятельность, мотивирован-

ную ее личностным смыслом (смысловая установка по А.Г. Асмолову), или как склонность 

субъекта к совершению определѐнного социального поведения (аттитюд в социальной психоло-

гии), то к настоящему времени понятие установка дополняется ее ролью в психологическом ме-

ханизме преадаптации к неопределенности, играющем важную роль в историко-эволюционном 

процессе, что диктует необходимость проанализировать научную психологическую литературу, 

посвященную описанию установочных явлений. Цель. Анализ отечественных диссертацион-

ных исследований, посвященных психологии установочных явлений, начиная с момента пуб-

ликации уровневой концепции установки А.Г. Асмолова (1976), для оценки современного со-

держания понятия «установка», вкладываемого в него отечественными авторами в XXI веке. 

Результаты. В статье впервые описаны результаты всех 95 отечественных диссертационных 

исследований психологии установочных явлений, начиная с 1976 года, по авторефератам дис-

сертаций, хранящимся в Российской государственной библиотеке. Из них: 39 диссертаций по 

социальной психологии, 24 – по общей психологии, 20 – по педагогической психологии, 4 – по 

психологии развития, 4 – по юридической психологии, 2 – по психологии труда, 1 – по меди-

цинской психологии и 1 – по физиологии. Научно-практическая значимость полученных ре-

зультатов заключается в том, что они дополняют феноменологическую базу общей теории ус-

тановки. Установлено, что в XXI веке большинство авторов придерживается иерархической 

уровневой природы установки, предложенной А.Г. Асмоловым. Наибольшее количество иссле-

дований посвящено описанию целевых и смысловых установок в области восприятия, общения, 

брачно-семейных и гендерных отношений, общения, воспитания, образования, становления 

в профессии, юриспруденции, отношений в силовых структурах, политике. Имеются работы, 

в которых установки исследуются с позиций зарубежной социальной психологии как аттитюды, 

в структуре которых анализируются когнитивные, аффективные и конативные компоненты. 

Отдельно рассматриваются негативные установки. Заключение. Существенной особенностью 

отечественных исследований психологического феномена установки является их направлен-

ность на изучение смысловых установок в рамках уровневой концепции установки А.Г. Асмо-

лова. При этом некоторые авторы исследуют смысловые установки как аттитюды, тем самым 

смешивая эти понятия. Историко-эволюционный анализ феномена установки как явления пред-

восхищения будущего (преадаптации), выполненный А.Г. Асмоловым в 2017  г., пока не нашел 

своего продолжения в отечественных диссертационных исследованиях. 

Ключевые слова: психологический феномен установки; установки: первичная, фикси-

рованная, операциональная, целевая, смысловая; социальная установка.  
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бежных авторов используется термин «уста-

новка». Обращает на себя внимание, что этот 

термин редко является простым, то есть со-

стоящим из одного слова «установка». Чаще 

он является составным: например, «первичная 

установка», «фиксированная установка» и 

другие. Следствием этого является появление 

различных семантических содержаний поня-

тия «установка» при сохранении некоторого 

общего стержневого смыслового наполнения. 

В отечественной психологии существует два 

основных подхода к определению понятия 

«установка». Первый, исходный классиче-

ский, сформировавшийся в пятидесятые годы 

XX века, принадлежит Д.Н. Узнадзе и при-

верженцам его научной школы [1, 2]. Второй 

появился в середине семидесятых годов 

XX века после критического переосмысления 

основных положений теории установки 

А.Г. Асмоловым и активно развивается в на-

стоящее время [3, 4]. 

Основными терминами, используемыми 

Д.Н. Узнадзе и его школой, являются «уста-

новка», «фиксированная установка» и «пер-

вичная установка» [1, 2]. По Д.Н. Узнадзе, 

установка – это целостное изменение орга-

низма, предшествующее целесообразному 

поведению организма для удовлетворения 

актуальной потребности; специфическое со-

стояние, возникающее у субъекта под воздей-

ствием объективной ситуации удовлетворения 

потребности. При этом взаимодействие живо-

го существа и среды может быть представле-

но следующим образом: на живое существо, 

движимое импульсом удовлетворения опре-

деленной потребности, начинает воздейство-

вать определенная ситуация и вызывает в нем 

соответствующее ситуации целостное изме-

нение – определенную установку. Также под-

черкивается, что установку животного создает 

ситуация актуального импульса, тогда как в 

основе установки, определяющей поведение 

человека, лежит воображаемая ситуация. По-

следователь школы Д.Н. Узнадзе И.В. Име-

дадзе (1989, с. 11) уточняет: «Установка – это 

не только теоретический конструкт, объясни-

тельный принцип, но и реальное психическое 

явление, представляющее собой динамиче-

ское состояние готовности субъекта к опреде-

ленной форме реагирования»
1
. 

                                                           
1
 Имедадзе И.В. Категория поведения и тео-

рия установки: автореф. дис. … д-ра психол. наук: 

19.00.01: Общая психология, психология лично-

сти, история психологии. Тбилиси, 1989. 44 с. 

По оценкам представителей школы 

Д.Н. Узнадзе, наиболее часто на практике 

встречается фиксированная установка, фор-

мирующаяся в результате многократных воз-

действий одной и той же жизненной ситуа-

ции, становится привычной и легко активиру-

ется. Введение понятия первичной установки 

обусловлено необходимостью объяснить пси-

хологический механизм формирования фик-

сированной установки, то есть каким образом 

начинается зарождение установки в момент 

первой встречи потребности с источником 

своего удовлетворения. Для этого вводится 

понятие объективации, то есть феномена по-

буждающего характера предметов, запускаю-

щий установочный процесс. Д.Н. Узнадзе 

(2001, с. 162) пишет: «Акт объективации име-

ет в виду наличие в действительности объек-

тов, на которые можно было бы человеку на-

править свои акты, с тем, чтобы повторно за-

метить и в этом смысле объективировать их, а 

затем при помощи специальных познаватель-

ных функций уяснить себе, что они представ-

ляют собой» [1]. Уточняя понятие первичной 

установки в рамках подхода Д.Н. Узнадзе, 

Н.И. Сарджвеладзе (1989, с. 124) замечает: 

«Первичная установка – это актуальное и 

«здесь и теперь» состояние готовности субъ-

екта к определенной активности, в каждый 

конкретный момент жизни, выступая в каче-

стве действенного начала и модуса существо-

вания человека в мире. В этом смысле основ-

ной признак первичной установки – постоян-

ная актуальность, в потоке жизнедеятельно-

сти одна установка сменяется другой, однако 

ее основной признак – актуальность – остает-

ся неизменной» [5]. 

В 1976 г. А.Г. Асмолов защитил диссер-

тацию «О месте установки в структуре дея-

тельности», а в 1979 г. вышла его монография 

«Деятельность и установка» [3]. В обоих тру-

дах проведен тщательный анализ парадокса 

проблемы первичной установки. Суть пара-

докса заключается в следующем: условием 

формирования установки является встреча 

потребности с ситуацией своего удовлетворе-

ния, но ситуация удовлетворения потребности 

воспринимается субъектом как таковая только 

при условии наличия уже существующей ус-

тановки. А.Г. Асмолов отмечает, что для вы-

хода из парадоксальной ситуации Д.Н. Узнад-

зе помимо двух факторов формирования ус-

тановки (потребности и ситуации удовлетво-

рения потребности) вводит третий фактор, 
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представляющий собой «особое восприятие», 

которое у человека получило название объек-

тивации. При этом смысл объективации за-

ключается в наличии определенной активно-

сти субъекта, позволяющей воспринять объ-

ект и предваряющей возникновение первич-

ной установки. По мнению А.Г. Асмолова, 

допущение этой активности приводит к вве-

дению деятельности в схему возникновения 

установки. Получается, что в процессе воз-

никновения первичной установки существуют 

три явления: потребность, активность (дея-

тельность) и ситуация удовлетворения по-

требности. Эта триада позволяет А.Г. Асмо-

лову говорить об установках как о стабилиза-

торах деятельности (установки выводятся из 

анализа деятельности) и предложить гипотезу 

об иерархической уровневой природе уста-

новки. Он выделяет уровни смысловых, целе-

вых и операциональных установок, а также 

уровень психофизиологических механизмов – 

реализаторов установки. 

А.Г. Асмолов (1979) дает следующие оп-

ределения:  

– смысловая установка, представляет со-

бой выражение личностного смысла в виде 

готовности к определенным образом направ-

ленной деятельности, стабилизирует процесс 

деятельности в целом, придает деятельности 

устойчивый характер; 

– целевая установка, представляет собой 

готовность, которая вызвана предвосхищаемым 

осознаваемым образом результата действия, 

выполняет функцию стабилизации действия; 

– операциональная установка, представ-

ляет собой готовность к осуществлению оп-

ределенного способа действия, которая воз-

никает в ситуации разрешения задачи на ос-

нове учета условий наличной ситуации и 

предвосхищения этих условий, опирающегося 

на прошлый опыт поведения в подобных си-

туациях [3]. 

А.Г. Асмолов отмечает, что смысловые ус-

тановки могут быть как осознаваемы, так и 

неосознаваемы, и это сближает их с понятием 

аттитюда (социальной установки), введенного 

первоначально в зарубежной психологии. Наи-

более общим определением аттитюда является 

предрасположенность (склонность) субъекта к 

совершению определѐнного социального пове-

дения; при этом предполагается, что аттитюд 

имеет сложную структуру и включает в себя 

ряд компонентов: предрасположенность вос-

принимать, оценивать, осознавать и, как итог, 

действовать относительно данного социально-

го объекта (явления) определенным образом
2
. 

В 2017 г. вышла работа А.Г. Асмолова 

«Установочные эффекты как предвидение бу-

дущего: историко-эволюционный анализ», в 

которой отмечается, что «За методологией ис-

следования установочных явлений стоят раз-

личного рода попытки понимания роли образа 

будущего в эволюции жизни. Для описания 

широкого класса явлений заглядывания в бу-

дущее предложены такие конструкты, как ан-

тиципация, экстраполяция, опережающее от-

ражение, сенсорная и моторная преднастройка, 

вероятностное прогнозирование и установка. 

По большому счету, за подобными явлениями 

проступает мало изученный в процессе эволю-

ции механизм преадаптации к неопределенно-

сти, который является магистральной линией 

историко-эволюционного процесса» [4]. 

В связи с изложенным целью настоящей 

работы является анализ отечественных дис-

сертационных исследований, посвященных 

психологии установочных явлений, начиная с 

момента публикации уровневой концепции 

установки А.Г. Асмолова (1976), для оценки 

современного содержания понятия «установ-

ка», вкладываемого в него отечественными 

авторами. 

 

Результаты и обсуждение 

Анализ 95 диссертационных исследова-

ний, связанных с изучением различных аспек-

тов и видов психологической установки, пока-

зала, что по предмету исследования они под-

разделяются на следующие группы: 1) уста-

новки фиксированные; 2) установки воспри-

ятия; 3) установки смысловые; 4) установки в 

общении; 5) установки брачно-семейные и 

гендерные; 6) установки в образовании, воспи-

тании и становлении в профессии; 7) установ-

ки в сфере юриспруденции, в силовых струк-

турах и политике; 8) установки негативные.  

Анализ исследований, посвященных изу-

чению исключительно фиксированной ус-

тановки, показывает их небольшое количе-

ство в конце XX и в XXI веке. Так, И.В. Име-

дадзе (1989), выступая последовательным 

представителем научной школы Д.Н. Узнадзе, 

признающей только одноуровневые установ-

ки, основными из которых являются фикси-

рованная и первичная, считает, что поведение 
                                                           

2
 Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. Большой пси-

хологический словарь. СПб: Прайм-ЕВРОЗНАК, 

2007. 672 с. 
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как система состоит из целого ряда взаимо-

связанных компонентов3. Автор утверждает, 

что подлинным системообразующим факто-

ром поведения, определяющим «упорядочен-

ную целесообразность» функционирования 

системы поведения, является актуальная ус-

тановка, которая выступает в качестве единой 

психологической основы действий и опера-

ций, из которых складывается исполнитель-

ная часть поведения, его внешняя структура 

или форма. В психологической литературе 

описываются связи между оценочными суж-

дениями и установкой в рамках школы 

Д.Н. Узнадзе, делается заключение, что оце-

ночное суждение – это сложный процесс, на 

протекание которого оказывают влияние та-

кие факторы, как характер первого стимула и 

наличие соответствующей фиксированной 

установки. С философских позиций характе-

ризуется природа первичной установки в 

школе Д.Н. Узнадзе как особая реальность, 

имеющая двойную детерминацию со стороны 

объективного и субъективного, являющаяся 

посредницей между психическим и матери-

альным. М.Л. Ашкинази (2007) приводит све-

дения о формировании зрительной когнитив-

ной фиксированной установки у детей до-

школьного и младшего школьного возраста. 

Ею установлено, что степень подвижности 

формирующейся у детей установки зависит от 

их возраста и от того, как изменяются у них 

функциональное состояние мозга и уровень 

взаимодействий между корковыми областями 

при формировании установки
4
.  

На модели эффекта Лачинса и эффекта 

Узнадзе изучается механизм действия созна-

тельного контроля поведения, приводящего к 

возникновению эффектов фиксированной ус-

тановки. Исследователи полагают, что уста-

новка способна выступать в виде готовности к 

активности, обусловливающей ее назначение. 

Но в ситуации ее жесткого прикрепления к 

предыдущему опыту наблюдается феномен 

установки в виде реализации использованных 

ранее и закрепленных способов решения за-

дач вне зависимости от эффективности этих 

способов и соответствия условиям, предъяв-

ляемым ситуацией. Показывается возмож-

ность преодоления сверхфиксации установки 
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4
 Ашкинази М.Л. Зрительная когнитивная ус-

тановка у детей предшкольного и младшего 

школьного возраста: автореф. дис.. … канд. биол. 

наук: 03.00.13: Физиология. М., 2007. 23 с. 

посредством активизации сознательного кон-

троля. Считается, что сознательный контроль 

формирует целевые и смысловые установки, 

поэтому предлагается более досконально изу-

чить этот феномен и на его основе разрабо-

тать новые подходы к разработке программ 

психологической помощи.  

Анализируя результаты работ, посвящен-

ных исследованию фиксированных установок, 

нельзя не обратить внимание на выводы о 

том, что фиксированные установки опреде-

ляют содержание оценочного суждения, име-

ют субъективную составляющую, создают 

условия для сознательногоь контроля своей 

реализации. Очевидно, это свидетельствует об 

отходе авторов от классической теории уста-

новки Д.Н. Узнадзе как неосознанной готов-

ности к целесообразному поведению в пользу 

теории аттитюда зарубежной социальной 

психологии, предполагающей осознанную 

предрасположенность субъекта к совершению 

определѐнного социального поведения.  

Ряд авторов исследуют роль установоч-

ных явлений в процессах восприятия. При-

водятся суждения о времени как установке 

социального поведения, являющуейся инте-

гративным социально-психологическим фе-

номеном, включающим социально-куль-

турный, субъектно-личностный и философ-

ско-экзистенциальный компоненты. Л.А. Бо-

гунов (2007) заключает, что установка на все-

объемлющую перцепцию окружающей реаль-

ности и выбор стратегии поведения представ-

ляет собой и готовность, и умение перцепти-

ровать ситуацию с различных позиций
5
. При 

этом должны присутствовать различные вари-

анты восприятия и программы поведения, 

следствием чего является возможность моди-

фикации своей деятельности с последующей 

за нее ответственностью. Создание такой ус-

тановки представляет собой формирование 

феномена на стыке онтологии, культурологии, 

психологии и педагогики, состоящего из раз-

личных структурных компонентов организа-

ции личности. О.А. Арбекова (2016), исследуя 

механизмы разноуровневой установочной ре-

гуляции зрительного восприятия, в рамках 

трехуровневой типологии установки А.Г. Ас-

                                                           
5
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молова (1979) описывает операциональные, 

целевые и смысловые установки соответст-

венно как готовность к реализации: конкрет-

ного алгоритма действий (1); целесообразного 

поведения согласно избранной цели (2); дея-

тельности, мотивированной личностным 

смыслом (3). Процесс восприятия разбирается 

О.А. Арбековой с позиций функционирования 

многоуровневых установок, однако в процес-

се исследования закономерностей поиска ис-

пытуемым цели в виртуальном пространстве 

ею было установлено, что время поиска зави-

село от наличия целевой, но не операцио-

нальной и смысловой установок
6
. 

Результаты изучения процесса воспри-

ятия с позиции теории установки показывают, 

что все авторы включают в процесс формиро-

вания этих установок социально-культурный 

и субъектно-личностный факторы, которые 

свидетельствуют о согласованности их пози-

ции с уровневой концепцией установки 

А.Г. Асмолова в части представления смы-

словых установок.  

Большое внимание уделяется исследова-

телями смысловым установкам в рамках 

уровневой концепции А.Г. Асмолова. Так, 

оценивается влияние установочных предпоч-

тений на содержательно-смысловые стороны 

целеполагания, отмечается, что ситуация не-

определенности актуализирует две основные 

социальные установки, предпочитаемые лич-

ностью, а именно консерватизм и радикализм. 

А.А. Алимов (2005) констатирует, что у сту-

дентов-психологов можно сформировать 

смысловую установку в области подготовлен-

ности их личности к будущей профессио-

нальной деятельности за счет изменения от-

ношения к учебе со школьного на профессио-

нальное, максимально заинтересовав их пер-

спективой работы практическим психологом 

и связав учебную деятельность с профессио-

нальной
7
. Описывается мотивационно-

смысловая установка, ценностно-смысловая 
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установка
8
, диалогическая установка, опреде-

ляющая направленность одного из участников 

диалогического общения на принятие смы-

словой позиции другого собеседника, харак-

теризуется система: ситуация – смысловые 

установки – психическое состояние, опреде-

ляющая устойчивое влияние смысловых уста-

новок на психические состояния в разных си-

туациях жизнедеятельности. Разбираются 

смысловые установки личности в понимании 

жизни и смерти
9,10

, отмечается, что эти лично-

стно-смысловые структуры задают опреде-

ленный способ отношения к миру, людям и 

самому себе, влияют на общую осмыслен-

ность жизни. Описывается пятиуровневая 

структура формирования установки к смерти, 

последовательно включающая страх смерти 

как следствие наблюдения смерти других; из-

бегание смерти как механизм психологиче-

ской защиты; принятие неизбежности смерти, 

а затем ее приближения и, наконец, принятие 

смерти как конца страданий. Показано, что 

смысловые установки, задавая определенную 

направленность учебной деятельности, фор-

мируют обобщенную модель будущей про-

фессиональной деятельности, а так называе-

мые установочные задачи, направленные на 

оценку системы восприятия, выявляющие 

эффекты установки, могут применяться для 

исследования установочных форм поведения. 

Предполагается, что смысловые установки 

человека ведут свое происхождение от соци-

альных установок, а ценностно-смысловые 

установки являются результатом мыслитель-

ной деятельности, придающей устойчивый 

характер этике познания и в целом личност-

ным смыслам. Приведенные многочисленны-

ми авторами описания разнообразных смы-

словых установок представляют важность в 

                                                           
8
 Ефименко С.В. Психолого-педагогические 

особенности формирования ценностно-смысловых 

установок студентов в условиях иноязычной ком-

муникативной деятельности: автореф. дис. … 

канд. психол. наук: 19.00.07: Педагогическая пси-

хология. Ростов н/Д., 2011. 25 с. 
9
 Орлова Ю.В. Смысловые установки лично-

сти в понимании жизни и смерти: автореф. дис. … 

канд. психол. наук: 19.00.01: Общая психология, 

психология личности, история психологии. СПб., 

2007. 23 с. 
10

 Кукина М.В. Социально-психологические 

установки к смерти личности в малой контактной 

группе в условиях хосписа: автореф. дис. … канд. 

психол. наук: 19.00.07: Социальная психология. 

Ярославль, 2011. 22 с. 



Общая психология, психология личности, история психологии 

 10 Psychology. Psychophysiology.  
2021, vol. 14, no. 2, pp. 5–16 

плане дополнения феноменологической базы 

общей теории установки. 

Важную роль смысловые психологиче-

ские установки играют в процессе общения. 

Отмечается, что коммуникативную установку 

человека можно обрисовать как готовность 

общаться только с определенным кругом лиц, 

обусловленную жизненным опытом этого че-

ловека, в том числе навыками оценивания то-

чек зрения и поведения других людей. На-

пример, описываются следующие основные 

коммуникативные установки врача с больны-

ми: стремление к определенности, направлен-

ность на карьерный рост, следствием которо-

го является выбор поведенческой стратегии 

избегания профессиональных неудач. Отме-

чается, что кризис подросткового возраста 

сопровождается коммуникативной дезадапта-

цией, которая при наличии агрессивных уста-

новок проявляется различными девиациями, 

тревожностью, ухудшением самочувствия, 

эмоциональными нарушениями. К.А. Воробь-

ева (2012) в работе по изучению агрессивных 

установок подростков утверждает, что агрес-

сивные установки представляют собой со-

стояния готовности к проявлению агрессии в 

разных формах в ситуациях, которые оцени-

ваются ими как враждебные
11

. Таким образом, 

в подростковом возрасте может сформиро-

ваться конфликтная установка, которая может 

активизировать как агрессивность, так и сов-

ладающее поведение, выражающееся в при-

менении разнообразных психологических за-

щит. Также описываются социальные уста-

новки подростков, склонных к девиантному 

поведению. Наиболее типичными являются 

установки на самоутверждение и на свободу 

от социальных ограничений, а также уста-

новка жертвы, которая является домини-

рующим негативным результатом пережива-

ния последствий экстремальных ситуаций и 

разрушающе действует на личность подрост-

ка. Установка жертвы, сопровождающаяся 

неэффективными стратегиями преодоления 

жизненных трудностей, является разновид-

ностью социальной установки. При этом 

факторами формирования жертвенной уста-

новки выступают иждивенчество, инфан-
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тильность, пассивность и эгоцентричность 

поведения в ситуации социальной адаптации.  

Установлено, что у людей с установками 

на коллективизм сильно выражено стремле-

ние быть включенными в социальные группы 

на фоне активно демонстрируемой мотивации 

помощи
12

. При этом у лиц с установками на 

индивидуализм направленность на включение 

в социальные взаимодействия и оказание по-

мощи значимо коррелировали с ответственно-

стью, не сопровождаясь эгоистическими уст-

ремлениями. Изучение активности и содер-

жания социальных сетей под углом образова-

ния социальных установок у молодого поко-

ления позволило констатировать формирова-

ние ими особых межличностных отношений 

за счет удовлетворения потребностей в повы-

шении социального статуса, самооценки и 

самореализации
13

. 

Отдельного внимания заслуживает изу-

чение брачно-семейных и гендерных уста-

новок. Установлено, что к началу 90-х годов 

XX века у городской вьетнамской молодежи 

наметился отход от традиционных репро-

дуктивных установок и представлений о мо-

тивах рождения детей. Экономические мо-

тивы потеряли свою значимость и не играют 

существенной роли в принятии решения о 

рождении детей. Наиболее влиятельным со-

циальным фактором, формирующим репро-

дуктивные установки, является уровень об-

разования. В литературе также приведены 

сведения о том, что брачно-семейные уста-

новки молодежи представляют собой набор 

социальных установок на семейные ценно-

сти, отношение к браку, гендерные роли, 

рождение детей. Подчеркивается, что уста-

новка на репродукцию формируется в доре-

продуктивном периоде и имеет свою перио-

дизацию. 

Отдельного внимания заслуживают ре-

продуктивные установки женщин. Как прави-

ло, выделяется два их типа: установка на со-

хранение беременности, рождение ребенка и 

                                                           
12

 Кашапова Г.И. Представление об ответст-

венности у студентов с индивидуалистическими и 

коллективистическими установками: автореф. 

дис.. … канд. психол. наук: 19.00.05: Социальная 

психология. Казань, 2013. 23 с. 
13

 Безбогова М.С. Социальные сети как фак-

тор формирования социальных установок совре-

менной молодежи: автореф. дис.. … канд. психол. 

наук: 19.00.05: Социальная психология. М., 2017. 

26 с. 



Башкатов С.А., Шахов А.А.          Анализ отечественных диссертационных исследований, 
              посвященных психологическому феномену установки 

  11 Психология. Психофизиология. 
2021. Т. 14, № 2. С. 5–16 

установка на прерывание беременности. М.Н. 

Родштейн (2006) доказывает, что установка 

женщин на продолжение рода зависит от ха-

рактеристики гендерной направленности: фе-

минной, маскулинной и андрогинной. При 

этом только у женщин с феминной идентич-

ностью репродуктивная установка носит кон-

структивный оптимистический характер убе-

жденности в желанности и успехе предстоя-

щего материнства
14

. 

Родительские установки в литературе 

описываются как эмоциональная и ценност-

ная готовность и отцов, и матерей взаимодей-

ствовать с детьми в социальной ситуации, как 

сложное психологическое переживание лич-

ности, включающее в себя субъективно-

оценочное, когнитивно-аффективное избира-

тельное представление о ребенке, которое оп-

ределяет способ общения и воздействия на ре-

бенка со стороны родителя
15

. В структуре ро-

дительских установок у женщин выделяют три 

конструкта: 1) иерархия/равноправие; 2) от-

вержение/принятие; 3) зависимость/свобода. 

Установки психологически благополучных 

матерей направлены на гармоничное развитие 

ребенка, способствуют его принятию, форми-

рованию свободолюбия и равноправия. Пси-

хологически благополучные женщины харак-

теризуются сочетанием установок на приня-

тие ребенка, предоставление ему свободы и 

равноправие, такая родительская позиция яв-

ляется гармоничной и способствует развитию 

личности ребенка.  

Неопределенность и неоднозначность ха-

рактерны для репродуктивных установок бес-

плодных как женщин, так и мужчин. Аффек-

тивный компонент этих установок окрашен 

двойственными противоречивыми пережива-

ниями по отношению к ребенку, когнитив-

ный – поверхностен и неполон, эгоцентричен 

и посвящен собственным переживаниям по 

поводу собственного бесплодия и его лече-

ния. Конативный компонент, как правило, 

связан с поведением, направленным на лече-

ние бесплодия. 
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щин: автореф. дис.. … канд. психол. наук: 19.00.05: 

Социальная психология. Самара, 2006. 24 с. 
15

 Маркина О.А. Мотивация и родительские 

установки к усыновленному ребенку у женщин: 

автореф. дис.. … канд. психол. наук: 19.00.01: Об-

щая психология, психология личности, история 

психологии. Краснодар, 2019. 29 с. 

При определении человеком модели бу-

дущей семьи активизируется гендерная уста-

новка, имеющая свои корни в родительской 

семье как социальной группе и в ее окруже-

нии. Гендерные установки в разнополых во-

инских коллективах зависят от пола своего 

носителя, так как характеризуют с одной сто-

роны отношения военнослужащих-мужчин к 

результатам исполнения профессиональных 

воинских обязанностей военнослужащими-

женщинами, а с другой – отношение военно-

служащих-женщин к результатам своей про-

фессиональной деятельности. Установлено, 

что большая часть военнослужащих-мужчин 

считает, что военнослужащие-женщины ме-

нее значимы для функционирования военной 

организации и приписывают им роль, свойст-

венную гендерной роли женщин в обществе 

вообще, то есть заботу о семье и эмоциональ-

ную помощь мужчинам-военнослужащим в 

частности. В этой связи следует отметить, что 

гендерные установки военнослужащих-

женщин по отношению к армейской службе 

недостаточно изучены. 

Описанные результаты изучения брачно-

семейных и гендерных установок свидетель-

ствуют об амбивалентности методологиче-

ской позиции их авторов. С одной стороны, 

прослеживается уровень смысловых устано-

вок по А.Г. Асмолову, а с другой – в их опи-

сании отмечаются черты типичных социаль-

ных аттитюдов.  

Многие авторы изучают установки в 

воспитании, образовании и становлении в 

профессии. Так, в рамках анализа социальных 

установок учителя выделяют следующие их 

виды: установка учителя на преподавание 

своего предмета, установка на социально-

психологические условия деятельности учи-

теля, установка учителя на отношения со 

школьниками. Выделяются развивающие, ав-

торитарные, опекающие родительские уста-

новки по отношению к старшеклассникам. 

При этом смысловые гуманные установки 

личности рассматриваются как приобретае-

мые человеческим индивидом в деятельност-

но-опосредствованном образе жизни при ока-

зании помощи незнакомому человеку, изме-

няющей личностные смыслы субъекта помо-

щи. В целом, моральные установки включают 

классические установочные компоненты – 

когнитивный, аффективный, конативный, и в 

системе отношений субъекта их определяют 

как благоприятное либо неблагоприятное от-
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ношение к морали и моральным требованиям. 

Нравственные установки должны быть сбалан-

сированными, их формированию способствует 

оптимизация сферы общения, формирование 

духовно-нравственной ориентации личности, 

системное оздоровление образа жизни.  

Учебно-профессиональные установки 

студентов вузов являются предметом много-

численных исследований
16

, в которых отмеча-

ется, что они выступают основой отношения к 

профессиональной деятельности, наполняют 

смыслом учебную деятельность, позволяют 

адекватно принимать ее условия и достигать 

приемлемых результатов. При изучении обра-

зовательной установки у школьников уста-

новлено влияние на ее формирование мотива-

ционных и этнических факторов, особенно-

стей родительского отношения матерей к де-

тям, нравственной сферы педагога образова-

тельной организации, вида досуговых заня-

тий
17

. Описаны практико-ориентированные и 

теоретико-ориентированные учебно-профес-

сиональные установки, являющиеся частью 

профессионального сознания, в формирова-

нии которых участвуют не только потребно-

сти и мотивы, но и мышление, и воля.  

В литературе профессиональная установ-

ка педагога-психолога определяется как от-

ношение к психолого-педагогической дея-

тельности, развитие и обогащение которой 

происходит в процессе профессионального 

становления. Описывается установка педагога 

на эмпатийный способ взаимодействия, в 

структуре которой выделяются три классиче-

ских компонента: когнитивный, аффективный 

и конативный.  

Установки становления в профессии ис-

следованы в многочисленных работах
18,19

. 

                                                           
16

 Игнаткова И.А. Поливалентность установок 

студентов на профессию «педагог-психолог»: кон-

тексты становления: автореф. дис.. … канд. пси-

хол. наук: 19.00.07: Педагогическая психология. 

М., 2012. 20 с. 
17

 Голоюс Е.А. Психолого-педагогические 

факторы формирования нравственных установок 

дошкольников: автореф. дис.. … канд. психол. 

наук: 19.00.07: Педагогическая психология. Сара-

тов, 2019. 24 с. 
18

 Зиброва Е.А. Профессиональные установки 

трудовых династий как фактор успешности про-

фессиональной деятельности специалистов желез-

нодорожного транспорта: автореф. дис.. … канд. 

психол. наук: 19.00.05: Социальная психология. 

М., 2018. 24 с. 

Управленческая установка считается необхо-

димой психологической составляющей лич-

ности и деятельности руководителя образова-

тельного учреждения. Приверженность орга-

низации рассматривается как ценностно-

нравственная установка личности на соответ-

ствие личных ценностей организационным и 

на сохранение должного поведения в ситуа-

ции нравственной провокации. Обсуждается 

феномен ресурсной установки, обусловли-

вающей возможность построения успешных и 

гибких стратегий поведения, улучшающих 

адаптационные свойства личности. Представ-

лены экономические установки личности, 

включающие собственные представления о 

своей сопричастности к экономическим от-

ношениям в обществе, о сути благополучия, о 

деньгах и собственности. Описано формиро-

вание установок личности на восприятие ин-

новаций. 

Отмечается, что профессиональная уста-

новка имеет несколько уровней организации, 

в которых доминирует смысловой уровень, 

который и определяет готовность человека 

осуществлять трудовую деятельность, адек-

ватно воспринимая ее условия и факторы. От-

дельно описываются профессиональные уста-

новки трудовых династий. Их отличительной 

особенностью является передача в родитель-

ско-детских взаимодействиях позитивного 

ценностного отношения к моделям производ-

ственной деятельности, реализуемым стар-

шим поколением, а также непосредственного 

опыта производственной деятельности от 

старших к младшим.  

Приведенные сведения показывают, что 

авторы, описывающие установочные явления 

в воспитании, образовании и становлении в 

профессии, делают это или с позиций харак-

теристик смысловой установки А.Г. Асмолова 

или аттитюда социальной психологии. При 

этом в методологических разделах этих дис-

сертационных работ часто приведены и клас-

сическая теория установки Д.Н. Узнадзе, и 

уровневая концепция установки А.Г. Асмоло-

ва, и теория социального аттитюда, в том чис-

ле экологическая концепция социальной ус-

тановки А.А. Девяткина [6]. Не вызывает со-
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 Панферова Е.В. Формирование и развитие 

профессиональных установок как компонента 

профессиональной направленности будущего спе-

циалиста: автореф. дис.. … канд. психол. наук: 

19.00.07: Педагогическая психология. М., 2012. 

24 с. 
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мнений целесообразность более четкого ме-

тодологического подхода к организации ис-

следований и описанию полученных резуль-

татов.  

Аналогичный подход наблюдается в дос-

таточно большом количестве исследований, 

посвященных изучению психологических уста-

новок в сфере юриспруденции, политики и си-

ловых структурах. Профессиональным уста-

новкам курсантов-юристов посвящены мно-

гочисленные исследования
20

. Профессиональ-

ная установка курсанта-юриста представляет 

собой относительно устойчивое состояние 

психологической готовности личности следо-

вать или противостоять нормам профессио-

нального взаимодействия, сложившимся в 

образовательном учреждении. Также имеет 

место установка курсантов на толерантное 

поведение, согласно которой курсанты могут 

быть толерантными, сомневающимися и не-

терпимыми.  

В литературе описан феномен обвини-

тельного уклона в судопроизводстве, пред-

ставляющий собой психологическую уста-

новку, широко распространенную в массовом 

сознании и сознании судей. Ретроспективный 

историко-правовой анализ, по мнению автора, 

указывает, что основная причина обвинитель-

ной установки – устоявшееся в течение десят-

ков лет негативное отношение в обществе к 

демократическим ценностям, в том числе к 

презумпции невиновности.  

При исследовании социально-психологи-

ческих установок сотрудников органов внут-

ренних дел подробно обсуждаются коммуни-

кативные установки, установки эмоциональ-

но-волевой саморегуляции, социально-

перцептивные установки, карьерные установ-

ки. В структуре и содержании профессио-

нальной установки инспекторов Федеральной 

налоговой службы обнаруживается унифици-

рующее влияние системы стандартов профес-

сиональной деятельности. В условиях внедре-

ния инноваций у некоторых сотрудников 

следственного комитета формируются уста-

новки нежелания нести службу в изменяю-

щихся условиях, что является следствием 

включения защитного механизма сопротивле-
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 Пестриков Д.В. Развитие установки на то-

лерантное поведение у курсантов и слушателей 

вузов ФСИН России: автореф. дис.. … канд. пси-

хол. наук: 19.00.06: Юридическая психология. Ря-

зань, 2007. 26 с. 

ния в условиях совладающего поведения
21

. 

Подчеркивается, что структура социальных 

установок субъектов межличностного взаи-

модействия в условиях служебной деятельно-

сти сотрудников МВД представлена ценност-

ным, когнитивным и аффективно-поведен-

ческим компонентами. Также описываются 

социальные установки офицеров-участников 

боевых действий как приобретенная ориента-

ция в соответствии с накопленным в ходе 

боевых действий опытом, направленная на 

социальные объекты, которая сравнительно 

устойчиво влияет и мотивирует поведение 

субъекта по отношению к этим объектам.  

Заслуживают внимания и глубокого изу-

чения установки противоправного поведения 

у несовершеннолетних. Отмечается, что у мо-

лодых людей, отбывших наказание, сохраня-

ется противоправная направленность лично-

сти, основной смысловой установкой которой 

является избежание повторного лишения сво-

боды, но не направленность на соблюдение 

закона и приобретение нравственных устоев, 

присущих моральным принципам организа-

ции общества. Изучение личностных особен-

ностей отбывающих наказание показывает, 

что в ситуации изоляции от общества пози-

тивные смысловые установки человека могут 

активизироваться на основе прошлого прием-

лемого обществом опыта либо через субъек-

тивное настоящее. Описаны смысловые де-

формации морально-нравственных установок 

у лиц с криминальной направленностью, про-

являющиеся на когнитивном, эмоциональном 

и поведенческом уровнях их структурной ор-

ганизации.  

В работах, посвященных политической 

психологии, обсуждаются следующие этно-

национальные установки юношеского возрас-

та: антинационалистические установки, нега-

тивные националистические установки, ней-

тральные националистические Я-установки, 

нейтральные националистические Мы-уста-

новки. А.Е. Фомичева (2014) причисляет к 

этнонациональным установкам установку на 

позитивное отношение к своей национально-

сти и установку на нейтральное и/или отрица-

тельное отношение к феномену национально-
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 Климанов А.М. Особенности развития ус-

тановок профессиональной самореализации со-

трудников следственного комитета в условиях 
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сти и национальной принадлежности
22

. 

Е. Живкович (2018) рассматривает межэтни-

ческие установки как готовность к общению 

представителей различных этносов, которая 

характеризуется параметрами социальной 

дистанции, межэтнической толерантности, 

способности к сотрудничеству
23

. 

Установки населения могут формиро-

ваться по отношению к восприятию имиджа 

политика, определять оценку его действий. 

При этом установки по отношению к полити-

кам могут быть как ценностно-смысловые, 

так и операциональные. Политическими уста-

новками общественного мнения фактически 

выступают такие явления социальной психо-

логии, как нравственность, порядочность, то-

лерантность, демократия и др.
24

. В процессе 

вовлечения личности в социально-активную 

деятельность в рамках социальных движений 

изменяются и социальные установки. В част-

ности, антитеррористическая установка пред-

ставляет собой готовность людей отрицатель-

но относиться к самому явлению терроризма 

и его проявлениям, в том числе идеологиче-

ским. 

Ряд авторов выделяют негативные уста-

новки. При этом отмечается, что в отечест-

венной и зарубежной психологии исследова-

ния по этой проблематике крайне редки. Тре-

буют разработки понятие и определение нега-

тивных установок личности, методики их вы-

явления и изучения. В качестве примеров этих 

установок можно привести манипулятивные 

установки менеджеров, выступающие средст-

вом психологической защиты личности в раз-

решении конфликтов интересов разных уров-

ней управления, наркотические или антинар-

котические установки у подростков, закреп-

ляющие способ обеспечения человека лично-

стными ресурсами эффективности работы 

сознания, социальные установки к вредной 
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 Фомичева А.Е. Взаимосвязь предпочитае-

мых стратегий совладания и этнонациональных 

установок: автореф. дис.. … канд. психол. наук: 

19.00.05: Социальная психология. М., 2014. 27 с. 
23

 Живкович Е. Социально-психологические 
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номика. Хабаровск, 2012. 23 с. 
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 Иваненко К.А. Динамика взаимосвязи уста-

новок общественного мнения и электорального 

поведения: автореф. дис.. … канд. психол. наук: 

19.00.05: Социальная психология. М., 2013. 27 с. 

привычке употребления алкоголя женщинами, 

имеющие уровневый характер и включающие 

в себя общую и частную установки. Общей 

установкой выступает отношение к употреб-

лению алкоголя вообще, частной установ-

кой – отношение к употреблению конкретно-

го алкогольного напитка. 

А.В. Пузырев (2015) описал установку 

болеть как социально-психологическое явле-

ние
25

. А.М. Мишкевич (2019) изучала уста-

новки человека на собственные черты лично-

сти. Автор определяет установки на черты 

«как биполярные (положительные/отрица-

тельные) оценки индивидом данной склонно-

сти в поведении и мотивации, оценки, храня-

щиеся в семантической памяти, не имеющие 

прямой отсылки к какому-либо индивиду, 

включая самого оценщика»
26

.  

 

Заключение 

Проведенный анализ литературных ис-

точников, в том числе 95 диссертационных 

исследований, посвященных проблематике 

психологической установки, показал, что со-

временные авторы практически не обращают-

ся к концепции установки в рамках теории 

Д.Н. Узнадзе, основными понятиями которой 

выступают неосознаваемые фиксированная и 

первичная установки. Большинство проанали-

зированных работ содержит результаты эмпи-

рических исследований установочных явле-

ний в различных сферах функционирования 

общества: межличностное общение, брачно-

семейные и гендерные отношения, воспита-

ние, образование, становление в профессии, 

правовые отношения, силовые структуры и 

политика. В методологических разделах этих 

исследований зачастую описываются теория 

установки Д.Н. Узнадзе, ее модификация 

А.Г. Асмоловым, теория социальной установ-

ки (аттитюда) с позиций зарубежных и отече-

ственных исследователей, в том числе эколо-

гическая концепция социальной установки 

А.А. Девяткина. Приводится общая структура 

социальных установок (аттитюдов), вклю-

                                                           
25

 Пузырев А.В. Установка болеть как соци-

ально-психологическое явление: автореф. дис.. … 

канд. психол. наук: 19.00.05: Социальная психоло-

гия. М., 2015. 26 с. 
26

 Мишкевич А.М. Изменчивость черт лично-

сти и установок на черты личности в коротких 

временных интервалах: автореф. дис.. … канд. 

психол. наук: НИУ ВШЭ (PhD HSE). Пермь, 2019. 

41 с. 
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чающая когнитивный, аффективный и кона-

тивный (поведенческий) компоненты. Анализ 

диссертационных исследований показывает, 

что в них часто смешиваются понятия соци-

альной установки (аттитюда) и уровневых 

установок по А.Г. Асмолову (операциональ-

ной, целевой и смысловой). При этом уровне-

вые установки, описанные А.Г. Асмоловым, 

анализируются не с позиций теории деятель-

ности, а с позиций структуры аттитюдов: в 

структуре целевой и смысловой установок 

анализируются нетипичные для них когни-

тивные, аффективные и конативные компо-

ненты. Историко-эволюционный анализ фе-

номена установки как явления предвосхище-

ния будущего (преадаптации), выполненный 

А.Г. Асмоловым в 2017 г., пока не нашел сво-

его продолжения в отечественных диссерта-

ционных исследованиях. 
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Background. Mental sets as a predisposition to reasoned behavior continue to attract re-

searchers from the beginning of the 20th century. Previously they were considered mainly as wil-

lingness to follow unconscious stereotypical patterns (a fixed set according to D. Uznadze, an 

operational and task set according to A. Asmolov), as a conscious focus on activities motivated 

by their personal meaning (a mindset according to A.G. Asmolov) or as the subject's inclination 

to reproduce a certain behavior (attitude in social psychology). Now the concept of mental sets  
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is elaborated through their role in psychological preadaptation to indeterminacy, which plays an 

important role in the historical and evolutionary process and, therefore, dictates the need to ana-

lyze the respective scientific literature. Aim. The paper aims to analyze Russian dissertations 

dedicated to the psychology of mental sets starting from the publication of the Asmolov‟s con-

cept of a set-related hierarchy (1976) and to establish the modern content attributed to this phe-

nomenon. Results. The article describes the results of all 95 Russian dissertations on the issue of 

mental sets since 1976 based on the abstracts of dissertations stored in the Russian State Library. 

Dissertations belong to the following scientific areas: 39 dissertations in social psychology, 24 in 

general psychology, 20 in educational psychology, 4 in developmental psychology, 4 in legal 

psychology, 2 in labor psychology, 1 in medical psychology and 1 in physiology. The scientific 

and practical significance of the results obtained is associated with contribution to the phenome-

nological basis of the general theory of mental sets. It has been established that most authors ad-

here to the hierarchical nature of sets proposed by A. Asmolov. The largest number of studies is 

dedicated to the description of task sets and mindsets when it comes to perception, communica-

tion, family relations, parenting, education, career development, jurisprudence, relations in law 

enforcement agencies, politics. Some works explain mental sets as attitudes, which is in line with 

foreign studies. These attitudes include cognitive, affective and conative components. Negative 

attitudes are considered separately. Conclusion. An important feature of Russian studies on men-

tal sets is their focus on mindsets within the concept of A. Asmolov. At the same time, some au-

thors explain mindsets through attitudes, thereby mixing these concepts. Historical and evolutio-

nary analysis of mental sets as a form of anticipating the future (preadaptation) performed by 

A. Asmolov in 2017 has not yet been found in Russian dissertations. 

Keywords: set, task set: primary, fixed, operational, target, semantic; mindset, attitude.  
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