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Аннотация: Рассматривается распределение выбора стратегий самопрезентации среди 
представителей артономических, сигнономических и социономических профессий, а так 
же оценка выраженности уровня коммуникативного контроля у представителей данных 
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Тема самопрезентации особенно актуальна в современных социальных 

условиях, в которых человеку приходится проявлять и предъявлять себя в 

большом количестве ролей, реализуемых им в разных областях жизни: в 

семье, на работе, в дружеской компании, на политической арене и др. 

Согласно А. Шутцу, люди, занимающие подчиненную позицию по роду 

своих профессиональных занятий, часто вынуждены использовать 

защитную стратегию самопрезентации на работе, тогда как дома они чаще 

используют агрессивный стиль самопрезентации [1]. Развитие навыка 

реализации самопрезентации, корректировка её стратегий и тактик, 

ориентированных на создание желаемого впечатления у партнёра по 

общению, имеет большое значение для решения задач в сфере структуры 

управления персоналом организаций, а так же в рамках 

межпрофессионального взаимодействия специалистов [2].  

Профессиональное самоопределение и самореализация 

профессиональных функций являются неотъемлемой частью социализации 

человека. Согласно Д. Сьюперу, уровень профессиональной зрелости 

определяется тем, в какой степени человек, выбирающий профессию, 

учитывает конкретные особенности своей ситуации выбора, соотносит свое 

поведение с задачами профессионального развития, характерными для 
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данного возраста [3]. Схожий вопрос рассматривается и в работе 

Л.В.Тарасенко, Г.А.Угольницкий, В.К.Дьяченко [4]. Профессиональная 

деятельность имеет непосредственное влияние на особенности социального 

поведения личности. Для представителей любой профессии и в любом 

возрасте стремление к достижению социального успеха и получению 

социального одобрения является значимым мотивом [5, 6]. Для реализации 

данного мотива каждой личности необходимо эффективно использовать 

навыки самопрезентации. Исследуя феномен самопредъявления, мы 

затрагиваем многие сферы человеческого проявления: поведение, 

эмоционально-мотивационную, ценностей и установок и, особенно, с точки 

зрения межличностного, межгруппового общения [7]. 

В проведенном нами эмпирическом исследовании было опрошено 75 

респондентов, представителей трех типов профессий: 1) артономического 

типа – профессий типа «человек - художественный образ» (актеры театра, 

художники-бутафоры, художники-реквизиторы); 2) сигнономического типа – 

профессий типа «человек – знак» (программисты, веб-разработчики, 

инженеры, QA (quality assurance engineers— специалисты по обеспечению 

качества, профессиональная деятельность которых направлена на улучшение 

процесса разработки ПО, предотвращение возникающих дефектов и 

выявление ошибок в работе продукта)); 3) социономического типа – 

профессий типа «человек – человек» (психологи, управленцы персоналом, 

менеджеры, государственные служащие). В каждую группу вошло по 25 

человек: в первую- 9 мужчин, 16 женщин; во вторую - 22 мужчины, 3 

женщины; в третью - 8 мужчин, 17 женщин. Все исследуемые лица имеют 

стаж профессиональной деятельности в профессии определенного типа  от 2 

до 10 лет. Возрастные рамки выборки – 19-47 лет. 

Методический инструментарий: Методика С.-Ж. Ли и Б. Куигли 

измерение тактик самопрезентации  (Self-presentation tactics scale, S.-J. Lee et 
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al.); Шкала самомониторинга М. Снайдера (Self-monitoring scаle, M.Snyder). 

Достоверность полученных результатов обеспечивалась использованием в 

исследовании методов математической статистики: критерий U-Манна-

Уитни, критерий Н-Краскала-Уоллиса [8]. Использовалась программа 

компьютерной обработки данных Statistica 6.0. 

Было установлено, что распределение стратегий самопрезентации 

различается у участников исследования. Во всех представленных группах 

респондентов преобладает выбор стратегии извинения (от 48% до 60%). 

Данная стратегия связана с признанием ответственности за любого рода 

обиды, вред, негативные поступки, проявляется в выражении раскаяния за 

собственные действия. В группах социономических профессий 

сигнономических профессий в выборе доминирует стратегия 

примероносительства, представляющая собой поведение, предъявляемое как 

морально-ценностное и имеющее привлекательность. Данная стратегия 

используется для вызова уважения и подражания со стороны окружающих. В 

группе артономических профессий максимально выражена такая стратегия, 

как приписывание себе достижений, которая направлена на приписывание 

себе ответственности и доверия за позитивные достижения, которых прежде 

не совершалось. С помощью критерия Манна-Уитни были выявлены 

значимые различия в выборе стратегий самопрезентации представителями 

трех групп профессий. Так, значимые различия обнаружены между 

диагностируемыми показателями в группах социономических и 

сигнономических профессий (р <0,043): выявлены различия в выборе 

защитной стратегии самопрезентации – отречение. Представители 

сигнономических профессий чаще выбирают эту стратегию. Иными словами, 

субъекты сигнономического типа профессий (программисты) чаще 

предлагают объяснения причин своего поведения прежде, чем само 

затруднительное или неприятное событие произойдет. Так же, статистически 
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значимые различия по критерию Манна-Уитни выявлены между группами 

артономических и социономических профессий (р <0,044): различия в 

выборе стратегии ассертивного типа – запугивание. Представители 

артономических профессий чаще выбирают данную стратегию. Иными 

словами, они чаще прибегают к поведению, целью которого является 

проектирование тождественности с кем-то, кто влиятельнее и сильнее, 

транслирование собственного влияния на окружающих, для усиления 

эффективности которой могут быть использованы условные угрозы и 

выражение агрессии. Кроме того, во всех профессиональных группах, 

представленных в данной работе, преобладают стратегии защитного типа [9]. 

Для выявления различий в выраженности стратегий самопрезентации у 

мужчин и женщин, представителей трех групп профессии, было 

использовано сравнение двух групп по критерию Манна-Уитни. В группах 

артономических и сигнономических профессий значимых различий в 

выраженности стратегий самопрезентации у мужчин и женщин не 

установлено. В группе социономических профессий такие различия были 

выявлены. Различия касаются предпочтения таких  стратегий 

самопрезентации,  как оправдание с отрицанием ответственности (Z=-1,981, p 

0,048), оправдание с принятием ответственности (Z=-3,117, p 0.002), 

запугивание (Z=-2,505, p 0.012), негативная оценка других (Z=-2,709, p 

0,007).  Сумма рангов в группе 1(женщины) по выделенным стратегиям выше 

суммы рангов по этим же стратегиям в группе 2 (мужчины). Из чего можно 

заключить, что стратегии самопрезентации - оправдание с отрицанием 

ответственности, оправдание с принятием ответственности, запугивание и 

негативная оценка других, чаще используются женщинами, являющимися 

представителями социономических профессий. 
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Для диагностики индивидуальных различий респондентов в 

управлении впечатлением нами была использована шкала самомониторнига 

М. Снайдера [10]. 

При анализе процентного распределения показателей 

коммуникативного контроля в трех группах профессий было обнаружено, 

что в группе артономических профессий преобладает высокий уровень 

коммуникативного контроля (60%), что может быть связано с особенностями 

профессиональной деятельности, в рамках которой профессионалу 

необходимо постоянно контролировать соответствие собственного поведения 

как во время взаимодействия с сослуживцами, так и во время 

профессиональной деятельности на сцене. Профессия предъявляет 

требования к контролю эмоций и выражений чувств. У представителей 

профессий социономического типа коммуникативный контроль имеет 

средний уровень выраженности (56%), профессиональная среда требует 

непосредственного общения с окружением, но при этом необходимо 

соотнесение собственного поведения с поведением других. В группе 

сигнономических профессий распределение показателя коммуникативного 

контроля оказалось более равномерным, чем в группах артономических и 

социономических профессий. В рамках профессионального взаимодействия к 

представителям данной профессии не предъявляются высокие требования к 

самоконтролю поведения, но соотнесение собственного поведения с 

поведением окружающих имеет место. Оценка выраженности 

коммуникативного контроля в различных группах профессий выявила, что в 

рамках представленной выборки наиболее выражен коммуникативный 

контроль в группе артономических профессий. Для представителей данного 

типа профессий характерна высокая лабильность поведения, они способны 

осуществлять управление собственной самопрезентацией с учетом 

социального и ситуационного контекста. Самый низкий уровень 
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коммуникативного контроля характерен для представителей 

сигнономического типа профессий, это профессии, где из-за специфики 

профессиональной деятельности вынужденное межличностное 

взаимодействие сведено к минимуму, и, как следствие, формирование навыка 

коммуникативного контроля не происходит вовсе, или не подкрепляется во 

время профессионального взаимодействия. Данные свидетельствуют о том, 

что уровень коммуникативного контроля различен у представителей разных 

профессий. Этот вывод подтверждается с помощью критерия Н-Краскала-

Уоллиса. 

Исследование позволило сделать следующие практически значимые 

выводы: 1. Стратегии самопрезентации по-разному распределены в группах 

профессий, относящихся к разным типам, так, только в группе 

представителей артономических профессий встречается стратегия 

стремления понравиться, и только в группе социономических профессий мы 

наблюдаем выраженность стратегии препятствования самому себе. 2. 

Стратегия извинения является наиболее часто встречаемой у представителей  

всех исследуемых групп профессий. Это можно связать со стремлением 

человека подстраиваться, давать социально желательные ответы. 3. Среди 

стратегий самопрезентации всеми респондентами в целом чаще выбираются 

стратегии защитного типа, связанные с восстановлением положительной 

идентичности или коррекцией уже сложившейся негативной идентичности. 

4. Не во всех группах профессий наблюдаются значимые различия в выборе 

стратегий самопрезентации у мужчин и женщин. Только в группе 

социономических профессий обнаружены значимые или близкие к значимым 

различия. 5. Уровень коммуникативного контроля имеет разную 

выраженность в представленных в рамках данного исследования группах 

профессий. Разница в выраженности и распределении данного показателя 

связана со спецификой профессиональной деятельности различных 
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профессий. Так, у представителей творческих профессий, связанных с 

публичным проигрыванием ролей, обнаружен более высокий показатель 

коммуникативного контроля, чем у представителей профессий 

сигнономического типа. 6. Установлены различия в уровне 

коммуникативного контроля в трех группах профессий. Так, в группе 

артономических профессий уровень коммуникативного контроля выше, чем 

в других двух группах. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы в 

процессе психодиагностики и консультирования в рамках 

профориентационной работы и отбора персонала организаций; для 

оптимизации профессионального и межпрофессионального общения; в целях 

психологического сопровождения профессиональной деятельности 

работающих специалистов разного профиля. 
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