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медленному, просмотру изображений, что привело к увеличению времени 
поиска и снижению амплитудных и скоростных характеристик саккад. 

Заключение: В результате эмпирического анализа были получены 
данные о зависимости поиска графических элементов интерфейса от их 
обрамления, пространственного расположения на веб-странице и стилевых 
особенностей дизайна. Были выявлены показатели движений глаз – 
количество фиксаций в зоне интереса, амплитуда и скорость сакад, по 
которым можно судить об эффективности поисковой активности. 
 

ОТНОШ ЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ В РУССКОЙ И КАЗАХСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ: РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ25 

Знаменская И.И., Александров Ю.И., Москва, Россия 
Аннотация. Обсуждается актуальная проблема нравственного 

отношения человека к Другому, в частности, к другим биологическим видам. 
Представлены результаты апробации методики, разработанной для изучения 
нравственного отношения к животным в разных культурах. Она представляет 
собой онлайн-форму, состоящую из шести моральных дилемм. Согласно 
результатам, полученным с участием казахов-носителей русского языка и 
живущих в России, методика обладает внутренней валидностью, 
надежностью, дискриминативностью. Обсуждаются возможные различия в 
моральных суждениях русских и казахов, живущих на одной территории. 

К лючевые слова: отношение к животным, апробация методики, 
русская культура, казахская культура. 

ATTITUDES TOWARD ANIMALS IN RUSSIAN AND KAZAKH 
CULTURE: APPROBATION OF THE METHOD 

Znamenskaya I., Alexandrov Yu. 
Abstract. The actual problem of the human’s moral attitude toward 

animals is discussed. We constructed a new method for moral attitudes’ researches. 
It is an online-form with six moral dilemmas. Our preliminary data have shown 
that new method is valid, discriminative and consistent. Finally we discuss some 
differences between Russian and Kazakh culture within the same territory. 

Keywords: relation to animals, approbation of the method, Russian 
culture, Kazakh culture. 

Величие и моральный прогресс нации можно измерить тем, 
как эта нация относится к животным. 

Махатма Ганди 
Изучение отношения к разным аутгруппам, в том числе другому 

биологическому виду, является актуальной задачей психологии. Согласно 
основным принципам экологической психологии, необходимо рассматривать 
психическое развитие индивида, индивидуальности в контексте системы 
«человек – окружающая среда (природная и социальная)» [Панов В.И., 2004]. 

Ранее в наших исследованиях было изучено формирование 
нравственного отношения к «чужим» у детей 3-11 лет [Знаменская и др., 

                                                           
25 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-06-10895) 
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2013; Созинова и др., 2013]. Выявлен возрастной тренд: чем старше дети, тем 
в большей степени они предпочитают стратегию поддержки «жертвы», даже 
если она принадлежит к аутгруппе, а агрессор – к своей. При этом по 
отношению к инопланетянам это предпочтение формируется позднее, нежели 
к диким и домашним животным. 

Однако в исследовании с участием взрослых людей (M=31 год) – 
жителей Москвы – результаты были несколько иные: так, при решении 
дилемм про белок и сусликов многие взрослые отмечали, что это быстро 
размножающиеся и широко распространенные животные, более того – 
апеллировали к их «неразумности», и потому большинство выступало на 
стороне агрессора-человека (жизнью этих животных «можно» пожертвовать 
ради повышения комфорта человека). В дилеммах про собак, напротив, 
большинство поддерживало собак-жертв: к домашним животным отношение 
иное, их наделяют субъектностью, «разумностью» (что следует из 
обоснования людьми ответов), и потому ценность их жизни выше, чем 
улучшение комфорта человека [Знаменская, 2015]. 

Настоящее исследование направлено на изучение отношения к 
животным у людей разных национальностей (русских и казахов), живущих на 
одной территории (Саратов, Россия; Алматы, Казахстан). Выбор именно этих 
этнических групп обусловлен уникальной ситуацией постсоветского 
хронотопа: все эти люди являются носителями русского языка, однако их 
менталитет формируется во многом под влиянием разных традиций, 
связанных с православием и исламом. 

Участники исследования. На данном этапе исследования участниками 
стали 33 человека (17 женщин), живущих в г.Саратове, казахов – носителей 
русского языка, 18–31 год, (Me=20). 

Методика представляет собой онлайн-документ на основе платформы 
«Google Формы», состоящий из восьми страниц: вводная инструкция, 6 
дилемм, анкетные данные респондента. Две дилеммы тестируют отношение к 
диким животным, две – к домашним, две – к гипотетическим инопланетным 
существам. Время выполнения всей методики – 15-30 минут. 

Схема одного сценария: 1) нарратив – знакомство с героями и 
ресурсом, который животному необходим для выживания, а человеку – для 
повышения комфорта, описание ситуации; 2) вопрос: «Как бы вы поступили 
на месте героя? Объясните, почему именно так»; 3) человек отбирает ресурс. 
Просьба оценить поступок по пятибалльной шкале (от 1 – очень плохой до 5 
– очень хороший). 

Результаты. Стратегия поддержки жертвы является преобладающей 
в двух дилеммах об инопланетянах и одной о собаках (отличие от 
равномерного распределения, соответственно, χ2=10,839, p<0,001; χ2=8,758, 
p<0,005; χ2=8,758, p<0,005). В дилемме о сусликах преобладает стратегия 
поддержки агрессора-человека (χ2=6,818, p=0,014). Результаты анализа частот 
ответов свидетельствуют о дифференцирующей способности дилемм. 

Были выявлены корреляционные связи (тау Кендалла) между 
ответами на пары дилемм: об инопланетянах 1 и 2 (τ=0,571, p<0,001), собаках 
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1 и 2 (τ=0,336, p=0,029), белках и инопланетянах 2 (τ=0,311, p=0,39) что 
свидетельствует о внутренней валидности методики. 

Ответы на дилемму о сусликах, жир которых традиционно 
употребляется казахами в пищу, оказались связанными с полом: мужчины 
чаще считают необходимым убийство сусликов ради получения лечебного 
жира (τ=-0,322, p=0,34). Также обнаружены различия между группами 
мужчин и женщин в оценке поступка героя дилеммы о сусликах: женщины 
склонны оценивать убийство сусликов строже, чем мужчины (U Манна-
Уитни=84,500, p=0,024). 

О внутренней валидности методики также свидетельствуют 
полученные корреляционные связи (тау Кендалла) между оценками 
поступков героев-агрессоров из разных дилемм: про инопланетян 1 и белок 
(τ=0,391, p=0,005), собак (τ=0,382, p=0,006), инопланетян 2 (τ=0,670, p<0,001), 
собак 2 (τ=0,385, p=0,006); про белок и инопланетян 2 (τ=0,351, p=0,01), собак 
2 (τ=0,310, p=0,019); про инопланетян 2 и собак 2 (τ=0,249, p=0,048); про 
сусликов и собак 2 (τ=0,313, p=0,09). 

Согласно данным, полученным на первом этапе исследования, 
разработанная нами методика соответствует заявленным целям, обладает 
дифференцирующей способностью, надежностью-согласованностью, 
внутренней валидностью. 

Заключение. Гипотезами следующего этапа исследования выступят 
предположения о том, что моральные суждения людей, принадлежащих 
разным этносам, но живущих на одной территории, будут: 

а) отличаться в «интуитивном» аспекте морального выбора, который 
связан с актуализацией древних низкодифференцированных систем, согласно 
системно-эволюционному подходу [Александров, Александрова, 2009]; 

б) будут совпадать в «рациональном» аспекте – обосновании своего 
выбора, который связан с актуализацией более поздно формирующихся 
высокодифференцированных систем. 

Соответственно, мы предполагаем, что у людей одной 
национальности будет совпадать выбор стратегии в моральной дилемме, а у 
живущих на одной территории, но принадлежащих разным этносам, будут 
совпадать моральные оценки поступка и обоснование выбора. 

Результаты дальнейшего анализа отношения к животным у взрослых 
людей, принадлежащих к разным культурам и живущих в разных социально-
экономических условиях (Россия/Казахстан, русская и казахская 
национальности), внесут вклад в изучение моральной составляющей 
адаптивного поведения человека в обществе и ее зависимости от 
социокультурной среды. 

 
К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ 

ОСНОВАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ Ш КОЛЫ 
Зотова Н.Г., Волгоград, Россия 

Аннотация. В статье обсуждается проблема выстраивания 
ценностных оснований образовательной среды на фоне актуализации 


