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Аннотация: В статье рассмотрены три направления современных исследова-
ний аттитюдов: структура аттитюдов, их взаимосвязи с внутрипсихическими 
образованиями и социальным окружением человека, влияние аттитюдов 
на поведение людей. Проанализировано влияние особенностей структуры 
аттитюдов на их стабильность и устойчивость к воздействию. Выделены 
два основных подхода к изучению влияния аттитюдов на поведение людей: 
индивид-ориентированный и агрегированный. Выявлены значимые в дан-
ном отношении факторы: тип аттитюда, характер поведенческого акта и его 
контекст.
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PSYCHOLOGY OF ATTITUDES: REVIEW 
OF MODERN FOREIGN STUDIES
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Summary: The article considers three areas of modern attitude research: 
the structure of attitudes, their interrelationships with intrapsychic 
formations and the human social environment, and the influence of 
attitudes on human behavior. The influence of the structural features of 
attitudes on their stability and resistance to impact is analyzed. There are 
two main approaches to studying the influence of attitudes on human 
behavior: individual-oriented and aggregated. Significant factors in 
this regard have been identified: the type of attitude, the nature of the 
behavioral act and its context.
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В статье будут рассмотрены три основных направ-
ления современных исследований аттитюдов: 
структура аттитюдов, их взаимосвязи с внутрипси-

хическими образованиями и социальным окружением 
человека, влияние аттитюдов на поведение людей.

Под аттитюдами понимаются оценки различных объ-
ектов (отдельных индивидов, социальных групп, ор-
ганизаций, способов поведения, идей и др.) по шкале 
привлекательности-непривлекательности. В настоящее 
время выделяется три вида аттитюдов, различающихся 
способом диагностики: эксплицитные (основанные на 
самооценочных методиках); имплицитные (выявляемые 
при помощи приемов, «снимающих» контроль сознания 
и нивелирующих фактор социальной желательности); 
«цифровые» (полученные посредством анализа цифро-
вых следов (текстов, лайков и т. д.) людей в Интернете) 
[16, 20]. 

Традиционно важнейшей характеристикой аттитю-
дов признается их валентность (позитивная, нейтраль-
ная или негативная оценка объекта аттитюда). Собствен-
но, именно благодаря ей аттитюды и являются одним из 
важнейших и часто исследуемых понятий в социальной 
психологии. Нравится ли человеку тот или иной товар, 
политик и т. д. во многом определяет его поведение в от-
ношении этих объектов [32].

Современные исследования показали, что при объяс-
нении устойчивости аттитюдов к внешнему воздействию 
и выраженности их влияния на поведение информации 
только об их валентности недостаточно, следует учиты-

вать и другие их характеристики (полярность, легкость 
извлечения из памяти, рефлексивность и др.) [25]. Напри-
мер, легкость извлечения аттитюдов из памяти способ-
ствует более тесной их взаимосвязи с поведением [1]. 

Значимым для понимания динамики аттитюда яв-
ляется характер его основания (когнитивное оно или 
эмоциональное), т.е. то, что послужило источником его 
формирования: факты и данные, касающиеся некоторо-
го объекта, или связанные с ним эмоции. Характер осно-
вания влияет на устойчивость аттитюдов к воздействию: 
основанные на когнициях аттитюды легче корректиру-
ются при помощи логической аргументации, а основан-
ные на эмоциях - посредством апелляции к эмоциям 
[18]. Важность психологических оснований аттитюдов 
обнаруживается и в случае «цифровых» аттитюдов. По-
казано, что учет эмоциональности (в добавление к ва-
лентности) позволяет более точно прогнозировать их 
поведенческие эффекты [27].

Современные исследования показали, что помимо 
частных аттитюдов у людей существует общая установ-
ка (диспозиционный аттитюд) на позитивное или не-
гативное восприятие мира [1]. Некоторые люди имеют 
относительно положительное отношение ко всем объ-
ектам, тогда как другие не любят большинство людей, 
объектов и идей. Позитивный диспозиционный аттитюд 
положительно коррелирует с чертами, связанными с 
положительным аффектом (экстраверсией, доброжела-
тельностью, оптимизмом, удовлетворенностью жизнью), 
а негативный - с чертами, связанными с отрицательным 
аффектом (невротизмом, поведенческим торможением, 
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фокусом на профилактике). Наличие подобной установ-
ки во многом определяет знак формирующихся атти-
тюдов к новым объектам, а также влияет на поведение 
людей [1]. 

В рамках анализа диспозиционных, общих аттитю-
дов изучаются установки, касающиеся глобальных пси-
хологических ориентаций людей (на действие или без-
действие, на достижение или избегание) [2]. Показано, 
что наличие у человека ориентации на действие (либо 
на бездействие) влияло на его оценки событий и устой-
чивость аттитюдов к воздействию [2]. Имплицитные ат-
титюды к способам поведения (ориентация либо на до-
стижение объектов и ситуаций, либо на их избегание) 
предсказывали поведение людей в реальной жизни [12].

Рассмотрение аттитюдов во взаимосвязи с други-
ми психологическими образованиями (ценностями, 
мотивами и др.) человека позволяет лучше понимать 
механизмы их функционирования. Так, учет структуры 
ценностей человека способствует более эффективному 
воздействию на аттитюды человека [34]. Неоднократно 
было продемонстрировано, что принятие в расчет не 
только ценностей, но и других психологических особен-
ностей человека повышает успешность изменения его 
аттитюдов и убеждений [31, 35]. Кроме того, связанные 
с ценностями аттитюды более явно, открыто проявляют-
ся в поведении [9]. Имеет место влияние определенного 
типа ценностей на аттитюды людей. Например, наличие 
у человека ориентации на социальное доминирование, 
т.е. позитивного отношения к существующей в обществе 
социальной иерархии и доминированию одних групп 
над другими часто сочетается с негативными аттитюда-
ми к определенным социальным группам (женщинами, 
сексуальным меньшинствам, инвалидам и др.) [5].

Исследования показали, что внутрипсихические 
взаимосвязи аттитюдов могут быть довольно сложны-
ми. Так, в зависимости от того, далекие или близкие (в 
пространстве или во времени) явления оцениваются, 
влияние на этот новый аттитюд оказывают различные 
психологические образования человека. Например, 
в случае формирования аттитюдов, касающихся близ-
ких событий, более важную роль играют мотивы мате-
риальной выгоды, а в случае аттитюдов к далеким —  
ценности [14]. О сложной взаимосвязи ценностей и ат-
титюдов свидетельствует и исследование Милфонта с 
соавт. (2010), в котором негативные аттитюды к эколо-
гической проблематике оказались связаны с ценностя-
ми личного самосовершенствования, а позитивные — с 
альтрустическими [23]. 

Помимо внутрипсихических взаимосвязей при ана-
лизе динамики аттитюдов следует учитывать их соци-
альную составляющую, т.е присутствие в социальном 
окружении человека людей со сходными аттитюдами. 

При наличии такой группы лиц существенно возрастает 
устойчивость аттитюдов к воздействию [6]. Люди склон-
ны корректировать свои аттитюды (как эксплицитные, 
так и имплицитные) в направлении их большего соот-
ветствия позиции окружающих [15]. О роли социального 
окружения в функционировании аттитюдов свидетель-
ствуют и результаты исследования, в котором измене-
нию аттитюдов (эксплицитных и имплицитных) и пове-
дения в группе способствовала активность специально 
обученных ее членов [29]. Важна не только позиция со-
циального окружения человека, но и то, насколько он 
сам ориентирован на мнения других людей. Выражен-
ность такой ориентации зависит от ситуативных и вну-
трипсихологических факторов [33].

Развитие современных технологий коммуникации 
повышает актуальность изучения аттитюдов, выявля-
емых посредством анализа цифровых следов (текстов, 
лайков и др.), оставляемых людьми в виртуальном мире. 
В последнее десятилетие отмечается значительный про-
гресс в данной области [16]. Разработаны алгоритмы, по-
зволяющие исследовать «цифровые» аттитюды к самым 
разным объектам: социальным и этническим группам, 
политическим акторам, способам поведения, социаль-
ным проблемам, технологиям [7, 22]. 

Для выявления «цифровых» аттитюдов, как правило, 
используются тексты [8, 11]. Так, проведенный на мате-
риале 47 языков анализ совместной встречаемости от-
носящихся к мужскому и женскому полам слов со сло-
вами, имеющими позитивную и негативную коннотации, 
позволил обнаружить значимые межязыковые различия 
в гендерных аттитюдах [8]. С помощью цифровых алго-
ритмов можно исследовать не только текущее состояние 
аттитюдов, но и проводить их ретроспективный анализ. 
Примером может служить работа Гарга с соавт. (2018), в 
которой динамика гендерных и этнических стереотипов 
за последние сто лет изучалась во взаимосвязи с проис-
ходящими в обществе трансформациями [11].  

В связи с тем, что активные исследования «цифровых» 
аттитюдов начались относительно недавно, то нерешен-
ным остается ряд вопросов методического плана. Так, 
не прекращаются дискуссии о том, насколько репрезен-
тативны данные, получаемые из социальных сетей, по 
сравнению с результатами традиционных опросов [26]. 
Не ускользают ли от внимания ученых, анализирующих 
«цифровые» аттитюды, мнения отдельных социальных 
групп (например, пожилых)? Как показали исследования, 
сомнения такого рода вполне обоснованы. Это, в част-
ности, было обнаружено при изучении «цифровых» атти-
тюдов, касающихся отношений между полами [28]. Хотя 
в целом наблюдалось соответствие между такого рода 
аттитюдами и данными опросов, однако для ряда групп 
(афро- и латино-американцы, лица с незаконченным 
средним и средним образованием) соответствия выяв-
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лено не было. О различиях в аттитюдах, выявляемых по-
средством опросов (European Social Survey), и аттитюдов, 
основанных на анализе данных социальной сети Reddit, 
сообщается и в работе Э.Амая с соавт. (2020) [3].

Активное использование методов машинного обуче-
ния при выявлении аттитюдов ставит также вопрос об их 
точности при решении той или иной конкретной задачи. 
Так, отмечались существенные различия в точности ра-
боты цифровых алгоритмов в зависимости от валентно-
сти аттитюдов: процент правильно идентифицирован-
ных позитивных аттитюдов был существенно выше, чем 
процент негативных [28].

Помимо изучения структуры и взаимосвязей атти-
тюдов значительное внимание ученых привлекают их 
поведенческие эффекты. Можно выделить два подхода 
к изучению влияния аттитюдов на поведение людей: 
индивид-ориентированный и агрегированный. Первый 
(индивид-ориентированный) широко используется в 
психологии и предполагает диагностику аттитюдов и 
соответствующего им поведения у одних и тех же инди-
видов. Затем с целью выяснения степени взаимосвязи 
аттитюдов и поведения применяются различные стати-
стические методы (например, корреляционный анализ). 

Как показали многочисленные исследования, атти-
тюды оказывают ощутимое влияние на поведение людей 
[19]. Степень их влияния зависит от действия ряда фак-
торов (типов аттитюдов, характера поведенческого акта, 
контекста, в котором он реализуется). Так, эксплицитные 
аттитюды, как правило, лучше предсказывают проду-
манное, спланированное поведение, а имплицитные — 
спонтанное, импульсивное [20]. При анализе влияния 
аттитюдов на поведение следует также учитывать тип 
аттитюда (общий-частный). Это позволяет более точно 
прогнозировать поведение людей. Например, в области 
экологии общие аттитюды лучше предсказывали инте-
гральные индексы экологической активности, включа-
ющие многочисленные поведенческие индикаторы [17]. 
Конкретное же поведение (покупка электромобиля, 
сбор мусора и т.п.) более точно прогнозировалось на ос-
новании специфических аттитюдов. Следует учитывать, 
что в ряде случаев взаимосвязь аттитюдов и поведения 
носит нелинейный характер. 

Влияние аттитюдов на поведение опосредуется кон-
текстными факторами. Речь идет о наличии в обществе 
или локальной группе норм, накладывающих ограни-
чения на непосредственную реализацию в поведении 
аттитюдов, касающихся определенных, так называемых 
социально-сензитивных тем. Когда такие темы затраги-
ваются, то активируется фактор социальной желатель-
ности и респонденты своими ответами стремятся про-
извести позитивное впечатление, а не высказать свою 
точку зрения. В результате взаимосвязь между аттитюда-

ми и поведением оказывается довольно слабой. Напри-
мер, степень влияния межэтнических и гендерных ат-
титюдов, затрагивающих социально-сензитивные темы 
равенства и дискриминации, на поведение существенно 
ниже, чем аттитюдов, касающихся политики, товаров 
или экологии [30]. 

Для объяснения поведенческих эффектов аттитюдов 
активно привлекается понятие «интенция». Интенции 
(намерения совершить поведенческий акт) опосредуют 
влияние аттитюдов на поведение. Как показали исследо-
вания, именно интенции оказываются наиболее точными 
предикторами поведения [17]. Степень влияния атти-
тюдов на интенции (и, соответственно, на поведение) 
изменяется в зависимости от культурного контекста. На-
пример, в США аттитюды, как правило, взаимосвязаны 
с интенциями, что позволяет, основываясь на знании о 
валентности аттитюда, довольно точно предсказывать 
интенцию. В Японии же взаимосвязь аттитюдов и интен-
ций слабее, а прогнозирование интенций более успеш-
но осуществляется на основании оценок социальных 
норм (т. е. представлений о том, как следует себя вести в 
конкретной ситуации) [10].

В отличие от индивид-ориентированного агрегиро-
ванный подход реализует несколько иную логику ис-
следования взаимосвязей аттитюдов и поведения. На 
первом этапе производится диагностика аттитюдов 
большой группы лиц — жителей определенного регио-
на, на втором же этапе эти агрегированные (усреднен-
ные в целом по группе) данные соотносятся с некоторым 
внешним, как правило, непсихологическим показате-
лем/критерием (уровнем зарплаты той или иной соци-
альной группы, смертностью в этом регионе и др.). По-
казано, что чем более негативными были имплицитные 
аттитюды к афро-американцам в конкретном районе, 
тем чаще (по сравнению с белыми) применяла полицией 
по отношению к ним огнестрельное оружие; были выше 
процент их отстранений от занятий и ниже данные стан-
дартизированных тестов; ниже среди них были уровень 
усыновления и карьерная мобильность; ниже расходы 
по программе Medicaid, чаще преждевременные роды и 
больше различия между афро-американцами и белыми 
в весе младенцев при рождении [4, 13, 24].

Отметим, что степень влияния аттитюдов на пове-
дение, выявляемая посредством индивид-ориентиро-
ванного и агрегированного подходов, может ощутимо 
различаться. Например, подобное наблюдается в случае 
межэтнических аттитюдов: при использовании инди-
видуальных данных они довольно слабо влияют на по-
ведение, однако в случае агрегированных отмечаются 
устойчивые взаимосвязи аттитюдов с рядом объектив-
ных поведенческих индикаторов. Так, обнаружена связь 
валентности эксплицитных аттитюдов к афро-амери-
канцам с доступностью для них медицинской помощи 
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и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний в 
различных регионах США [21]. 

Современные исследованию аттитюдов свидетель-
ствуют о сложной детерминации их функционирования. 

Стабильность аттитюдов и выраженность их влияния на 
поведение людей зависят от действия самых разных фак-
торов: типа аттитюда, особенностей его структуры, ха-
рактера взаимосвязи аттитюда с другими психическими 
образованиями человека и его социальным окружением. 
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