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В современном мире возрастает потребность в отстаивании собственного мнения, «сра-
жение за лучшее место под солнцем», возрастает и стресс быть постоянно центрирован-
ном на собственных интересах, планах. Всё это способствует возрастанию эгоцентризма. В
СМИ постоянно транслируют успешных лидеров, которые в своих достижениях направле-
ны на собственные интересы, при этом принимают активное участие в благотворительных
мероприятиях. Порождается противоречивое мнение относительно эгоцентризма. В бла-
гоприятной ситуации он воспринимается как эгоистичность. Однако при трудностях люди
ждут от одного человека смелости и решимости, за которым можно будет пойти.

Эгоцентризм рассматривался как феномен разных возрастов: Ж.Пиаже рассматривал
эгоцентризм в дошкольном возрасте; эгоцентризм подросткового возраста рассматривали
Д.Элкинд («личный миф» и «воображаемая аудитория»), Дж. Джибс (моральное созрева-
ние и эгоцентризм). Эгоцентризм пожилого возраста на поведенческом уровне проявляет-
ся как и подростковый, однако, в глубине своем связан с профессиональными и психологи-
ческими кризисами, особенностями изменения конативной сферы. Т.И. Пашукова изучала
особенности эгоцентризма в юношеском возрасте. В нашем исследовании мы проводили
опрос на респондентах в возрасте ранней и средней взрослости, так на этом возрастном
периоде эгоцентризм относительно менее изучен.

Сам эгоцентризм, как и децентрация, берет свое начало не только из развития интел-
лектуальной сферы ребенка, но и из отношений ребенка к другим людям, особенностям
коммуникации. Общение со значимыми людьми отличается от обыденного межличностно-
го взаимодействия глубиной, содержательностью, разноплановостью и эмоциональностью
акта передачи сообщения. В условиях же отсутствия референтного друга приводит к об-
щему переживанию одиночества, чувства изоляции и отчуждения от общества. Человек
может не осознавать данной ситуации и использовать психологические защитные меха-
низмы. А может и осознавать, признавая себя одиноким.

Мы в нашем исследовании постарались изучить различные подходы к пониманию эго-
центризма, чтобы сформировать более глубокое понимание. Целью нашей работы было
изучение ряда личностных особенностей, которые могли бы выступать в роли психологи-
ческих ресурсов снижения эгоцентризма. В качестве психологических ресурсов работы с
эгоцентризмом в нашем исследовании мы рассмотрели рефлексивность, эмпатию, стрес-
соустойчивость, внутреннюю диалогичность и психологические защиты. Децентрацию мы
рассматривали как внутренний механизм, способный запустить снижение эгоцентризма.

В исследовании приняло участие 81 человек - мужчины и женщины в возрасте от
20 до 35 лет, имеющие и не имеющие референтных друзей. В группе людей, не имеющих
референтного друга, уровень эгоцентризма коррелировал с общей напряженностью защит
(r=0,559; p=0,005), с проблемным одиночеством (r=-0,441; p=0,021). Способность же к де-
центрации в данной группе коррелировала с общей внутренней диалогичностью (r=0,439;
p=0,022), с эмпатией (r=0,524; p=0,005), с системной рефлексией (r=0,599; p=0,001), с
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дисфорией (r=-0,452; p=0,018). Также был проведен поиск корреляций по общей груп-
пе испытуемых, результаты получились сходными. После проведенного исследования и
интерпретации результатов мы предполагаем следующее:

Эгоцентризм и децентрация являются полярными свойствами единого конструкта.
Эгоцентризм является комплексным понятием, каждая методика выявляет определенную
часть данного конструкта. Децентрация, находясь на противоположном полюсе, входит,
возможно, в состав более общего конструкта направленности личности на другого. Мы
в нашей работе использовали две шкалы, переименованные нами, выявляющие как эго-
центризм, так и децентрацию. Аспекты, характеризующие эгоцентризм, были: направ-
ленность на себя, неспособность учитывать точку зрения другого. Аспекты децентрации:
направленность на другого, способность учитывать точку зрения другого.

Внутренняя диалогичность личности положительно связана и с аспектами эгоцентриз-
ма, и с аспектами децентрации. Поэтому мы подразумеваем, что внутренняя диалогич-
ность не является внешним по отношению к эгоцентризму психологическим ресурсом.
Внутренняя диалогичность, с нашей точки зрения, является общим конструктом, опреде-
ляющим сознание и влияющим на остальные механизмы. Истоки диалогичности лежат,
возможно, в процессе социализации и общения личности. Эта структура сознания форми-
руется в течение жизни и проявляется в особенностях когнитивной и коммуникативной
сфере личности. Диалогическая структура сознания может влиять на формирование ре-
флексии. Вместе они, видимо, образуют когнитивную сложность личности, ее расположен-
ность к рассуждениям и моделированию ситуаций. Сам конструкт когнитивной сложности
связан с работой глубинных защитных механизмов. Вытеснение, как механизм блокирова-
ния собственных побуждений и желаний, не создает благоприятной обстановки для фор-
мирования рефлексивности и децентрации. Этот механизм не позволяет человеку адек-
ватно воспринимать собственные стремления и мысли, отправляя их в бессознательное.
Отрицание в свою очередь может оказать позитивное влияние на формирование рефлек-
сии и децентрации, так как позволяет личности сохранить внутреннюю гармоничность и
избежать внутренней конфликтности из-за игнорирования фрустрирующих компонентов
реальности. Интеллектуализация, как защита, также положительно влияет на общую диа-
логичность личности, и децентрации, в целом. Данный способ преодоления стресса через
уход в абстракцию и рассуждение.

Диалогическая структура является своеобразной базой, на которой формируется эго-
центризм и децентрация. Остальные личностные особенности можно рассматривать в ка-
честве ресурса снижения. Для снижения уровня эгоцентризма необходимо снизить уровень
квазирефлексии, которая не позволяет объективно подходить к рассмотрению ситуации.
Частоту использования психологических защит также необходимо снижать. Системную
рефлексию и эмпатическую заботу, сопереживание Другому стоит, в свою очередь, раз-
вивать.

Полученные нами сведения о внутренних ресурсах снижения уровня эгоцентризма
подтверждают как уже применяемые на практике в тренинговой системе знания, так и об-
ращают внимание на силу психологических защит. Сведения о влиянии напряженности
и частоте применения психологических защит могут быть полезны в практике консульта-
тивной психологии.

Понимание эгоцентризма как комплексного конструкта, невозможного измерить одной
методикой, и ограничения в методическом инструментарии на данную тему, показывают
актуальность и важность разработки методик на измерение выраженности отдельных ас-
пектов эгоцентризма, которые можно было бы применять комплексно. Особого внимания
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требует разработка методик измерения эгоцентризма у людей взрослого возраста.
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