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ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УДК 159.9

Перфекционистская самоперезентация 
и коммуникативная активность у дизайнеров

С. А. Васюра, г. Ижевск, Российская Федерация

Аннотация. В статье обсуждаются результаты эмпирического исследования перфекционистского 
самопредъявления (самопрезентации) и коммуникативной активности у дизайнеров. В выборке 127 
человек (67 чел. — студентов — будущих дизайнеров, 60 чел. — специалистов сферы дизайна) оценива-
лись показатели перфекционистской самопрезентации и коммуникативной активности, для обработки 
полученных данных применялись корреляционный и факторный анализ. В выборке студентов выде-
лены факторы, характеризующее активность в самопредъявлении окружающим — «активность, энер-
гичность в общении», «коммуникативная активность с самопрепятствующими тенденциями», «амбива-
лентная активность в общении»; в выборке дизайнеров — «активность в демонстрации совершенства», 
«легкость в общении», «энергичность в общении», «избегание несовершенства».

Ключевые слова: перфекционизм, перфекционистская самопрезентация, коммуникативная актив-
ность, демонстрация совершенства, непроявление несовершенства, дизайнер.

В настоящее время в проблемном поле психо-
логической науки перфекционизм (от латинского 
perfectus — совершенный) понимается как мно-
гомерное, многоаспектное явление. Перфекцио-
низм трактуется как следование высоким стандар-
там и предъявление самых высоких требований 
к себе [4].

Различные взгляды на природу перфекцио-
низма нашли свое отражение в теориях психоа-
налитического, бихевиорального и других направ-
лений психологии. З. Фрейд считал стремление 
к совершенству невротической фобией, которая 
представляет собой попытку к бегству от удовлет-
ворения влечений [14]. К. Хорни рассматривала 
стремление человека к совершенству в качестве 
нарциссической патологии характера. Невроти-
ческая личность стремится к изменению себя, 
стремясь к совершенству, к соответствию идеалу. 
При этом психическая энергия человека направ-
лена на поддержание ложного образа Я, а не на 
саморазвитие. К. Хорни рассматривала навязчи-
вое стремление человека к совершенству как ре-
зультат неудачных социальных взаимодействий 
[15]. Сторонниками бихевиорального подхода 
перфекционизм связывался с подкреплением, как 
позитивным, так и негативным. Позитивный пер-
фекционизм представители биевиорального на-
правления связывали с результатами стремления 
к положительным последствиям (к достижению 

успеха, к победе), а негативный перфекционизм — 
с избеганием неудачи, ошибки.

Проблема перфекционизма первоначально 
обсуждалась в русле клинической психологии 
и психиатрии [18], затем перфекционизм стал по-
ниматься психологами как явление, которое мо-
жет быть не только патологическим, но и иметь 
здоровую форму. Так, например, выделяют «нор-
мальный» и «патологический» перфекционизм 
(Н. Г. Гаранян; А. А. Золотарева). В современ-
ной психологии существуют разные точки зрения 
на перфекционизм, он понимается как черта ода-
ренных людей (K. Debrovsski), как особая «сеть 
когниций», которая включает ожидания, интерпе-
ретации событий, оценки себя и других (Д. Бернс) 
и др. G. Flett, P. Hewitt разработали модель «пер-
фекционистской самопрезентации», согласно ко-
торой префекционисту свойственна демонстра-
ция своего совершенства, избегание ситуаций, 
в которых проявляется его несовершенство и вер-
бальное проявление несовершенства. Оригиналь-
ная модель перфекционисткой самопрезентации 
легла в основу создания методики для изучения 
данного феномена — «Шкалы перфекционистской 
самопрезентации» (Perfectionistic Self-Presentation 
Scale, PSPS) П. Хьюитта. В настоящее время шка-
ла перфекционистской самопрезентации широко 
распространена в зарубежных исследованиях. 
Упоминания о переводе и адаптации шкалы пер-
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фекционистской самопрезентации в мировой пси-
хологической литературе встречаются на многих 
языках, итальянском, португальском, испанском, 
китайском и некоторых других языках, что свиде-
тельствует о ее психодиагностической востребо-
ванности.

Психологами рассматривается амбивалентная 
природа перфекционизма в структуре психологи-
ческих ресурсов личности. Нормальный перфек-
ционизм понимается как личностный ресурс, а па-
тологический перфекционизм — как личностная 
характеристика, как маркер нарушения саморегуля-
ции и психологического благополучия человека [1].

Актуальны вопросы влияния перфекционизма 
на деятельность, на психические состояния че-
ловека [8, 12, 17]. Психологи выделяют ряд сфер 
жизнедеятельности человека, на которые пер-
фекционизм оказывает негативное влияние. Чув-
ство недовольства собой, тревога, тоска, стыд, 
вина — это последствия его влияния на эмоцио-
нальную сферу человека. Неспособность испы-
тывать искренний интерес к выполняемой дея-
тельности из-за сдвига мотивации на стремление 
достичь одобрения и восхищения других людей. 
В сфере продуктивности деятельности перфек-
ционизм проявляется в избегающем поведении, 
из-за предъявления повышенных требований 
к результату, неприятия любого результата, отлич-
ного от идеального, снижения эффективности де-
ятельности в сиу хронической усталости. Перфек-
ционист редко удовлетворен сделанным. В сфере 
межличностной коммуникации перфекционизм 
может привести к высокой конфликтности в силу 
высоких ожиданий по отношению к окружающим, 
недостатка доверия, постоянной конкуренции 
с другими людьми, непереносимости критики. Он 
может порождать социальную изоляцию и приво-
дить к субъективному ощущению дефицита под-
держки (Н. Г. Гаранян).

Важной научно-практической задачей являет-
ся изучение проявлений перфекционизма у ди-
зайнеров на разных этапах профессионального 
становления [9]. Значимость для специалистов 
артаномических профессий, в том числе дизай-
неров, достижения успеха, безупречности, де-
монстрация личностной состоятельности может 
проявляться в выраженном перфекционизме (или 
перфекционистской самопрезентации). Как отме-
чает В. С. Чернявская, к ключевым компетенциям 
дизайнера, относятся компетенции в социальном 
познании и понимании других людей; понимание 
связей поведения и его последствий; ориентация 
в принятых нормах и правилах поведения; вла-
дение смыслом содержания сообщений — язы-
ком телодвижений; умение распознавать различ-
ные смыслы в зависимости от взаимоотношений 
и контекста ситуации, их интерпретация; анализ 

ситуаций взаимодействия [16]. Н. А. Береза отме-
чает, что успешность профессиональной деятель-
ности специалиста сферы дизайна определяет-
ся уровнем профессионально-коммуникативной 
культуры дизайнера [2]. Особый интерес пред-
ставляет исследование перфекционизма (пер-
фекционисткой самопрезентации) и коммуника-
тивной активности у дизайнеров на разных этапах 
профессионального становления. С одной сторо-
ны, представителям этой профессии свойственна 
постановка высоких, иногда завышенных целей, 
стремление к совершенству, с другой стороны, 
для студенческого возраста характерны недоста-
точная личностная зрелость, потенциал самосо-
вершенствования. Перфекционизм студента-бу-
дущего дизайнера может выступать в качестве 
стимула на пути к совершенству, а с другой сторо-
ны — в качестве источника неудовлетворенности 
собой, ощущения нереализованности и возникно-
вения межличностных проблем, следовательно, 
оказывать влияние на профессиональное станов-
ление дизайнера.

Цель исследования — изучение связи пер-
фекционистской самопрезентации и коммуника-
тивной активности у дизайнеров. Эмпирическое 
исследование было проведено на выборке дизай-
неров — 127 человек (67 чел. — студенты — буду-
щие дизайнеры, 60 чел. — специалисты сферы 
дизайна). Исследование выполнялось на базе ФГ-
БОУ ВО «Удмуртский государственный универси-
тет», в нем приняли участие студенты 2–3 курсов 
Института искусств и дизайна, а также специали-
сты с высшим образованием, работающие в сфе-
ре дизайна Психодиагностический аппарат ис-
следования — тест суждений А. И. Крупнова для 
изучения активности личности в общении, шкала 
перфекционистской самопрезентации П. Хьюит-
та (Perfectionistic Self-Presentation Scale PSPS) 
в адаптации А. А. Золотаревой. Тест суждений 
А. И. Крупнова включает в себя ряд шкал, изме-
ряющих динамические, эмоциональные, когни-
тивные, мотивационные, регулятивные, продук-
тивные и рефлексивно-оценочные компоненты 
активности человека в общении [7]. В структуру 
шкалы перфекционистской самопрезентации во-
шли три субшкалы, одна из которых («Демонстра-
ция совершенства») призвана диагностировать 
позитивную самопрезентационную тактику, а две 
других («Поведенческое непроявление несовер-
шенства» и «Вербальное непроявление несовер-
шенства») — пассивную тактику, тактику ухода.

Адаптированная А. А. Золотаревой русскоя-
зычная версия методики «Шкала перфекционист-
ской самопрезентации» П. Хьюитта представляет 
собой адекватный инструмент психологической 
диагностики, который обладает приемлемыми 
психометрическими показателями и позволяет из-
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мерять уровень и структуру перфекционистской 
самопрезентации личности [5]. Русскоязычный 
вариант методики «Шкала перфекционистской 
самопрезентации» и ее оригинальный вариант 
(Perfectionistic Self-Presentation Scale) представ-
ляют собой ряд утверждений. Структурно методи-
ка PSPS включает три шкалы:

— «демонстрация совершенства» диагности-
рует стремление индивида к созданию образа 
идеального человека, обладающего выдающими-
ся способностями, безупречной репутацией, со-
циальной компетентностью и общественным при-
знанием;

— «поведенческое непроявление несовер-
шенства» диагностирует зависимость индивида 
от мнения других, сверхчувствительность к крити-
ке и стремление избежать ситуаций, в которых его 
поведение может попасть в центр внимания;

— «вербальное непроявление несовершен-
ства» выявляет склонность индивида к избеганию 
ситуаций, в которых его недостатки могут стать 
мишенью для общественного обсуждения.

«Шкала перфекционистской самопрезента-
ции» П. Хьюитта (в адаптации А. А. Золотаревой) 
состоит их 27 утверждений, респонденту предла-
гается оценить степень своего согласия или несо-
гласия с каждым из них по 7-ми балльной шкале: 
1 — полное несогласие, 7 — полное согласие.

В исследовании применялись следующие ме-
тоды обработки данных: качественные методы 
(методы содержательной интерпретации психоло-
гических характеристик изучаемых феноменов), 
количественные методы — описательная стати-
стика, непараметрический U-критерий Манна-У-
итни, корреляционный анализ Спирмена, фактор-
ный анализ. Первичные данные обрабатывались 
с помощью пакета статистических программ 
SPSS17.0. В исследовании использовался дизайн 
сравнения групп.

В выборках студентов — будущих дизайнеров 
и специалистов сферы дизайна сравнивались по-
казатели перфекционистской самопрезентации 
с помощью критерия Манна-Уитни. Специалисты 
сферы дизайна по сравнению со студентами — 
будущими дизайнерами характеризуются более 
высоким значением показателя «демонстрация 
совершенства» (U = 1261,5, p = 0,001).

Далее устанавливались связи перфекциони-
стской самопрезентации и активности в общении 
в каждой из выборок. Данные корреляционного 
анализа показателей коммуникативной активно-
сти и перфекционистской самопрезентации в вы-
борке студентов — будущих дизайнеров представ-
лены в таблице 1.

В таблице представлены корреляционные свя-
зи, значимые на уровне p ≤ 0,05 (*), p ≤ 0,01 (**)

Таблица 1
Коэффициенты корреляции показателей коммуникативной активности и перфекционистской 
самопрезентации в выборке студентов — будущих дизайнеров

Показатели коммуникативной 
активности

Показатели перфекционистской самопрезентации

Демонстрация 
совершенства (DS)

Поведенческое 
непроявление несо-
вершенства (PNN)

Вербальное непро-
явление несовер-

шенства (VNN)

Эргичность –0,362**

Стеничность

Интернальность

Социоцентричность –0,267*

Осмысленность –0,306**

Предметность

Операциональные трудности 0,578** 0,338*

Аэргичность 0,583**

Астеничность

Экстернальность

Эгоцентричность –0,286*

Осведомленность 0,255* 0,649**

Субъектность 0,395**

Личностные трудности 0,565** 0,290*



ВЫПУСК 1 (46)

73

Как видно из таблицы 1, у студентов — буду-
щих дизайнеров, с коммуникативной активностью 
более тесно связаны пассивные тактики перфек-
ционизма — поведенческое непроявление несо-
вершенства и вербальное непроявление несовер-
шенства. Результаты корреляционного анализа 
в студенческой выборке свидетельствуют, что чем 
выше трудности реализации коммуникативной 
активности на операциональном уровне (уровне 
коммуникативных навыков) и на личностном уров-
не (уровне свойств личности, препятствующих ак-
тивности), тем более выражены боязнь допустить 
промах, избегание ситуаций, в которых собствен-
ное поведение может попасть в центр внимания 
других людей. Таким образом, человек предпочи-
тает бездействовать, когда представляет, как что-
то должно выглядеть в идеале и знает, что этого 
он никогда не достигнет.

Результаты корреляционного анализа в выбор-
ке дизайнеров приведены в таблице 2.

В таблице представлены корреляционные свя-
зи, значимые на уровне p ≤ 0,05 (*), p ≤ 0,01 (**)

Корреляционные связи показателей комму-
никативной активности и перфекционистской са-
мопрезентации в выборке специалистов сферы 
дизайна (таблица 2), частично подтверждают тен-
денции, полученные в выборке студентов — буду-
щих дизайнеров, но имеют особенности. Общими 

связями являются связь аэргичности с демонстра-
цией совершенства, осведомленности и субъект-
ности в общении с поведенческим непроявлением 
несовершенства. У специалистов сферы дизайна 
наиболее многочисленны связи коммуникативной 
активности с демонстрацией совершенства (12 
связей). Таким образом, демонстрация совершен-
ства у дизайнеров сопряжена с эмоциональными, 
регулятивными, мотивационными, когнитивными, 
продуктивными, рефлексивно-оценочными и ди-
намическими компонентами коммуникативной ак-
тивности.

Полученные данные согласуются с точкой зре-
ния П. Хьюитта на перфекционизме как желание 
создавать у окружающих образ человека, облада-
ющего безупречной репутацией, успехом в социу-
ме, а также с представлением Н. Г. Гаранян о пер-
фекционизме как культе процветания и успеха [4].

Для изучения перфекционисткой самопрезен-
тации в коммуникативной сфере проводился фак-
торный анализ показателей перфекционистской 
самопрезентации и коммуникативной активности 
в каждой из выборок студентов — будущих дизай-
неров и специалистов сферы дизайна (табл. 3, 4).

В выборке студентов — будущих дизайнеров 
результате факторного анализа получено три 
фактора, вобравших 68% дисперсии. В первый 
фактор из показателей коммуникативной актив-

Таблица 2
Коэффициенты корреляции показателей коммуникативной активности и перфекционистской 
самопрезентации в выборке дизайнеров

Показатели коммуникативной 
активности

Показатели перфекционистской самопрезентации

Демонстрация 
совершенства (DS)

Поведенческое 
непроявление несо-
вершенства (PNN)

Вербальное непро-
явление несовер-

шенства (VNN)

Эргичность

Стеничность 0,372** 0,469** 0,427**

Интернальность 0, 354** 0,592**

Социоцентричность

Осмысленность 0,388** 0,295*

Предметность 0,497**

Операциональные трудности 0,377**

Аэргичность 0,406**

Астеничность 0,507** 0,304*

Экстернальность 0,499**

Эгоцентричность 0,324**

Осведомленность 0,526** 0,456**

Субъектность 0,481** 0,607** 0,271*

Личностные трудности 0,452**
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ности вошли: эргичность (0,829), осмысленность 
(0,764), социоцентричность (0,763), эгоцентрич-
ность (0,730), стеничность (0,587). С отрицатель-
ным знаком в первый фактор вошли личностные 
трудности реализации коммуникативной активно-
сти (–0,734), аэргичность (–0,650), субъектность 
(–0,567), осведомленность (–0,567). Из показате-
лей перфекционистской самопрезентации первый 
фактор составили поведенческое непроявление 
несовершенства (–0,521), вербальное непрояв-
ление несовершенства (–0,470). Исходя из пока-
зателей, вошедших в данный фактор, можно кон-
статировать, что активность не затормаживается 
страхом негативной оценки окружающих, не выра-
жено самоперпятствующее и избегающее поведе-
ние, при этом мотивация общения, направленная 
на других людей (социоцентричность) и мотива-
ция общения, направленная на себя (эгоцентрич-
ность) вошли в первый фактор примерно с одина-
ковыми весами. Данный фактор был обозначен 
как «активность, энергичность в общении».

Во второй фактор вошли следующие показате-
ли коммуникативной активности: интернальность 
(0,729), экстернальность (0,704), осведомленность 
(0,645), астеничность (0,625), эгоцентичность 

(0,534), операциональные трудности реализации 
коммуникативной активности (0,517), аэргичность 
(0,474), субъектность (0,453), личностные труд-
ности (0,446), осмысленность (0,429), предмет-
ность (0,428). Из показателей перфекционистской 
самопрезентации во второй фактор вошел пока-
затель — поведенческое непроявление несовер-
шенства (0,639). Данный факто был обозначен 
как «коммуникативная активность с самопрепят-
ствующими тенденциями»

Третий фактор составляют показатели перфек-
ционистской самопрезентации — демонстрация 
совершенства (0,761) и вербальное непроявле-
ние несовершенства (0,485). Таким образом, дан-
ные фактор включает активную и пассивную так-
тику самопродвижения и был обозначен нами как 
«Амбивалентная активность в общении».

Таким образом, в результате факторного ана-
лиза в выборке студентов можно констатировать, 
что выделены стилевые характеристики активно-
сти в общении «активность, энергичность в обще-
нии», «коммуникативная активность с самопре-
пятствующими тенденциями», «амбивалентная 
активность в общении». Перейдем к результатам 
факторного анализа в выборке дизайнеров.

Таблица 3
Результаты факторного анализа в выборке студентов — будущих дизайнеров

Показатели
Факторы

F1 F2 F3

Эргичность 0,829 –0,110 0,138

Стеничность 0,587 0,446 –0,048

Интернальность 0,236 0,729 –0,132

Социоцентричность 0,763 0,394 0,048

Осмысленность 0,764 0,429 –0,072

Предметность 0,471 0,428 0,324

Операциональные трудности –0,641 0,517 –0,110

Аэргичность –0,650 0,474 0,112

Астеничность 0,405 0,625 0,160

Экстернальность 0,410 0,704 –0,162

Эгоцентричность 0,730 0,531 0,166

Осведомленность –0,567 0,645 0,149

Субъектность –0,573 0,453 –0,376

Личностные трудности –0,734 0,446 –0,129

Демонстрация совершенства (DS) –0,267 0,309 0,761

Поведенческое непроявление 
несовершенства (PNN) -0,521 0,639 0,332

Вербальное непроявление 
несовершенства (VNN) -0,470 0,197 0,485
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Как видно из таблицы 3, в выборке дизайне-
ров выявлены 4 фактора, вобравших совместно 
77,9% дисперсии. В первый фактор из показате-
лей коммуникативной активности со значимыми 
весами вошли — экстернальность (0,884), асте-
ничность (0,866), стеничность (0,798), эгоцентрич-
ность (0,780), субъектность (0,731), интерналь-
ность (0,666), аэргичность (0,638), личностные 
трудности реализации коммуникативной актив-
ности (0,617), предметность (0,611), операцио-
нальные трудности реализации коммуникативной 
активности (0,601). Из показателей перфекциони-
стской самопрезентации в первый фактор вошли: 
демонстрация совершенства (0,756), поведенче-
ское непроявление несовершенства (0,603). Ис-
ходя из показателей, вошедших в фактор, он был 
обозначен нами как «активность в демонстрации 
совершенства».

Во второй фактор вошли показатели комму-
никативной активности — осмысленность (0,629), 
социоцентричность (0,467), стеничность (0,424), 
с отрицательным знаком — личностные трудно-
сти реализации коммуникативной активности 
(–0,627), операциональные трудности (–0,607), 
аэргичность (–0,500), осведомленность (–0,500). 

Фактор был обозначен нами как «легкость в обще-
нии»

Третий фактор составили из показателей ком-
муникативной активности–эргичность (0,722), 
предметность (0,564), с отрицательным знаком — 
интернальность (–0,416). Из показателей перфек-
ционистской самопрезентации в третий фактор 
вошел показатель — поведенческое непроявле-
ние несовершенства (–0,497). Фактор был назван 
«энергичность в общении».

Четвертый фактор составили показатели пер-
фекционистской самопрезентации — вербальное 
непроявление несовершенства (0,695), поведен-
ческое непроявление несовершенства (0,404), он 
был назван «избегание несовершенства». Итак, 
в выборке дизайнеров факторы были обозначены 
нами как «активность в демонстрации совершен-
ства», «легкость в общении», «энергичность в об-
щении», «избегание несовершенства».

Таким образом, в результате исследования 
установлена связь перфекционистской самопре-
зентации и еe структурных компонентов и комму-
никативной активности у дизайнеров на разных 
этапах профессиональной жизни. Дальнейшие 

Таблица 4
Результаты факторного анализа в выборке специалистов сферы дизайна

Показатели
Факторы

F1 F2 F3 F4

Эргичность 0,200 0,282 0,772 0,239

Стеничность 0,798 0,424 -0,186 0,026

Интернальность 0,666 0,399 -0,416 -0,251

Социоцентричность 0,812 0,467 0,298 -0,163

Осмысленность 0,564 0,629 -0,239 -0,182

Предметность 0,611 0,186 0,564 0,307

Операциональные трудности 0,601 -0,607 -0,014 0,030

Аэргичность 0,638 -0,500 0,295 0,172

Астеничность 0,866 -0,133 0,226 -0,183

Экстернальность 0,884 0,132 0,012 -0,312

Эгоцентричность 0,780 0,245 0,236 -0,206

Осведомленность 0,731 -0,500 -0,176 -0,114

Субъектность 0,763 -0,301 -0,031 0,138

Личностные трудности 0,617 -0,627 -0,016 -0,278

Демонстрация совершенства (DS) 0,756 -0,001 -0,176 0,294

Поведенческое непроявление 
несовершенства (PNN) 0,603 0,128 -0,497 0,404

Вербальное непроявление 
несовершенства (VNN) 0,383 0,096 -0,254 0,695
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исследования перфекционизма, его структурных 
компонентов у специалистов сферы дизайна по-
зволят сформулировать задачи психологического 
сопровождения начинающих дизайнеров с раз-
ным уровнем перфекционизма. Результаты иссле-
дования могут быть использованы специалистами 
психологических служб вузов в ходе психологиче-
ского консультирования студентов.
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