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Введение 
Исследования влияния сцен насилия в 

СМИ на зрителей (слушателей, читателей, 
геймеров и т. п.) сводятся, как правило, к про-
блеме агрессии (Берковиц, 2007; Крейхи, 
2003; Тейлор, Пипло, Сирс, 2004). Источни-
ками такого рода «медиа-насилия» могут вы-
ступать художественные, мультипликацион-
ные и документальные фильмы, телесериалы, 
новостные передачи, популярные телешоу и 
спортивные телепрограммы, аудиозаписи му-
зыкальных произведений и книг, видеоигры и 
он-лайн игры в сети Интернет (Bushman, Can-
tor, 2003). С некоторой долей условности в 
исследованиях влияния медиа-насилия на 
зрителей можно выделить два направления. В 
рамках первого из них изучаются влияния та-
ких сцен на эмоциональную, когнитивную и 
поведенческую сферу личности. Внимание 

исследователей сосредоточивается при этом 
на внешних факторах (социальный или роди-
тельский контроль, демографические харак-
теристики, социально-экономические условия 
и т. п.). Второе, менее разработанное,  на-
правление исследований фокусируется на 
внутренних факторах (особенности / черты) 
личности, установки и убеждения, эмоцио-
нальные состояния зрителей и т. п.).  

К первому направлению относится боль-
шинство «классических» исследований (Бер-
ковиц, 2007; Крейхи, 2003; Gentile, Bushman, 
2012). В выполненном Anderson et al (2010) 
метаанализе было показано влияние сцен на-
силия на агрессивные мысли и аффекты, фи-
зиологическое возбуждение, эмпатию /  де-
сенсибилизацию, агрессивное и просоциаль-
ное поведение игроков в видеоигры. Было об-
наружено, что видеоигры с насилием могут 
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выступать фактором риска, повышающим аг-
рессивное поведение, вызывающим агрессив-
ные мысли и аффекты, снижающим сочувст-
вие и склонность к просоциальному поведе-
нию. В работах Bösche (2009, 2010) были ус-
тановлены влияния видеоигр с насилием на 
активацию у мужчин сценариев агрессивного 
типа и по типу игрового соперничества. 
Сходные результаты были получены в иссле-
довании Ferguson, Rueda (2010), в ходе кото-
рого участникам исследования предлагалось 
играть в компьютерные игры со сценами на-
силия после неудачного решения ими позна-
вательной задачи. Установлено, что такие иг-
ры приводят не столько к росту агрессии, 
сколько к снижению депрессии и враждебных 
чувств. Видеоклипы со сценами насилия при-
водят к десенсибилизации: эмпатия к жертвам 
насилия снижается (Krahe et al., 2011). У мо-
лодых мужчин обнаруживается эмпатия к 
жертвам насилия на ТВ-экране в том случае, 
если их предупреждали о реальности проис-
ходящих событий, и снижение ее уровня в 
случае их информирования о том, что это на-
силие реконструируется в виде ТВ-шоу и 
клипов (Ramos et al., 2013). Сцены насилия в 
ТВ-новостях также вызывают у зрителей от-
рицательные эмоции (Unz et al., 2008). Вопре-
ки предсказаниям, наиболее частыми были 
эмоции гнева, печали, отвращения, презрения, 
а не страха.  

В выполненном нами исследовании было 
обнаружено, что в ответ на восприятие кино-
фильма со сценами насилия у обследованных 
снижалась депрессия по симптомам несостоя-
тельности, самообвинения, ощущения веса 
тела, что расценено как уподобление катарси-
су (Дорфман, Зубакин, 2012).  

В рамках второго направления исследо-
ваний можно отметить  публикацию Banerjee 
et al. (2009) о результатах изучения у зрителей 
вклада уровня выраженности поиска ощуще-
ний в оценку привлекательности кинофиль-
мов, которые описывались испытуемыми в 
терминах настроения («позитивное/ негатив-
ное») и возбуждения («высокое/низкое»). Бы-
ло установлено, что зрителей с высокой вы-
раженностью поиска ощущений  привлекают 
возбуждающие кинофильмы. В другом иссле-
довании Banerjee et al. (2008)  показана связь 
проявлений агрессивности, поиска ощущений 
и склонности к рискованному поведению с 
предпочтением телевизионных передач, со-
держащих вербальную агрессию, у студентов 
колледжей.  

Агрессивность как черта личности зрите-
лей может влиять на предпочтения кино-
фильмов определенного жанра: лица с выра-
женной агрессивностью склонны выбирать 
кинофильмы с высоким содержанием наси-
лия, а после их просмотра они испытывают 
больше гнева, чем зрители с низкой агрессив-
ностью, и проявляют агрессию к партнеру при 
совместном выполнении задания, (Bushman, 
1995). После просмотра кинофильмов со сце-
нами насилия у зрителей с высоким уровнем 
агрессивности и враждебности возникают аг-
рессивные мысли и эмоции (Bushman, Geen, 
1990). 

Зрители с пограничной организацией 
психики (импульсивные, гневливые, с диссо-
циативными расстройствами, непостоянные в 
межличностных отношениях, испытывающие 
страх социальной изоляции и одиночества, 
злоупотребляющие психоактивными вещест-
вами и т.п.) после сообщений по ТВ о бро-
сающих своих детей родителях были готовы 
совершить физическое насилие над партнером 
(Conrad, Morrow, 2000). Склонные к реактив-
ному сопротивлению интернальные зрители 
проявляют повышенный интерес к кинофиль-
мам со сценами насилия, предъявлению кото-
рых предшествуют ограничительные преду-
преждения (Bushman, Stack, 1996).  

В выполненном нами другом исследова-
нии  у зрителей изучались  личностные черты 
в их взаимосвязи с психосемантическим оце-
ниванием кинофильмов, содержащих сцены 
насилия (Дорфман, Зубакин, 2013). По ре-
зультатам  корреляционного и дисперсионно-
го анализа были обнаружены связи особенно-
стей поиска ощущений (Zuckerman, 1978) со 
значениями психосемантической шкалы 
«Оценка»: повышение уровня поиска ощуще-
ний сопрягалось  с ростом значений по фак-
тору «Оценка» в случае просмотра кино-
фильма со сценами насилия. Можно предпо-
ложить, что поиск ощущений как черта лич-
ности может служить фактором, способст-
вующим позитивному восприятию зрителями 
кинофильмов со сценами насилия. 

 
Предмет исследования 
Число исследований влияния просмотра 

сцен насилия в СМИ на личность и поведение 
зрителей  существенно больше, чем число ра-
бот, в которых изучается влияние личности на 
восприятие ею проявлений медиа-насилия. 
Вопрос о вкладе Я-концепции в восприятие 
медиа-насилия, а также вопрос о совместных 
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вкладах Я-концепции и черт личности зрите-
лей в психосемантическое оценивание ими 
сцен насилия в художественных кинофильмах 
изучен вообще недостаточно.  

Исходные теоретико-эмпирические 
предпосылки 
Предпосылками выполненного нами ис-

следования (и в определенном смысле – его 
границами) являлись описанные выше данные 
о том, что, во-первых, восприятие сцен наси-
лия в СМИ связано с некоторыми чертами 
личности (поиском ощущений, агрессивно-
стью и враждебностью), и, во-вторых,  черты 
личности обнаруживают связь с Я-концеп-
цией. В частности, результаты некоторых ис-
следований, выполненных в русле концепту-
альной модели «полимодального Я» (Дорф-
ман, 2004), свидетельствуют о наличии связи 
субмодальности «Авторское Я» со склонно-
стью к физической агрессии (Шестакова, 
2011), с самоуважением как компонентом са-
моактуализации (Дорфман, Соболева, 2000). 
Субмодальность «Воплощенное Я» оказыва-
ется связанной с поиском ощущений, пережи-
ваний и нового опыта (Зубакин, 2010), с фи-
зической агрессией (Шестакова, 2010; Шеста-
кова, 2011), субмодальность «Превращенное 
Я» связана с агрессивностью и враждебно-
стью (Шестакова, 2010; Шестакова, 2011), а 
субмодальность «Вторящее Я» – с замедлени-
ем глубоких контактов с людьми как одного 
из компонентов самоактуализации (Дорфман, 
Соболева, 2000). 

Такого рода данные создают определен-
ные теоретико-эмпирические предпосылки 
для выполнения исследования совместных 
вкладов полимодального Я и описанных выше 
черт личности в психосемантическое оцени-
вание кинофильмов со сценами насилия.  

Проблема 
Результаты пилотных исследований пока-

зывают, что ни одна из субмодальностей Я не 
связана напрямую с особенностями психосе-
мантического оценивания сцен насилия в ху-
дожественных кинофильмах. Вместе с тем, 
некоторые черты личности (поиск ощущений, 
агрессивность и враждебность) оказываются  
связанными одновременно и с восприятием 
сцен насилия, и с полимодальным Я (см. вы-
ше). Кроме того, по нашим данным (Зубакин, 
2013), некоторые черты личности, связанные 
с самоактуализацией (самопринятие, гибкость 
поведения, контактность, самоуважение, 

креативность) и отдельные черты личности 
(отзывчивость, «адаптированный ребенок», 
беспомощность – по Gough and Heilbrun, 
1983) также коррелируют как с психосеман-
тическим оцениванием сцен насилия в кино-
фильмах, так и с субмодальностями Я.  

Вместе с тем, до сих пор остается эмпи-
рически не исследованным вопрос о возмож-
ности рассматривать упомянутые выше черты 
личности в качестве медиаторов между поли-
модальным Я и психосемантическим оцени-
ванием насилия. Кроме того, в случае выпол-
нения такого рода функции медиаторов оста-
ется неясным, как может изменяться оценива-
ние сцен насилия в зависимости от проявлен-
ности таких личностных черт. В частности,  
остается открытым вопрос о том, являются ли 
такие медиаторы фасилитаторами или инги-
биторами влияний полимодального Я на такое  
оценивание. 

Гипотезы и общая схема исследования 
Центральная гипотеза исследования со-

стояла в том, что исследуемые черты лично-
сти (поиск ощущений, агрессивность, враж-
дебность, самопринятие, гибкость поведения, 
контактность, самоуважение, креативность, 
отзывчивость, «адаптированный ребенок», 
беспомощность) выступают в роли опосре-
дующих звеньев (медиаторов) между полимо-
дальным Я и психосемантическим оценивани-
ем сцен насилия в кинофильмах.  

Исследовательские гипотезы тестирова-
лись в терминах структурных линейных урав-
нений. Модели классифицировались по трем 
уровням: с начальной, средней и высокой сте-
пенью интеграции. 

К начальному уровню интеграции были 
отнесены модели, в состав которых включа-
лись переменные в границах отдельных кон-
цепций: 

 личности (по Gough and Heilbrun, 
1983); 

 агрессивности и враждебности (по 
Buss and Durkee, 1957); 

 самоактуализации (по Shostrom, 
1963); 

 поиска ощущений (по Zuckerman, Ey-
senck, and Eysenck, 1978).  

К среднему уровню интеграции были от-
несены модели, в состав которых включались 
статистически пригодные переменные-
медиаторы из двух концепций начального 
уровня интеграции. Модели высокого уровня 
интеграции включали в себя статистически 



Общая психология, психология личности, история психологии 

 8 Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология»

пригодные переменные-медиаторы  из трех 
концепций начального уровня интеграции. 

Цель и задачи исследования 
Целью исследования является определе-

ние роли черт личности как медиаторов меж-
ду полимодальным Я и психосемантическим 
оцениванием сцен насилия в кинофильмах.  

В соответствии с гипотезами и общей схе-
мой исследования были сформулированы 4 
задачи, три из которых связаны с изучением 
моделей с начальным, средним и высоким 
уровнями интеграции, а четвертая – с опреде-
лением статистически наиболее пригодных из 
них.   

Метод исследования 
Участники 
В исследовании приняли участие 199 сту-

дентов факультета физики Пермского госу-
дарственного гуманитарно-педагогического 
университета (159 человек) и факультета до-
кументально-информационных коммуника-
ций Пермской государственной академии ис-
кусства и культуры (40 человек), в том числе 
– 100 юношей и 99 девушек в возрасте от 18 
до 24 лет (M = 19,52, SD = 1,13). 

Процедура 
Участники исследования в смешанных по 

полу группах (численностью от 10 до 15 че-
ловек) просматривали содержащий сцены на-
силия кинофильм в приспособленных для ки-
нопоказа учебных аудиториях, с последую-
щей его оценкой посредством стандартного 
25-пунктного вербального семантического 
дифференциала Ч. Осгуда (в адаптации 
М. Эткинда, 1979). Характеристики полимо-
дального Я и черт личности участников опре-
делялись в лабораторных условиях.  

Стимульный материал 
В качестве стимульного материала ис-

пользовались кинофильмы, которым в соот-
ветствии с принятой в РФ системой оценки 
содержания кинопродукции (см. Федераль-
ный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ) была при-
своена категория «18+», поскольку содержа-
ние медиа-продукта «…содержит натурали-
стичное изображение или описание сцен на-
силия…» (жанр «фильмы ужасов»)1.  

Разным группам участников исследова-
ния предъявлялись кинофильм «Техасская 

                                                           
1 Такая  маркировка содержательно соотно-

сится с принятыми Американской Киноассоциа-
ции (MPAA, США) рейтингами медиа-продукции 
«R» и «X(NC-17)»,  (Bushman, Cantor, 2003). 

резня бензопилой» (реж. М. Ниспел, 2003 г.) и 
кинофильм «Техасская резня бензопилой. На-
чало» (реж. Д. Либесман, 2006 г.). Продолжи-
тельность сцен насилия в первом кинофильме 
составляла 27,8 минут (при общей продолжи-
тельности в 92 минуты), во втором кино-
фильме – 28,7 минут (при общей продолжи-
тельности в 91 минуту). Удельный вес дли-
тельности сцен насилия в общей продолжи-
тельности кинофильма составлял 25,58 % и 
26,1 % соответственно. Предъявление  кино-
фильмов разным группам зрителей носило 
случайный характер. 

 
Методики исследования  
Семантический дифференциал (СД) 
С помощью СД строилось психосеманти-

ческое пространство оценок зрителями  про-
смотренного ими кинофильма со сценами на-
силия по 25 биполярным вербальным шкалам-
антонимам с регистрацией выбора по семи-
балльно градуированным шкалам. Координа-
тами психосемантического пространства 
оценки кинофильма служили три классиче-
ских фактора (шкалы): Оценка, Активность, 
Сила (Эткинд, 1979).  

Полимодальный вопросник Я (ПВЯ) 
Для измерения субмодальностей полимо-

дального Я использовался 38-пунктный По-
лимодальный вопросник Я (Дорфман, 2008), 
предназначенный для измерения выраженно-
сти четырех субмодальностей полимодально-
го Я: Авторского, Воплощенного, Превра-
щенного, Вторящего. В структуре вопросника 
по 8 пунктов предназначены для оценки каж-
дой субмодальности, 4 пункта являются мас-
кировочными и  2 пункта относятся к шкале 
лжи. Ответы участников градуируются по 
шестиступенной  шкале в диапазоне от –3 до 
+3 баллов по степени их согласия с представ-
ленными в вопроснике суждениями с после-
дующим переводом  значений баллов в значе-
ния от 1 до 6. Вопросник прошел успешную 
проверку на психометрическую надежность, 
конвергентную и конструктную валидность 
(Дорфман, 2008; Шестакова, 2011). 

Контрольный каталог прилагательных 
(ККП)  
ККП представляет собой набор описы-

вающих качества личности 300 прилагатель-
ных, сформулированных в рамках концепций 
Г. Олпорта и Х. Одберта, Р. Кеттелла, 
Э. Берна и др. (Gough, Heilbrun, 1983). Вклю-
ченные в каталог прилагательные распреде-
ляются по 37 шкалам (достижения, доминант-
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ность, агрессивность, креативность и др.). В 
описываемом исследовании использовались 
три шкалы, значимо коррелирующие с психо-
семантическим оцениванием кинофильмов и 
субмодальностями Я: отзывчивость (33 при-
лагательных), беспомощность (42 прилага-
тельных) и  адаптированный ребенок (44 при-
лагательных). 

Агрессивность и враждебность 
личности 
Они определялись вопросником агрессии 

Басса–Дарки (2005), представленным 75 
пунктами, распределенными по шкалам «фи-
зическая агрессия и подозрительность» (по 10 
пунктов), «косвенная агрессия и чувство ви-
ны» (по 9 пунктов), «вербальная агрессия» (13 
пунктов), «негативизм» (5 пунктов), «раздра-
жение» (11 пунктов) и «обида» (8 пунктов). 
После обработки эмпирических данных путем 
ротации факторов в процессе эксплораторно-
го факторного анализа были выделены две 
компоненты (Дорфман, Шестакова, 2010): 

1) «Агрессивность», образованная шка-
лой негативизма и шкалами вербальной, фи-
зической и косвенной агрессии; 

2) «Враждебность», образованная шка-
лами обиды, чувства вины и раздражительно-
сти.  

Описываемое исследование опиралось 
прежде всего на анализ данных по шкалам, 
образующим фактор «Враждебность», по-
скольку они  значимо коррелировали с психо-
семантическим оцениванием кинофильмов и 
показателями субмодальностей Я.  

Самоактуализационный тест (САТ) 
САТ основан на опроснике личностных 

ориентаций Shostrom (1963), разработанного, 
в свою очередь, в соответствии с положения-
ми теории самоактуализации Маслоу (2009). 
САТ адаптирован к русскоязычной популяции  
(Алешина, Гозман, Дубовская, 1987). Прини-
мались во внимание результаты  только по 
тем пяти шкалам из четырнадцати (в ориги-
нальном варианте), которые значимо корре-
лировали с показателями психосемантическо-
го оценивания кинофильмов и субмодально-
стей Я:  гибкость поведения (24 пункта), са-
мопринятие (21 пункт), контактность (20 
пунктов).  

Вопросник поиска ощущений М. 
Цукермана (ВПО) 
ВПО (Zuckerman, Eysenck, & Eysenck, 

1978, перевод и адаптация Дорфмана, Зубаки-
на) создан на основе концепции поиска ощу-

щений Zuckerman (1994). В оригинальной 
версии ВПО содержит 40 пунктов (по 10 
пунктов на шкалы поиск впечатлений и при-
ключений, поиск переживаний и нового опы-
та, растормаживание и подверженность ску-
ке). ВПО подвергался проверке на психомет-
рическую надежность на русскоязычной вы-
борке, n = 213. Значения коэффициента альфа 
Кронбаха составили 0,61 и 0,64 по шкалам 
поиска переживаний и нового опыта и рас-
тормаживания соответственно. По шкале по-
иска впечатлений и приключений значение 
коэффициента альфа Кронбаха составило 
0,74. Шкала подверженности скуке имела 
низкое значение коэффициента альфа Крон-
баха (0,35) и исключалась из дальнейшего 
анализа данных. 

Анализ данных 
Общая схема 
Модели строились с помощью структур-

ных линейных уравнений, в которых субмо-
дальности Я рассматривались как  экзогенные 
переменные, психосемантическое оценивание 
кинофильмов –  как эндогенные переменные, 
а черты личности – как переменные-
медиаторы. Экзогенные переменные включа-
лись в модели как коррелирующие. Экзоген-
ные переменные и переменные-медиаторы 
включали по три манифестные переменные, а 
эндогенная переменная – две манифестные 
переменные (шкалы «Оценка» и «Сила»). 

Уровни тестируемых моделей 
В моделях с начальным уровнем интегра-

ции (А) медиаторами выступали переменные: 
  личности по Gough and Heilbrun 

(1983) с 3 манифестными переменными, в ро-
ли каковых выступали отзывчивость, адапти-
рованный ребенок, беспомощность;  

 враждебности по Бассу-Дарки с 3 ма-
нифестными переменными; их выражали оби-
да, чувство вины, раздражение; 

 самоактуализации по Shostrom (1963) 
с 3 манифестными переменными; их выража-
ли гибкость поведения, самопринятие, кон-
тактность; 

 поиска ощущений по Zuckerman, Ey-
senck, and Eysenck (1978) с 3 манифестными 
переменными; в их роли выступали растор-
маживание, поиск впечатлений и приключе-
ний, поиск переживаний и нового опыта. 

Всего тестированию были подвергнуты 4 
модели с начальным уровнем интеграции. 

В моделях со средним уровнем интегра-
ции (B) медиаторами выступали переменные 
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личности из двух моделей, характеризующих 
начальный уровень интеграции и являющихся 
статистически пригодными. Одна перемен-
ная-медиатор выступала в роли инварианта, а 
вторая переменная-медиатор варьировалась. В 
первую группу моделей (В1) включались 
враждебность и черты личности по Gough and 
Heilbrun, враждебность и  самоактуализация. 
Во вторую группу моделей (В2) включались 
черты личности по Gough and Heilbrun и по-
иск ощущений, черты личности по Gough and 
Heilbrun и самоактуализация. В третью груп-
пу моделей (В3) включались поиск ощущений 
и  враждебность, поиск ощущений и  самоак-
туализация. Таким образом, тестированию 
подвергались 6 моделей со средним уровнем 
интеграции.  

В моделях с высоким уровнем интеграции 
(С) медиаторами выступали переменные лич-
ности из трех моделей, характеризующих на-
чальный уровень интеграции и являющихся 
статистически пригодными. Одна перемен-
ная-медиатор выступала в роли инварианта, а 
две другие варьировались. В первую группу 
моделей (C1) включались враждебность,  чер-
ты личности по Gough and Heilbrun и самоак-
туализация. Во вторую группу (C2) включа-
лись поиск ощущений, черты личности по 
Gough and Heilbrun и враждебность; поиск 
ощущений, самоактуализация и враждеб-
ность;  поиск ощущений, черты личности по 
Gough and Heilbrun и самоактуализация. Та-
ким образом, тестированию подвергались 4 
модели с высоким уровнем интеграции.  

Модели с наиболее высокими уровнями 
пригодности внутри разных классов интегра-
ции сравнивались на предмет определения 
моделей с наибольшей кроссклассовой при-
годностью по χ2-тесту на различия:  

χ2 М1 − χ2 М2 / df М1 − df М2,  
где М1 и М2 − сравниваемые модели, df − сте-
пени свободы этих моделей.  

Более вероятной считается модель с 
меньшим значением χ2 (Bryant, Yarnold, 1998).  

Индексы пригодности моделей 
Функция расхождения определялась ме-

тодом максимального правдоподобия (Maxi-
mum Likelihood). Поиск базового решения 
определялся методом кубической интерполя-
ции (Cubic interpolation). Пригодность модели 
оценивалась по 5 индексам: χ2 статистика; 
ошибка аппроксимации по Стейгеру-Линду 
(RMSEA); индекс пригодности (GFI); отрегу-
лированный индекс пригодности (AGFI); 
сравнительный индекс пригодности (CFI). 

Принималось во внимание, что незначи-
мая χ2 статистика свидетельствует в пользу 
пригодности модели (Bryant, Yarnold, 1998). 
Кроме того, учитывалось, что χ2 статистика 
может быть значимой и для моделей с высо-
кой пригодностью, поскольку зависит от раз-
мера выборки (Bentler, 1995).  

Ошибка аппроксимации по Стейгеру-
Линду (Steiger and Lind's root mean square error 
of approximation, RMSEA) определялась по 
величине  индекса Стейгера-Линда: значения 
0,05 и меньше свидетельствуют о хорошей 
пригодности, 0,06–0,08 – о приемлемой при-
годности. Близкие к 0,10 значения индекса 
RMSEA свидетельствуют  о слабой пригодно-
сти модели (Steiger, 1990).  

Рассчитываемые значения следующих 
трех индексов: «хорошей» пригодности 
(goodness-of-fit index, GFI), отрегулированной 
«хорошей» пригодности (adjusted goodness-of-
fit index, AGFI) и сравнительной пригодности 
(Bentler comparative-fit-index, CFI) варьируют 
в диапазоне от 0 («полная непригодность мо-
дели») до 1 («полная пригодность модели»). 

При этом модель считается приемлемой в 
отношении эмпирических данных при индек-
се «хорошей» пригодности (GFI), превышаю-
щем порог 0,90, и показывающей хорошую 
пригодность при индексе, превышающем по-
рог 0,95 (Marsh, Grayson, 1995; Schermelleh-
Engel, Moosbrugger, Műller, 2003; Schumacker, 
Lomax, 1996). 

Модель считается приемлемой в отноше-
нии эмпирических данных при индексах отре-
гулированной «хорошей» пригодности (AGFI) 
и сравнительной пригодности (CFI), превы-
шающих порог 0,85, и показывающей хоро-
шую пригодность при индексе, превышаю-
щем порог 0,90 (Jöreskog, Sörbom, 1989; Bent-
ler, 1990). 

Таким образом, проведенный выше ана-
лиз теоретико-эмпирических предпосылок 
позволяет определить предмет и гипотезы ис-
следования, направленного на эксперимен-
тальное изучение восприятия сцен насилия в 
средствах массовой информации и художест-
венных кинофильмах под определенным уг-
лом зрения. Предполагается, что некоторые 
черты личности служат опосредующими 
звеньями между Я-концепцией (полимодаль-
ным Я) и психосемантическим оцениванием 
кинофильмов, содержащих сцены насилия. 
Кроме того, обозначены метод и общая схема 
исследования.  
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The purpose of this research is to identify the role of personal characteristics as mediating 
elements between one’s self-concept and psychosemantical assessment of feature movies con-
taining violence scenes. Main focus is made on discussing theoretical and empirical background 
of studying perception of violence in the media. The article contains the results of both the re-
view and the analysis of classic and contemporary ways of research on the impact of violence on 
the individual and his self-concept, indicating the existence of two directions of such research. 
The first one is concentrated on studying the direct impact of violence scenes on cognitive and 
emotional processes, as well as the spectator’s behavior. The second way is concentrated on 
studying the influence of viewer’s internal dispositions (psychological traits, attitudes, beliefs, 
etc.) on peculiarities of perception of violence and estimated attractiveness of these scenes. Pro-
ceeding from the research materials, there is a definite shortage of studies on the role of self-
concept in the perception of violence. Lack of information about the relationship between self-
concept and the character of psychosemantical assessment of such media, in addition to having a 
relation with personality traits that define the nature of this assesment study allowed to identify 
the problem of the research which is the need to study the role of personality traits as mediators 
between self-concept and estimation of violence. 

Keywords: self-concept, polymodal self-concept, self-actualization, psychosemantic assess-
ment, violence in the media. 
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