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Общие теоретические и эмпирические ос-
нования, описание выборки и дизайна исследо-
вания представлены в более ранней публикации 
авторов (Зубакин, Дорфман, 2014). В настоящей 
статье приводятся результаты моделирования 
эмпирических данных посредством структур-
ных линейных уравнений как одного из методов 
многомерного статистического анализа. Моде-
ли и их сравнения описываются в терминах, 
принятых при использовании данного метода. 

 
Результаты 
Представляется целесообразным предста-

вить статистические критерии оценки моде-
лей, полученных посредством структурных 
линейных уравнений. 

Функция расхождения между эмпириче-
ской и теоретической моделями определялась 
методом максимального правдоподобия (Max-
imum Likelihood). Поиск базового решения 
определялся методом кубической интерполя-
ции (Cubic interpolation). 

Пригодность моделей оценивалась по 
6 индексам. Первый индекс − χ2-статистика. В 

пользу пригодности модели свидетельствует 
незначимая χ2-статистика (Bryant, Yarnold, 
1998). Но χ2-статистика может быть и значи-
мой, поскольку зависит от размера выборки 
(Bentler, 1995). Второй индекс − ошибка ап-
проксимации по Стейгеру–Линду (RMSEA). 
Он указывает на хорошую пригодность моде-
ли при значениях 0,05 и меньше, приемлемую 
пригодность при значениях 0,06–0,08,  слабую 
пригодность при значениях близких к 0,1 − 
(Steiger, 1990). Третий индекс – «хорошей» 
пригодности (GFI). Значения свыше 0,90 ука-
зывают на приемлемость модели, а значения 
свыше 0,95 – на ее полную пригодность 
(Schermelleh-Engel, Moosbrugger, Műller, 2003; 
Schumacker, Lomax, 1996). Четвертый ин-
декс − отрегулированной пригодности 
(AGFI). Аналогичные значения составляют 
0,85 и 0,90 соответственно (Jöreskog, Sörbom, 
1989; Bentler, 1990). Пятый индекс − сравни-
тельной пригодности (CFI). Значения свыше 
0,95 указывают на приемлемость модели, а 
при значениях 0,97 и выше – на ее хорошую 
пригодность (Schermelleh-Engel, Moosbrugger, 
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& Műller, 2003). Шестой индекс − отношение 
χ2-статистики к степеням свободы (χ2/df). От-
ношение меньше 2 свидетельствует о пригод-
ности модели (Byrne, 1989).  

Для сравнения моделей использовался 
χ2-тест на различия: χ2 М1 − χ2 М2 / df М1 – 
df М2, где М1 и М2 − сравниваемые модели,  
df − степени свободы этих моделей. Более ве-
роятной считается модель с меньшим значе-
нием χ2 (Bentler, 1990).  

Ниже представлены результаты оценки 
пригодности моделей с начальным, средним и 
высоким уровнями интеграции.  

Модели с начальным уровнем интеграции 
Индексы пригодности этих моделей при-

ведены в табл. 1. Все модели были пригодны-
ми, однако сравнить их статистически было 
невозможно из-за одинаковых значений df 
(степеней свободы моделей). При аналитиче-
ском сравнении более пригодными выглядят 
модели А−М3 и А−М4, в которых в качестве 

переменных-медиаторов в связях полимо-
дального Я и психосемантического оценива-
ния кинофильма со сценами насилия высту-
пали самоактуализация и поиск ощущений. 

Модели со средним уровнем интеграции 
Согласно данным табл. 2, модели В2−М3, 

В2−М4, В3−М5 и В3−М6 являются пригодны-
ми, модель В1−М2 − приемлемо пригодной и 
В1−М1 – непригодной. По аналогичным осно-
ваниям (равные df) выполнялось не статисти-
ческое, а аналитическое сравнение моделей. 
Более пригодной выглядит модель В3−М6, 
которая включает в себя  самоактуализацию и 
поиск ощущений совместно, рассматривае-
мые как переменные-медиаторы в связях по-
лимодального Я и психосемантического оце-
нивания кинофильма со сценами насилия. 

Модели с высоким уровнем интеграции 
Результаты аналитического сравнения 

моделей с высоким уровнем интеграции 
(табл. 3) свидетельствуют о том, что модели 

Таблица 1  
Индексы пригодности моделей с начальным уровнем интеграции 

Модели Статистические индексы моделей 
RMSEA GFI AGFI CFI χ2 df χ2/ df 

А−M1 0,05 0,93 0,90 0,97 109,70* 70 1,57 
А−M2 0,04 0,93 0,90 0,96 106,15* 70 1,52 
А−M3 0,03 0,94 0,91 0,98 89,77 70 1,28 
А−M4 0,03 0,94 0,91 0,98 88,80 70 1,27 

Примечания: 1. Здесь и далее используются следующие наименования статистических индексов мо-
делей структурного линейного моделирования: RMSEA – ошибка аппроксимации по Стейгеру–Линду;  
GFI – индекс пригодности; AGFI – отрегулированный индекс пригодности; CFI – сравнительный индекс 
пригодности; χ2 – значение χ2-статистики; df – степени свободы моделей. 

2. * p <0,001.  
Таблица 2  

Индексы пригодности моделей со средним уровнем интеграции 

Модели Статистические индексы моделей  
RMSEA GFI AGFI CFI χ2 df χ2/ df 

В1−M1 0,07 0,89 0,85 0,92 215,61* 108 2,00 
В1−M2 0,06 0,90 0,86 0,94 189,46* 108 1,75 
В2−M3 0,04 0,92 0,89 0,96 162,67* 108 1,51 
В2−M4 0,04 0,92 0,89 0,96 160,83* 108 1,49 
В3−M5 0,04 0,92 0,89 0,95 158,36* 108 1,47 
В3−M6 0,03 0,93 0,90 0,98 128,41 108 1,19 

* p <0,001.  
Таблица 3  

Индексы пригодности моделей с высоким уровнем интеграции 

Модели Статистические индексы моделей  
RMSEA GFI AGFI CFI χ2 df χ2/ df 

С1−M1 0,07 0,87 0,82 0,91 309,10* 155 1,99 
С2−M2 0,06 0,88 0,84 0,91 287,82* 155 1,86 
С2−M3 0,05 0,89 0,86 0,93 257,89* 155 1,66 
С2−M4 0,04 0,91 0,88 0,96 219,23* 155 1,41 

* p <0,001. 
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С1−М1, С2−М2 и С2−М3 являются наименее 
пригодными, а по отдельным индексам (пре-
жде всего – по AGFI) − непригодными. При-
емлемо пригодной является модель С2−М4, в 
которой поиск ощущений, черты личности (по 
Gough & Heilbrun, 1983) и самоактуализация 
совместно выступали в качестве переменных-
медиаторов в связях полимодального Я и пси-
хосемантического оценивания кинофильма со 
сценами насилия. 

Сравнение пригодности моделей 
разных уровней интеграции  
В табл. 4 приводятся результаты сравне-

ния пригодных моделей разного уровня инте-
грации. 

Таблица 4  
Сравнение моделей разных классов интеграции 

Модели χ2 df Сравнение 
моделей Δχ2 

С2−M4 219,23* 155 −  

В3−M6 128,41 108 В3−M6 vs 
С2−М4 

90,82* 

А−M3 89,77 70 А−M3 vs 
В3−М6 

38,64 

А−M4 88,80 70 А−M4 vs 
В3−М6 

39,61 

* p <0,001.  
 
Модель В3−М6 оказалась более пригод-

ной, чем модель С2−М4 (Δχ2(47) = 90,82, 
p< 0,001) и не отличалась по степени пригод-
ности в сравнении с моделями А−М3 и А−М4 
(Δ χ2 (38) = 38,64, p >0,05, и Δ χ2 (38) = 39,61, 
p > 0,05 соответственно). Следовательно, наи-
более пригодными (и вероятными) являются 
три модели: А−М3, А−М4 и В3−М6. Опишем 
эти модели.  

Модель А−М3 относится к моделям с на-
чальным уровнем интеграции. В ее состав 
вошли экзогенные переменные1 Авторского 
Я, Воплощенного Я и Вторящего Я, перемен-
ная-медиатор самоактуализации, эндогенная 
переменная психосемантического оценива-

                                                           
1 Эндогенными переменными называются пере-

менные, значения которых полностью определяются 
причинными связями, заданными в исследуемой моде-
ли, а экзогенными — переменные, в отношении которых 
предполагается, что они теоретически могут оказывать 
заметное воздействие на эндогенные переменные, одна-
ко их значения определяются внешними процессами, не 
включенными на момент исследования в рассматривае-
мую модель. Связанные с каждой эндогенной перемен-
ной возмущающие члены показывают, какая доля из-
менчивости соответствующей эндогенной переменной 
не объясняется другими переменными, входящими в 
данную модель (прим. редакции).  

ния. В каждую экзогенную переменную во-
шли по три манифестные переменные 
(p< 0,001). Экзогенные переменные Авторско-
го Я и Вторящего Я коррелировали отрица-
тельно. В переменную-медиатор самоактуали-
зации также вошли три манифестные пере-
менные (p< 0,001). В эндогенную переменную 
психосемантического оценивания вошли две 
манифестные переменные – «Оценка» (с по-
ложительным знаком, p< 0,001) и «Сила» 
(с отрицательным знаком, p< 0,001). 

Пути2 от экзогенных переменных к пере-
менной-медиатору и от нее к эндогенной пе-
ременной были значимыми (рис. 1).  
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Рис. 1. Диаграмма путей в модели А−М3: 
АвЯ – экзогенная переменная «Авторское Я», ВпЯ – экзо-
генная переменная «Воплощенное Я», ВтЯ – экзогенная 
переменная «Вторящее Я», СА – переменная-медиатор 
«Самоактуализация», ПСО − эндогенная переменная 
«Психосемантическое оценивание». Изображения мани-
фестных переменных экзогенных и эндогенных перемен-
ных, а также переменных-медиаторов опущены. * p< 0,01, 
** p< 0,001 
 

К самоактуализации проходят пути от 
Воплощенного Я (с положительным знаком 
коэффициента, p< 0,001) и от Вторящего Я 
(с отрицательным знаком коэффициента, 
p< 0,01). Далее от самоактуализации проходит 
общий путь к эндогенной переменной психо-
семантического оценивания (с положитель-
ным знаком коэффициента, p< 0,001). 
                                                           

2 Применяется терминология одного из вариантов 
использования моделирования структурными уравне-
ниями – причинного моделирования (анализ путей) как 
инструмента для указания, какие переменные вызыва-
ют изменения в других переменных. Графическим эк-
вивалентом причинного моделирования являются диа-
граммы путей, напоминающие по своему виду блок-
схемы, в которых причинно связанные переменные 
соединяются линиями («связь», «путь»), Каждая связь 
или путь включает в себя две переменные (заключен-
ные в прямоугольник или овал), соединенные линия-
ми-стрелками или дугами без стрелок.). Все независи-
мые переменные (переменные в правой части уравне-
ния) имеют стрелки, указывающие на независимые 
переменные, с приведением значений весовых коэф-
фициентов (прим. редакции). 
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Модель А−М4 также относится к моделям 
с начальным уровнем интеграции. В ее состав 
вошли экзогенные переменные Авторского Я, 
Воплощенного Я и Вторящего Я, переменная-
медиатор поиска ощущений и эндогенная пе-
ременная психосемантического оценивания. В 
каждую экзогенную переменную вошли по 
три манифестные переменные (p< 0,001). Эк-
зогенные переменные Авторского Я и Вторя-
щего Я так же, как и в модели А−М3, корре-
лировали отрицательно. В переменную-
медиатор поиска ощущений вошли три мани-
фестные переменные (p< 0,001). В эндоген-
ную переменную психосемантического оце-
нивания, как и в модели А−М3, вошли две ма-
нифестные переменные – «Оценка» (с поло-
жительным знаком, p< 0,001) и «Сила» (с от-
рицательным знаком, p< 0,001). 

Пути от экзогенных переменных к пере-
менной-медиатору и от нее к эндогенной пе-
ременной были значимы. 

Путь проходил от Воплощенного Я к по-
иску ощущений (с положительным знаком 
коэффициента, p< 0,001). Далее путь прохо-
дил к психосемантическому оцениванию 
(p< 0,01). 

Полученные результаты отображены на 
рис. 2. 

Модель В3−М6 относится к моделям со 
средним уровнем интеграции. В ее состав во-
шли экзогенные переменные Авторского Я, 
Воплощенного Я и Вторящего Я, перемен-
ные-медиаторы поиска ощущений и самоак-
туализации, эндогенная переменная психосе-
мантического оценивания. В каждую экзоген-
ную переменную вошли по три манифестные 
переменные (p< 0,001). Как и в ранее рас-
смотренных моделях, переменные Авторского 
Я и Вторящего Я коррелировали отрицатель-
но. В переменные-медиаторы вошли по три 
манифестные переменные (p< 0,001). В эндо-

генную переменную психосемантического 
оценивания вошли манифестные переменные 
«Оценка» и «Сила» с положительным и отри-
цательным знаками  соответственно 
(p< 0,001).  

Пути от экзогенных переменных к пере-
менным-медиаторам и от них к эндогенной 
переменной были значимы.  

Путь проходил от Воплощенного Я к по-
иску ощущений (с положительным знаком 
коэффициента, p< 0,001) и самоактуализации 
(с положительным знаком коэффициента, 
p< 0,01). Далее возникали пути от обоих ме-
диаторов к психосемантическому оцениванию 
(с положительными знаками коэффициентов, 
p< 0,001 и p< 0,01 соответственно). 

Еще один путь проходил от Вторящего Я 
к самоактуализации (с отрицательным знаком 
коэффициента, p< 0,001) и от нее далее – к 
психосемантическому оцениванию (с поло-
жительным знаком коэффициента, p< 0,01).  

Полученные результаты отображены на 
рис. 3. 

 
Обсуждение  
Полученные результаты свидетельствуют 

о наибольшей пригодности двух моделей с 
начальным и одной модели со средним уров-
нями интеграции в сравнении с моделями вы-
сокого уровня интеграции. В связи с этим 
встает вопрос о допустимом масштабе инте-
грации полимодального Я, черт личности и 
психосемантического оценивания кинофиль-
мов. По-видимому, в моделях с начальным и 
средним уровнями интеграции выражается 
ограниченная связность личности с учетом 
специфики восприятия кинофильмов со сце-
нами насилия.  

Центральная гипотеза исследования за-
ключалась в том, что черты личности (поиск 
ощущений, враждебность, самоактуализация, 
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Рис. 2. Диаграмма путей в модели А−М4  (условные 

обозначения см. рис. 1). * p< 0,01, ** p< 0,001 
Рис. 3. Диаграмма путей в модели В3−М6 (условные 

обозначения см. рис. 1). * p< 0,01, ** p< 0,001 
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отзывчивость, «адаптированный ребенок» и 
беспомощность) могут выступать в роли опо-
средующих звеньев (медиаторов) между суб-
модальностями Я и психосемантическим оце-
ниванием сцен насилия в кинофильмах. В 
части переменных-медиаторов эта гипотеза 
получила эмпирическую поддержку в отно-
шении самоактуализации (гибкости поведе-
ния, самопринятия, контактности) и поиска 
ощущений (растормаживания, поиска впечат-
лений и приключений, поиска переживаний и 
нового опыта). Однако враждебность, отзыв-
чивость, «адаптированный ребенок» и беспо-
мощность как черты личности не выполняли 
функцию медиаторов. В этих данных также 
проявляется ограниченная связность личности 
зрителей – опять-таки, возможно, в связи со 
спецификой восприятия кинофильмов со сце-
нами насилия. 

Эмпирические данные свидетельствуют о 
том, что указанные черты личности выполня-
ют функцию  медиаторов, поскольку прямые 
связи между субмодальностями Я и психосе-
мантическим оцениванием не возникают. 
Сравнение опосредованных и прямых связей 
является необходимым условием при по-
строении медиаторных моделей (Dorfman & 
Ogorodnikova, 2007; Frazier, Tix & Barron, 
2004; Holmbeck, 1997). Наши данные этому 
условию соответствуют. 

Анализ наиболее пригодных моделей с 
начальным и средним уровнями интеграции 
продолжим с переменных-медиаторов. Это 
представляется оправданным в контексте тео-
рии каузальных цепей Маркова. Марковская 
каузальная цепь рассматривается как дис-
кретный процесс, состоящий из узлов (пере-
менных) и переходами между ними. Следую-
щее состояние зависит в наибольшей степени  
от предшествующего ближайшего состояния 
и в наименьшей степени от удаленных от 
ближайшего состояний. Эту особенность 
Марковской цепи обозначают термином «от-
сутствие памяти» («memoryless») у узлов на 
отдаленные прошлые события (Hayes, 2013). 

Обращает на себя внимание, что во всех 
трех моделях переменные-медиаторы самоак-
туализации и поиска ощущений были поло-
жительно связаны с психосемантическим 
оцениванием на фоне положительной связи с 
последним фактора «Оценка» и отрицатель-
ной – фактора «Сила». Это может означать, 
что самоактуализация и поиск ощущений 
способствуют психосемантическому оценива-

нию сцен насилия в кинофильмах по фактору 
«Оценки», но тормозят психосемантическое 
оценивание этих сцен по фактору «Силы».  

Некоторое удивление вызывают сами по 
себе связи самоактуализации (гибкости пове-
дения, самопринятия и контактности) с пси-
хосемантическим оцениванием. Правда, они 
носят ограниченный характер, поскольку не 
затрагивают параметров «Активности».  

Объяснение данного факта, на наш 
взгляд, может содержаться в особенностях 
самоактуализирующихся личностей (Маслоу, 
2009). Гибкость поведения позволяет адапти-
роваться к разным ситуациям, не изменяя себе 
и своим ценностям, что дает возможность 
спонтанно и вопреки социальным стереоти-
пам реагировать на разнообразную информа-
цию, в том числе о насилии. Самопринятие 
распространяется не только на собственные 
достоинства и недостатки, импульсы и жела-
ния (в том числе агрессивные и враждебные), 
но и на медийный мир с изображением людей 
такими, какие они есть (в том числе с жесто-
костью и склонностью к насилию некоторых 
из них в реальной действительности). Имеют-
ся данные о связях самопринятия с понижен-
ными уровнями тревоги, вины и стыда (Мас-
лоу, 2009). Мы полагаем, что последние могут 
способствовать положительной оценке кино-
фильмов со сценами насилия. В наших иссле-
дованиях было обнаружено, что самообвине-
ние и чувство вины снижаются в ответ на 
восприятие кинофильмов со сценами насилия 
(Дорфман, Зубакин, 2012; Зубакин, 2012). 
Контактность включает в себя, кроме способ-
ности устанавливать глубокие контакты с 
другими людьми, высокую избирательность 
партнеров и поэтому относительную незави-
симость от них. Возможно, именно избира-
тельность в контактах позволяет зрителям с 
высоким уровнем самоактуализации оставать-
ся независимыми от социальных стереотипов 
в своих оценках кинофильмов со сценами на-
силия. 

При анализе вкладов поиска ощущений в 
психосемантическое оценивание сцен насилия 
в кинофильмах представляется целесообраз-
ным обратиться к нашим данным (Дорфман, 
Зубакин, 2013). Полученные в настоящем ис-
следовании результаты совпадают с данными 
ранее выполненного исследования по пере-
менным растормаживания, поиска впечатле-
ний и приключений, а также психосемантиче-
ской шкалы «Оценка».  Правда, они несколь-
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ко расходятся по переменной поиска пережи-
ваний и нового опыта. Отметим также разли-
чия в оценке роли психосемантической шкалы 
«Сила», которая, по данным наших предыду-
щих исследований, не сопрягалась с перемен-
ными поиска ощущений. Впрочем, эти разли-
чия не имеют критического значения и носят 
частный характер. В частности, они могут 
быть обусловлены различиями в применяв-
шихся статистических методах: в предыду-
щих исследованиях использовались методы 
корреляционного и дисперсионного анализов, 
а в настоящей статье описываются  результа-
ты, полученные на основе линейных струк-
турных уравнений.  

В целом, полученные данные можно объ-
яснить с позиции теории М. Цукермана 
(Zuckerman, 1979). Согласно этой теории, по-
иск ощущений представляет собой психофи-
зиологический механизм восстановления оп-
тимального уровня бодрствования. Действи-
тельно, сцены насилия в кинофильмах могут 
выполнять компенсаторную роль у зрителей с 
пониженным базовым (исходным) уровнем 
бодрствования. В свою очередь, восприятие 
сцен насилия может способствовать повыше-
нию степени выраженности бодрствования за 
счет новых ощущений. Как было показано 
еще в исследованиях Hebb (1955), это может 
сопровождаться положительными эмоциями и 
снижением неприятных переживаний типа 
скуки.  

Предположительно, самоактуализацию и 
поиск ощущений объединяет потребность в 
новизне, присущая как самоактуализирую-
щимся личностям (Маслоу, 2009), так и лич-
ностям с выраженным поиском ощущений 
(Cloninger, 2003; Vartanian, Martindale & Kin-
gery, 2002). В пользу этого предположения 
косвенно свидетельствуют полученные нами 
следующие эмпирические данные. Было уста-
новлено, что самоактуализация (самоприня-
тие) и поиск ощущений (растормаживание) 
положительно коррелируют при r =0,14,  
p< 0,05. 

При анализе экзогенных переменных (в 
качестве которых выступали субмодальности 
Я – Авторское, Воплощенное и Вторящее) 
требует объяснения их влияние на рассмот-
ренные выше переменные-медиаторы (само-
актуализацию и поиск ощущений).  

Полученные в нашей работе эмпириче-
ские данные о положительной связи Вопло-
щенного Я с переменными-медиаторами са-
моактуализации и поиска ощущений вступа-

ют в некоторое противоречие с ранее опубли-
кованными данными в части  самоактуализа-
ции (Дорфман, Соболева, 2000), но поддер-
живают данные в части  поиска ощущений 
(Зубакин, 2010). Так, Дорфман и Соболева 
(2000) обнаружили, что Воплощенное Я спо-
собствует пониженному самопринятию и за-
медленному установлению глубоких контак-
тов с людьми. Данные, изложенные в  на-
стоящей работе, отражают противоположный 
результат.  

Далее можно предположить, что склон-
ность обладать (предметами мира и другими 
людьми) выступает общей и ближайшей 
предпосылкой  самоактуализации и поиска 
ощущений (выше в качестве таковой мы ука-
зывали поиск новизны). Можно далее пред-
положить, что за поиском новизны и склонно-
сти к обладанию «скрывается» Воплощен-
ное Я. Это неудивительно, поскольку имеют-
ся данные о связях Воплощенного Я с креа-
тивным мышлением, а существенным факто-
ром последнего как раз является стремление к 
новизне и склонность к обладанию (Дорфман, 
2007; Дорфман, Зубакин, 2010; Зубакин, 
2010).  

Наши результаты свидетельствуют о том, 
что путь к самоактуализации от Воплощенно-
го Я имеет положительный знак, а от Вторя-
щего Я, наоборот, отрицательный знак. Воз-
можно, Вторящее Я выполняет тормозящую 
роль в отношении самоактуализации, что со-
относится с данными Дорфмана и Соболевой 
(2000). Противоречие между Вторящим Я и 
самоактуализацией можно объяснить тем, что 
первое предполагает отношения зависимости 
от внешних факторов, а вторая, напротив, − 
отражает отношения независимости от внеш-
них обстоятельств, в определенной степени – 
автономность. Отрицательная корреляция 
Вторящего Я с Авторским Я в нашей работе 
также свидетельствует об этом. Но, поскольку 
в рассматриваемых моделях Авторское Я и 
самоактуализация сопрягались через Вторя-
щее Я, можно полагать, что Вторящее Я слу-
жит посредником, сдерживающим их обоих 
(при том, что Авторское Я и самоактуализа-
ция не тождественны, по меньшей мере, по 
критерию независимости и автономности). Не 
исключено, что в отличие от Воплощенного 
Я, назначение Вторящего Я состоит как раз в 
том, чтобы самоактуализацию сдерживать, а 
не подкреплять.  

В общем, обращает на себя внимание 
склонность к обладанию, которая, с одной 
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стороны, характеризует Воплощенное Я, и, с 
другой, может сопрягаться с положительным 
восприятием и оценкой насилия, но не прямо, 
а опосредованно, через поиск новизны, про-
являющийся в самоактуализации и поиске 
ощущений. Возможно, в положительной 
оценке сцен насилия в кинофильмах проявля-
ется специфическая, символическая форма 
обладания.  

Полученные в нашем исследовании дан-
ные позволяют выдвинуть базовое предполо-
жение об избирательности переменных Я-
концепции и черт личности, образующих 
умеренные интеграции и вовлекаемых в про-
цесс психосемантического оценивания сцен 
насилия в кинофильмах. 

 
Заключение 
Большинство исследований сосредоточе-

но вокруг оценки влияний сцен насилия в 
СМИ на личность и поведение. Но при этом  
недостаточно работ, изучающих роль самой 
личности в том, как она воспринимает медиа-
насилие. Вопрос о вкладах Я-концепции зри-
теля в восприятие им транслируемых в СМИ 
сцен насилия вообще слабо проработан. В на-
стоящем исследовании была предпринята по-
пытка в первом приближении восполнить 
имеющийся здесь  пробел. 

Было установлено, что наиболее пригод-
ными и вероятными (в сравнении с другими) 
являются некоторые модели среднего и на-
чального уровней интеграции. Вероятно, в 
этих данных проявляется ограниченная  связ-
ность личности зрителей в ситуации воспри-
ятия кинофильмов со сценами насилия. Кроме 
того, обнаружилось, что в качестве медиато-
ров между полимодальным Я и психосеман-
тическим оцениванием кинофильмов со сце-
нами насилия могут выступать самоактуали-
зация и поиск ощущений. Предположительно, 
поиск новизны и склонность к обладанию 
связывают обе эти переменные между собой. 
Установлены статистически значимые пути от 
субмодальности Воплощенного Я через само-
актуализацию и поиск ощущений к психосе-
мантическому оцениванию сцен насилия в 
кинофильмах.  

Можно выдвинуть базовое предположе-
ние об избирательности переменных поли-
модального Я и черт личности, образующих 
умеренные интеграции и вовлекаемых в про-
цесс психосемантического оценивания сцен 
насилия в кинофильмах. В более же широком 

контексте наши результаты свидетельствуют 
о влиянии внутренних факторов личности (а 
не только внешних) на восприятие сцен на-
силия.  
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In this study some personality variables as mediators between Self-conception and psycho-
semantic evaluation of movies with violence scenes were examined. Raw data were gathered 
from a sample consisted of 199 participants recruited from Perm Universities (100 men and 
99 women). Age ranged from 18 to 24. Research hypotheses were tested by means of structural 
equation modeling. Conditionally, three model levels of integration were singled out, namely, re-
ductive, moderate, and high. The model of moderate level significantly fitted the data and was 
most probable. Data obtained evidenced in favor of self-actualization and sensation seeking va-
riables served mediators between Self-conception and psychosemantic evaluation of movies with 
violence scenes. Findings give rise that selectivity of Self-conception and personality traits va-
riables bringing into a moderate integration fashion are involved in psychosemantic evaluation of 
movies with violence scenes.  

Keywords: Self-conception, plural self, self-actualization, sensation seeking, psychoseman-
tic evaluation, media violence. 
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