
1 0 3

УД К  316.772.4

Непочатова N.H.

РЕФЕРЕНТНОСТЬ 
КАК ФЕНОМЕН 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Ключевые слова: референтность, рефе
рентный объект, референтные группы, 
межличностные отношения, отношения 
значимости, отношения референтности.

© Непочатова М.Н., 2014

Референтность как феномен меж
личностных отношений имеет множе
ство аспектов изучения. Многие психо
логи говорят о значительном влиянии 
референтных групп на человека. Учиты
вая референтные отношения индиви
да, можно определить его личностную, 
мотивационную, ценностную, профес
сиональную направленность. Изучение 
системы таких отношений индивида 
можно использовать как метод психо
диагностики. И, конечно, определен
ным образом, влияя через значимого 
другого на индивида, можно контроли
ровать и регулировать (в определенной 
степени) формирование его личности, 
структуры его ценностных ориентаций 
и ведущих мотивов [1].

Первая попытка дать определение 
понятию «референтность» и упорядо
чить сведения о референтных груп
пах, полученные путем анализа работ 
зарубежных авторов, принадлежит 
Е.В. Щедриной. Она систематизирует 
результаты зарубежных исследований 
по проблеме референтных групп и 
делает попытку восполнить имеющие
ся пробелы, а также вводит понятие 
референтности, уточняет взаимосвязь 
между феноменом референтности как 
качеством межличностных отношений 
и референтной группой.

Необходимым условием, по мне
нию Е.В. Щедриной, является изучение 
феномена референтности. При этом 
особенностью введенного понятия ре- 
ферентности является «своеобразный 
перенос представлений об отношениях 
между индивидом и его референтной 
группой на систему межличностных от
ношений индивида в группе» [2].

Само качество референтности об
наруживается в условиях постоянно 
возникающей в групповой деятельно
сти ситуации соотношения субъекта со 
значимыми для него объектами. При
чем объектами могут выступать цели и
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задачи совместной деятельности, эмо
циональные и конфликтные ситуации, 
участники совместной деятельности, 
объективные трудности, возникающие 
при ее осуществлении, личные каче
ства субъекта и т.д.

Обозначенное Е.В. Щедриной по
нимание референтности заключается в 
том, что «направленность индивида на 
некоторый значимый для него объект 
может быть реализована посредством 
установления взаимодействия с дру
гим индивидом». Такое понимание ре- 
ферентности подразумевает трактовку 
объекта ориентации как обладающего 
личностной значимостью, а трактов
ку другого значимого субъекта -  как 
носителя личностно значимой для 
первого субъекта информации. Таким 
образом, референтность, по мнению 
Е.В. Щедриной, выражает зависимость 
субъекта от другого индивида и высту
пает как «избирательное отношение к 
нему в условиях задач ориентации в 
личностно значимом объекте». Одно
временно с понятием референтности
Е.В. Щедрина рассматривает факторы, 
лежащие в основе некоторой системы 
межличностных отношений и про
являющиеся при изучении связи ин
дивида с референтной для него груп
пой: ценностно-нормативный фактор, 
фактор сравнения, фактор стремления 
к повышению социального статуса и 
оценочный фактор [3].

Референтность (англ. reference; 
нем. Referentialitat) -  форма особых 
межличностных отношений, опосред
ствованных содержанием групповой 
деятельности и выражающих осно
ванную на потребности в социальной 
ориентации зависимость субъекта от 
других индивидов [4].

Референтность -  отношение значи
мости, связывающее субъекта с другим 
человеком или группой лиц [5]. В пси
хологии социальной было установле

но, что человек в своей деятельности 
и поведении ориентируется не только 
на симпатии и антипатии к отдельным 
людям, но и на коллективные цели, 
мнения и ценности; соотносит свои 
цели, мнения и оценки с групповыми. 
Это явление и названо референтно- 
стью [6].

Понятие «референтность», которое 
впервые применил американский пси
холог Г. Хаймен, утверждавший, что 
суждения людей о себе во многом за
висят от того, с какой группой они себя 
соотносят, получило широкое распро
странение, но это понятие толковалось 
разными исследователями по-разному
[7]. В советской психологии в основу 
его трактовки был положен момент 
значимой избирательности при опре
делении субъектом своих ориентации 
(мнений, позиций, оценок) (Е.В. Ще
дрина). Отсюда референтность пони
малась как особое качество личности 
субъекта, определяемое мерой его 
значимости для другого человека или 
группы людей и в том числе выступаю
щее фактором персонализации. В за
висимости от ситуации референтность 
проявляет себя по-разному. Например, 
объектом референтных отношений для 
субъекта может выступать группа, чле
ном которой он является, либо группа, 
с которой он себя соотносит, не будучи 
реальным ее участником. Функцию ре
ферентного объекта может выполнять 
и отдельный человек, в том числе не 
существующий реально (литературный 
герой, вымышленный идеал для под
ражания, идеальное представление 
субъекта о себе самом и т.п.). Следует 
различать неинтернализованные от
ношения референтности, когда рефе
рентный объект существует реально 
как внешний объект, определяющий 
(«диктующий») индивиду нормы его 
поведения , и отношения интернали - 
зованные, когда поведение индивида
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внешне не обусловливается никакими 
объектами, а все референтные отно
шения сняты и «переплавлены» его 
сознанием и выступают уже как его, 
индивида, субъективные факторы. Тем 
не менее и в этой ситуации референт
ные отношения также имеют место, 
хотя по форме они более сложны. 
Референтность как качество субъекта 
или группы существует всегда только в 
чьем-то восприятии и отражает связи 
и отношения субъектов; в ней зафик
сирована мера значимости данного 
субъекта или группы в глазах того или 
иного лица. Специфика референтности 
заключается в том, что направленность 
субъекта на некоторый значимый для 
него объект реализуется посредством 
обращения (реального или воображае
мого) к другому значимому лицу [8].

Референтность как избирательное 
отношение к субъектам порождается 
потребностью индивида в выработке 
представлений о значимом для него 
объекте. Но принятие мнения другого 
и согласие с ним невозможно, если 
данное мнение значительно противо
речит нормам и ценностям индивида. 
Определения референтны х групп, 
вводимые западными авторами, хотя 
и поверхностно, но достаточно точно 
отражают причины возникновения и 
поддержания референтных отноше
ний. Можно предположить, что в про
цессе социального восприятия индиви
дом социальных субъектов происходит 
познание норм и ценностей этих субъ
ектов и сравнение со своими нормами 
и ценностями, а результатом может 
явиться (при определенном уровне 
совпадения) потребность в общении и 
взаимодействии.

Причиной возникновения отноше
ний референтности среди студентов 
является определенный уровень со
впадения норм и ценностей одного 
студента и его представлений о нормах

и ценностях познаваемого (восприни
маемого) студента.

По м нению  Т. К . Ком аровой и
С.В. Кондратьевой, отношение рефе- 
рентности возникает как результат 
восприятия индивидом социального 
субъекта (другого индивида, группы, 
общности и т.п.), если их нормы и цен
ности в определенной степени совпа
дают, но у субъекта восприятия значи
мые для него качества менее развиты 
[9]. Сформированность определенного 
самоотношения позволяет студенту 
выделить тех людей из круга ближай
шего общения, у которых уровень раз
вития значимых качеств выше, чем у 
него. Сравнивая себя с этими людьми 
(значимыми другими) в отношении 
значимых качеств, индивид в резуль
тате сравнения получает своеобразную 
самооценку.

Характер регуляторного влияния са
моотношения определяется широтой и 
глубиной его включенности в процесс 
внутриличностной детерминации. От
ношение студента к себе оказывает 
влияние на проявление социальной 
активности личности, обусловливает 
ее адекватность и дифференцирован- 
ность. Оно выступает мотивом саморе
гуляции поведения и актуализируется 
на всех этапах осуществления пове
денческого акта, начиная с его моти
вирующих компонентов и заканчивая 
собственной оценкой достигнутого эф
фекта поведения, участвует в механиз
мах регуляции поведения от уровня 
конкретной ситуации деятельности до 
уровня длительной реализации идей
ных замыслов.

Референтная группа (от англ. to 
refer -  относить) -  понятие в социоло
гии, социальной психологии и психоло
гии, обозначающее социальную (эко
номическую, политическую, профес
сиональную, культурную и др.) группу, 
к которой индивид себя сознательно
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относит [10]. Референтная группа есть 
явление обыденного сознания членов 
общества. Понятие референтной груп
пы было введено в американской со
циальной психологии в 30-х гг. ХХ в. в 
связи с установлением того факта, что 
индивиды, принадлежащие к опреде
ленной социальной группе, строят 
свое поведение (в труде, быту) в соот
ветствии с нормами, ценностями, при
нятыми в другой социальной группе, к 
которой они себя относят.

Первоначально термином «рефе
рентная группа» обозначалось со
общество, членом которого индивид 
не является, но к которому стремится 
принадлеж ать. Позднее его стали 
трактовать более широко, включая 
и ту группу, к которой индивид при
надлежит и мнение которой для него 
авторитетно . Правильный выбор ре - 
ферентной группы играет две важные 
социальные роли -  сравнения и социа
лизации. При сравнении себя с рефе
рентной группой индивид оценивает 
свое нынешнее социальное положе
ние и выбирает нужный ориентир для 
будущего продвижения или построе
ния социальной карьеры. В процессе 
социализации он усваивает нормы и 
ценности эталонного сообщества, т.е. 
вначале идентифицирует себя с ним, 
а затем усваивает его культурные об
разцы поведения.

Группа взаимодействия (термин 
Р. Мертона), или членская группа, -  это 
непосредственное социальное окру
жение индивида. Это группа, к которой 
он принадлежит. Если мы дорожим 
членством в данной группе, если мы 
стремимся закрепиться в ней и рассма
триваем нормы и ценности ее субкуль
туры как наиболее авторитетные, стре
мимся быть похожими на большинство 
ее членов, то эта группа может считать
ся референтной. В этом случае группа 
взаимодействия и референтная группа

просто совпадают, но их качественные 
характеристики совершенно различны 
[11]. Если же мы считаем себя выше 
членов своей группы или рассматрива
ем себя как чужаков в ней, то как бы 
тесно мы ни были связаны с ней, эта 
группа не является эталонной. В этом 
случае наша группа не предлагает нам 
привлекательных норм и ценностей.

Связь индивида с референтными 
группами часто является неустойчивой, 
подвижной, расплывчатой. Это значит, 
что на разных этапах биографии у него 
могут быть разные референтные груп
пы. Кроме того, при выборе разных 
элементов стиля жизни, при соверше
нии разных покупок индивид может 
ориентироваться на разные референт
ные группы.

Эталонные (референтные) группы 
могут быть позитивными и негативны
ми. Позитивная эталонная группа -  это 
та реальная или воображаемая группа, 
которая служит образцом для под
ражания, привлекательным эталоном. 
Чем ближе индивид к ней с точки 
зрения стиля жизни, тем большее удо
влетворение он чувствует. Негативная 
эталонная группа -  это реальная или 
мнимая (сконструированная) группа, 
выступающая в качестве отталкиваю
щего примера, это группа, контакта, 
ассоциации с которой стремятся из
бежать [12].

Референтная группа -  эталонная 
группа, представленная в сознании 
индивида группа людей, нормы и 
ценности которой выступают для не
го эталоном. Понятие «референтная 
группа» возникло для описания и объ
яснения того факта, что в своем пове
дении люди ориентируются не только 
и не столько на ту группу, к которой 
фактически принадлежат, но на ту, к 
которой сами себя относят для срав
нительной оценки своих достижений 
и статуса. Для индивида референтная
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группа может выступать как стандарт 
для самооценки и как источник его 
установок, норм и ценностей.
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