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Аннотация. Статья посвящена проблеме идеального Я личности при разных формах 
перфекционизма. Перфекционизм понимается в широком смысле как стремление к совершенству, 
идеальному образу, безупречному выполнению какой-либо деятельности. При этом феномен не является 
однородным. В связи с этим представляется целесообразным изучить две формы перфекционизма: 
связанные с мотивацией на успех (активный перфекционизм) и с мотивацией избегания неудачи (пассивный 
перфекционизм). В статье дается обзор двух наиболее существенных характеристик идеального Я при данных 
формах перфекционизма -  качественных различий между реальным и актуальным образами личности и 
содержательные особенности идеального Я личности при перфекционизме в категориях силы, активности, 
оценки.

Abstract. The article is devoted to the ideal-self at various forms o f perfectionism. Perfectionism is 
understood as striving o f perfection, ideal image, faultless performance of any activity. This phenomenon is not 
homogeneous, and it seems to us appropriate to examine the two forms of perfectionism: associated with the 
motivation to succeed (active perfectionism) and with the motivation of avoiding failure (passive perfectionism). The 
article provides an overview of the two most important characteristics o f an ideal-self under these forms of 
perfectionism: qualitative differences between the real and actual personal images and meaningful features o f ideal- 
self (strength, activity, estimation).
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Введение

Проблема перфекционизма в современном обществе является актуальной, так как именно 
с этой личностной характеристикой связана эффективность деятельности и сила реакции на 
стрессовые ситуации. В современной психологии перфекционизм ассоциируется с заболеваниями, 
нарушениями поведения и даже ранней смертностью [Fry P.S., Debats D. L., 2009]. В современных 
клинических теориях перфекционизму отводят роль фактора, который «...может внести вклад в 
поддержание психологического расстройства» [Egan S.J., Wade T.D., Shafran R., 2011., с.203]. 
Обнаружена связь перфекционизма с суицидальным поведением [Sherry S.B., Stoeber J., 
Ramasubbu C., 2016; Kim H. Seo J., Namkoong K., etc., 2016], с депрессивными и тревожными 
расстройствами [Н.Г. Гаранян, 2009; La Rocque L.Ch., Lee L., Harkness L.K., 2016; Smith M.M., 
Sherry S.B., Rnic K., Saklofske D.H., Enns M.W., Gralnick T.M., 2016; P.L. Hewitt, G.L. Flett, 2007; 
Dunkley D., Solomon-Krakus Sh., Moroz M., 2016; Cha M., 2016; Burgess A., DiBartolo P.M., 2016], с 
нарушением пищевого поведения и образа тела [Wade T.D., O’Shea A., Shafran R., 2016; Stoeber J., 
Yang H., 2015; Barnes M.A., Caltabiano M.L., 2016. Таким образом, перфекционизм оказывается 
связан с благополучием и неблагополучием личности [Kanten P., Yesiltas M., 2015]. С другой 
стороны, K.K. Adkins и W. Parker (1996) предлагают выделять два типа перфекционизма, которые 
они называют «пассивным перфекционизмом» и «активным перфекционизмом». Эти две формы 
перфекционизма независимы друг от друга. И если пассивный перфекционизм действительно 
оказывается связанным с негативными результатами и проявлениями, активный перфекционизм

mailto:filatova_ea@bsu.edu.ru
mailto:pchelkina@bsu.edu.ru
https://www.researchgate.net/profile/Simon_Sherry
https://www.researchgate.net/researcher/2089891361_Heeyeon_Kim
https://www.researchgate.net/researcher/2089929708_Jiwoo_Seo
https://www.researchgate.net/researcher/38661831_Kee_Namkoong
https://www.researchgate.net/researcher/2045494295_Cherie_L_La_Rocque
https://www.researchgate.net/researcher/9457203_Kate_L_Harkness
https://www.researchgate.net/researcher/2024341697_Martin_M_Smith
https://www.researchgate.net/researcher/38395168_Simon_B_Sherry
https://www.researchgate.net/researcher/2039941940_Katerina_Rnic
https://www.researchgate.net/researcher/72052751_Donald_H_Saklofske
https://www.researchgate.net/researcher/2097386706_Murray_W_Enns
https://www.researchgate.net/researcher/2097381977_Tara_M_Gralnick
https://www.researchgate.net/researcher/2083355581_Meehee_Cha
https://www.researchgate.net/researcher/58481401_Patricia_Marten_DiBartolo
https://www.researchgate.net/profile/Tracey_Wade2
https://www.researchgate.net/researcher/2097033418_Anne_OShea
https://www.researchgate.net/profile/Roz_Shafran
https://www.researchgate.net/profile/Joachim_Stoeber
https://www.researchgate.net/profile/Hongfei_Yang
https://www.researchgate.net/researcher/2107213343_Marie_L_Caltabiano
https://www.researchgate.net/profile/Pelin_Kanten
https://www.researchgate.net/researcher/2082231594_Murat_Yesiltas


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия Гуманитарные науки. 2016. № 28(249). Выпуск 32 181

повышает эффективность деятельности и является благоприятным фактором для развития 
личности. При активном перфекционизме наблюдается мотивация на успех в деятельности, а при 
пассивном -  страх неудачи и склонность ксамопрепятствующему поведению [Moore K.A., 2010; 
Pfeiffer S., Buchwald P., Malsch V., Torwesten C., 2009].

Отношения между реальным и идеальным Я личности играют не последнюю роль в 
формировании перфекционизма. Напряжение между этими структурами может стать основой для 
развития чувства собственной неполноценности, низкой самооценки. И, наоборот, самооценка 
становится выше, появляется уверенность в себе и своих возможностях, если личность считает, что 
способна приблизиться к идеалам и ценностям [Hollender M.H., 1965]. В психоанализе принято 
рассматривать эго перфекционизм как результат неправильного разрешения Эдипова комплекса, 
когда Я-идеал представляет собой архаичный образ совершенства, недостижимый, не 
соответствующий реальности [Bergman A.J., Nyland J.E., Burns L.R., 2007]. Невозможность 
воплотить в реальность идеальный образ приводит к разрушению собственной индивидуальности, 
самоотчуждению, нарушению развития, негативным эмоциональным состояниям. Эти симптомы 
К. Хорни приписывала «невротической личности» [Хорни К., 2014].

Акцент на несоответствии актуального образа личности ее идеальным ориентирам 
развития делает Хиггинс в своей теории «несоответствия себе» (в ориг. «self-discrepancy»). 
Рассогласование между актуальным Я и идеальным Я мотивирует личность к преодолению этого 
разрыва и может стать причиной эмоционального истощения [Higgins E.T. Roney C.J.R., Crowe E., 
Hymes C., 1994].

Концепция Г. Флетта и П. Хьюта также базируется на предположении о том, что у 
перфекциониста наблюдается разрыв между актуальным и идеальным образами, между реальным 
уровнем целей и высокими идеалами, которые отражают перфекционистские ожидания [Flett G.L., 
Hewitt P.L., Whelan T., Martin Th.R., 2007]. Завышенные стандарты делают его восприимчивым к 
множеству негативных последствий.

Когда перфекционист обнаруживает расхождения между реальным и идеальным 
образами, начинается процесс когнитивной румминации собственных ошибок и несовершенств 
[Flett G.L., Hewitt P.L., Whelan T., Martin Th.R., 2007].

Тщательно изучен вопрос идеального образа личности при физическом перфекционизме. 
Несоответствие актуального образа собственного тела и идеального, желаемого образа при 
физическом перфекционизме становится причиной расстройства пищевого поведения [Landa C.E., 
Bybee J.A., 2007]. Исследования A.M. Tissota J.H. Crowther также показали взаимосвязь между 
перфекционизмом и идеальными (желаемыми) представлениями о собственном теле. 
Перфекционизм, ориентированный на себя, оказался посредником между социально 
предписанным перфекционизмом и неудовлетворенностью собственным телом. Социально 
предписанный перфекционизм и перфекционизм, ориентированный на себя, оказывают 
различное влияние на симптоматику булимии [Tissot A.M., Crowther J.H., 2008]. Treynor W., 
Gonzalez R., и Nolen-Hoeksema S. подчёркивают, что пассивность при перфекционизме связана с 
постановкой недостижимых целей и стандартов поведения [Treynor W. Gonzalez R., Nolen- 
Hoeksema S., 2003].

Изучению содержательных характеристик идеального образа личности при 
перфекционизме уделяется значительно меньше внимания. Наиболее значима работа И.И. 
Грачевой [Грачева И.И., 2006]. Она выявила, что у лиц с высоким уровнем перфекционизма 
идеалы являются наиболее сложными и дифференцированными. У  испытуемых с низким уровнем 
перфекционизма идеальный образ представляет собой результат внешних влияний, менее 
отрефлексирован. Физические признаки менее важны для лиц с высоким и средним уровнем 
перфекционизма, в то время как испытуемые с низким уровнем перфекционизма придают им 
большое значение. Ценности интеллектуальности, образованности, профессиональной 
компетентности, материального благополучия одинаково выражены у всех участников 
исследования [Грачева И.И., 2006].

Исследование Я-образа студента-перфекциониста [Жебрун Я.О., 2010] указывает на 
двойственность Я-концепции перфекциониста. С одной стороны, лица с выраженным 
перфекционизмом показали высокие результаты в оценки способности к самоконтролю и 
организации своей деятельности. С другой стороны, отмечается сильная зависимость от 
социальной оценки поведения и деятельности, неуверенность в себе и самокритичность.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 
перфекционизм связан с идеальным Я личности, а особенности идеального Я могут являться 
важными индикатороми для определения типа перфекционизма. В этой связи наибольшего 
внимания заслуживают два аспекта: разница между реальными и идеальными представлениями о 
себе и содержательные характеристики идеального Я, связанные с перфекционизмом.
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Участники и процедура исследования

В исследовании приняли участие 294 человека в возрасте от 18 до 30 лет, из них 183 
женщины и 111 мужчин. Участникам исследования предлагалось заполнить анонимные 
опросники, описанные ниже.

Психологический опросник «Многомерная Шкала Перфекционизма» (P.L.Hewitt ,
G.L.Flett, 1989; адаптация И.И. Грачевой, 2006) позволяет установить общий уровень 
перфекционизма, выраженность Я-ориентированного, объектно-ориентированного и социально 
предписанного перфекционизма.

Методика «Личностный дифференциал» (адаптирована сотрудниками 
психоневрологического института им. В.М. Бехтерева) с вариацией предмета оценки, позволяет 
оценить реальные представления о себе испытуемого и представления о собственном идеальном Я, 
диагностировать разницу между этими представлениями, провести качественный анализ 
полученных результатов.

Разработанная в рамках данного исследования психологическая анкета «Шкала 
пассивного перфекционизма» позволяет диагностировать уровень выраженности пассивного 
перфекционизма в соответствии с авторской моделью.

Пассивный перфекционизм понимается как замкнутая, устойчивая структура, 
включающая в себя когнитивный компонент (высокие цели, склонность к когнитивному 
планированию, стремление к совершенству), эмоциональный компонент (страх неудачи, 
личностная тревожность, чувство эмоционального дискомфорта в ситуации оценивания) и 
поведенческий (самопрепятсвующее поведение, избегающее поведение в ситуации, когда 
ощущается эмоциональный дискомфорт).

Анкета включает в себя 45 вопросов, сформулированных в форме утверждений, на которые 
предлагается двухальтернативный ответ. Уровень пассивного перфекционизма складывается из 
трех показателей: когнитивный компонент (например, «Я стремлюсь быть лучшим во всем, что 
делаю»), эмоциональный компонент (например, «Мне свойственно нарастание тревоги перед 
важным событием, даже если я тщательно к нему готовлюсь») и поведенческий (например, «Когда 
мне необходимо выполнить что-то очень важное, всегда появляется еще какая-то работа или 
неотложные дела»).Когнитивный показатель коррелирует со шкалой ожидания успеха (,286) p = 
0,002 и шкалой рефлексивности мышления (,405) p = 0,002 опросника SAQ
(«Thestrategyandattributionquestionnaire» J.-Е. Nurmi, K. Salmela-Ago и T. Haavisto, в адаптация В.Н. 
Духневич). Эмоциональный компонент связан с личностной тревожностью (,525) p < 0,001 (Шкала 
тревоги Спилбергера-Ханина). Поведенческий компонент -  со школой нерелевантного поведения 
(,578) p < 0,001 (SAQ). Внутренняя согласованность анкеты (показатель Альфа Кронбаха) высокая 
(,906 для 45 пунктов опросника).

Для обработки данных использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
(пакет SPSS Statistics 17.0).

Результаты и их обсуждение

В ходе исследования у участников группы был выявлен уровень перфекционизма по 
модели Хьюитта-Флетта. Большинство испытуемых получили суммарные баллы в пределах от 
182±22, что соответствует среднему значению для популяции и принимается как норма [Грачева 
И.И., 2006]. Для показателя пассивного перфекционизма М (среднее значение) = 24,2727, S 
(стандартное отклонение) = 6,57846. На основании полученных данных, были сформированы 
группы респондентов с высокими показателями.

Обращаясь к результатам модифицированного теста «Личностный дифференциал», мы 
обнаружили следующие результаты, представленные в Таблице 1 для лиц с выраженным 
пассивным перфекционизмом.

Таблица 1

Связь пассивного перфекционизма и характеристик идеального Я

Вид
перфекционизма

Характеристики идеального Я

Пассивный
перфекционизм

Активность идеального Я (экстровертированный черты идеального Я) (,3 5 4 ) p=,008
Сила идеальногоЯ (выраженность волевых качеств) (,587) p<,001
Разница между идеальным Я и реальным Я личности

• в оценке (,559) p<,001
• в силе (,689) p<,001
• в активности (,567) p<,001
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Высокий уровень перфекционизма, ориентированного на себя, и суммарный 
перфекционизм по модели Хьюитта-Флетта, в свою очередь, связаны с другими показателями, 
представленными в Таблице 2.

Таблица 2

Связь перфекционизма (модель Хьюитта-Флетта) и характеристик идеального Я

Вид перфекционизма Характеристики Я-концепции личности

Перфекционизм, ориентированный на себя Самооценка личности (,275) p=,042

Перфекционизм, ориентированный на других Положительная оценка своих идеальных качеств (
,421) p<,001

Социально предписанный перфекционизм Экстровертированные черты идеальногоЯ (-,318)
p=,018

Перфекционизм (модель Хьюитта-Флетта) Оценка волевых качеств личностью (,352) p=,008

Выраженность волевых качеств (сила) в 
идеальномЯ(-,536) p<,001

Из Таблицы 2 мы видим, что при пассивном перфекционизме наблюдается большой 
разрыв между реальными представлениями о себе и идеальным образом личности. В свою 
очередь, величина разрыва между идеальным Я и реальным Я связана:

• с величиной самооценки, позитивного отношения к себе личностью (-,404) p= ,002;
• с выраженностью волевых качеств (-,612) p<,001;
• с открытостью личности, направленностью на общение (-,634) p<,001.

То есть, в ситуациях, когда реальный образ описывается негативно (неудовлетворенность 
собой, недостаточная выраженность волевых качеств и интроверсия, закрытость личности), а 
идеальный образ характеризуется противоположными чертами (высокая самооценка, развитые 
волевые качества и экстраверсия), мы сталкиваемся с пассивным перфекционизмом.

Таким образом, при пассивном перфекционизме мы наблюдаем в идеальном Я личности 
такие черты, как независимость, склонность рассчитывать на собственные силы в сложных 
ситуациях, уверенность в себе, высокая активность, общительность, импульсивность. И данный 
идеальный образ не соответствует реальному представлению о себе данных респондентов. 
Рассогласованность идеального Я и реального Я при пассивном перфекционизме говорит нам о 
глубоком чувстве собственного несовершенства, также о желании эту ситуацию изменить. 
Очевидно, препятствуют позитивному изменению высокая тревожность и пассивное поведение.

При других формах перфекционизма рассогласованность реального Я и идеального Я с 
помощью опросника «Личностный дифференциал» не была выявлена. Свои волевые качества 
(независимость, склонность рассчитывать на собственные силы в сложных ситуациях, уверенность 
в себе) лица с выраженным уровнем перфекционизма оценивают высоко, и в идеальных 
представлениях их роль не столь важна.

Перфекционизм, ориентированный на себя, положительно коррелирует с самооценкой. 
Перфекционизм, ориентированный на других, отрицательно связан с положительной оценкой 
своих идеальных качеств. Другими словами, люди с ярко выраженным перфекционизмом, 
ориентированным на других, в ориентирах своего развития не предъявляют к себе высоких 
требований. Можно предположить, что эти требования предъявляются лишь к окружающим 
людям. Другие должны соответствовать его ожиданиям, в то время как он сам может быть и не 
совсем «идеальным».

Социально предписанный перфекционизм незначительно связан с экстровертированными 
чертами идеального Я. При этом разница по данному показателю между реальным и идеальном 
образом не выявлена. В современном социуме именно экстровертированные черты являются 
социально желательными, так как личности с социально предписанным перфекционизмом 
свойственно опираться на внешние стандарты и требования, такой результат вполне закономерен.

Выводы

Были исследованы психологические характеристики идеального Я личности при разных 
формах проявления перфекционизма. При пассивном перфекционизме наблюдаются характерные 
отличия в идеальном Я по категориям: сила, активность. Также наблюдается рассогласованность 
между реальным и идеальным Я. Для респондентов с перфекционизмом по модели Хьюитта- 
Флетта характерна высокая оценка своих волевых качеств, при этом для идеального образа они не 
столь важны.
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