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Актуальность. Статья посвящена обсуждению особенностей самопрезентации, выраженных в авторских 
текстах, рассматриваемых в контексте оценки специалистов. Обращение к группе методов, опирающихся на связь 
«личность — текст», обусловлено изменением парадигм управления и значимостью творческого потенциала ра-
ботника и его самостоятельности в современных экономических условиях. 

Целью данного исследования стало определение особенностей самопрезентации специалистов с разным 
профессиональным опытом методом анализа текстов, основанного на выделении формальных и содержатель-
ных атрибуций, отражающих индивидуальные особенности автора. Мы предположили, что тексты специалистов 
разного возраста, пола, должностного уровня будут различаться по формальным и содержательным критериям, 
явным и глубинным семантическим структурам.

Выборка. Выборку составили 83 сотрудника производственной компании. 
Методы. Им было предложено дать семь самоописаний, отвечая на вопрос «Кто Я?» и продолжить 10 неза-

конченных предложений на тему «Моя профессия». Полученные тексты проходили процедуру контент-анализа 
с опорой на статистическую обработку выделенных категорий (относительные частоты, корреляционные связи 
и значимые различия между ними). 

Результаты. Полученные результаты позволили определить две стратегии написания текстов на одну тема-
тику, позволяющие выделять особенности опыта автора, — «отстраненную, пассивную» и «включенную, актив-
ную». Эти стратегии отслеживаются как на уровне явных, формальных характеристик текста, так и на уровне глу-
бинных семантических структур — семантических ролей и метапрограмм. Психосемантическими коррелятами 
опыта являются индикаторы эмоциональной валентности (позитивная, негативная, нейтральная) и показатели 
частоты использования в тексте лексических групп прилагательных, существительных и глаголов.

Выводы. Полученные данные демонстрируют диагностические возможности психосемантических методов 
в оценке индивидуальных особенностей работников при невозможности просчитать социальную желательность 
ответов, в получении важной информации для выстраивания правильных коммуникаций с ними. 
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Background. Xe article is devoted to the features of self-presentation, expressed in the author’s texts, considered in 
the context of evaluation of professionals. Referring to the group of methods based on the “personality-text” relation is 
conditioned by the change in management paradigms and importance of employee’s creative potential as well as indepen-
dence in modern economic conditions. 

Objective. Xe aim of this study was to determine the features of self-presentation of specialists with diYerent pro-
fessional experience by analyzing the texts through the selection of formal and substantive attributions that reZect the 
individual characteristics of the author. We assumed that the texts created by specialists of diYerent age, gender, job level 
will diYer in terms of formal and content-related criteria, explicit and underlying semantic structures.

Sample. Xe sample consisted of 83 employees of a manufacturing company. 
Methods. Xe participants were asked to give seven self-descriptions, answering the question “Who am I?” and to 

continue 10 un[nished sentences on the topic “My profession”. Xe resulting texts were subjected to a content analysis 
procedure based on the statistical processing of the selected categories (relative frequencies, correlations and signi[cant 
diYerences between them). 

Results. Xe results obtained made it possible to single out two strategies for writing texts on the same topic, which 
reveal the author’s experience: “detached, passive” and “included, active”. Xese strategies are tracked both at the level of 
explicit, formal characteristics of the text and at the level of deep semantic structures — semantic roles and metaprograms. 
Psychosemantic correlates of experience are indicators of emotional valence (positive, negative, neutral) and indicators of 
the frequency of adjectives, nouns and verbs in the text.

Conclusion. Xese data demonstrate the diagnostic capabilities of psychosemantic methods in assessing the individ-
ual characteristics of employees when it is impossible to calculate the social desirability of answers, as well as in obtaining 
important information for building correct communications with them.

Key words: psychosemantics, methods of personnel assessment, professional experience, content analysis, author’s 
texts.
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Введение

Вызовы, с которыми сталкивается современный 
мир, связаны с серьезными проблемами выживания 
организаций в новой экономической среде, требую-
щей оптимизации всех процессов, включая оценку 
потенциала специалистов, их индивидуальных осо-
бенностей и предпочтений в выборе трудовых задач. 
И одной из приоритетных целей менеджеров остает-
ся решение проблем надежной оценки и определения 
квалификационных критериев, по которым можно 
было бы выбирать лучших из числа претендентов или 
успешно осуществлять ротацию кадров внутри пред-
приятия (Блинникова, Ишмуратова, Леонова, 2018; 
Подвербных, Самохвалова, Тихонов, 2018). 

Здесь можно выделить две ключевые проблемы, 
определяющие эффективность и надежность оценки 
специалистов в целом  — что оцениваем и как оце-
ниваем. Отвечая на первый вопрос, эксперты дают 
описание критериального поведения, например, 
безошибочная подача деталей в течение заданного 
промежутка времени. Обычно для определения по-
казателей, описывающих деятельность специалиста 
и лежащих в основе выделения «критериального по-
ведения», используют две технологии  — описание 
рабочего места, сводящееся к перечню выполняемых 
трудовых задач, и составление профиля должности, 
включающего особенности организационной куль-
туры и список основных компетенций, необходимых 
для выполнения работы (Бёме, Календжян, 2007; Ива-
нова, 2017). Выбор методов оценивания, связанный 
со вторым вопросом, предполагает, что эти методы 
должны быть устойчивы к ошибкам измерения и со-
ответствовать целям оценки, в частном случае — из-
меряемому свойству. При этом пригодность метода 
не сводится к измерению свойств (профессионально 
важных качеств, компетенций и т.п.), а состоит в про-
гнозировании профессионально значимого трудово-
го поведения, детерминантами которого могут быть 
знания, структуры действий, компетентность и лич-
ностные особенности.

Одним из интересных методов, который реали-
зует индивидуальный подход к человеку, является 
анализ авторского текста. Неслучайно, большин-
ство соискателей к требуемому пакету документов 
прикладывают мотивационные письма, работни-
ки пишут автобиографии и сопровождающие объ-
яснительные записки, в которых отображается их 
субъективная картина мира и особенности самопре-
зентации. Понятие «самопрезентации», в настоящее 
время активно используемое в связи с активностью 
человека в виртуальном пространстве (Белинская, 
Гавриченко, 2018) — в социальных сетях, цифровых 
коммуникациях, определяется как «в разной степени 
осознаваемый и непрерывно осуществляемый в меж-
личностном взаимодействии процесс предъявления 
Я-информации посредством вербальных и невер-
бальных проявлений в поведении субъекта общения 
с учетом специфики социальной ситуации» (Пику-
лева, 2019, с. 46). И тогда изучение самопрезентаций 

становится необычайно ценным исследовательским 
направлением для понимания естественного пове-
дения человека, отражающего его внутренний мир. 
Задача идентификации реального опыта в авторском 
тексте опирается на идею взаимосвязи содержания 
самопрезентации с индивидуально-психологически-
ми особенностями специалистов.

Изучение связи особенностей устного/письменно-
го текста и характеристик самого автора имеет свои 
традиции и рассматривается в литературоведении, 
юриспруденции, психолингвистике (Бабенко, Ка-
зарин, 2019; Олссон, 2018; Фрумкина, 2003). «Самый 
простой и надежный способ оценить тип мышления 
и восприятия действительности человеком — это слу-
шать его речь» (Иванова, 2017, с. 24). Интерес к ана-
лизу текста в контексте оценки персонала обуслов-
лен «естественностью» его получения, отсутствием 
«прозрачности» целей экспертов для респондентов, 
возможностью группового и индивидуального форм 
проведения. Анализ авторского текста дает возмож-
ность получить количественные данные, например, 
частоту используемых терминов, общий объем слов, 
количество используемых в тексте прилагательных, 
существительных, глаголов и др., что позволяет избе-
гать предвзятости исследователя и по «формальным» 
характеристикам сравнивать тексты разных респон-
дентов (Baden, Kligler-Vilenchik, Yarchi, 2020; Boukes et 
al., 2020). Кроме того, интересен качественный анализ 
текста по параметрам стиля, темы, оригинальности, 
эмоциональной насыщенности и др. (Артемьева, 1999; 
Майорова, 2020). Традиционно для выделения диагно-
стических показателей текста, описывающих автора и 
предмет, используется процедура контент-анализа — 
определенная технология выделения «единиц» тек-
ста, связанных с целью исследования, опирающаяся 
на статистическую обработку данных (Таршис, 2021). 

Целью данного исследования является определе-
ние особенностей самопрезентации специалистов с 
разным профессиональным опытом методом анали-
за текстов, основанного на выделении формальных и 
содержательных атрибуций, отражающих индивиду-
альные особенности автора.

Арсенал методических средств для оценки специ-
алистов постоянно расширяется, помимо класси-
ческих, привычных методов  — диагностического 
интервью, психометрического оценивания, центра 
оценки, стала применяться специальная аппаратура 
для проведения оценки — детектор лжи, нейроассесс-
мент и т.п. (Кричевский, Дмитриева, Мартынова, 2018; 
Харин, 2019). Причиной совершенствования методов 
оценки является изменение отношения организаций 
к своим сотрудникам, что выражается в инвестициях 
в их обучение; разработке индивидуальных программ 
мотивации, стимулировании самостоятельности и 
творчества в решении трудовых задач. Это, в свою 
очередь, требует разработки программ оценивания, 
которые могут учитывать уникальные специфиче-
ские характеристики конкретного сотрудника и да-
вать надежную информацию относительно прогноза 
эффективности его деятельности и личностного по-
тенциала (Маслова, Рознина, Карпова, 2019).
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В оценке персонала принято разделять оценку пре-
тендентов на работу в организации и уже работаю-
щих специалистов. Если в первом случае делается 
заключение о соответствии с качествами кандидата 
предъявляемых требованиям и на этом основании 
дается заключение относительно его пригодности, то 
во втором — цели оценки разнообразны и зависят от 
уровня занимаемой должности (менеджеры или ис-
полнители) и от задач, стоящих перед организацией. 
Например, отладка процесса контроля качества на 
первом этапе требует постоянного оценивания дея-
тельности персонала на этом участке (Lempiälä, Yli-
Kauhaluoma, Näsänen, 2018). Когда речь идет об оцен-
ке персонала организации, эксперты обращаются к 
оценке эффективности его деятельности, которая мо-
жет определяться тремя способами: 1) соответствием 
того, что делает работник, целям организации и уста-
новленным требованиям; 2) выполнением работы 
наиболее рациональными и экономичными метода-
ми; 3) максимальным использованием возможностей 
(способностей, навыков, умений) сотрудника.

В своей работе мы опираемся на методологию пси-
хосемантического подхода, позволяющего рекон-
струировать индивидуальные структуры значений, 
складывающиеся по мере накопления жизненного 
опыта. В качестве объекта изучения выступил ши-
рокий конструкт в психологии труда  — професси-
ональный опыт, который включает следы прошлых 
деятельностей и процесс переживаний, отвечающих 
за накопление и его передачу. Структуры профес-
сионального опыта в психосемантике можно опи-
сывать двояким образом, опираясь на выделение 
слоев  — мотивационного, предметных значений и 
чувственной ткани, отвечающей за адекватность 
производимых операций требованиям реального 
мира (Артемьева, Стрелков, Серкин, 1991), или вы-
деляя его составляющие, например, сложившиеся в 
ходе жизнедеятельности образы объекта, субъекта и 
субъект-субъектных и субъект-объектных отноше-
ний (Климов, 1998). 

Мы предположили, что в разных текстах, принад-
лежащих одному автору, будут прослеживаться его 
характерные, отличительные особенности, которые 
можно будет связать с особенностями его субъек-
тивного и профессионального опыта. В основе это-
го предположения лежит идея Е.Ю. Артемьевой и 
ее учеников, показавших, что по мере «вхождения» 
в профессию ее особенности отражаются в субъек-
тивной семантике респондентов (Артемьева, 1999; 
Абдуллаева, 2005). Например, было показано, что, 
описывая себя, молодые сотрудники, подчеркивают 
эмоциональное отношение к себе и дают характери-
стику своего поведения в отличие от старших коллег, 
которые чаще говорят о своих знаниях, компетен-
циях и достижениях. А в текстах работников про-
изводственного отдела по сравнению с линейными 
менеджерами значимо чаще (р ≤ 0,05) встречаются 
высказывания, описывающие категорию «Деятель-
ное Я», тогда как менеджеры больше внимания уде-
ляют описанию категории «Рефлексивное Я» (Абдул-
лаева, Захарова, 2018).

Выборка 

В исследовании приняло участие 83 сотрудника 
государственной производственной компании, про-
изводящей сложные технические аппараты. Выбор-
ку составили работники производственного цеха 
(46 человек, 34 мужчины, 12 женщин со средним воз-
растом — 51 год и со стажем работы — 31 год), линей-
ные менеджеры (37 человек, 18 мужчин, 19 женщин, 
средний возраст которых — 34 года, средний стаж — 
12 лет). Следует отметить, что разность по уровню 
образования (среднее, среднее специальное, высшее), 
по возрасту (от 22 до 68 лет), специальности и стажу 
работы обеспечило получение разных текстов по объ-
ему и лексике.

Методы

Респондентам было предложено:
1. Дать 7 ответов на вопрос «Кто Я?» М. Куна и 

Т. Макпартленда, что позволит получить представ-
ление о Я-концепции и особенностях идентичности 
респондентов (Кун, Макпартленд, 2006). 

2. Завершить 10 незаконченных предложений, се-
мантически связанных с темой «Моя профессия» и до-
полняющих друг друга по типу противопоставлений 
(«Самое приятное в моей профессии…» и «Больше 
всего мне не нравится в моей профессии…»), смеще-
нию смыслового акцента («Профессионал — это…» и 
«Если человек профессионал, то он…»), дополнения 
(«Моя профессия требует…» и «Для того, чтобы быть 
успешным в моей профессии…», уточнения («Самое 
сложное в освоении любой профессии…» и «Самое 
трудное в любой профессии…»), степени неопреде-
ленности выбора ответа («Если человек любит свою 
профессию…» и «В моей профессии…) (Абдуллаева, 
2005).

Контент-анализ полученных текстов предполагал 
выделение единиц анализа, которые должны были 
однозначно опознаваться в тексте и быть значимыми 
для цели исследования (KrippendorY, 2004). Несмо-
тря на простоту формулировки этих требований, на 
практике многозначность слов часто затрудняет их 
отнесение к определенным категориям. Поэтому про-
цедура отнесения слов и словосочетаний к смысло-
вым категориям дополнилась следующим требовани-
ем — взаимоисключаемостью или недопустимостью 
вхождения одного и того же содержания в различные 
категории (Митина, Евдокименко, 2010). Для демон-
страции диагностических возможностей анализа 
текста как способа фиксации особенностей опыта 
респондентов были выделены следующие категории: 
формальные (общее количество слов; число лекси-
ческих категорий и их относительная доля в общем 
объеме авторских текстов — глаголов как показателя 
«активности» и склонности к практическим действи-
ям, прилагательных как показателя субъек тивной 
включенности в процедуру выполнения задания и 
богатства лексики, существительных как показателя 
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синтаксической завершенности высказывания и т.д.) 
и содержательные, например, виды Я (социальное, 
коммуникативное, физическое, материальное, дея-
тельное, перспективное, рефлексивное), имеющие 
собственные индикаторы (Румянцева, 2006). 

Перечисленные выше категории (формальные, со-
держательные и их валентность как оценочная со-
ставляющая используемых слов) относятся к явной 
структуре текста, поэтому было интересно так же вы-
делить глубинные семантические структуры. К ним 
относятся семантические роли «падежной граммати-
ки» (Филлмор, 1968), которые не всегда осознаются и 
контролируются субъектом, — агентив (А), выража-
ющийся подлежащим; инструменталис (I) как глагол, 
выражающий состояние, процесс, действие; датив 
(D), одушевленный результат; фактитив (F), неоду-
шевленный результат; локатив (L), требуемый глаго-
лом; объектив (О) в оппозиции к агентиву (Fillmore, 
1968). И «метапрограммы» как фильтры, допускаю-
щие информацию в сознание, имеющих существен-
ное значение для понимания особенностей принятия 
решения, мотивации и предпочтений в социальных 
взаимодействиях, — «внутренняя — внешняя рефе-
ренция»; «активность — пассивность»; «сходство — 
различие»; «ориентация на процесс — ориентация на 
результат»; «стремление к правилам — поиск возмож-
ностей» и т.п. (Иванова, 2017). 

Таким образом, авторские тексты, состоящие из 
самоопределений и предложений на тему «Моя про-
фессия», анализировались по двум параметрам: а) 
длине текстов и доле употребления в них определен-
ных частей речи и б) преобладанию в тексте опреде-
ленных категорий (явных и глубинных). 

Результаты

Стратегией привязки выделенных категорий к «вне-
текстовой» реальности, в нашем случае — к особен-
ностям опыта респондентов, осуществлялась путем 
поиска значимых различий (критерий Манна — Уит-

ни, р ≤ 0,05) между группами респондентов, выде-
ленных по полу (мужчин/женщин), стажу (молодых/
опытных) и уровню должностных позиций (руково-
дителей/исполнителей) и связей между выделенными 
категориями (критерий Спирмена, р ≤ 0,05). Кроме 
того, учитывалась валентность в самоопределени-
ях — позитивная, негативная и нейтральная (Xelwall 
et al., 2010). Под позитивными характеристиками по-
нимались положительные идентификационные ха-
рактеристики (например, «веселая», «умный», «хоро-
шая»), под негативными — указания на собственные 
недостатки и проблемы идентификации (например, 
«курящий», «раздражительная», «не знаю, что о себе 
сказать», «это Я»). К нейтральным характеристиками 
относились перечисления ролей и ответы, в которых 
эмоциональный тон самоописания был неоднозначен 
(например, «слесарь», «сын», «отец»). 

Были выделены две стратегии самопрезентаций 
в полученных авторских текстах  — «эмоционально 
нейтральная» и «эмоционально выраженная», пред-
ставленная двумя видами текстов — позитивно и не-
гативно окрашенных (рис. 1).

Корреляционные плеяды видов валентности текста 
показали, что можно выделить два разных способа 
заполнения методик у респондентов, либо использо-
вать только нейтральные характеристики и распро-
страненные социальные роли, либо больше внимания 
уделять уникальным, положительным или отрица-
тельным характеристикам и своему отношению к ним 
(рис. 1). В соответствии с этими данными все тексты 
были разделены на три группы по доминирующей 
валентности и выбранной стратегии самопрезента-
ции через описание себя и своей работы, в каждой из 
которых анализировалась связь между выделенными 
категориями (табл. 1). Интересно, что наибольший 
объем (количество слов в предложениях) был у тек-
стов с преобладающей негативной интонацией, наи-
меньший — у нейтральных текстов. 

Метапрограммы респондентов, проявившиеся в 
тексте, тоже распределились по текстам разной ва-
лентности (табл. 1). Авторы позитивных по характеру 

Рисунок. Корреляционная плеяда нейтральной, позитивной и негативной валентности авторских текстов

Figure. Correlation pleiades of neutral, positive and negative valency of author’s texts
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текстов используют паттерны слов, характерные для 
следующих метапрограмм — смешанный или универ-
сальный тип референции, предполагающий, что чело-
век в принятии решения учитывает и собственное, и 
чужое мнение («я хочу», «мне сказали»); активность, 
выражающаяся в готовности принять ответствен-
ность за свои действия (используется 1-е лицо в актив-
ном залоге — «говорю», «делаю», «стремимся»); поиск 
возможностей, ориентированный на новые решения 
типовых задач, на творческий подход («поддерживал», 
«придумал», «создал», «удалось»). Авторы негативных 
текстов используют скорее противоположный полюс 
перечисленных метапрограмм, они ссылаются на при-
нятые нормы, общественное мнение, объективные 
результаты (внешняя референция), активны и стре-
мятся к соблюдению правил и процедур («стандарты 

Таблица 1. Стратегии самопрезентаций авторов текстов по эмоциональной валентности используемых слов и содержанию метапро-
грамм, описывающих позицию специалистов в социальных взаимодействиях

Стратегии самопрезентаций Характеристики авторов текстов Метапрограммы
Эмоционально нейтральная «Закрытые» люди, пытающиеся контролировать процесс и результат, 

не включаясь эмоционально
Пассивность

Эмоционально 
выраженная

Позитивная Молодые сотрудники, учитывающие свои ощущения и мнение 
других людей, с активной позицией, стремящиеся к новизне в по-
вседневной жизни

Смешанная референция. 
Активность.
Поиск возможностей

Негативная Опытные сотрудники, ориентирующиеся на принятые нормы и пра-
вила, стремящиеся к их соблюдению и активно защищающие свои 
представления 

Внешняя референция. 
Активность. Стремление к 
правилам

Table 1. Strategies of self-presentation of the text authors according to the emotional valency of the words used and the content of metaprograms 
that describe the position of specialists in social interactions

Self-presentation strategies Characteristics of text authors Metaprograms
Emotionally neutral “Closed” people who try to control the process and the result without 

getting emotionally involved 
Passivity 

Emotionally 
expressed 

Positive Young employees who take into account their feelings and the opinions of 
other people, with an active attitude, striving for novelty in everyday life

Mixed reference. Activity.
Search for opportunities

Negative Experienced employees who are guided by accepted norms and rules, 
striving to comply with them and actively defending their views

External reference. Activity. 
Striving for rules

выполнения», «четкая технология», «в соответствии с 
приказом начальника»). У авторов нейтральных тек-
стов был ярко выделен полюс «пассивности» метапро-
граммы «активность — пассивность», что выража-
лось в использовании пассивного залога («указано», 
«сделан», «принято») и отглагольные существитель-
ные («операция», «работа», «осуществление»).

Рассмотрим результаты частотного распределе-
ния глубинных категорий по выделенным типам 
стратегий в написании текстов — используемых 
семантических ролей (по Ч. Филлмору), содержатель-
но соотносимых с выделенными метапрограммами в 
авторских текстах, описывающих общую позицию ав-
тора по отношению к событиям в его жизни (табл. 2). 
«Семантические роли» или «скрытые структуры» 
отражают особенности отношения к действитель-

Таблица 2. Связь выделенных стратегий самоописаний с глубинными, неосознаваемыми семантическим ролями, представленными в 
текстах 

Стратегии самопрезентаций Используемые семантические роли — указание в тексте Критерий Спирмена 
Эмоционально нейтральная Фактитив (F) — результаты действий

Локатив (L) — местоположение
Объектив (O) — окружающие предметы

р ≤ 0,05
р ≤ 0,05
р ≤ 0,05

Эмоционально 
выраженная

Позитивная Агентив (A) — действия субъекта
Датив (D) — по отношению к кому-то или чему-то

р ≤ 0,05
р ≤ 0,05

Негативная Агентив (A) — действия субъекта
Инструменталис (I) — описание используемых средств

р ≤ 0,05
р ≤ 0,05

Table 2. Relationship between the identi[ed self-description strategies and deep, unconscious semantic roles presented in texts

Self-presentation strategies Applied semantic roles - indication in the text Spearman’s criterion
Emotionally neutral Factitive (F) — results of actions

Locative (L) — location
Objective (O) — Surroundings

р ≤ 0,05
р ≤ 0,05
р ≤ 0,05

Emotionally  
expressed

Positive Agentiv (A) — actions of the subject
Dative (D) — in relation to someone or something

р ≤ 0,05
р ≤ 0,05

Negative Agentiv (A) — actions of the subject
Instrumentalis (I) — description of the means used

р ≤ 0,05
р ≤ 0,05
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ности авторов текстов. Например, в предложениях: 
«В моей профессии много интересного», «Професси-
онал — это знание и опыт» отсутствует субъект, вы-
ражаемый подлежащим, или агентив, и действие, или 
инструменталис, что может свидетельствовать о не-
кой «созерцательности» в восприятии окружающего. 
Для сравнения в предложениях «В моей профессии я 
постоянно совершенствуюсь», «Профессионал — это 
человек, не делающий ошибок» присутствуют и аген-
тив, и инструменталис, и фактитив как указание на 
результат процесса или действия, что говорит скорее 
об активной и деятельной позиции автора.

Полученные результаты довольно любопытны и 
отчасти подтверждают обнаруженные тенденции в 
выделенных текстах (табл. 1). Эмоционально пози-
тивные тексты описывают действия субъекта (А) по 
отношению к кому-то или чему-то (D), негативные — 
действия субъекта (А) с описанием используемых 
средств (I), в нейтральных — указываются результаты 
действий (F), местоположение (L), окружающие пред-
меты (О). 

Интересно было посмотреть, как соотносятся вы-
деленные стратегии с самоописаниями авторов в 
методике «Кто Я?» (табл. 3). Для этого были выделе-
ны ответы специалистов на вопрос «Кто Я?», которые 
продемонстрировали в своих текстах определенные 
стратегии. 

Обобщенные определения Я у авторов содержа-
тельно дополняют выделенные нами стратегии в на-
писании текстов, прежде всего, по эмоциональной 
валентности используемых слов (табл. 3). Авторы по-
зитивных по характеру текстов дают самоописания 
в терминах «Социального Я» (прямое обозначение 
пола, указание семейных ролей, этнической идентич-
ности, групповой принадлежности) и «Рефлексив-
ного Я» (личностные характеристики, самооценоч-
ные высказывания, глобальные, экзистенциальные 
определения). Респонденты, создающие негативные 
по характеру тексты, представляют себя в виде «Дея-
тельного Я», которое выделяется на основе двух по-

Таблица 3. Обобщенные определения Я авторов с определенными стратегиями в написании текстов

Стратегии самопрезентаций Особенности самоописаний в ответ на вопрос «Кто я?» Примеры 
Эмоционально нейтральная Использование нейтральных характеристик и распространенных 

социальных ролей
обыкновенный человек, 
сын, инженер

Эмоционально 
выраженная

Позитивная Описание своих сильных сторон и уникальных характеристик, 
«Социальное Я», 
«Рефлексивное Я»

успешный переговорщик,
думающий начальник

Негативная Упоминание не только позитивных, но и негативных характери-
стик, 
«Деятельное Я»

ленивый работник,
хороший механик

Table 3. Generalized de[nitions of “I” by authors with certain strategies in text writing

Self-presentation strategies Features of self-descriptions in response to the question “Who am I?” Examples
Emotionally neutral Use of neutral characteristics and common social roles ordinary man, son, engineer
Emotionally 
expressed

Positive Description of their strengths and unique characteristics, “Social Self ”,
“ReZective Self ”

successful negotiator,
thinking boss

Negative Mentioning not only positive, but also negative characteristics,
“Active I”

lazy worker,
good mechanic

казателей — указания своих занятий, работы, хобби, 
описания деятельности и самооценки своих способ-
ностей.

Все выше обсуждаемые содержательные категории, 
выделяемые в ходе анализа текстов, относятся скорее 
психологическим и потому не всегда семантически 
определенны. Например, «ленивый работник» отне-
сен нами к «деятельному Я» по признаку указания 
занятия и принадлежности к автору с эмоционально 
выраженной негативной стратегии в написании тек-
ста. Однако определение себя как «ленивого» требует 
определенной рефлексии. Возможность различного 
толкования единиц, относимых к выделенным кате-
гориям, привели к следующему этапу анализа тек-
стов — подсчету формальных маркеров авторских 
текстов специалистов с определенными стратегия-
ми самопрезентаций (табл. 4).

Корреляционные связи между формальными и 
содержательными категориями, выделенными в 
текстах разной валентности, показывают, что если 
мы имеем дело с небольшим по объему текстом, то 
в нем будут преобладать существительные («про-
фессионал», «терпение», «ответственность», «люди», 
«неопределенность») (табл. 4). Если в тексте прояв-
ляется позитивная эмоциональность, то увеличива-
ется количество прилагательных («бумажная», «тре-
бовательный», «строгий», «различный»), при этом в 
негативном по валентности тексте (0,364, р = 0,04) 
нарастает количество глаголов («требуется», «нарас-
тает», «имеет», «делает») и увеличивается общее ко-
личество слов в тексте (0,503, р = 0,000). 

Обсуждение результатов

Определение текстов по валентности (в литерату-
роведении — тональности текста) является в насто-
ящее время одним из продуктивных методов в полу-
чении интересных данных (Майорова, 2020).
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 Формальные и содержательные категории, выде-
ленные в тексте, позволяют не только получить пред-
ставление об отношении к работе, к себе, к коллегам, 
но и увидеть в текстах присущий авторам стиль и 
способ структурировать информацию, который они 
не всегда контролируют и осознают. Интересно, что 
большинство самых длинных текстов по количеству 
слов были написаны людьми старшими по возрасту 
и с большим опытом работы.

Возможно, с одной стороны, это связано с раздра-
жением, вызванным тратой рабочего времени на за-
полнение разных бумаг, с другой, учитывая аноним-
ность текстов,  — это способ высказаться, сказать 
правду, пожаловаться. Более молодые люди, созда-
вавшие в основном позитивные тексты, возможно, 
решали собственную задачу  — рассказать о своих 
успехах, планах, отношениях в дружном коллективе. 
Но в любом случае, создание эмоционально насы-
щенного текста означает личностную включенность 
в процедуру заполнения методик (Булгаков, 2019; 
Xelwall et al., 2010). 

Полученные результаты позволяют выделить две 
стратегии работы с текстом, тема которого задается 
исследователем. Эти стратегии оказались важными 
для интерпретации смысловых отношений и отра-
жаются не только в формальных и содержательных 
характеристиках самих текстов, но и позволяют опи-
сывать личностные особенности авторов, которые 
могут быть полезны для описания «критериального 
поведения». Можно предположить, что первую, ус-
ловно пассивную, стратегию «создания нейтрально-
го текста» выбирают «закрытые» респонденты с не-
большой вовлеченностью в процесс тестирования, не 
желающие «открываться», «защищающие» свои лич-
ностные особенности, возможно, тревожные, с про-
блемами в рабочих отношениях. Вторую же страте-

гию выбирают респонденты, вовлеченные в процесс 
тестирования, кто действительно хочет рассказать и 
узнать о себе что-то новое. 

Стратегия выбора нейтрального тона в тексте ха-
рактеризуется короткими ответами, основную часть 
которых составляют существительные, являющиеся 
индикаторами потребности в определенности и по-
стоянстве (табл. 4). В самоопределениях респонденты 
указывают общераспространенные социальные роли 
(например, брат, бабушка, житель Москвы). Хотя в 
заполнении данных методик «правильных» ответов 
не существует, возможно, выбор респондентами этой 
стратегии обусловлен социально желательностью и 
гарантией безопасности общих и нейтральных по 
тональности ответов. В психолингвистике известно, 
что «человек контролирует называющую (номина-
тивную) часть и в меньшей степени  — оценочную 
(коннотативную)» (Иванова, 2017, c. 53). Интересно, 
что эта стратегия нашла подтверждение и на уровне 
скрытых, глубинных семантических процессов, свя-
занных с предпочтением «описательности» в пассив-
ном залоге (Fillmore, 1968).

Вторая стратегия заключается в написании текстов 
с выраженной эмоциональной тональностью. Если 
текст позитивный по характеру, в нем уменьшается 
доля существительных и нарастает доля прилагатель-
ных, которые уточняют, дополняют смысл использу-
емого существительного. Если текст негативный, то 
растет доля глаголов, подчеркивающих активную, 
деятельную позицию автора. Эта стратегия так же 
дополняется глубинными семантическими структу-
рами, характерными для респондентов с активной 
позицией. Интересно, что опытные работники «зна-
ют» что делать и при помощи каких средств, а моло-
дые сотрудники имеют развернутое представление о 
результатах своей деятельности (табл. 1).

Таблица 4. Взаимосвязь лексических групп слов в текстах, различающихся стратегиями написания, и типов самоопределения авторов

Стратегии самопрезентаций Лексические группы Особенности 
самоописаний 

Формальные 
характеристики

Эмоционально нейтральная
(0,662, р = 0,000)

Су
щ

ес
тв

ит
ел

ьн
ые

Прилагательные 
(–0,714, р = 0,000)

Рефлексивное Я
(–0,478, р = 0,000)

Большая доля существитель-
ных.
Короткие ответы

Эмоционально  
выраженная

Позитивная
(–0,576, р = 0,000)

Общее количество слов 
(–0,536, р = 0,000)

Социальное Я
(0,606, р = 0,000)

Большая доля прилагатель-
ных.
Развернутые ответы

Негативная
(–0,360, р = 0,05)

Глаголы 
(–0,408, р = 0,001)

Рефлексивное Я
(–0,498, р = 0,000)

Большая доля глаголов.
Развернутые ответы

Table 4. Interrelation of lexical groups of words in texts diYering in writing strategies and types of authors’ self-de[nition

Self-presentation strategies Lexical groups Peculiarities  
of self-descriptions 

Formal characteristics

Emotionally neutral 
(0.662, р = 0.000)

No
un

s

Adjectives 
(–0.714, р = 0.000)

ReZective Self  
(–0.478, р = 0.000)

Large proportion of nouns.
Short answers

Emotionally ex-
pressed

Positive 
(–0.576, р = 0.000)

Total number of words 
(–0.536, р = 0.000)

Social Self (0.606, р = 
0.000)

A large proportion of 
adjectives.
Extended answers

Negative 
(–0.360, р = 0.05)

Verbs
(–0.408, р = 0.001)

ReZective Self  
(–0.498, р = 0.000)

A large proportion of verbs.
Extended answers
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Следует отметить, что, несмотря на данные, под-
тверждающие наше предположение о том, что в 
любом тексте авторский стиль и форма написания 
будут узнаваемы, открытыми вопросами остаются: 
а) вопрос о связи выделенных семантических харак-
теристик текста (явных  — формальных и содержа-
тельных, глубинных  — семантических ролей и ме-
тапрограмм) с личностными особенностями автора, 
например, склонностью к «аггравации» в описании 
производственных проблем, или б) вопрос о том, на-
сколько «активность позиции», выраженной в тек-
стах, реализуется в реальности, а так же в) вопрос 
влияния организационного и экономического кон-
текста, условий труда и состояния рынка на степень 
«драматичности» авторских текстов.

Выводы 

Полученные результаты позволяют утверждать, 
что: 

1. Выделенные семантические характеристики ав-
торских текстов (формальные и содержательные, 
явные и скрытые) отражают особенности профес-
сионального опыта наших респондентов, выражаю-
щегося в ориентации на позитивные или негативные 
аспекты ситуации, степени активности в отношении 
сотрудничества с экспертами-оценщиками, открыто-
сти в письменной коммуникации, развитости пред-
ставлений о себе и своей идентичности. 

2. Анализ текста с последующим контент-анали-
зом, предполагающим выделение значимых для це-
лей исследования компонентов, позволяет изучать 
различные по длине и тематике авторские тексты и 

выходить на инварианты, качественно различаю-
щиеся у респондентов с разным опытом. Этот опыт 
находит отражение в выборе одной из двух страте-
гий написания текста — либо «отстраненную» с ис-
пользованием нейтральных, безоценочных, общих 
характеристик, либо «включенную» с выраженной 
эмоциональной тональностью с описанием успехов, 
достигнутых результатов или с акцентом на сред-
ствах изменения неудовлетворяющей респондента 
ситуации.

3. Семантическими коррелятами опыта являются 
доля частей речи в тексте, длина предложений, эмо-
циональная тональность текста, которые дополняют-
ся используемыми автором семантическими ролями. 
Кроме того, анализ текстов полезен для определения 
метапрограмм как особенностей способа мышления 
и принятия решения. 

Таким образом, использование авторских текстов 
в оценке персонала предполагает, помимо содер-
жательной информации по теме текста, получение 
дополнительной психологической характеристики 
работников, касающихся их позиции (активная  — 
пассивная), ориентации на позитивные или негатив-
ные аспекты ситуации, зависимости от чужого мне-
ния или самостоятельности в принятии решений. 
Эта информация полезна для выстраивания диалога 
с сотрудниками организации, особенно с критиче-
ски настроенными опытными работниками, пред-
почитающими действия вместо слов и часто не осоз-
нающими причины своего недовольства. Поэтому 
анализ авторских текстов может служить серьезным 
подспорьем в работе экспертов в оценке индивиду-
ально-личностных особенностей респондентов под 
трудовые задачи.
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