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Аннотация. Предпринята попытка определить соотношение понятий «социально-перцептив-
ные образы» и «социальные установки» с целью выявления подобий между этими составляю-
щими основного исследовательского конструкта. Установлено, что категория «социально-пер-
цептивные образы» включает в себя социальные установки, а категория «социальные уста-
новки» содержит в себе элементы социально-перцептивных образов; определяемое пересечен-
ное развертывание будет осуществляться в таких метапсихологических категориях, как созна-
ние и деятельность. Сделан вывод, что, будучи базисными системными категориями, «соци-
ально-перцептивные образы» и «социальные установки», выступая в качестве социально-пер-
цептивной детерминации, могут оказывать влияние на другие системные категории.  
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Abstract. The article is concerned with the correlation of the concepts “social and perceptual images” 
and “social attitudes”. The study was aimed at searching for the similarities among the constituents of 
basic research construct, the correlation between the concepts “social and perceptual images” and “so-
cial attitudes”. The study has found that the “social and perceptual images” category includes social 
attitudes, and the “social attitudes” category contains elements of social and perceptual images. This 
intersection will be observed in such meta-psychological categories as consciousness and activity. Be-
ing fundamental system categories “social and perceptual images” and “social attitudes” may have 
some effect on other system categories acting as social and perceptual determination. 
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Введение 

Проблема связи социально-перцептивных образов с социальными уста-
новками в современной психологии видится актуальной в рамках интенсивно 
развивающегося в последнее время социально-перцептивного подхода, в ко-
тором уделяется пристальное внимание образной сфере социальной перцеп-
ции. Социально-перцептивный подход аккумулирует в себе проблему образа, 
в том числе категорию социально-перцептивных образов [Стреленко, 2022]. 
Помимо такой категории, по совокупности лексем определяется еще одна – 
социально-перцептивные установки, рассматриваемые авторами как предрас-
положенность субъектов общения воспринимать, оценивать и действовать по 
отношению друг к другу определенным образом [Дубовицкая, Тулитбаева, 
Шашков, 2017]. На связь социально-перцептивных образов с социальными 
установками в своих работах указывает А. А. Реан [2017]. Анализируя про-
блему восприятия матери, он отмечает, что представление одного субъекта о 
другом – это не только его когнитивный образ, это еще и определенная соци-
альная установка, которая, обусловливает определенное отношение. То есть 
за социально-перцептивным образом объекта восприятия в сознании субъекта 
восприятия стоит и готовность действовать определенным образом, готов-
ность реализовывать вполне конкретную стратегию взаимоотношений [Там 
же]. О том, что изучение социальных установок начинает анализироваться в 
большей степени как функция структуры межличностных отношений и взаи-
модействий, говорит О. И. Торкунова с соавторами [Торкунова, Лен, Лаза-
ренко, 2021]. 

На связь восприятия и действий указывает Т. Дж. Уилтшир с соавторами. 
Авторы утверждают, что их взгляды предполагают возможность прямого под-
хода к социальному восприятию, когда восприятие сочетается с действиями. 
Причем отмечается, что социальное взаимодействие управляется перцеп-
тивно, но в то же время такое взаимодействие генерирует новую перцептив-
ную информацию [Prospects for direct social … , 2015].  

Некоторые ученые социальную установку в психологии называют атти-
тюдом, который К. И. Татарко [2018] считает ее зарубежным аналогом. По 
сравнению с аттитюдами, или социальными установками, которые зачастую 
осознаваемы, в отечественной психологии существует понятие общепсихоло-
гической установки, рассматриваемой как физиологическое состояние, пред-
шествующее возникновению сознательных психических процессов. Суть та-
кой установки – предрасположенность к определенной активности, которая 
зависит от наличия потребности, проявляющейся в данном организме, и от 
объективной ситуации удовлетворения этой потребности. Причем без подобных 
условий установка не может быть актуализирована [Узнадзе, 1987, с. 101–108].  

Следует отметить, что проблемой установки занимались достаточно 
большое количество исследователей. Отчасти это породило ряд противоре-
чий, на которые указывает в своей работе Г. А. Глотова [2008]. Проведенный 
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нами анализ также свидетельствует о подобной ситуации. За рубежом в обла-
сти социальной психологии проблему установок изучали с позиции так назы-
ваемых теорий функциональных, ценностно-экспрессивных и утилитарных 
установок (Кац, 1960; Смит, Брунер, Уайт, 1956; Снайдер, Де Боно, 1989), а 
также символических и инструментальных установок (Абельсон, Прентис, 
1989; Херек, 1986; 1987) [Шефер, Скарабис, Шледер, 2004, с. 33]. Более со-
временная позиция определяется в работе К. Бехлер с соавторами, где дела-
ется акцент на пересмотр имеющихся данных о феномене социальной уста-
новки. Полученные результаты авторы связывают с категориальным воспри-
ятием и мышлением, что, в свою очередь, по их мнению, позволит прогнози-
ровать поведение людей [Bechler, Tormala, Rucker, 2021].  

В отечественной психологии весьма внушительный анализ по разрабо-
танности такого явления, как установки, представлен работами Г. А. Глотовой 
[2008], А. А. Девяткина [1999], Т. Д. Дубовицкой с соавторами [Дубовицкая, 
Тулитбаева, Шашков, 2017], Н. И. Сарджевеладзе [1989], О. И. Торкуновой с 
соавторами [Торкунова, Лен, Лазаренко, 2021], А. Н. Цильмак [2012] и др. Од-
нако и в них нет единого определения такому явлению, как «социальные уста-
новки». Так, Н. И. Сарджевеладзе считает наиболее полным определение, 
данное Д. Кремом, Р. С. Крачфильдом и Е. Балачи, которые понимают под ат-
титюдами долговременные устойчивые системы позитивных и негативных 
оценок, эмоциональных переживаний и тенденций действовать «за» или «про-
тив» по отношению к социальным объектам [Сарджевеладзе, 1989, с. 45]. А по 
мнению А. А. Девяткина, «социальные установки» – это стабильное, завуали-
рованное состояние склонности индивида к позитивной или негативной оценке 
объекта или ситуации, формирующееся на основе предыдущих этапов жизни 
человека, оказывающее регулятивное, организующее влияние на восприятие, 
чувства и мышление и выражающееся в последовательности вербального и не-
вербального поведения относительно данного объекта в конкретной ситуации 
[Девяткин, 1999, с. 16]. Помимо этого, ссылаясь на результаты исследования 
С. Д. Гуриевой, О. И. Торкунова с соавторами констатируют наличие в науке 
около 200 дефиниций установки [Торкунова, Лен, Лазаренко, 2021, с. 122]. 

Такое разнообразие определений в отношении социальных установок 
наверняка будет свидетельствовать о важности и актуальности данной струк-
туры для понимания социальной сути и жизни человека.  

В продолжение обсуждения вопроса об актуальности связи двух понятий 
в своих работах говорит В. Л. Ситников. Так, он считает, что при описании 
системы образов ребенка понятия «аттитюд» и «установка» не являются си-
нонимичными. Более того, он определяет в системе образов ребенка такие 
виды, как образ-установка и образ-аттитюд [Ситников, 2001, с. 57]. Разделяя 
мнение В. Л. Ситникова, мы дифференцируем понятия установки, рассматри-
ваемой как физиологическое состояние, и аттитюда как психологического со-
стояния предрасположенности к совершению определенного социального по-
ведения. Вместе с тем предлагаем рассматривать сферу объединений понятий 
«социально-перцептивные образы» и «социальные установки» как категорию 
социально-перцептивной детерминации.  



96                                                                   А. А. СТРЕЛЕНКО 

Известия Иркутского государственного университета. Серия «Психология». 2023. Т. 43. С. 93–106 
The Bulletin of Irkutsk State University. Series Psychology, 2023, vol. 43, pp. 93-106 

Еще ранее Г. М. Андреева отмечала, что формирующиеся на основании 
межличностного восприятия социально-перцептивные образы включают в 
себя субъекты, объекты, сам процесс, а также результат такого восприятия, 
т. е. социально-перцептивные образы [Андреева, 2003, с. 45]. 

Для субъектов восприятия будет характерным отражение таких классов 
характеристик, как физические и социальные. Собственно социальные характе-
ристики будут содержать внешние (конвенциональные и межличностные роле-
вые характеристики), а также внутренние (социальные и индивидуальные уста-
новки, систему диспозиций личности, мотивацию). Подобные характеристики 
могут определяться и у объектов межличностного восприятия [Бодалев, 1982].  

Финалом межличностного восприятия становятся социально-перцептив-
ные образы, которые выступают определенными детерминантами такого меж-
личностного восприятия [Стреленко, 2022]. Как утверждает В. А. Барабанщи-
ков, включенность перцептивного события (как этапа жизни, ее части, завер-
шающейся значимым перцептивным итогом) в систему объективных отноше-
ний человека означает воздействие восприятия на жизненный путь человека. 
Регулируя поведение, в том числе общение и деятельность индивида, оно само 
становится детерминантой объективно протекающих явлений действительно-
сти [Барабанщиков, 2008, c. 127].  

В связи с этим целью настоящей статьи является проведение сравнитель-
ного анализа понятий «социально-перцептивные образы» и «социальные уста-
новки» в контексте социальной перцепции образной сферы личности человека 
и их соотношение.  

Мы предполагаем, что социально-перцептивные образы как системные 
качества сознания могут включать в себя социальные установки, а категория 
«социальные установки», являясь системным качеством поведения и деятель-
ности, может содержать в себе элементы социально-перцептивных образов. 
Определяемое развертывание будет осуществляться в таких метапсихологи-
ческих категориях, как сознание и деятельность. Соответственно, на основа-
нии такого пересечения возможна реализация одного из основных принципов 
психологии – принципа единства сознания и деятельности. 

Методология исследования 

Эмпирической базой исследования стали результаты анализа разных ас-
пектов проблемы соотношения понятий «социально-перцептивные образы» и 
«социальные установки», представленные в публикациях зарубежных и оте-
чественных психологов. Хронологические рамки публикаций ограничены пе-
риодом 1981–2022 гг. Производился анализ работ, опубликованных в веду-
щих рецензируемых научных журналах, входящих в международную базу ци-
тирования Scopus и размещенных в Российском индексе научного цитирова-
ния. Использованы публикации журналов «Методология и история психоло-
гии», «Наука, образование, общество», «Вестник науки и образования», «Си-
стемная психология и социология», «Журнал Белорусского государственного 
университета. Философия. Психология», «Психологический вестник Ураль-
ского государственного университета», «Вестник Российского университета 
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дружбы народов. Серия: Психология и педагогика», «Психологическая наука 
и образование», «Национальный психологический журнал», «Психология», 
«Моя профессиональная карьера».  

Что касается проблемы собственно соотношения понятий «социально-
перцептивные образы» и «социальные установки», то проведенный анализ 
публикаций в ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в меж-
дународную базу цитирования Scopus, за последние пять лет (2018–2022 гг.) 
показал только на одну публикацию, включающую в себя подобный анализ. 
Однако по поиску ключевых слов attitudes за период 2018–2022 гг. определя-
ется 252 467 документов, из них по психологическим научным статьям – 8332. 
По введенному в базу цитирования Scopus ключевому словосочетанию socio-
perceptual images обнаруживается только одна статья. 

Аналогичный поиск, проведенный в отечественной Научной электрон-
ной библиотеке (РИНЦ), привел к следующим результатам. Понятие «соци-
альная перцепция» отражено в 133 публикациях, понятие «социальная уста-
новка» отмечается в 123 документах, а категория «социально-перцептивные 
образы» упоминается только в 6 источниках.  

Таким образом, можно констатировать о наличии существенного инте-
реса ученых к категории «социальные установки», что отражается в количе-
стве публикаций как в зарубежной, так и в отечественной научной литературе. 
И о недостаточной проработанности вопроса по проблеме социально-перцеп-
тивных образов, а также по проблематике соотношения понятий «социально-
перцептивные образы» и «социальные установки». 

Результаты исследования 

Проведенный сравнительный анализ по таким базисным категориям, как 
«социально-перцептивные образы» и «социальные установки», показывает, 
что эти явления не идентичны, но имеют пересечения. 

На основании проведенного анализа по параметрам «признаки», «меха-
низмы», «функции», «структура», «уровни», «природа явлений» социально-
перцептивных образов и социальных установок были выявлены следующие 
особенности. 

Так, между социально-перцептивными образами и социальными уста-
новками в межличностном восприятии определяются подобия по наличию со-
циального характера этих явлений. Вместе с тем и социальные установки, и 
социально-перцептивные образы не всегда в полной мере осознаются субъек-
том. Более того, они практически никогда не осознаются в полном объеме, так 
как осознание образов ситуативно, осознается лишь то, что необходимо в кон-
кретной ситуации актуализации образа, в другой ситуации могут актуализи-
роваться другие элементы образов. Однако в соотношении друг с другом со-
циально-перцептивные образы первичны, а социальные установки – вто-
ричны. Социально-перцептивные образы первичны, так как являются той ос-
новой, которая способствует развитию установки на многие годы вперед, а 
иногда и на всю жизнь. Как правило, установки возникают на основании лич-
ного опыта, формируются в соответствии с принципом научения. О вторич-



98                                                                   А. А. СТРЕЛЕНКО 

Известия Иркутского государственного университета. Серия «Психология». 2023. Т. 43. С. 93–106 
The Bulletin of Irkutsk State University. Series Psychology, 2023, vol. 43, pp. 93-106 

ности социальной установки в свое время говорил Ш. А. Надирашвили [Тор-
кунова, Лен, Лазаренко, 2021]. Правда, вторичность аттитюдов, в которых за-
ложено отношение к социальным объектам, он определял в сочетании с пер-
вичной установкой. Мы же полагаем, что субъективная оценка и последую-
щее отношение к социальному объекту будет разворачиваться на основании 
представлений о таком объекте, т. е. на основании возникновения образов о 
нем. Между первичной установкой, в основе которой лежат субъективные 
оценки индивида, и вторичной установкой, позволяющей отражать отноше-
ние к социальным объектам, могут появляться социально-перцептивные об-
разы, объединяя в себе индивидуальный и социальный уровни. Пересечение 
элементов образной сферы социальной перцепции и системы реакций будет 
способствовать возникновению социально-перцептивной детерминации.  

Вместе с тем как в социальных установках, так и в социально-перцептив-
ных образах определяется регулятивный компонент, отражающий отношение 
к субъекту и объекту межличностного восприятия. Более того, ссылаясь на 
позиции А. Н. Леонтьева и Л. И. Божович, А. Л. Свенцицкий, несмотря на 
мнения о том, что установка имеет трехкомпонентную структуру – мнение об 
объекте, чувства о нем, поведенческие тенденции по отношению к нему, 
утверждает, что установку все-таки трактуют как склонность индивида опре-
деленным образом оценивать других людей, многообразные объекты, явле-
ния, идеи. Таким образом подчеркивается важность регулятивной роли, в ко-
торой прежде всего отражается отношение индивида к субъекту и объекту 
межличностного восприятия [Свенцицкий, 2004, с. 118–119].  

Наряду с этим социальные установки имеют социальную природу воз-
никновения и определяются как психофизиологические состояния [Ильюш-
кин, 2015a, с. 87–92]. В свою очередь социально-перцептивные образы имеют 
чувственную основу и социальную природу возникновения и рассматрива-
ются как психические процессы [Новая философская энциклопедия … , 2010]. 

Несмотря на то что по эмоциональному компоненту два изучаемых нами 
явления будут сходны, аналогичное нельзя утверждать по когнитивному ком-
поненту. Его преимущество скорее будет на стороне социально-перцептив-
ных образов, где благодаря когнитивному компоненту будут отражаться зна-
ния, представления, воспоминания о субъекте и объекте межличностного вос-
приятия [Свенцицкий, 2004, с. 120]. 

Между социальными установками и социально-перцептивными обра-
зами также можно определить подобие через такой социально-перцептивный 
механизм, как стереотипизация. Как отмечает В. В. Ильюшкин, стереотипы 
являются формой проявления и выражения установок [Ильюшкин, 2015б, 
с. 69–71]. Более того, социальные установки сами выступают механизмами 
социального поведения. К механизмам социально-перцептивных образов мы 
относим все механизмы межличностного отражения, которые разделяются на 
когнитивные и эмоциональные их составляющие. Так, Г. М. Андреева [2003] 
к когнитивному компоненту относит идентификацию, самокатегоризацию, 
каузальную атрибуцию, социальную рефлексию, апперцепцию; к эмоцио-
нальному – аттракцию, эмпатию, адекватность восприятия эмоционального 
состояния партнера.  
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Функции социальных установок и социально-перцептивных образов 
имеют как подобные характеристики, так и отличительные. Как подобные, и 
социальные установки, и социально-перцептивные образы регулируют про-
цесс познания, осуществляя познавательную функцию. И социальные уста-
новки, и социально-перцептивные процессы канализируют (распределяют) 
эмоции, посредством чего осуществляется аффективная функция. И социаль-
ные установки, и социально-перцептивные образы направляют поведение, 
т. е. реализуется поведенческая функция. И социальные установки, и соци-
ально-перцептивные образы осуществляют регулятивную функцию [Глотова, 
2008; Балева, Полянина, Смирнова, 2019]. Действительно, социальные уста-
новки и социально-перцептивные образы, по-видимому, будут объединяться 
в познании человеком самого себя, в познании партнеров по взаимодействию, 
в установлении эмоциональных отношений с другими, а также при организа-
ции совместной деятельности [Балева, Полянина, Смирнова, 2019]. Отличи-
тельные особенности социальных установок в зависимости от их функций 
проявляются через инструментальную, защитную, функцию самореализации, 
а также функцию организации знаний [Цильмак, 2012; Коломиец, Марченко, 
2017]. Среди функций социально-перцептивных образов – прогностическая, 
корректирующая, смыслообразующая и символическая [Ситников, 2001; Ва-
раева, 2017].  

В контексте сравнительного анализа структуры понятий можно утверди-
тельно сказать, что и социальные установки, и социально-перцептивные об-
разы представляются через когнитивную, эмоциональную, конативную 
сферы. Правда, больше встречается подобий в отношении эмоциональной 
сферы, на что обращают внимание в своей работе В. Л. Ситников и Т. В. Сло-
тина [2020]. Вместе с тем есть точки зрения, и в первую очередь зарубежных 
ученых, что установка закрепляет только оценочный параметр, а как след-
ствие оценки установка определяется просто как позитивная или негативная 
оценка объекта [Свенцицкий, 2004, с. 120].  

Что касается особенностей уровней сравниваемых феноменов, можно от-
метить, что оба имеют иерархию в своем развитии, их основу составляют про-
стейшие и более сложные уровни. Так, уровни социальных установок связы-
ваются с усложнением потребностей человека, о чем говорил в своих работах 
В. А. Ядов [2013, с. 203–224.]. Уровни же социально-перцептивных образов 
представляются посредством уровней психического отражения [Ситников, 
2001; Стреленко, 2022].  

Анализ природы формирования и социальных установок, и социально-
перцептивных образов подтвердил их направленность на объект. Однако если 
социальные установки формируются в ходе взаимодействия и общения лю-
дей, то социально-перцептивные образы формируются не только в ситуации 
коммуникации с людьми, но и при автокоммуникации. Соответственно, соци-
ально-перцептивные образы имеют направленность не только вовне, на объ-
ект, но и на себя как на субъект познания. 
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Таким образом, социальные установки вырабатываются на основе опыта, 
т. е. на базе сложившихся образов, отсюда их неразрывная связь. В свою оче-
редь, сформированные установки влияют на дальнейшее развитие, наполне-
ние образов, определяют направление внимания субъекта, отбор актуальной 
информации. Социально-перцептивные образы в действительности вопло-
щают в себе суть психического, а социальные установки, которые опосредуют 
влияние внешнего воздействия на поведение и деятельность, могут являться 
составной частью социально-перцептивных образов, или наоборот, в уста-
новки могут включаться образы, которые будут детерминировать поведение 
и деятельность. Такое объединение отражается в уровнях сознания: 

 бытийном – в него включаются чувственная ткань образа и биодина-
мическая ткань действия; 

 рефлексивном – где составляющие этого слоя – значения и смыслы; 
 духовном, суть которого представлена во взаимодействии «Я – Ты». 
Так как мы рассматриваем такие явления в контексте межличностного 

восприятия, то логичным становится связь социально-перцептивных образов 
с информацией, получаемой извне. В теории информации установились пред-
ставления о том, что в объективной системе отношений между источником 
информации и ее носителем образ строится автономно, независимо от само-
наблюдения субъекта. Такие функции образа, как управление действием и 
прогнозирование, реализуются механически, независимо от способности ин-
дивида к рефлексии.  

По мнению А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского [1998], развитие ки-
бернетики способствовало продвижению идей об эффектах, получаемых на 
«выходе», сходных с эффектами интеллектуальных операций живого челове-
ческого мозга при развертывании в «пространстве» информационных процес-
сов. С введением этих процессов регуляция исполнительных действий стави-
лась в зависимость от представленности в системе организма определенных 
параметров тех объектов и ситуаций, в приспособлении к которым состоит 
весь смысл поведения.  

На основании кибернетической концепции были сформулированы неко-
торые важные выводы: во-первых, детерминантой поведенческого акта явля-
ется представленный в сигнале-образе объект, выступающий как источник ин-
формации, и его характеристики будут воспроизводиться по определенным 
законам в динамике внутренних («центральных») состояний носителя инфор-
мации – определенной материальной системы; во-вторых, для реализации по-
веденческого акта система должна обладать программой, а также аппаратами 
вероятностного прогнозирования и непрерывной верификации (сличения) 
наличного состояния с запрограммированным (в случае рассогласования си-
стема, получив об этом сигнал, включает устройства, способствующие ис-
правлению) [Там же]. 

Иначе говоря, социальная установка как механизм (средство), вследствие 
чего в дальнейшем будет определяться готовность к осуществлению деятель-
ности или поведения, в своей основе содержит образ, который будет побуж-
дать и порождать возникновение самой социальной установки. Возникшая 
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установка на основании сформировавшегося образа будет способствовать по-
явлению оценочного отношения к объекту. В межличностном восприятии со-
циальная установка – фактически это следствие оценки полученного опыта, 
сложившегося образа, в результате чего складывается отношение, определя-
ющее формирование установки. Подобное объединение социальной уста-
новки и социально-перцептивных образов мы называем социально-перцеп-
тивной детерминацией межличностного восприятия. 

По-видимому, являясь системной организацией, установка, в основе ко-
торой будет содержаться образ, может по сути оказывать влияние на другую 
систему, например систему общественных отношений, в частности на меж-
личностное общение и взаимодействие. Таким образом, основываясь на мне-
нии А. Н. Леонтьева [Леонтьев, 1987, с. 93–100; Психологический словарь, 
1996, с. 104], можно предположить, что в основе цели лежит образ, а в основе 
действий – установка. Переход от образа к установке и от установки к образу 
осуществляется посредством процессов интериоризации и экстериоризации. 
Именно поэтому установку рассматривают как систему, имеющую связь с 
внешним и внутренним содержанием, аналогично образу, который становится 
своеобразным образно-смысловым медиатором внутренней природы и внеш-
ней среды. На основании вышесказанного определяется двойственная при-
рода социальной установки и социально-перцептивных образов.  

Заключение  

Таким образом, социальная установка, являясь системным образованием, 
включается в другие, более сложные системы, складывающиеся по разным ос-
нованиям, где итоговым регулятором поведения и деятельности оказывается 
взаимодействие самих этих сложных систем [Социальная психология, 2002, 
с. 73–79]. 

Что касается образа, то существуют мнения, что эта категория не функ-
ционирует вне системы других. За возникающим в сознании психическим об-
разом скрыты предметное действие, мотив, к нему побуждающий, отношение 
субъекта к другим людям, а также личностный смысл и переживания инфор-
мации, представленные свернуто в чувственном и умственном образах [Пет-
ровский, Ярошевский, 1998].  

В продолжение вопроса о системности социально-перцептивных образов 
и социальной установки можно сослаться на точку зрения А. В. Петровского 
и М. Г. Ярошевского о соотношении базисных и метапсихологических кате-
горий, к которым и относится образ. Они утверждают, что определенная ба-
зисная психологическая категория посредством соотношения ее с другими ба-
зисными категориями раскрывается в определенной метапсихологической ка-
тегории. 

Например, в метапсихологической категории «сознание» возможно раз-
вертывание базисной категории «образ», а в качестве предиктора может вы-
ступать соотношение образа как базисной категории с другими базисными ка-
тегориями, такими как «мотив», «действие», «отношение», «переживание» 
[Там же].  
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Проводя аналогию между изучаемыми нами явлениями, можно утвер-
ждать, что категория «социально-перцептивные образы» является системным 
качеством сознания, включая в себя социальную установку, а социальная 
установка, являясь системным качеством поведения и деятельности, вбирает 
в себя элементы социально-перцептивных образов. Причем их пересеченное 
развертывание будет осуществляться в таких метапсихологических катего-
риях, как сознание и деятельность. На основании такой аналогии можно пред-
положить реализацию одного из основных принципов психологии – принципа 
единства сознания и деятельности, в основе которого С. Л. Рубинштейн рас-
сматривал единство, но не тождество деятельности и сознания.  

Более того, между деятельностью индивида и системой общественных 
отношений, в которые он включен, существует диалектическая связь [Ломов, 
1981]. Такая зависимость осуществляется переходом от объективной обще-
ственной позиции личности к субъективно воспринятому и реализованному в 
поведении и деятельности. Будучи базисными системными категориями, со-
циально-перцептивные образы и социальные установки, выступая в качестве 
социально-перцептивной детерминации, могут оказывать влияние на другие 
системные категории, в частности на межличностное взаимодействие.  

На основании проведенного сравнительного анализа категорий «соци-
ально-перцептивные образы» и «социальные установки» можно сделать обоб-
щающие выводы. 

Во-первых, по выделенному критерию «признаки» социально-перцеп-
тивные образы и социальные установки имеют подобия в наличии социаль-
ного характера и в особенностях осознания, зачастую они человеком не осо-
знаются; различия между социально-перцептивными образами и социаль-
ными установками выявляются по порядку их возникновения: образы пер-
вичны, установки – вторичны. 

Во-вторых, социально-перцептивные образы и социальные установки 
имеют подобия механизму, в частности по стереотипизации и аттракции, а от-
личия имеют по таким механизмам социальной перцепции, как идентифика-
ция, каузальная атрибуция, рефлексия, апперцепция, эмпатия, адекватность 
восприятия эмоционального состояния партнера по взаимодействию. 

В-третьих, социально-перцептивные образы и социальные установки 
имеют подобия по познавательной, аффективной, оценочной, поведенческой, 
регулятивной, мотивационной функциям; отличия имеют по инструменталь-
ной, эгозащитной, самореализующей, знаниевой, прогностической, корректи-
рующей, смыслообразующей, символической функциям. 

В-четвертых, по структуре социально-перцептивные образы и социаль-
ные установки имеют подобия в эмоциональном компоненте; отличия имеют 
в когнитивном и поведенческом (конативном) компонентах. 

В-пятых, по уровням социально-перцептивные образы и социальные 
установки похожи иерархическими ступенями развития – от простейших до 
более сложных уровней организации; отличаются по своему содержанию, в 
котором социальные установки соотносятся с усложнением потребностей, а 
социально-перцептивные образы – с уровнем психического отражения. 
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В-шестых, по природе возникновения социально-перцептивные образы и 
социальные установки имеют общую направленность; различаются тем, что в 
отличие от социальных установок, которые формируются в процессе взаимо-
действия и общения, социально-перцептивные образы имеют вектор направ-
ленности как вовне, на объект, так и на себя как субъекта. 

В-седьмых, являясь базисными системными категориями, социально-
перцептивные образы и социальные установки, выступая в качестве соци-
ально-перцептивной детерминации, могут оказывать влияние на другие си-
стемные категории, в частности на межличностное взаимодействие.  
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