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ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ

УДК 316.454.3:159.99                                                  DOI: 10.21702/rpj.2018.2.1

Пионеры исследований толпы в зарубежной  
психологии: Сципион Сигеле и Анри Фурниаль

Дмитрий С. Горбатов*, Анна В. Байчик
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Российская 
Федерация
* E-mail: gorbatov.rus@gmail.com

Аннотация
Введение. Указывается, что обращение С. Сигеле и А. Фурниаля, а позже и других 
исследователей, к проблематике толпы было обусловлено потребностью обще-
ства адаптироваться к новым угрозам конца XIX в., в том числе увеличению в ходе 
индустриализации численности и активности масс пролетариата, распростра-
нению среди них социалистических и анархистских идей.
Теоретическое обоснование. В статье описывается содержание двух концепций, 
с которых началось изучение стихийных объединений в зарубежной психологии. 
Специфика толпы как социального образования, свойства толпы, факторы ее 
активизации, характеристики вожаков, изменения личности в толпе, проблема 
уголовной ответственности за массовые преступления –  таковы основные вопросы, 
интересовавшие С. Сигеле и А. Фурниаля. Новизна данного историко-психоло-
гического исследования заключается в том, что авторами впервые прослежено 
зарождение тенденций чрезмерной генерализации понятия толпы, выразившейся 
в его некритичном распространении на целый ряд социальных объединений, 
а также неправомерного перенесения характеристик отдельных женщин в толпе 
на саму толпу как субъект массового действия.
Результаты. Констатируется, что выделенные тенденции наряду с отчетливо ис-
каженным восприятием толпы, свойственным представителям антрополого-кри-
миналистического подхода, могли сыграть существенную роль в критическом 
отношении научного сообщества к идее об образовании новой науки, изучающей 
случайные и временные социальные объединения.
Обсуждение результатов. Авторами отмечается, что отчетливый тренд со-
временной социальной психологии стихийных объединений к предпочтению 
изолированных когнитивных конструкций и почти полное игнорирование иссле-
дований прошлого способствуют искаженному пониманию феномена толпы. 
Возвращение в предметное поле идей исследователей прошлых лет представ-
ляется одной из необходимых предпосылок для построения системного подхода 
к данной проблематике.

http://dx.doi.org/10.21702/rpj.2018.2.1
mailto:gorbatov.rus%40gmail.com?subject=


RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 2

CC BY 4.0                                                                                              9

HISTORY OF PSYCHOLOGY

Ключевые слова
толпа, первые исследования толпы, свойства толпы, изменения личности в толпе, 
факторы активизации толпы, вожаки толпы, женщина и толпа, преступления толпы, 
Сципион Сигеле, Анри Фурниаль

Основные положения
► рассмотрев специфику толпы как социального образования, ее свойства, 
факторы активизации, характеристики вожаков, особенности изменения лич-
ности в толпе, проблему уголовной ответственности за массовые преступления, 
С. Сигеле и А. Фурниаль создали предпосылки для развития научных представлений 
о данном феномене на период вплоть до середины XX в.;
► к числу существенных методологических ошибок данных исследователей сле-
дует отнести перенесение негативных черт с «преступных» на иные виды толпы, 
приписывание уменьшенного интеллектуального потенциала любым собраниям, 
распространение характеристик женщин как части толпы на стихийное объ-
единение в целом;
► возвращение к наследию С. Сигеле, А. Фурниаля и других исследователей 
начального периода будет способствовать преодолению тенденций чрезмер-
ного индивидуализма и рационализма в современной психологии стихийных 
объединений.

Благодарности
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 18-013-00302 
«Толпа и  личность: историко-психологическое исследование теорий XIX  –  начала 
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Abstract
Introduction. By the end of the 19th century the society had to adapt to new threats –
namely, the increase in numbers and activity of the proletariat masses and the wide spread 
of socialist and anarchist ideas. Subsequently, many researchers concentrated their study 
on characteristics of crowds. Scipio Sighele and Henry Fournial were pioneers in this field.
Theoretical Basis. The paper describes two concepts whose introduction started studying 
crowds in European psychological research. Among the main issues considered by 
Scipio Sighele and Henry Fournial were: characteristics of the crowd as a social institution, 
its properties, activation factors, characteristics of leaders, personality changes within 
the crowd, and the problem of criminal liability for mass crimes. The paper presents an 
innovative view of the origins of the excessive generalization of the ‘crowd’ concept, which 
manifested itself in its uncritical acceptance for defining a number of social associations, 
as well as wrongfully attributing characteristics of individual women to the crowd as the 
subject of mass actions.
Results. The paper ascertains that representatives of the anthropological and criminological 
approach maintain a clearly distorted perception of crowds, which might have determined 
the critical attitude towards new science of random and temporary social associations.
Discussion. A distinct trend towards isolated cognitive constructs and almost complete 
disregard for the past research inevitably contribute to a distorted understanding of the 
‘crowd’ phenomenon in modern social psychology of spontaneous groups and associations. 
Revisiting and reintegrating the ideas of researchers of the past seem to be a necessary 
precondition for developing a holistic approach to this problem.

Keywords
crowd, first studies of crowds, crowd properties, personality changes, crowd activation 
factors, crowd leaders, crowd and woman, crowd crimes, Scipio Sighele, Henry Fournial

Highlights
► S. Sighele and H. Fournial formed a foundation for scientific understanding of 
the phenomenon of crowds until the mid 20th century. They considered specific 
characteristics of the crowd as a social entity, its properties, activation factors, 
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characteristics of leaders, personality changes within crowds, the problem of criminal 
responsibility for mass crimes.
► Methodological weaknesses in S. Sighele’s and H. Fournial’s studies included: 
(a) attributing negative traits of criminal crowds to other crowd types; (b) ascribing 
a reduced intellectual potential to any sizable social gathering; and (c) attaching 
characteristics of women in a crowd to the crowd as the subject of mass actions.
► The heritage of S. Sighele, H. Fournial, and other researchers of the earlier period can 
help in overcoming excessive individualism and rationalism of the modern psychology 
of spontaneous social associations.
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Введение
Изучение психологической природы толпы в  западноевропейской на-

уке началось с  90-х гг. XIX  века. Основой для этого послужили во многом 
правдоподобные, проницательные и подчас парадоксальные интерпретации 
поведения стихийных объединений, встречавшиеся на страницах трудов 
исторической, социально-философской, медицинской, естественнонаучной 
и политической проблематики. Однако представители разных слоев обра-
зованного общества, обеспокоенные индустриализацией, сопровождаемой 
увеличением численности и активности пролетарских масс, распростране-
нием социалистических и  анархистских идей, помнившие недавние вре-
мена Парижской коммуны, уже не могли удовлетвориться разрозненными 
наблюдениями и комментариями относительно буйства народной стихии.

Если в  России публикация по уличной толпе публициста и  литератур-
ного критика Н. К. Михайловского [1] появилась еще в  1882 г., то для за-
падного читателя этот феномен впервые получил относительно целостное 
отражение в  небольшой анонимной заметке в  британском медицинском 
журнале «Lancet» (1886 г.), перепечатанной с сокращениями парижской газе-
той «Le Temps» [2]. Подлинными пионерами зарубежных исследований толпы 
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выступили –  в Италии начинающий юрист С. Сигеле (1891 г.), а во Франции –  
будущий военный врач, энтузиаст судебной медицины А. Фурниаль (1892 г.).

Анализ природы стихийных объединений рассматривался ими как пред-
посылка к  решению вопросов сугубо юридического свойства  –  о  степени 
вменяемости, вины и  ответственности за массовые преступления. Оба 
исследователя являлись приверженцами нового для того времени антро-
полого-криминалистического подхода позитивистской ориентации, пред-
усматривавшего отказ от отвлеченных рассуждений о преступных деяниях 
в пользу естественнонаучного изучения самих преступников в совокупности 
их биологических, физиологических, психических черт [3]. При этом они 
принадлежали к конкурирующим направлениям. С. Сигеле разделял теорию 
Чезаре Ломброзо (Lombroso) о существовании заведомо неисправимых «при-
рожденных преступников», выделяющихся атавистической телесной консти-
туцией и ущербной психической организацией. А. Фурниаль мыслил в русле 
идей Александра Лакассаня (Lacassagne), подчеркивавшего роль социальной 
среды как «питательного бульона» для дремлющих душевных аномалий [4].

Рассмотрим содержание вклада данных исследователей в  понимание 
стихийных объединений, сложившееся к началу XX в., а также то, насколько 
их воззрения представляют интерес с позиций сегодняшнего дня.

Теоретическое обоснование
Первые исследователи толпы
Сципион Сигеле (1868–1913), потомственный законовед, начинающий 

преподаватель уголовного права, активнейший участник ирредентистско-
го движения, добивавшегося возвращения территорий с  преобладанием 
итальянского населения, опубликовал первое издание книги «Преступная 
толпа. Опыт коллективной психологии» [5] сразу после получения ученой 
степени в римском университете. В скором времени появились ее перево-
ды на французский, немецкий, английский, русский, испанский, польский 
языки [6]. Ни одна из последующих работ ученого, в том числе посвящен-
ных той же проблематике, не приобрела такой популярности. Несомненно 
ее влияние на восприятие толпы Г. Лебоном [7], Г. Тардом [8], П. Росси [9], 
Э. А. Россом [10], а  также российскими исследователями Д. Д. Безсоновым, 
В. М. Бехтеревым, Л. Н. Войтоловским, В. К. Случевским и мн. др. [11].

Анри Фурниалю (1866–1932) книга о толпе, напротив, не принесла особого 
признания и не обеспечила академической карьеры, и он почти сразу пропал 
из поля зрения научной общественности [12]. В большинстве современных 
трудов по данной проблематике его имя без рассмотрения идей по существу 
помещается в конце списка более известных исследователей того времени. 
Показательно, что при этом автора иногда поспешно характеризуют как 
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криминалиста [13], психолога [4], начинающего антрополога [14]. Однако 
из биографии А. Фурниаля [15] мы узнаем, что будущий ветеран многих 
колониальных конфликтов Третьей республики и мировой войны, закончив-
ший службу в генеральской должности главного медицинского инспектора, 
в дальнейшем великий офицер (grand officier) Почетного легиона в 1891 г. 
окончил двухлетний курс военно-санитарной школы в  Лионе. «Очерк по 
психологии толпы: медико-правовое рассмотрение коллективной ответствен-
ности» [16] стал его выпускной квалификационной работой, выполненной под 
руководством главы французской школы судебной медицины и криминаль-
ной антропологии профессора А. Лакассаня. Уже в январе 1892 г., учитывая 
интерес широкой публики к  феномену толпы, издатели опубликовали ее 
сразу в Лионе и в Париже.

С. Сигеле резко охарактеризовал работу новоиспеченного военного 
врача как «истинное литературное пиратство» [17, с. 39]. Однако для этого 
нет оснований. В отличие от Г. Лебона, зачастую синтезировавшего чужие 
идеи без указаний авторства [18], А. Фурниаль многократно ссылался на ита-
льянского предшественника. Анализ же тех случаев, где им при отсутствии 
ссылок пересказывались идеи, упомянутые или рассмотренные С. Сигеле, 
свидетельствует, что они последнему не принадлежат.

Во-первых, обе книги «родились на одной почве». Предельно негативный 
образ толпы в европейской науке сформировался под влиянием историков 
Великой французской революции А. Ламартина, Ж. Мишле, И. Тэна, А. Тьера, 
мемуаров современников, литераторов В. Гюго, Э. Золя, Г. де Мопассана, 
А. Мандзони, социальных философов Ж. де Местра, М. Нордау и  др. Даже 
те из них, кто поддался очарованию идей или творцов бурных событий, 
неизменно описывали беспощадность и  слепость человеческой стихии, 
рисовали толпу как чудовище, которое, будучи разбуженным, не заснет 
вновь, пока не пресытится преступлением. В  подобной метафоричности, 
по замечанию С. Бэрроуз [18], проявилась коллективная рационализация 
страхов политической, экономической, культурной и научной элиты конца 
XIX в. перед необратимыми социальными изменениями.

Во-вторых, весьма схожа была логика доказательств. Действуя в духе док-
трины позитивизма, тот и другой автор пытались обосновать свои ключевые 
положения ссылками на специалистов в области физиологии, психиатрии, 
криминальной статистики, гипнотизма. Однако недостаточность данных 
этих наук вынуждала их чаще прибегать к  иллюстрирующим примерам, 
заимствованным из работ историков, литераторов, моралистов. В силу не-
вольной аберрации сознания, свойственной антропологам-криминалистам, 
многие из подобранных примеров отличались заведомой односторонностью. 
Так, каждый из них не преминул описать линчевание взбунтовавшимися 
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рабочими инженера Ватрена в 1886 г. Однако известно, что в тот период на-
сильственные действия сопровождали не более чем десятую часть массовых 
уличных шествий и лишь четыре процента от общего числа забастовок [19].

В-третьих, следует учесть и то, что при интерпретации глубинных про-
цессов, происходящих в  толпе, С. Сигеле и  А. Фурниаль видели одно и  то 
же, в равной мере опираясь на теорию подражания Г. Тарда [20]. Согласно 
основателю психологического направления в социологии, роль, подобная той, 
которую в биологии выполняет наследственность, а в физике –  молекулярное 
движение, во всех аспектах социальной жизни принадлежит непрерывному 
копированию поведения, суждений, образа жизни, технологий, верований 
и желаний. Тотальность для социума и имманентность для личности, при-
писываемые этому феномену Г. Тардом, придавали даже «изобретению» 
тесную связь с подражанием. Если «общество –  это подражание» [20, с. 74], 
то иные механизмы социального влияния в толпе принимали по отношению 
к нему однозначно подчиненный характер. Внушение, известное по трудам 
гипнологов, становилось одним из возможных условий подражания, а эмо-
циональное, моральное и ментальное заражение, описанное психиатрами 
того времени [2], –  его следствием. Соответственно, когда С. Сигеле предпо-
читал говорить о подражании и внушении, а А. Фурниаль –  о подражании 
и заражении, для читателей разница оказывалась несущественной.

Толпа как объект научного изучения
Выделение толпы в качестве нового объекта исследований, прежде всего, 

предполагало указание на признаки, отличающие ее от разрозненного множе-
ства лиц, связанных лишь местом и временем присутствия. По А. Фурниалю, 
появление толпы способно вызвать любое событие, поражающее восприятие 
внезапностью или интенсивностью. Возникающее индивидуальное возбуж-
дение требует обмена с окружающими впечатлениями, мыслями и пережи-
ваниями. Тогда в силу подражания и зарождается «безликое существо», на 
основе общих чувств и идей сплавляющее воедино прежде разрозненные 
индивидуальности. Толпа начинает думать и действовать как один человек. 
Согласно С. Сигеле, степень отождествления личностей при этом становится 
столь велика, что новообразование допустимо именовать как «душа толпы».

Каковы ее свойства? Используя представления своего учителя о  трех 
типах преступников, различающихся сравнительной активностью частей 
мозга, А. Фурниаль писал, что толпа «затылочная, теменная, но никогда не 
лобная» [16, с. 23]. Иначе говоря, она способна с пугающей интенсивностью 
чувствовать и действовать, но не рассуждать. При этом толпа нередко бывает 
опасна, но не всегда злонамеренна. С точки зрения С. Сигеле, социальное объ-
единение самым пагубным образом действует на добрые чувства: «толпа –  это 
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субстрат, в котором микроб зла развивается очень легко, тогда как микроб 
добра умирает почти всегда, не найдя подходящих условий жизни» [5, с. 42].

По его мнению, тому множество причин:
 − злоба, стремление нанести вред другим, более активна по своей природе, 
чем пассивное добродушие, неделание никому зла;

 − те, кто активно добры, наталкиваются на превратное истолкование мо-
тивов, слышат обвинения в трусости, предательстве и часто отступают 
под угрозой санкций;

 − восприятие выражений гнева через выражение лиц, энергии жестов, 
интонации возгласов одних усиливает аналогичные эмоции у других;

 − принявшие вид разгневанных и ожесточенных исключительно из сооб-
ражений внешней подстройки под окружающих, начинают переживать 
эти чувства, т. к. реальные душевные состояния тесно связаны с  их 
внешними выражениями;

 − «нравственное опьянение», при котором пропорционально численности 
в толпе усиливаются до абсолюта чувства могущества и безнаказанности;

 − атавистический «кровавый инстинкт», опьянение кровью, криками жертв, 
выстрелами, звуками разрушений;

 − чрезмерное количество алкоголя;
 − ожесточенность бедноты, составляющей большинство уличных толп, 
из-за своего социально-экономического положения;

 − влияние на толпу вожаков, портрет которых рисовался темными краска-
ми: «преступники, умалишенные, дети умалишенных, алкоголики, вообще 
социальная грязь, лишенная всякого нравственного чувства и  развра-
щенная преступлением, –  составляли самую главную часть бунтовщиков 
и  революционеров. Примешайте к  легкомысленной и  повинующейся 
всякому толчку толпе этих личностей, –  они и сообщат ей ее жестокость 
и сумасшествие» [5, с. 69–70].
С. Сигеле допускал, что проявления самоотречения, добродетели, геро-

изма возможны в толпе под влиянием отдельных вожаков, но встречаются 
чрезвычайно редко. Скорее, ее непостоянство будет принято неискушенным 
наблюдателем за милосердие, а  жестокость  –  за смелость. Зато в  том, что 
касается состояния интеллекта толпы, итальянский исследователь был кате-
горичен. Более того, вслед за писателем А. Габелли и философом М. Нордау 
он считал, что любое собрание –  суд присяжных, парламентская ассамблея, 
научный совет или художественная комиссия –  способны выдать решения 
нелепые и бессмысленные, уступая по интеллектуальным характеристикам 
любому из своих членов. Позже в  книге «Интеллект толпы» С. Сигеле дал 
методологически неосновательное объяснение, в  частности, ссылаясь на 
то, что интеллект отличается от чувств отсутствием адекватного внешнего 
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выражения. Поэтому слушатели способны подняться до степени гнева, нена-
висти или мужества оратора, но не могут сравняться глубиной ума, да и «при-
роде» этого не требуется: «…достаточно, чтобы был гений, но недостаточно, 
чтобы только один был героем. Нужен Гарибальди и тысяча героев, чтобы 
выиграть сражение. Тысяча Гарибальди бесполезна» [21, с. 11]. Заметим, что 
и Г. Тард оказался в этом вопросе не чужд поверхностным умозаключениям, 
полагая, что собрание почти всегда уступает индивиду, т. к. по сложности 
и эластичности своей структуры не сравнится с устройством мозга, «этой не-
сравненной армии нервных клеточек, которую каждый из нас носит в своей 
голове. Хорошо сотворенный ум стоит выше парламента» [22, с. 352].

Этот тезис позже сыграл определенную роль в чрезмерной генерализации 
Г. Лебоном [7], Л. Н. Войтоловским [23] и др. понятия толпы, его некритичном 
распространении на иные объединения –  от политических и религиозных 
сект до социальных классов. Вызвал он и  многочисленную критику с  по-
зиций несоответствия обоснований элементарному здравому смыслу [11].

Надо сказать, что, в отличие от А. Фурниаля, С. Сигеле проявлял замет-
ную склонность к  некорректным обобщениям, формулируя то «роковой 
арифметический закон психологии»  –  нивелировки личности до средне-
го уровня собравшихся, то «закон психического мимизма»  –  склонности 
вести себя как окружающие, то «неоспоримый психологический закон» 
возрастания интенсивности душевного движения пропорционально числу 
присутствующих. Каких-либо границ действия таких «законов» при этом не 
оговаривалось. Своеобразна была и аргументация: помимо ссылок на труды 
ученых или литераторов, он подчас писал, что «это известно всякому и до-
казывать это бесполезно» [5, с. 13], «всякий знает по опыту, насколько это 
справедливо» [5, с. 67] и проч.

Особый интерес исследователей вызвали факторы активизации толпы. 
В частности, А. Фурниаль указал на возможные факторы физические (степень 
жары, количество солнечного света, звуки музыки, фазы луны, атмосферное 
давление, магнитные бури), химические (спертость воздуха, избыток или не-
достаток влаги, особенности почвы (?), питания, злоупотребление алкоголем), 
индивидуальные (возраст, пол, наследственность), социологические (влия-
ние городской жизни). Следует отметить, что последней категории не было 
уделено достаточного внимания: по сути, начинающий ученый ограничился 
суждением, что она существует. По утверждению И. И. Добровольского [24], 
критика пионеров исследований толпы, С. Сигеле в  первом итальянском 
издании также проигнорировал социальные факторы, лишь позже внеся 
некоторые коррективы.

Автор «Преступной толпы» в  первую очередь сосредоточился на фак-
торах антропологических, имея в  виду специфичность состава стихийных 
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объединений: «толпа хороших людей может пойти по дурной дороге, но она 
никогда не дойдет до той степени испорченности, до какой может дойти толпа 
дурных людей» [5, с. 81]. К последним были отнесены «прирожденные» преступ-
ники («профессиональные», по терминологии осторожного А. Фурниаля), лица, 
привыкшие к крови в силу избранного рода занятий, а также сумасшедшие 
и социальные деграданты. Верховенство одних придает толпе жестокость, 
а других –  непредсказуемость. Если же она состоит из людей безупречного 
прошлого, добросовестных и работящих, то все буйство может ограничиться 
лишь угрозами, криками, незначительными разрушениями.

Однако гарантии того, что вред от «антропологически хорошей» толпы 
минимален, исследователи дать не могли. Дело в  том, что они разделяли 
концепцию Ч. Ломброзо об атавистических инстинктах первобытного зве-
ря, скрытых в глубинах всякой души под слоями цивилизации и способных 
вырваться наружу при непредвиденном случае. А. Фурниаль предупреж-
дал: «… опасно сплочение людей в толпу. Обществу следует ожидать, ско-
рее, взрыва дурных инстинктов, чем добрых чувств. Из толпы… чаще всего 
вырастает “человек-зверь”» [16, с. 109].

Подобные рассуждения представлялись И. И. Добровольскому в  корне 
неверными. По его ироничному замечанию, доктрина атавизма служит уче-
ным ровно в том качестве, что «лукавый» темному невежественному народу. 
И если простой мужик обычно объясняет грех словами «лукавый попутал», 
то антрополог-криминалист при виде преступления утверждает: «дикий 
зверь проснулся» [24, с.  155–156]. Профессиональному революционеру 
казалось очевидным, что социальные условия важнее антропологического 
состава, т. к. определяют те чувства, настроения и идеи, что вносят в толпу 
ее истощенные эксплуатацией единицы.

Анализируя представления создателей первых теорий толпы об активи-
зации в ней животного начала, К. Галлини [6] своеобразно конкретизирова-
ла «видовую принадлежность» получившегося монстра. С  одной стороны, 
исследователи описывали толпу как неистового и неконтролируемого «вол-
ка», а  с  другой  –  подразумевали под ней стадную и  пассивную «овцу». 
И когда «овца» испытывала возбуждение, она превращалась в «волка», для 
которого уже не существовало пастыря. Набор метафор был бы неполон, 
если бы К. Галлини не заимствовала у  А. Фурниаля образ «гиены», оттал-
кивающей, пугливой и беспредельно жестокой, для обозначения той роли, 
которую приписывали женщине в толпе.

В рассуждениях С. Сигеле и  А. Фурниаля об «особой» роли женщины 
явственно проявились гендерные стереотипы. К  примеру, когда авторы 
описывали преступление мужчины в толпе, они ссылались на принадлеж-
ность того к категории прирожденных или профессиональных преступников, 
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подчеркивали специфичность профессии или отмечали роль сумасшествия. 
Если же преступление совершалось женщиной, половая принадлежность 
рассматривалась ими на правах «все объясняющего» обстоятельства, не 
нуждающегося в дальнейшей конкретизации.

Как следствие, в психике женщины первые исследователи толпы находили 
черты, обусловливающие колоссальную податливость внушению и зараже-
нию, описывая восприимчивость сторонним влияниям, впечатлительность, 
переменчивость, силу воображения и  слабость воли. Попав под влияние 
толпы, она, якобы, меняется до неузнаваемости: «когда женщина опьянеет 
от крови, она не знает ни границ, ни меры, …если женщина жестока, она 
в то же время и храбра» [5, с. 70].

Интересно, что вскоре Г. Лебон [7], Г. Тард [22] и др. сочли допустимым 
перенести характеристики психики и  поведения женщин в  толпе на саму 
толпу в целом. И С. Сигеле позже писал: «толпа как женщина –  ее психология 
экстремальна, способна на любые эксцессы, может быть, способна только на 
эксцессы, она поразительна в самоотречении, часто пугающе жестока и почти 
никогда не рассудительна и  не уравновешена в  своих чувствах» [21, с.  4]. 
Кульминацией обозначившейся тенденции стала работа [25], в  которой 
обобщенный портрет женщины и образ толпы были очерчены чрезвычайно 
мрачными, но удивительно похожими красками так, что местами читателю 
нелегко понять, идет ли речь о женщине или о толпе.

Почему слабые натуры не способны устоять перед вожаками? Ответ 
первых исследователей толпы не отличался оригинальностью. Все они  –  
от Н. К. Михайловского до Г. Лебона  –  ссылались на наличие у  тех обая-
ния (фр. «prestige»), понятия, заимствованного из работ французских психи-
атров и гипнологов 70-х гг. XIX в. [2] и позже подкрепленного авторитетом 
Г. Тарда [20]. Если С. Сигеле ограничился на этот счет несколькими цитатами, 
то А. Фурниаль рассмотрел составляющие обаяния, правда, на примере исто-
рических личностей, а не вожаков толпы. При этом он не отделял личностные 
качества от поведенческих проявлений, представив в одном ряду честолюби-
вый характер, незаурядную энергию, неукротимую гордость, интенсивность 
желаний, решительность речей, громогласность голоса, повелительность 
жестов, меткость фраз, способность удивлять, умение воодушевлять, воздей-
ствовать на воображение и проч. Представляется вполне вероятным влияние 
его соображений на П. Росси [9] и Г. Лебона [7], а через посредничество по-
следнего –  на становление в начале XX в. психологии лидерства.

Проблема ответственности за массовые преступления
Пионеры исследований толпы считали оправданным наказание вожаков 

по всей строгости закона. Согласно Г. Тарду [22], фактически, тем самым они 
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игнорировали интенсивность процессов взаимного внушения и интенсивного 
заражения, способных превратить, к  примеру, первоначально умеренные 
призывы в  кровопролитные действия. Поэтому далеко не всегда, по его 
мнению, было бы справедливо назначать вожаков ответственными за все без 
исключения преступления распалившейся толпы. Перефразируя С. Сигеле, 
согласимся с тем, что они сами могли оказаться потерпевшими кораблекру-
шение от вызванной ими же «психологической бури». Однако осознание 
общественной опасности стихийных объединений подталкивало С. Сигеле 
и А. Фурниаля к юридически простым, но психологически неоднозначным 
решениям.

В отношении всех остальных, ведомых вожаками, итальянский правовед 
признавал трудности установления степени вины за массовые преступления. 
Как комментировал В. К. Случевский [26], несложно осудить, к примеру, лиц, 
разрушивших здание, но не всегда очевидна вина тех, кто вовремя снабдил 
их подходящим инструментом, уничтожил отнесенный в сторону материал, 
пытался воспрепятствовать усилиям правоохранителей или ограничился 
словесным одобрением происходящего. Если А. Фурниаль оставлял содержа-
ние вердиктов о ведомых на усмотрение судов, видя свою задачу лишь в ин-
формировании о психологической специфике толпы, то С. Сигеле склонялся 
к мнению тех, кто допускал половинную ответственность за участие в массовых 
преступлениях. Обоснованием подобного компромисса стало рассмотрение 
им взглядов представителей нансийской (А. О. Льебо, Ж. Ж. Льежуа, А. Э. Бони) 
и сальпетриерской (Ж. М. Шарко, П. К. Бруардель, Дж. Р. Дельбеф и др.) школ 
гипнологии на возможность преодоления нравственных норм личности в со-
стоянии гипноза. По итогам дискуссии он сделал вывод о том, что внушение 
не способно побудить человека к совершению поступков, к которым он не 
имеет никакой предрасположенности. Соответственно, даже самое мощное 
влияние толпы априори не превращает его, как безапелляционно утверждал 
позже Г. Лебон [7], в пассивный бессознательный автомат, у которого больше 
не существует собственной воли и нравственного стержня.

Заметим, что А. Фурниаль различал в структуре толпы, помимо вожаков 
и ведомых, еще одну категорию лиц –  наблюдателей, тех, кто присутствует 
на месте событий, но не принимает в них участия. По отношению к ним не 
описывалось вариантов юридических действий. Однако определенная не-
обходимость в этом была: само их присутствие, зрительно увеличивавшее 
для толпы ее численность, тем самым усиливало чувства могущества и без-
наказанности [27].

Новизна исследуемой области не позволяла создателям первых концеп-
ций толпы обстоятельно описать юридические перспективы, вытекающие 
из очерченной ими в изначальном приближении психологической природы 
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стихийных объединений. Со временем законодатели европейских стран 
приняли во внимание фактор психологии толпы. Однако далеко не во всех 
случаях они согласились с позицией исследователей этого феномена. Так, 
в Уголовном уложении Российской империи (1903 г.) «толпа» считалась не 
смягчающим, напротив, отягощающим вину обстоятельством, а ее разновид-
ность –  «скопище» –  интерпретировалось в качестве некоего коллективного 
субъекта преступного поведения, принадлежность к которому становилась 
основанием для уголовного преследования [11].

Результаты
По мысли Э. Ферри, всецело поддерживаемой С. Сигеле, новая наука –  

коллективная психология –  должна была расположиться в интервале между 
предметными полями психологии и  социологии. Если психология, по их 
мнению, сосредоточена на изучении индивидов, а социология –  общества 
в  целом, то коллективная психология ориентировалась на исследование 
случайных и  временных объединений индивидов (присяжных, зрителей, 
парламентариев, членов толпы и  проч.). Однако научное сообщество не 
приняло данной идеи. Существенную роль в этом могло сыграть ознаком-
ление с первыми концепциями толпы. Мы имеем в виду наличие в них, как 
минимум, трех некорректных экстраполяций, а именно:

1) перенесение негативных черт, которыми представители антрополого-
криминалистического подхода наделяли «преступные» стихийные объеди-
нения, на иные виды толпы;

2) приписывание уменьшенного в сравнении с индивидом интеллекту-
ального потенциала не только толпе, но и, вслед за ней, другим собраниям 
без исключений;

3) распространение характеристик психики и  поведения женщин как 
части толпы на толпу в целом.

Наряду с очевидными недостатками концепций С. Сигеле и А. Фурниаля 
следует признать их влияние на развитие последующих исследований тол-
пы вплоть до середины XX в. (например, на исследования Г. Блумера [28]).

Обсуждение результатов
По замечанию А. Бригенти [29], концептуальные решения, сформулиро-

ванные первыми исследователями в  ответ на проблемы своего времени, 
давно устарели, однако те вопросы, которые они порождают, и  сегодня 
сохраняют актуальность. Это связано с  тем, что современная психология 
стихийных объединений во многом забыла об идейном потенциале пред-
шествовавших исследователей, почти полностью перейдя на использование 
объяснительных социально-когнитивных конструкций [30, 31, 32 и др.].
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Действительно, работы ученых прошлого нередко отличали непоследо-
вательность и  запутанность изложения материала, неоперациональность 
ключевых формулировок, методологические упущения, игнорирование со-
циального и ситуативного контекста, чрезмерная концентрация на деструк-
тивных аспектах поведения. Однако не получилось ли так, что «вместе с водой 
выбросили и ребенка»? Как справедливо отметил К. Борч, в результате толпы 
предстали перед исследователями как общности, состоящие из отдельных 
рационально мыслящих и  преднамеренно действующих индивидов. При 
реализации такого подхода, анализирующего стихийные объединения через 
призму когнитивной сферы их членов, «иррациональное стало рационали-
зированным, а анормальное –  нормализованным» [33, с. 85].

Обращение к наследию С. Сигеле и А. Фурниаля рассматривается нами 
как один из необходимых шагов по возвращению в предметное поле соци-
альной психологии тех конструктов, которые могли бы способствовать, при 
их переосмыслении с позиций сегодняшнего дня, комплексному изучению 
феномена толпы. Это позволит преодолеть существующие тенденции к чрез-
мерному индивидуализму и  рационализму в  понимании психологической 
природы стихийных объединений. Таким образом, речь идет не только 
о  дополнении имеющегося в  распоряжении истории психологии массива 
данных в области исследований толпы, но и о создании предпосылок к по-
иску ответов на глобальные вызовы современности.
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Аннотация
Введение. В работе проведено исследование особенностей фармакологичес-
кой регуляции функционального состояния пожилых людей с помощью сеансов 
психорелаксации и ароматерапии с применением эфирного масла котовника 
кошачьего различной временной продолжительности. Для оценки функционального 
состояния анализировали основные параметры сердечно-сосудистой системы, 
а также субъективную оценку обследуемыми своих самочувствия, активности 
и настроения.
Новизна работы состоит в том, что впервые было изучено фармакологическое 
воздействие эфирного масла котовника кошачьего на функциональное состо-
яние пожилых людей различной продолжительности (10, 20 и 30 минут) на фоне 
психорелаксационной записи.
Методы. В работе использовались следующие методы и методики: регистрация 
параметров работы сердечно-сосудистой системы (систолическое, диастоли-
ческое и пульсовое артериальное давление, частота сердечных сокращений, 
минутный объем крови, ударный объем сердца, сердечный индекс, коэффициент 
эффективности кровообращения); «Госпитальная шкала тревоги и депрессии»; 
методика исследования быстроты мышления; модифицированная методика 
корректурной пробы, таблица Иванова-Смоленского; самооценочная методика 
Дембо –  Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан.
В работе приняли участие 324 человека в возрасте от 50 до 90 лет, в том числе 
94 с гипертонией, которые находятся на учете в центрах социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов г. Ялты и г. Симферополя (Республика Крым).
Результаты. В результате проведенного исследования показано, что неинвазивное 
фармакологическое воздействие ароматерапии с применением эфирного масла 
котовника кошачьего оказывает положительное влияние на психофизиологическое, 
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психоэмоциональное состояние и умственную работоспособность у людей пожилого 
возраста при 10-ти и 20-ти минутных воздействиях.
Обсуждение результатов. Также в работе было показано, что сеансы аромаре-
лаксации с эфирным маслом котовника кошачьего оказывают положительное 
влияние на функциональное состояние пожилых людей, уменьшая тревогу и сни-
жая систолическое и пульсовое кровяное давление.

Ключевые слова
пожилые люди, функциональное состояние, фармакологическая регуляция, 
эфирное масло, ароматерапия, релаксационная психотерапия, котовник ко-
шачий, субъективное благополучие, тревога, депрессия

Основные положения
► фармакологическое воздействие с применением эфирного масла (ЭМ) 
котовника кошачьего при сочетанном воздействии сеансов психорелаксации 
и ароматерапии оказывает положительное влияние на психофизиологическое, 
психоэмоциональное состояние и умственную работоспособность людей по-
жилого возраста;
► вдыхание паров ЭМ котовника кошачьего в дозировке 1 мг/м3 способствует 
снижению ситуативной тревоги через 10 и 20 минут после аромасеанса, повыше-
нию быстроты мышления через 30 минут, увеличению умственной работоспособ-
ности, повышению субъективной самооценки общего состояния, самочувствия, 
настроения, бодрости и внимательности через 10, 20 и 30 минут;
► сеансы аромарелаксации ЭМ котовника кошачьего оказывают выраженное 
действие на параметры сердечно-сосудистой системы людей пожилого воз-
раста с гипертонией.
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Abstract
Introduction. This paper reports a study of characteristics of pharmacological regulation 
of functional states in elderly adults by means of psycho-relaxation and aromatherapy 
sessions of various durations with the use of catnip oil. The assessment of functional 
states was carried out through the analysis of the main parameters of cardiovascular 
system and subjective estimates of respondents’ health, activity, and mood. This is 
the first study on the pharmacological effects of catnip essential oil on elderly adults’ 
functional states, depending on the diffusion duration (10, 20, and 30 minutes), 
monitored by psycho-relaxation recording.
Methods. The study used the following techniques: (a) recording of cardiovascular 
parameters (systolic blood pressure, diastolic blood pressure, pulse pressure, heart 
rate, minute blood volume, heart stroke volume, cardiac index, blood circulation 
index); (b) the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS); (c) the Technique 
for Measuring the Speed of Thought; (d) the Proofreading Test (modified version); 
(e) Ivanov-Smolensky proofreading tables; and (f) self-assessment diagnostic technique 
by Dembo-Rubinstein (modified by A. M. Prikhozhan).
The study participants were 324 adults aged 50–90 years, including 94 hypertensive 
respondents who were registered at social services centers for elderly and disabled 
citizens in Yalta and Simferopol (the Republic of Crimea).
Results. The study results show that a 10- or 20-minute non-invasive pharmacological 
exposure to aromatherapy with the use of catnip oil can positively affect 
psychophysiological and psychoemotional states and mental working capacity in 
elderly adults.
Discussion. The data obtained indicate that aroma-relaxation treatment with the 
use of catnip essential oil positively affects functional states in elderly adults, reduces 
anxiety symptoms, and decreases pulse and systolic blood pressure.

http://dx.doi.org/10.21702/rpj.2018.2.2
mailto:valyalta%40rambler.ru?subject=
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Highlights
► Pharmacological exposure to catnip essential oil (EO) combined with the psycho-
relaxation and aromatherapy treatment can positively affect psychophysiological and 
psychoemotional states and mental working capacity in elderly adults.
► Inhaling catnip essential oil (1 mg/m3) for 10 and 20 minutes reduces situational 
anxiety. A 30-minute aromatherapy session with the use of catnip essential oil increases 
the speed of thought. Inhaling catnip essential oil for 10, 20, and 30 minutes increases 
mental working capacity and subjective self-rating of the overall respondents’ condition, 
health, mood, vitality, and attention.
► Aroma-relaxation treatment with catnip essential oil has a pronounced impact on 
basic parameters of cardiovascular system in hypertensive elderly adults.
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Введение
В связи с увеличением средней продолжительности жизни, как в мире, 

так и в нашей стране, ростом продолжительности периода трудоспособности 
и трудовой занятости населения все более актуальной становится проблема 
сохранения здоровья людей пожилого возраста. Возможности применения 
природных средств, таких, как эфирные масла растительного происхожде-
ния, заслуживают в этой связи самого пристального внимания и изучения 
как препаратов для неинвазивной фармакологической регуляции функцио-
нальных состояний пожилых людей. В Никитском ботаническом саду (Крым) 
проводятся ставшие традиционными исследования эффективности воздей-
ствия различных эфирных масел на функциональное состояние человека, 
настроение, параметры электроэнцефалограммы и др. [1, 2]. Привлечение 
пожилых людей проводится через систему центров социального обслужива-
ния, что позволяет делать разрабатываемые подходы к фитореабилитации 
доступными для широких слоев населения.

Следует отметить, что проблема коррекции функционального состояния, 
а  также изучения психофизиологических механизмов такой коррекции, 
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нуждается в дальнейшей разработке [3]. В ряде работ исследовалось фар-
макологическое влияние эфирных масел на функциональное состояние 
человека, в том числе было показано, например, повышение эффективности 
зрительного опознания [4, 5]. В пожилом возрасте отмечается реорганизация 
связи внимания и памяти с интеллектуальными показателями [6].

Особое значение для людей пожилого возраста приобретают одоран-
ты, которые способны снижать тревогу и депрессию, такие, например, как 
эфирное масло котовника кошачьего [7].

Эфирное масло (ЭМ) котовника кошачьего (Nepeta cataria L.) применяется 
в  парфюмерной промышленности как ароматический компонент с  при-
ятным запахом, а в народной медицине –  в качестве средства для лечения 
истощения, мигрени, неврастении и  пневмонии [8]. Установлено, что ЭМ 
котовника обладает фитонцидным и антибактериальными действиями, ока-
зывает антибиотический эффект по отношению к стрептококку, стафилококку, 
клебсиелле, сарцине –  0,0015 г/л, а к синегнойной палочке –  0,0075 г/л при 
минимальной концентрации данного ЭМ [9].

Нами было показано, что однократный сеанс ЭМ котовника кошачьего 
у людей среднего и молодого возрастов снижает личностную тревожность, 
улучшает общее состояние, самочувствие, настроение и работоспособность, 
а  курсовое воздействие также повышает умственную работоспособность 
и  подвижность нейромышечных процессов [10, 11]. Использование ЭМ 
котовника кошачьего у пожилых людей в низкой концентрации (0,1 мг/м3) 
оказывает небольшое стимулирующее влияние на умственную работоспо-
собность, небольшое гипотензивное и  брадикардическое действие [12]. 
На наш взгляд, эффективность фармакологического воздействия эфирных 
масел на функциональное состояние людей пожилого возраста может быть 
выше при сочетании такого воздействия с релаксационной психотерапией.

Целью данной работы является изучение особенностей фармакологиче-
ской регуляции функционального состояния пожилых людей с применением 
эфирного масла котовника кошачьего в концентрации 1 мг/м3 через 10, 20 
и 30 минут воздействия.

Методы
Исследование проведено на базе центров социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов г. Ялты и г. Симферополя (Республика 
Крым). В нем приняли участие 324 человека в возрасте от 50 до 90 лет.

Во время исследования испытуемые находились в отдельных затемненных 
кабинетах в состоянии покоя (положение сидя) группами по 10–12 человек.

Участникам контрольной группы (162 человека) включали психорелакса-
ционную запись продолжительностью 10, 20 или 30 минут. Такая музыкальная 
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программа состоит из тихой спокойной музыки со звуками природы и шу-
мом моря в  сопровождении мягко звучащего голоса. Экспериментальной 
группе (162 человека) на протяжении 10, 20 или 30 минут в  помещении 
распыляли эфирное масло котовника кошачьего в  концентрации 1  мг/м3 
и параллельно включали психорелаксационную запись.

Всем испытуемым экспериментальной группы до исследования выполняли 
накожную и  обонятельную пробы, при этом признаков непереносимости 
данного ЭМ не наблюдалось, восприятие аромата было нейтральным или 
положительным.

Химический состав эфирного масла (ЭМ) котовника кошачьего (Nepeta cataria L.): 
β-непеталактона –  37,09 %, цитронеллола –  18,83 %, α-непеталактона – 11,22 %, 
гераниола –  7,90 %, β-кариофиллена –  6,65 %, гераниаля –  4,03 %, непетовой 
кислоты –  2,79 %, цис-оцимена –  1,97 %, β-пинена –  1,29 %, цитронеллаля –  1,03 %, 
ментола –  1,04 %, менее 1 % –  кариофилленоксида, гумулена, сабинена, α-пинена, 
линалоола, хризантемаля и др.

Для определения психологического состояния пожилых людей до и пос ле 
аромасеанса проводили такие методики, как:

 − «Госпитальная шкала тревоги и  депрессии» (методика A. Zigmond, 
R. Snaith, 1983 г.), предназначенная для выявления и  оценки тяжести 
депрессии и тревоги у взрослых лиц любого возраста [13];

 − методика исследования быстроты мышления, позволяющая определить 
темп выполнения ориентировочных и  операциональных компонентов 
мышления, где показателем быстроты мышления и  одновременно 
показателем подвижности нервных процессов выступает количество 
правильно выполненных заданий, заключающихся во вставке в  слова 
пропущенных букв [14];

 − модификация методики корректурной пробы, таблица Иванова-
Смоленского, применяется для оценки внимания, утомляемости, тем-
па психомоторной деятельности, работоспособности и  устойчивости 
к  монотонной деятельности, требующей постоянного сосредоточения 
внимания [15];

 − исследование самооценки по методике Дембо  –  Рубинштейн в  мо-
дификации А. М. Прихожан –  основано на оценивании испытуемыми 
ряда показателей. В  исследовании с  пожилыми людьми выдавали 
бланк с семью линиями, высота каждой 200 мм, с указанием верхней 
и нижней точек шкалы. Предлагалось оценить свое состояние и воз-
можности отметкой на шкале по следующим параметрам: общее со-
стояние, самочувствие, настроение, разбитость –  работоспособность, 
напряженность –  расслабленность, вялость –  бодрость, рассеянность –  
внимательность [16].
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Для оценки изменения параметров сердечно-сосудистой системы 
до и  после сеанса релаксационной психотерапии измеряли систоличе-
ское (АДсист) и  диастолическое (АДдиаст) артериальное давление, частоту 
сердечных сокращений (ЧСС) с  помощью аппарата UA-777 фирмы «AD 
Company Ltd»  (Япония). Согласно международной классификации артери-
ального давления JNC-6 была выделена группа из 94 испытуемых с гипер-
тонией (АДсист > 140 мм рт. ст, АДдиаст > 90 мм рт. ст.), у которых определяли: 
пульсовое давление (ПД), минутный объем крови (МОК), ударный объем 
сердца (УОС), сердечный индекс (СИ), коэффициент эффективности кро-
вообращения (КЭК) [17, 18].

Полученные в  исследовании данные подвергали статистической об-
работке. Для решения вопроса о  степени соответствия распределений 
нормальной кривой использовали тест Шапиро  –  Уилка. Для сопоставле-
ния результатов связанных и несвязанных выборок применяли t-критерий 
Стьюдента, критерий Вилкоксона и Манна –  Уитни с помощью программы 
Statistica AnalystSoft [19].

Результаты
При оценке психоэмоционального состояния испытуемых с применени-

ем «Госпитальной шкалы тревоги и депрессии» исходно контрольная и опыт-
ная группа не имели статистически достоверных различий. После оказания 
фармакологического воздействия на пожилых людей с  применением ЭМ 
котовника кошачьего у  пожилых людей через 10 и  20 минут воздействия 
достоверно снизились проявления тревоги (по  сравнению с  контрольной 
группой). Показатели депрессии остались неизменными как в эксперимен-
тальной, так и в контрольной группе (таблица 1).

При исследовании влияния ЭМ котовника кошачьего на быстроту мыш-
ления людей пожилого возраста (с использованием методики исследования 
быстроты мышления) статистически достоверной разницы между контрольной 
и экспериментальной группами в сеансах 10 и 20 минут не выявлено, а через 
30 минут в экспериментальной группе было зафиксировано статистически 
достоверное увеличение правильно выполненных заданий, по сравнению 
с исходными данными (таблица 2).

Сеансы психорелаксации (контрольная группа) не оказали достоверных 
изменений на показатели теста для исследования самооценки по методике 
Дембо –  Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан. После сеанса психо-
релаксации с использованием ЭМ котовника кошачьего у людей пожилого 
возраста через 10, 20 и 30 минут было отмечено улучшение субъективной 
оценки общего состояния и  самочувствия (таблицы 3, 4), повышение на-
строения (таблица 5) и снижение напряженности (таблица 7).
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Таблица 1. Влияние релаксации с ЭМ котовника кошачьего на психоэмоцио-
нальное состояние испытуемых через 10, 20 и 30 минут экспозиции (1 мг/м3; 
Госпитальная шкала тревоги и депрессии, усл. ед.)

Table 1. Effect of a 10-, 20-, and 30-minute relaxation session with catnip EO on 
respondents’ psychoemotional states (1 mg/m3, Hospital Anxiety and Depression 
Scale, standard units)

Шкала
Scale

Экпери
мент 

исходно
Experi
ment 

(before)

Конт роль 
до

Control 
(before)

Экпери
мент 
после
Experi
ment 
(after)

Рэ

РE

Контроль 
после

Control 
(after)

Рк

РC

Рк/э

РC/E

10 мин., n (эксп/контр) = 55
10 min, n (experiment/control) = 55

Тревога
Anxiety

7,06 ± 0,54 7,36 ± 0,34 5,94 ± 0,46 0,003 6,86 ± 0,38 – –

Депрессия
Depression

5,24 ± 0,45 5,70 ± 0,40 5,08 ± 0,44 – 5,24 ± 0,38 – –

20 мин., n (эксп/контр) = 42
20 min, n (experiment/control) = 42

Тревога
Anxiety

7,88 ± 0,60 7,52 ± 0,51 6,67 ± 0,61 0,002 6,86 ± 0,48 – –

Депрессия
Depression

5,86 ± 0,53 6,52 ± 0,45 5,71 ± 0,55 – 5,81 ± 0,45 – –

30 мин., n (эксп/контр) = 47
30 min, n (experiment/control) = 47

Тревога
Anxiety

8,11 ± 0,46 8,11 ± 0,45 7,45 ± 0,53 – 7,53 ± 0,42 – –

Депрессия
Depression

6,94 ± 0,47 6,89 ± 0,37 6,53 ± 0,46 – 6,74 ± 0,46 – –

Условные обозначения: Рэ –  достоверность различий данных до и после воздействия ЭМ котовника, 
Рк –  достоверность различий данных контрольной группы до и после сеанса психорелаксации, 
Рк/э –  достоверность различий данных контрольной и экспериментальной групп (р < 0,05).

Legend: РE  –  significance of differences before and after exposure to catnip EO, РC  –  significance of dif-
ferences in the control group before and after the psycho-relaxation session, and РC/E  –  significance of 
differences between the control and the experimental group (p < 0.05).
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Таблица 2. Влияние релаксации с ЭМ котовника кошачьего на быстроту мыш-
ления испытуемых через 10, 20 и 30 минут экспозиции (1 мг/м3, с использовани-
ем методики исследования быстроты мышления, шт.)

Table 2. Effect of a 10-, 20-, and 30-minute relaxation session with catnip EO on the respon-
dents’ speed of thought (1 mg/m3, Technique for Measuring the Speed of Thought, n)

Показатель
Index

n Группа
Group

До
Before

После
After

Р

10 мин.
10 min

Количество 
слов
Words (n)

42
Контрольная
Control

28,74 ± 1,16 27,12 ± 1,43 –

42
Экспериментальная
Experimental

29,93 ± 1,22 29,86 ± 1,37 –

Количество 
ошибок
Errors (n)

42
Контрольная
Control

2,12 ± 0,23 1,74 ± 0,22 –

42
Экспериментальная
Experimental

1,74 ± 0,30 2,10 ± 0,29 –

20 мин.
20 min

Количество 
слов
Words (n)

60
Контрольная
Control

29,08 ± 0,83 28,40 ± 0,82 –

60
Экспериментальная
Experimental

29,00 ± 1,15 29,55 ± 0,96 –

Количество 
ошибок
Errors (n)

60
Контрольная
Control

1,68 ± 0,24 1,90 ± 0,22 –

60
Экспериментальная
Experimental

1,32 ± 0,18 1,42 ± 0,18 –

30 мин.
30 min

Количество 
слов
Words (n)

47
Контрольная
Control

23,36 ± 0,90 24,13 ± 1,00 –

47
Экспериментальная
Experimental

27,74 ± 1,06 29,45 ± 0,98 0,03

Рк/э

РC/E

0,01 0,001

Количество 
ошибок
Errors (n)

47
Контрольная
Control

1,98 ± 0,20 1,91 ± 0,18 –

47
Экспериментальная
Experimental

1,62 ± 0,22 1,43 ± 0,21 –

Условные обозначения: Р –  достоверность различий данных до и после воздействия, Рк/э –  досто-
верность различий данных контрольной и экспериментальной групп (р < 0,05).

Legend: Р –  significance of differences before and after exposure, РC/E –  significance of differences between 
the control and the experimental group (p < 0.05).
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Таблица 3. Влияние релаксации с ЭМ котовника кошачьего на общее состоя-
ние испытуемых (по показателям теста для исследования самооценки по ме-
тодике Дембо –  Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан, 1 мг/м3, мм)

Table 3. Effect of relaxation with catnip EO on the overall respondents’ condition 
(self-assessment diagnostic technique by Dembo-Rubinstein, 1 mg/m3, mm)

Показатель
Index

n Группа
Group

До
Before

После
After

Р

10 мин.
10 min

Общее 
состояние
Overall 
condition

55
Контрольная
Control

140,51 ± 4,05 145,60 ± 3,62 –

55
Экспери-
ментальная
Experimental

136,49 ± 5,15 154,58 ± 4,22 2,28543E-08

20 мин.
20 min

Общее 
состояние
Overall 
condition

60
Контрольная
Control

133,22 ± 3,65 131,23 ± 3,55 –

60
Экспери-
ментальная
Experimental

132,77 ± 4,10 148,23 ± 3,82 2,24116E-05

Рк/э

РC/E

– 0,01

30 мин.
30 min

Общее 
состояние
Overall 
condition

47
Контрольная
Control

150,23 ± 4,16 152,87 ± 4,64 –

47
Экспери-
ментальная
Experimental

147,91 ± 5,00 159,38 ± 4,81 7,12944E-05

Условные обозначения: Р –  достоверность различий данных до и после воздействия, Рк/э –  досто-
верность различий данных контрольной и экспериментальной групп (р < 0,05).

Legend: Р –  significance of differences before and after exposure, РC/E –  significance of differences between 
the control and the experimental group (p < 0.05).
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Таблица 4. Влияние релаксации с ЭМ котовника кошачьего на самочувствие 
испытуемых (по показателям теста для исследования самооценки по методике 
Дембо –  Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан, 1 мг/м3, мм)

Table 4. Effect of relaxation with catnip EO on the respondents’ health (self-assess-
ment diagnostic technique by Dembo-Rubinstein, 1 mg/m3, mm)

Показатель
Index

n Группа
Group

До
Before

После
After

Р

10 мин.
10 min

Самочувствие
Health

55
Контрольная
Control

145,38 ± 3,96 148,20 ± 3,88 –

55
Экспери-
ментальная
Experimental

138,87 ± 5,25 154,38 ± 4,48 4,37409E-05

20 мин.
20 min

Самочувствие
Health

60
Контрольная
Control

133,47 ± 3,75 133,55 ± 3,53 –

60
Экспери-
ментальная
Experimental

133,87 ± 4,18 149,27 ± 3,77 1,71229E-06

Рк/э

РC/E

– 0,01

30 мин.
30 min

Самочувствие
Health

47
Контрольная
Control

150,34 ± 4,47 154,70 ± 4,54 –

47
Экспери-
ментальная
Experimental

142,36 ± 
5,95

156,19 ± 
5,14

0,001

Условные обозначения: Р –  достоверность различий данных до и после воздействия, Рк/э –  досто-
верность различий данных контрольной и экспериментальной групп (р < 0,05).

Legend: Р –  significance of differences before and after exposure, РC/E –  significance of differences between 
the control and the experimental group (p < 0.05).
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Таблица 5. Влияние релаксации с ЭМ котовника кошачьего на настроение ис-
пытуемых (по показателям теста для исследования самооценки по методике 
Дембо –  Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан, 1 мг/м3, мм)

Table 5. Effect of relaxation with catnip EO on the respondents’ mood (self-assess-
ment diagnostic technique by Dembo-Rubinstein, 1 mg/m3, mm)

Показатель
Index

n Группа
Group

До
Before

После
After

Р

10 мин.
10 min

Настроение
Mood

55
Контрольная
Control

149,87 ± 4,18 153,80 ± 4,12 –

55
Экспери-
ментальная
Experimental

143,93 ± 5,47 156,69 ± 4,19 1,83065E-05

20 мин.
20 min

Настроение
Mood

60
Контрольная
Control

131,15 ± 4,26 133,10 ± 3,59 –

60
Экспери-
ментальная
Experimental

136,82 ± 4,23 151,13 ± 3,71 3,88901E-05

Рк/э

РC/E

– 0,001

30 мин.
30 min

Настроение
Mood

47
Контрольная
Control

152,91 ± 4,03 153,94 ± 4,64 –

47
Экспери-
ментальная
Experimental

147,72 ± 5,23 159,66 ± 4,30 0,0003

Условные обозначения: Р –  достоверность различий данных до и после воздействия, Рк/э –  досто-
верность различий данных контрольной и экспериментальной групп (р < 0,05).

Legend: Р –  significance of differences before and after exposure, РC/E –  significance of differences between 
the control and the experimental group (p < 0.05).

Через 10 и 20 минут после проведения аромасеанса у пожилых людей 
повысилась субъективная самооценка работоспособности (по показателям 
теста для исследования самооценки по методике Дембо  –  Рубинштейн 
в  модификации А. М. Прихожан), тогда как через 30 минут статистически 
значимых изменений этого показателя не выявлено (таблица 6).
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Таблица 6. Влияние релаксации с ЭМ котовника кошачьего на работоспособ-
ность испытуемых (по показателям теста для исследования самооценки по 
методике Дембо –  Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан, 1 мг/м3, мм)

Table 6. Effect of relaxation with catnip EO on the respondents’ working capa-
city (self-assessment diagnostic technique by Dembo-Rubinstein, 1 mg/m3, mm)

Показатель
Index

n Группа
Group

До
Before

После
After

Р

10 мин.
10 min

Разбитость –  
работоспо-
собность
Weakness –  
working 
capacity

55
Контрольная
Control

140,55 ± 4,82 145,78 ± 4,92 –

55
Экспери-
ментальная
Experimental

139,05 ± 6,06 154,00 ± 4,65 9,97497E-07

20 мин.
20 min

Разбитость –  
работоспо-
собность
Weakness –  
working 
capacity

60
Контрольная
Control

133,43 ± 3,68 132,55 ± 3,60 –

60
Экспери-
ментальная
Experimental

132,85 ± 4,87 146,98 ± 4,28 5,73516E-06

Рк/э

РC/E

– 0,01

30 мин.
30 min

Разбитость –  
работоспо-
собность
Weakness –  
working 
capacity

47
Контрольная
Control

142,57 ± 5,64 146,02 ± 5,39 –

47
Экспери-
ментальная
Experimental

142,68 ± 5,68 151,00 ± 5,53 –

Условные обозначения: Р  –  достоверность различий данных до и  после воздействия, Рк/э  –  до-
стоверность различий данных контрольной и экспериментальной групп (р < 0,05).

Legend: Р –  significance of differences before and after exposure, РC/E –  significance of differences between 
the control and the experimental group (p < 0.05).
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Таблица 7. Влияние релаксации с ЭМ котовника кошачьего на расслаблен-
ность испытуемых (по показателям теста для исследования самооценки по 
методике Дембо –  Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан, 1 мг/м3, мм)

Table 7. Effect of relaxation with catnip EO on the respondents’ limpness (self-as-
sessment diagnostic technique by Dembo-Rubinstein, 1 mg/m3, mm)

Показатель
Index

n Группа
Group

До
Before

После
After

Р

10 мин.
10 min

Напряженность –  
расслаблен-
ность
Tension –  limpness

55
Контрольная
Control

133,24 ± 4,74 139,84 ± 4,93 –

55
Экспери-
ментальная
Experimental

133,49 ± 6,33 151,42 ± 4,74 0,0003

20 мин.
20 min

Напряженность –  
расслаблен-
ность
Tension –  limpness

60
Контрольная
Control

130,78 ± 3,63 131,43 ± 3,45 –

60
Экспери-
ментальная
Experimental

130,78 ± 4,07 143,07 ± 4,81 0,0007

Рк/э

РC/E

– 0,05

30 мин.
30 min

Напряженность –  
расслаблен-
ность
Tension –  limpness

47
Контрольная
Control

145,38 ± 4,72 149,62 ± 4,91 –

47
Экспери-
ментальная
Experimental

133,51 ± 6,44 151,45 ± 5,68 0,0009

Условные обозначения: Р –  достоверность различий данных до и после воздействия, Рк/э –  досто-
верность различий данных контрольной и экспериментальной групп (р < 0,05).

Legend: Р –  significance of differences before and after exposure, РC/E –  significance of differences between 
the control and the experimental group (p < 0.05).

Достоверно повысилась субъективная оценка выраженности бодрости 
и внимательности (по показателям теста для исследования самооценки по 
методике Дембо –  Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан) во всех трех 
экспозициях времени (таблицы 8, 9).
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Таблица 8. Влияние релаксации с ЭМ котовника кошачьего на бодрость ис-
пытуемых (по показателям теста для исследования самооценки по методике 
Дембо –  Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан, 1 мг/м3, мм)

Table 8. Effect of relaxation with catnip EO on the respondents’ vitality (self-assess-
ment diagnostic technique by Dembo-Rubinstein, 1 mg/m3, mm)

Показатель
Index

n Группа
Group

До
Before

После
After

Р

10 мин.
10 min

Вялость –  
бодрость
Languor –  
vitality

55
Контрольная
Control

138,15 ± 4,67 145,60 ± 5,19 –

55
Экспери-
ментальная
Experimental

140,00 ± 6,10 151,49 ± 5,47 0,02

20 мин.
20 min

Вялость –  
бодрость
Languor – 
 vitality

60
Контрольная
Control

133,17 ± 3,68 131,15 ± 3,45 –

60
Экспери-
ментальная
Experimental

133,33 ± 4,52 148,67 ± 3,92 1,23459E-05

Рк/э

РC/E

– 0,001

30 мин.
30 min

Вялость – 
бодрость
Languor – 
vitality

47
Контрольная
Control

144,34 ± 5,31 149,68 ± 4,79 –

47
Экспери-
ментальная
Experimental

142,72 ± 5,36 153,87 ± 5,48 0,02

Условные обозначения: Р –  достоверность различий данных до и после воздействия, Рк/э –  досто-
верность различий данных контрольной и экспериментальной групп (р < 0,05).

Legend: Р –  significance of differences before and after exposure, РC/E –  significance of differences between 
the control and the experimental group (p < 0.05).
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Таблица 9. Влияние релаксации с ЭМ котовника кошачьего на внимательность 
испытуемых (по показателям теста для исследования самооценки по методике 
Дембо –  Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан, 1 мг/м3, мм)

Table 9. Effect of relaxation with catnip EO on the respondents’ mindfulness (self-
assessment diagnostic technique by Dembo-Rubinstein, 1 mg/m3, mm)

Показатель
Index

n Группа
Group

До
Before

После
After

Р

10 мин.
10 min

Рассеянность –  
вниматель-
ность
Absent-
mindedness –  
mindfulness

55
Контрольная
Control

137,42 ± 5,52 146,16 ± 5,37 –

55
Экспери-
ментальная
Experimental

143,22 ± 5,47 154,00 ± 5,09 0,003

20 мин.
20 min

Рассеянность –  
вниматель-
ность
Absent-
mindedness –  
mindfulness

60
Контрольная
Control

134,02 ± 3,59 132,32 ± 3,38 –

60
Экспери-
ментальная
Experimental

132,38 ± 4,80 147,37 ± 3,88 0,0002

Рк/э

РC/E

– 0,01

30 мин.
30 min

Рассеянность –  
вниматель-
ность
Absent-
mindedness –  
mindfulness

47
Контрольная
Control

143,98 ± 5,44 148,49 ± 5,12 –

47
Экспери-
ментальная
Experimental

144,60 ± 5,46 154,89 ± 4,73 0,005

Условные обозначения: Р –  достоверность различий данных до и после воздействия, Рк/э –  досто-
верность различий данных контрольной и экспериментальной групп (р < 0,05).

Legend: Р –  significance of differences before and after exposure, РC/E –  significance of differences between 
the control and the experimental group (p < 0.05).

При оценке влияния 10-ти минутного сеанса психорелаксации в сочетании 
с аромасеансом ЭМ котовника кошачьего на умственную работоспособность, 
оцениваемую с применением модифицированной методики корректурной 
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пробы, сравнение результатов контрольной и  экспериментальной групп 
показало, что в  экспериментальной группе в  результате 10-ти минутного 
сеанса ароматерапии достоверно увеличился темп выполнения задания 
на 2-й минуте без увеличения количества ошибок. После 20-минутного 
сеанса ароматерапии с применением ЭМ котовника кошачьего достоверно 
увеличился темп работы на 1-й минуте при увеличении количества ошибок, 
и повысилось количество ошибок на 2-й минуте без изменения темпа работы. 
Через 30 минут вдыхания ЭМ котовника кошачьего достоверно увеличился 
темп работы на 1-й минуте. У испытуемых контрольной группы на 2-й минуте 
достоверно снизились темп выполнения работы и количество ошибок после 
20-ти минутного сеанса психорелаксации (таблица 10).

Таблица 10. Влияние релаксации с ЭМ котовника кошачьего на умственную ра-
ботоспособность (1 мг/м3, по показателям корректурной пробы)

Table 10. Effect of relaxation with catnip EO on the respondents’ mental working 
capacity (1 mg/m3, Proofreading Test)

Показатель
Index

Группа
Group

Исходно
Before

После
After

Р

10 мин., n (эксп/контр) = 55
10 min, n (experiment/control) = 55

Темп
(на 1 минуте)
Speed
(in the 1st 
minute)

Контрольная
Control

235,31 ± 9,10 238,44 ± 9,74 –

Экспериментальная
Experimental

244,84 ± 9,43 249,55 ± 8,42 –

Ошибки
(на 1 минуте)
Errors
(in the 1st 
minute)

Контрольная
Control

1,71 ± 0,27 1,31 ± 0,21 –

Экспериментальная
Experimental

1,93 ± 0,27 1,35 ± 0,34 –

Темп
(на 2 минуте)
Speed
(in the 2nd 
minute)

Контрольная
Control

206,16 ± 8,69 218,93 ± 9,51 –

Экспериментальная
Experimental

219,42 ± 8,71 243,47 ± 9,43 0,001

Ошибки
(на 2 минуте)
Errors
(in the 2nd 
minute)

Контрольная
Control

1,25 ± 0,18 1,15 ± 0,19 –

Экспериментальная
Experimental

1,22 ± 0,25 1,35 ± 0,28 –
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Показатель
Index

Группа
Group

Исходно
Before

После
After

Р

20 мин., n (эксп/контр) = 60
20 min, n (experiment/control) = 60

Темп
(на 1 минуте)
Speed
(in the 1st 
minute)

Контрольная
Control

249,60 ± 10,29 238,27 ± 8,84 –

Экспериментальная
Experimental

278,30 ± 15,73 292,37 ± 15,23 0,05

Рк/э

РC/E

– 0,01

Ошибки
(на 1 минуте)
Errors
(in the 1st 
minute)

Контрольная
Control

2,63 ± 0,38 2,58 ± 0,36 –

Экспериментальная
Experimental

1,92 ± 0,25 3,00 ± 0,39 0,004

Темп
(на 2 минуте)
Speed
(in the 2nd 
minute)

Контрольная
Control

242,10 ± 8,97 227,48 ± 8,35 0,02

Экспериментальная
Experimental

268,13 ± 11,03 268,38 ± 11,50 –

Рк/э

РC/E

– 0,01

Ошибки
(на 2 минуте)
Errors
(in the 2nd 
minute)

Контрольная
Control

3,67 ± 0,43 2,00 ± 0,32 0,0002

Экспериментальная
Experimental

1,82 ± 0,40 3,05 ± 0,45 0,02

Рк/э

РC/E

0,01 –
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Показатель
Index

Группа
Group

Исходно
Before

После
After

Р

30 мин., n (эксп/контр) = 47
30 min, n (experiment/control) = 47

Темп
(на 1 минуте)
Speed
(in the 1st 
minute)

Контрольная
Control

252,11 ± 7,80 261,36 ± 9,40 –

Экспериментальная
Experimental

253,17 ± 12,74 301,64 ± 10,75 0,004

Рк/э

РC/E

– 0,01

Ошибки
(на 1 минуте)
Errors
(in the 1st 
minute)

Контрольная
Control

1,21 ± 0,20 1,53 ± 0,23 –

Экспериментальная
Experimental

2,57 ± 0,54 2,11 ± 0,48 –

Рк/э

РC/E

0,05

Темп
(на 2 минуте)
Speed
(in the 2nd 
minute)

Контрольная
Control

250,49 ± 8,02 247,60 ± 8,20 –

Экспериментальная
Experimental

265,98 ± 13,56 279,85 ± 13,29

Рк/э

РC/E

– 0,05

Ошибки
(на 2 минуте)
Errors
(in the 2nd 
minute)

Контрольная
Control

1,49 ± 0,24 1,34 ± 0,23 –

Экспериментальная
Experimental

2,28 ± 0,70 2,66 ± 0,64 –

Условные обозначения: Р –  достоверность различий данных до и после воздействия, Рк/э –  досто-
верность различий данных контрольной и экспериментальной групп (р < 0,05).

Legend: Р –  significance of differences before and after exposure, РC/E –  significance of differences between 
the control and the experimental group (p < 0.05).
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Исследование параметров сердечно-сосудистой системы людей пожилого 
возраста с гипертонией позволило выявить статистически достоверные из-
менения у испытуемых после проведения сеанса психорелаксации совместно 
с ароматерапией ЭМ котовника кошачьего. После воздействия на обследуемых 
ЭМ котовника кошачьего в течение 10 минут было выявлено статистически 
значимое снижение систолического артериального давления по сравнению 
с данными контрольной группы и исходными показателями на 7,8 % и 9,6 % 
соответственно. Отмечено достоверное уменьшение величины пульсового 
артериального давления на 16,6 % сравнительно с контролем и на 19,6 % –  
с исходными показателями. Коэффициент эффективности кровоснабжения 
также снизился по сравнению с данными контрольной группы и исходными 
показателями на 17,3 % и 23,7 % (таблица 11).

Таблица 11. Влияние релаксации с ЭМ котовника кошачьего на параметры сер-
дечно-сосудистой системы людей пожилого возраста с гипертонией (10 минут)

Table 11. Effect of relaxation with catnip EO on cardiovascular system parameters 
in hypertensive elderly adults (10 minutes)

Пока
затель
Index

Контроль 
до

Control 
(before)

Контроль
после

Control 
(after)

Рк

РC

Экспери
мент до
Experi
ment 

(before)

Экспери
мент 
после
Experi
ment 
(after)

Рэ

РE

Рк/э

РC/E

n = 20 n = 20

АДсист, 
мм рт. ст.
SBP,
mmHg

157,10 ± 
3,11

154,50 ± 
4,11

–
157,50 ± 

2,22
142,40 ± 

3,03
0,001 0,05

АДдиаст, 
мм рт. ст.
DBP, 
mmHg

82,00 ± 
1,85

80,80 ± 
2,38

–
81,05 ± 

1,99
80,95 ± 

2,00
– –

ЧСС,  
уд/мин
HR,  
beats/min

71,85 ± 
1,76

68,60 ± 
1,61

0,002
71,95 ± 

3,04
68,10 ± 

2,77
0,002 –
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Пока
затель
Index

Контроль 
до

Control 
(before)

Контроль
после

Control 
(after)

Рк

РC

Экспери
мент до
Experi
ment 

(before)

Экспери
мент 
после
Experi
ment 
(after)

Рэ

РE

Рк/э

РC/E

n = 20 n = 20

ПД, мм 
рт. ст.
PP, 
mmHg

75,10 ± 
3,45

73,70 ± 
3,80

–
76,45 ± 

2,93
61,45 ± 

2,92
0,0004 0,05

УОС, мл
MBV, ml

46,98 ± 
2,66

47,00 ± 
2,59

–
49,45 ± 

2,18
42,01 ± 

2,00
0,003 –

МОК,  
л/мин
HSV,  
L/min

3343,68 ± 
185,69

3210,64 ± 
182,24

–
3557,55 ±

214,76
2892,29 ±

198,18
0,0002 –

СИ,  
л/мин/м2

CI,  
L/min/m2

2002,80 ± 
120,83

1927,68 ± 
122,74

–
2089,09 ±

117,83
1701,88 ±

113,20
0,0002 –

КЭК
BCI

5370,40 ± 
254,32

5061,95 ± 
289,53

–
5486,10 ±

299,66
4188,20 ±

260,90
0,0001 0,05

Условные обозначения: АДсист  –  систолическое давление; АДдиаст  –  диастолическое давление; 
ЧСС –  частота сердечных сокращений; ПД –  пульсовое давление; МОК –  минутный объем кро-
ви; УОС  –  ударный объем сердца; СИ  –  сердечный индекс; КЭК  –  коэффициент эффективности 
кровообращения; Рэ –  достоверность различий данных до и после воздействия ЭМ котовника; 
Рк –  достоверность различий данных контрольной группы до и после сеанса психорелаксации; 
Рк/э –  достоверность различий данных контрольной и экспериментальной групп (р < 0,05).

Legend: SBP –  systolic blood pressure; DBP –  diastolic blood pressure; HR –  heart rate; PP –  pulse pressure; 
MBV –  minute blood volume; HSV –  heart stroke volume; CI –  cardiac index; BCI –  blood circulation index; 
РE –  significance of differences before and after exposure to catnip EO, РC –  significance of differences in 
the control group before and after the psycho-relaxation session, and РC/E  –  significance of differences 
between the control and the experimental group (p < 0.05).
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После воздействия на обследуемых ЭМ котовника кошачьего в течение 
20-ти минут было выявлено статистически достоверное снижение АДсист по 
сравнению с данными контрольной группы и исходными показателями на 
5,8 % и на 6,9 % соответственно. Показатель пульсового давления достовер-
но уменьшился только относительно данных, полученных у  контрольной 
группы (на 12,6 %) (таблица 12).

Таблица 12. Влияние релаксации с ЭМ котовника кошачьего на параметры 
сердечно-сосудистой системы людей пожилого возраста с гипертонией (20 
минут)

Table 12. Effect of relaxation with catnip EO on cardiovascular system parameters 
in hypertensive elderly adults (20 minutes)

Пока 
з атель
Index

Контроль 
до

Control 
(before)

Контроль
после

Control 
(after)

Рк

РC

Экспери
мент до
Experi
ment 

(before)

Экспери
мент 
после
Experi
ment 
(after)

Рэ

РE

Рк/э

РC/E

n = 16 n = 15

АДсист, 
мм рт. ст.
SBP,
mmHg

154,38 ± 
2,16

153,00 ± 
3,61

–
154,80 ± 

2,95
144,13 ± 

2,67
0,02 0,05

АДдиаст, 
мм рт. ст.
DBP, 
mmHg

85,75 ± 
1,34

85,19 ± 
1,96

–
86,40 ± 

2,90
84,87 ± 

2,96
– –

ЧСС,  
уд/мин
HR,  
beats/min

70,63 ± 
3,08

68,69 ± 
2,70

0,002
70,80 ± 

2,61
69,67 ± 

2,51
0,04 –

ПД, мм 
рт. ст.
PP, 
mmHg

68,63 ± 
2,26

67,81 ± 
2,83

–
68,40 ± 

4,05
59,27 ± 

3,16
– 0,05
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Пока 
з атель
Index

Контроль 
до

Control 
(before)

Контроль
после

Control 
(after)

Рк

РC

Экспери
мент до
Experi
ment 

(before)

Экспери
мент 
после
Experi
ment 
(after)

Рэ

РE

Рк/э

РC/E

n = 16 n = 15

УОС, мл
MBV, ml

41,01 ± 
1,46

40,94 ± 
1,83

–
45,83 ± 

3,19
42,18 ± 

2,42
– –

МОК,  
л/мин
HSV,  
L/min

2922,49 ± 
189,94

2830,94 ± 
194,01

–
3240,36 ± 

272,24
2933,86 ± 

190,71
– –

СИ,  
л/мин/м2

CI,  
L/min/m2

1702,16 ± 
124,89

1656,91 ± 
136,92

–
1858,58 ± 

122,37
1712,34 ± 

101,78
– –

КЭК
BCI

4890,38 ± 
320,37

4662,50 ± 
298,51

–
4805,87 ± 

318,47
4096,00 ± 

216,76
– –

Условные обозначения: АДсист  –  систолическое давление; АДдиаст  –  диастолическое давление; 
ЧСС –  частота сердечных сокращений; ПД –  пульсовое давление; МОК –  минутный объем кро-
ви; УОС  –  ударный объем сердца; СИ  –  сердечный индекс; КЭК  –  коэффициент эффективности 
кровообращения; Рэ –  достоверность различий данных до и после воздействия ЭМ котовника; 
Рк –  достоверность различий данных контрольной группы до и после сеанса психорелаксации; 
Рк/э –  достоверность различий данных контрольной и экспериментальной групп (р < 0,05).

Legend: SBP –  systolic blood pressure; DBP –  diastolic blood pressure; HR –  heart rate; PP –  pulse pressure; 
MBV –  minute blood volume; HSV –  heart stroke volume; CI –  cardiac index; BCI –  blood circulation index; 
РE –  significance of differences before and after exposure to catnip EO, РC –  significance of differences in 
the control group before and after the psycho-relaxation session, and РC/E  –  significance of differences 
between the control and the experimental group (p < 0.05).

После воздействия на обследуемых ЭМ котовника кошачьего в течение 
30-минутного сеанса психорелаксации в  экспериментальной группе до-
стоверно снизилось пульсовое давление как относительно контрольной 
группы (16,8 %), так и по сравнению с исходными данными (19,3 %), а также 
уменьшился сердечный индекс (16,9 и 17,1 %) (таблица 13).
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Таблица 13. Влияние релаксации с ЭМ котовника кошачьего на параметры сер-
дечно-сосудистой системы людей пожилого возраста с гипертонией (30 минут)

Table 13. Effect of relaxation with catnip EO on cardiovascular system parameters 
in hypertensive elderly adults (30 minutes)

Пока затель
Index

Контроль 
до

Control 
(before)

Контроль
после

Control 
(after)

Рк

РC

Экспери
мент до
Experi
ment 

(before)

Экспери
мент 
после
Experi
ment 
(after)

Рэ

РE

Рк/э

РC/E

n = 13 n = 10

АДсист, мм 
рт. ст.
SBP,
mmHg

154,38 ± 
3,32

149,92 ± 
3,66

–
154,90 ± 
3,82

138,70 ± 
5,10

0,005 –

АДдиаст, мм 
рт. ст.
DBP, mmHg

80,31 ± 
2,75

77,54 ± 
1,95

–
80,30 ± 
3,64

78,50 ± 
1,96

– –

ЧСС,  
уд/мин
HR,  
beats/min

72,92 ± 
3,51

70,08 ± 
3,56

0,02
73,70 ± 
2,03

69,80 ± 
1,62

0,01 –

ПД, мм  
рт. ст.
PP, mmHg

74,08 ± 
3,89

72,38 ± 
3,20

–
74,60 ± 
5,55

60,20 ± 
5,48

0,005 0,05

УОС, мл
MBV, ml

48,85 ± 
2,97

49,67 ± 
1,66

–
50,88 ± 
4,27

44,76 ± 
3,35

–
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Пока затель
Index

Контроль 
до

Control 
(before)

Контроль
после

Control 
(after)

Рк

РC

Экспери
мент до
Experi
ment 

(before)

Экспери
мент 
после
Experi
ment 
(after)

Рэ

РE

Рк/э

РC/E

n = 13 n = 10

МОК, л/мин
HSV, L/min

3593,63 ± 
312,98

3497,03 ± 
235,89

–
3742,49 ± 
333,14

3110,59 ± 
226,69

0,01

СИ,  
л/мин/м2

CI, L/min/m2

2054,64 ± 
162,19

2009,58 ± 
117,81

–
2013,99 ± 
183,61

1670,20 ± 
125,20

0,01 0,05

КЭК
BCI

5425,62 ± 
408,55

5077,92 ± 
342,37

–
5485,10 ± 
418,68

4184,90 ± 
365,97

0,005 –

Условные обозначения: АДсист  –  систолическое давление; АДдиаст  –  диастолическое давление; 
ЧСС –  частота сердечных сокращений; ПД –  пульсовое давление; МОК –  минутный объем кро-
ви; УОС  –  ударный объем сердца; СИ  –  сердечный индекс; КЭК  –  коэффициент эффективности 
кровообращения; Рэ –  достоверность различий данных до и после воздействия ЭМ котовника; 
Рк –  достоверность различий данных контрольной группы до и после сеанса психорелаксации; 
Рк/э –  достоверность различий данных контрольной и экспериментальной групп (р < 0,05).

Legend: SBP –  systolic blood pressure; DBP –  diastolic blood pressure; HR –  heart rate; PP –  pulse pressure; 
MBV –  minute blood volume; HSV –  heart stroke volume; CI –  cardiac index; BCI –  blood circulation index; 
РE –  significance of differences before and after exposure to catnip EO, РC –  significance of differences in 
the control group before and after the psycho-relaxation session, and РC/E  –  significance of differences 
between the control and the experimental group (p < 0.05).

Обсуждение результатов
У пожилых людей выраженность тревоги находится в обратной зависи-

мости с субъективным ощущением благополучия [20]. В связи с этим, полу-
ченные в нашей работе данные о возможности с применением ароматерапии 
ЭМ котовника кошачьего снижать выраженность тревоги, имеют хорошие 
перспективы для практического применения.
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В нашей работе на исследуемой выборке пожилых людей не получены 
данные о влиянии ароматерапии с применением ЭМ котовника кошачьего 
на уменьшение выраженности депрессии (по шкале госпитальной тревоги 
и  депрессии). Однако, на материале самооценочной методики Дембо  –  
Рубинштейн в  модификации А. М. Прихожан, нами получены данные об 
эффективности ароматерапии с  применением ЭМ котовника кошачьего 
в  сочетании с  сеансами психорелаксации в  отношении субъективно оце-
ниваемых параметров настроения, самочувствия, общего состояния и  др. 
В  связи с  этим отметим, что антидепрессантные свойства эфирного масла 
котовника кошачьего были отмечены в результате проведения исследований 
на животных [21]; они также отмечаются в специальной литературе, посвя-
щенной имеющим антидепрессивное фармакологическое воздействие на 
человека медицинским растениям, произрастающим на территории стран 
бывшего СССР [22]. В литературе по фармацевтической биологии также ука-
зывается, что успокоительное действие препаратов растений рода Nepeta на 
центральную нервную систему, как представляется, опосредовано работой 
ГАМКергической нейромедиаторной системы [23].

Сопоставление эффективности различных методов терапии депрессив-
ных проявлений у пожилых людей показало, что наиболее эффективны со-
четанные подходы в терапии депрессий у пожилых людей, использующие 
множество методов [24].

Использование в  нашей работе методики исследования быстроты 
мышления, позволяющей оценить темп выполнения ориентировочных 
и  операциональных компонентов мышления, позволило установить, что 
сочетание 30-минутного сеанса ароматерапии ЭМ котовника кошачьего 
с  психорелаксацией способствует ускорению быстроты мышления по-
жилых людей. Известно, что в пожилом возрасте ухудшение когнитивных 
функций начинается со снижения скорости обработки информации, –  это 
показано, например, в исследовании здоровых пожилых людей в возрас-
те 61–90 лет [25]. Сохранная скорость мышления и хорошие когнитивные 
показатели могут обеспечиваться за счет регулярных социальных интерак-
ций (общение с  членами семьи, живущими близко и  далеко, общение по 
телефону, со сверстниками и т. д.). Даже небольшое количество социального 
взаимодействия в  день (10 минут) может способствовать познавательной 
работе [26].

В свою очередь, верно и  обратное положение о  том, что сохранные 
показатели мышления имеют важное значение для поддержания хороших 
социальных связей у людей пожилого возраста, поскольку способствуют 
правильному пониманию и интерпретации эмоций и поведения, мотивов 
других людей. В этой связи, говоря о характеристиках мышления пожилых 
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людей, важных для осуществления успешных социальных интеракций, 
удобно обратиться к понятию модели психического. Модель психического –  
психологический феномен (заключающийся в формировании способности 
понимать степень информационной осведомленности окружающих людей 
и на этой основе строить с ними взаимодействие), рассматриваемый как 
важный показатель развития мышления на ранних этапах онтогенеза [27]. 
Исследования модели психического у  пожилых людей, как способности 
к пониманию своего состояния и состояния других людей, а также к рас-
познаванию ложных ошибок мышления, показали, что у пожилых людей, как 
правило, имеется дефицит данных функций [28] при общем гетерогенном 
характере изменений способности понимания психического мира [29]. 
Поэтому применение фармакологического воздействия с  применением 
ароматерапии эфирными маслами открывает дополнительные перспек-
тивы и в этом плане.

В результате применения в нашей работе методики корректурной пробы 
можно сказать, что с  увеличением продолжительности сеансов фармако-
логического воздействия ЭМ котовника кошачьего (от 10-ти к 20-ти и 30-ти 
минутам соответственно) растет быстрота увеличения темпа выполнения 
задания, что свидетельствует о  большей эффективности для когнитивных 
функций пожилых людей сеансов ароматерапии продолжительностью от 
20-ти минут и более.

В нашей работе были получены данные относительно фармаколо-
гического воздействия различной продолжительности аромасеансов 
ЭМ котовника кошачьего на параметры сердечно-сосудистой системы 
людей пожилого возраста с  гипертонией. Было показано статистически 
значимое снижение систолического артериального давления, а  также 
уменьшение значения пульсового артериального давления. В  составе 
фенольных соединений котовника кошачьего значительная доля принад-
лежит хлорогеновой кислоте, которая выступает ингибитором окисления 
липопротеидов низкой плотности (которое может впоследствии вызывать 
повреждение артерий) и  способствует предотвращению сердечно-сосу-
дистых заболеваний [30, 31].

Изучение функционального состояния дает ценную информацию для 
оказания психологической помощи и сопровождения у людей разного возрас-
та [32]. Фармакологическая регуляция функционального состояния пожилых 
людей с применением эфирных масел, в частности, масла котовника кошачьего, 
позволяет существенно улучшить показатели мышления, внимания, субъек-
тивной оценки собственного здоровья, активности и настроения, уменьшить 
проявления тревоги, а также может служить вспомогательным средством, 
ингибирующим развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
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Заключение
Таким образом, исследование сочетанного воздействия сеансов психоре-

лаксации и ароматерапии подтвердили полученные нами ранее результаты 
о положительном влиянии ЭМ котовника кошачьего на психофизиологическое, 
психоэмоциональное состояние и умственную работоспособность человека, 
в том числе у людей пожилого возраста. Так, вдыхание паров ЭМ котовника 
кошачьего в  дозировке 1  мг/м3 способствовало снижению выраженности 
тревоги через 10 и  20 минут после аромасеанса, повышению быстроты 
мышления и подвижности нервных процессов через 30 минут, увеличению 
умственной работоспособности, улучшению общего состояния, самочувствия, 
настроения, бодрости и внимательности через 10, 20 и 30 минут.

Исследование параметров сердечно-сосудистой системы людей по-
жилого возраста с гипертонией выявило, что сеансы аромарелаксации ЭМ 
котовника кошачьего снижают систолическое и  пульсовое артериальное 
давление, способствуют более экономичной работе сердца и сердечно-со-
судистой системы в целом.
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Аннотация
Введение. В предметном поле исследований прав ребенка актуализировано 
единство внешнего и внутреннего –  и как внешней социальной среды, с которой 
взаимодействует субъект, и как внутренней реальности самого субъекта прав, 
обеспечивающей самореализацию, автономию, свободу; показана сопряжен-
ность исследовательской проблематики по правам ребенка с вопросами дет-
ского благополучия и образования в сфере прав человека/ребенка. Приведены 
данные об использовании методов исследования представлений о правах ре-
бенка, раскрыты принципы участия детей в исследовании их прав, особенности 
диагностического инструментария. Представлены результаты эмпирического 
исследования представлений подростков 10–15 лет о правах ребенка.
Методы. В исследовании использовался экспресс-опросник «Представления 
о правах ребенка», основанный на принципах построения и содержания Флеш-
Евробарометра ЕС «Конвенция о правах ребенка» и анкеты ЮНИСЕФ «Детский 
игровой отчет по правам ребенка».
Результаты. В ходе исследования получены данные об особенностях представ-
лений подростков о правах ребенка, о возрастных различиях в представлениях 
подростков о правах ребенка. Различия в представлениях подростков о правах 
ребенка 10–11 и 14–15 лет связаны с большей осведомленностью 14–15-летних 
подростков о правах ребенка, осознанием их важности и значимости, невоз-
можности их ограничения, предпочтениями относительно источников получения 
информации о правах ребенка.
Обсуждение результатов. Новизна исследования заключается в разработке 
и использовании экспресс-опросника «Представления о правах ребенка», в по-
лученных данных о возрастных особенностях представлений о правах ребенка. 
Результаты эмпирического исследования представлений о правах ребенка в под-
ростковом возрасте могут быть использованы при проектировании программ 
психологического просвещения и образования подростков в сфере прав ребен-
ка. Результаты исследования показывают перспективность данного направления 
в профессиональной деятельности педагогов-психологов.
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ребенка, психологическое просвещение, детское развитие, детское благополучие

Основные положения
► особенности представлений о правах ребенка в подростковом возрасте 
отражают обобщенный социальный опыт подростков о важности и значимости 
прав ребенка, о деятельности государств в сфере защиты прав детей, о важ-
ности специального обучения по правам ребенка и информирования о правах 
ребенка в СМИ;
► возрастные различия в представлениях о правах ребенка подростков 10–11, 
12–13, 14–15 лет связаны с доминирующими в каждом возрасте тенденциями, 
раскрывающими составляющие социального опыта подростков;
► характер представлений подростков о правах ребенка может быть использован 
при проектировании программ психологического просвещения и образования 
детей и подростков в сфере прав ребенка.
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Abstract
Introduction. Research on children’s rights is helping unify the external social environment 
with which the subject interacts and the subject’s internal reality, which is a foundation 
for self-realization, autonomy, and freedom. This paper: (a) describes the interrelationships 
among the problems in studying children’s rights and the issues of child welfare and 
education in the field of human/children’s rights; (b) concentrates on methods for studying 
notions of children’s rights; (c) considers the principles of children’s participation in the 
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study of their rights; (d) presents relevant diagnostic tools; and (e) reports the results of 
an empirical study on notions of children’s rights among adolescents aged 10–15 years.
Methods. The study employed the Rapid Survey on Notions of Children’s Rights which 
followed the principles and logic of the Flash Eurobarometer: The Rights of the Child 
and the Children‘s Report on Child Rights and Children’s Issues by UNICEF.
Results. The study discovered age-related differences in notions of children’s rights 
among adolescents. Adolescents aged 14–15 years were characterized by greater 
awareness of the rights of the child than that of their 10–11-year-old counterparts. 
This difference was based on higher levels of comprehension of children’s rights, 
the awareness of their importance and the impossibility of their restriction, and on 
preferences for the sources of information on children’s rights.
Discussion. The newly developed diagnostic tool, the Rapid Survey on Notions About 
Children’s Rights, was used to collect data on age differences in notions about 
children’s rights. The study results can be readily used in developing programs for the 
psychological education of adolescents in the field of children’s rights. This line of 
research has great potential for the professional activities of educational psychologist.

Keywords
developmental psychology, human rights, children’s rights, notions of children’s rights, 
adolescence, research methods, education in children’s rights, psychological education, 
child development, child welfare

Highlights
► Adolescents’ notions of children’s rights reflect their generalized social experience 
concerning: (a) the importance of the rights of the child; (b) specific governments 
actions in protecting children’s rights; and (c) special education and information on 
the rights of the child in mass media.
► Adolescents from different age groups (i.e., 10–11, 12–13, and 14–15 years old) 
have different dominant tendencies in unfolding social experiences, which in turn, 
determine age-related differences in notions of children’s rights.
► Understanding adolescents’ notions of children’s rights can be useful for developing 
programs for the psychological education of children and adolescents in the field of 
children’s rights.
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Введение
Исследования представлений о правах ребенка
За последние десятилетия категория прав человека усилила свое вли-

яние на многие социальные проблемы, включая развитие и  образование. 
Обсуждение прав ребенка приобрело значительный масштаб после при-
нятия Конвенции о правах ребенка (1989 г.), признавшей правовой статус 
детей как субъектов права, наделенных от рождения до достижения ими 
восемнадцатилетнего возраста всей совокупностью прав и свобод человека. 
В  сложившуюся систему взглядов на детство и  детское развитие, благо-
даря Конвенции о  правах ребенка, был включен антропоцентрический 
термин «права ребенка» (The Rights of the Child), фокусирующий внимание 
исследователей на жизни детей, поддержке их развития и выживания.

В рамках исследования представлений подростков о  правах ребенка 
решались две группы задач: теоретические и эмпирические. Систематизация 
исследований о  правах ребенка в  работах отечественных и  зарубежных 
авторов, о международных инициативах по изучению представлений о пра-
вах ребенка, и  анализ качественного своеобразия методов исследования 
прав ребенка послужили основанием для апробации авторского экспресс-
опросника диагностики представлений о  правах ребенка, используемого 
в эмпирическом исследовании.

Интерес к  исследованию прав ребенка в  психологии сопряжен с  со-
циально-психологическим анализом включенности личности в  систему 
обязанностей и прав, которая рассматривается как условие обретения ею 
ключевых позиций для жизненных ориентаций и индивидуальных смыслов. 
Поле прав человека исследуется психологами с  точки зрения единства 
внешнего и внутреннего –  и как социальная среда, с которой взаимодей-
ствует субъект, и  как внутренняя реальность субъекта, обеспечивающая 
возможности для самореализации, автономии, свободы взаимодействия 
с Другими на основе уважения и признания их прав. Согласно В. С. Мухиной, 
принадлежность человека к существующей системе обязанностей и прав 
в государственной структуре, в которой осуществляются его права и свобо-
ды, обеспечивает его потребность быть уникальной личностью, испытывать 
чувство защищенности. В. С. Мухина полагает, что общество, отводя детям 
определенное значение в социальном пространстве взрослых и сверстников, 
вырабатывает систему особых требований к детям, круг их прав и обязан-
ностей, которые имеют важнейшее значение в  формировании личности. 
Социальное пространство личности –  условие развития и бытия человека, 
которое психологически вводит его в сферу прав и обязанностей. Ребенку, 
для того чтобы понять права и обязанности, требуется помощь посредника, 
и лишь в подростковом возрасте формирующаяся личность предпринимает 
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попытку осознать значения и  смыслы прав и  обязанностей, притязая на 
определенные права [1].

К. Daiute указывает на необходимость анализа прав ребенка, представ-
ленных в  Конвенции о  правах ребенка в  контексте идеи взаимодействия 
человека и общества и социокультурной теории развития Л. С. Выготского, 
А. Н. Леонтьева. Автор полагает, что анализируя развитие ребенка как со-
циально-культурно-политический процесс, а не как процесс созревания или 
социализации, мы можем лучше выявлять проблемы и определять условия 
развития, включая сложные ситуации, которые бросают вызов правам детей, 
что, в свою очередь, позволяет улучшить социально-политические аспекты 
детского развития, особенно в отношении прав детей и возможностей для 
их самоопределения [2].

В работах зарубежных авторов также актуализируются вопросы социальной 
и личностной автономии ребенка, подкрепленные их правами, вклад прав 
ребенка в развитие детей и детское благополучие. D. Tarulli, H. Skott-Myhre 
подчеркивают, что современные дети и подростки как субъекты права, чув-
ствительные к социальным и историческим переменам, к текущим событиям, 
отличаются такими личностными характеристиками, как автономность, откры-
тость, способность добровольно высказывать свою позицию и быть включен-
ными в принятие решений [3]. L. Krappmann считает важным рассматривать 
ребенка как человека, имеющего право на уважение, как уникальную личность 
с ее собственной точкой зрения и личными намерениями со стороны людей, 
государства и других организаций [4]. M. Liebel акцентирует привлекатель-
ность прав для самих детей, связанную с возможностью реализации детьми 
своих прав в различных социальных и культурных контекстах [5]. A. Ben-Arieh, 
I. Frønes указывают на то, что предоставляемые государствами гарантии для 
реализации и обеспечения прав ребенка выступают индикаторами детского 
благополучия. При таком подходе акцентируется позиция включенности, 
активности ребенка как субъекта права [6].

Перечисленные подходы к исследованию прав ребенка встроены в более 
широкий контекст понимания детства и детского развития, ключевые идеи 
которого складывались на протяжении двадцатого столетия в науках о детстве, 
социальном статусе детства и положении детей и были связаны с образом 
детей как развивающихся взрослых [7], постепенно трансформировавшимся 
в образ детей как активных участников в построении собственной жизни, 
жизни своей семьи и общества, а также как носителей прав человека [8].

В обобщенном виде данная идея представлена в работах N. Peleg. Автор 
полагает, что активность ребенка в реализации его права на развитие озна-
чает не только право на то, чтобы стать свободным взрослым, но и право 
быть свободным ребенком, становясь свободным взрослым [9].
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Следует отметить вклад Конвенции о правах ребенка в формирование 
отношения к  детству и  детскому развитию, включенных в  более широкий 
социальный контекст «статус / положение детей» (State of the Child), в  на-
стоящее время использующийся для комплексной оценки качества жизни 
и здоровья детей, детского благополучия, в том числе и прав ребенка [10].

Важным аспектом в психологических исследованиях прав ребенка, фоку-
сирующем внимание исследователей на активности ребенка и возможностях 
освоения совокупности прав, участии в образовании в области прав человека, 
является изучение представлений детей о  правах ребенка. Рассмотрение 
представлений ребенка о своих правах и обязанностях делает приоритетной 
задачу исследования данной категории в подростковом возрасте, в рамках 
которого становится возможной рефлексия совокупности социальных и лич-
ностных прав и свобод. Согласно взглядам Л. С. Выготского, подростковый 
возраст характеризуется особым строением сознания. Самосознание как 
социальное сознание, перенесенное внутрь, является совместным знанием 
в системе отношений; самосознание –  это общественное знание, перене-
сенное во внутренний план мышления [11]. Данная идея Л. С. Выготского 
определена нами как методологический базис в исследовании представ-
лений подростков о правах ребенка, рефлексирующих социальный опыт 
своих прав и обязанностей.

Учитывая актуальность категории «права ребенка» и ее значимость для 
подросткового возраста, нами проведено исследование, цель которого –  изу-
чить особенности представлений о правах ребенка в подростковом возрасте.

Международные проекты по изучению представлений о  правах 
ребенка

Связанная с  правами работа специалистов, заинтересованных в  раз-
витии и  воспитании детей, работающих с  детьми, получила исследова-
тельский импульс, начиная с середины 1980-х гг., путем начала изучения 
перспектив детей и взрослых по вопросам важности и наличия прав детей. 
Около 40  лет Международная ассоциация школьной психологии (ISPA), 
целевая группа которой выделила в качестве своих приоритетов вопросы 
детского благополучия и права ребенка, инициирует проекты по защите 
прав детей, поддержке развития и образования детей, обеспечению без-
опасности детей [12].

В «Международном обзоре детского благополучия», –  уникальном иссле-
довании, проведенном под руководством A. Ben-Arieh, изучены взгляды детей 
на их субъективное благополучие, особенности восприятия и знаний своих 
прав, а также самоотчеты о реализации права на участие. В исследовании, 
проведенном на выборке более 54000 детей в возрасте 8–12 лет из 16 стран 
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мира, показаны различия между знаниями детей о правах и восприятием их 
прав, и их отчетами об участии. Результаты исследования свидетельствуют 
о том, что право детей на участие и, в определенной степени, их знания и по-
нимание их прав являются показателями их субъективного благополучия [13].

В целевых приоритетах деятельности Европейской федерации ассоциаций 
психологов (EFPA) с 2014 г. инициированы проекты поощрения и поддержки 
образования в  области прав человека для психологов. Примеры лучших 
психологических практик связаны: с  поощрением и  защитой прав детей 
в  целях содействия детскому благополучию; с  разработкой инструментов, 
помогающих детям научиться понимать свои права и  определять, что яв-
ляется неприемлемым поведением в  сфере прав человека; с  обучением 
сотрудников образовательных организаций и правоохранительных органов 
методам выявления детей, подвергшихся риску нарушений их прав. Как 
средство достижения результатов в поддержке прав ребенка, его развития 
как личности и социального существа, включенного в культурный контекст, 
рассматривается формирование культуры прав ребенка у психологов, ро-
дителей и более широкого социального окружения [14].

Методы исследования представлений о правах ребенка
Использование количественных и  качественных методов, связанных 

с  изучением прав ребенка, базируется на традиционных для психологии 
развития подходах, связанных с превалированием сугубо детских методов 
и стратегий исследования детского развития. Социокультурный подход к дет-
скому участию, включенности детей как исследователей связан с поиском 
эффективных стратегий «слушания» детских голосов и позицией взрослых 
исследователей, которые, адекватно информируя потенциальных участни-
ков, получают уникальную возможность изучать новые способы общения 
с  детьми [15]. Выбор методов исследования прав детей основывается на 
универсальных правах человека и правах ребенка, которые приветствуют 
участие заинтересованных сторон, включая детей [16], на соблюдении ос-
новных принципов Конвенции о правах ребенка: права на участие и права 
на защиту [17]. Согласно B. Nastasi, исследования, связанные с  уважением 
прав, требуют использования методов, которые могут «охватывать взгляды 
или опыт детей в их собственных высказываниях, облегчать их общение со 
взрослыми, обеспечивать возможность участия детей в принятии решений, 
содействие участия ребенка в  качестве со-исследователя со взрослыми. 
В идеале дети как ключевая заинтересованная сторона должны участвовать 
во всем исследовательском процессе: в определении целей исследования, 
принятии решений о сборе данных, в сборе данных, анализе, интерпретации 
результатов исследований» [18, с. 326].
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Ряд авторов подчеркивают важность: личного участия детей в изучении 
представлений об их правах; обязательного учета их мнений; партнерского 
участия ребенка в  исследовании, в  ходе которого дети, вне зависимости 
от возраста, имеют право быть выслушанными; улучшения качества взаи-
моотношений между исследователем и  детьми, создания благоприятного 
психологического климата в группе исследуемых детей [19, 20, 21, 22].

Согласно E. Backe-Hansen, специалистам, проводящим исследования 
с  детьми и  подростками на основе партнерства, удается избежать ряда 
проблем: уязвимости детей в ходе исследования; неточности в интерпретации 
используемых детьми понятий; принуждения ребенка к  участию в  иссле-
довании [17].

Диагностический инструментарий, представленный в  международной 
практике, ориентирован: на изучение представлений о правах ребенка (Флеш-
Евробарометр ЕС «Конвенция о правах ребенка») [23, 24]; на оценку уров-
ня осведомленности о  своих правах (опрос ЕС «Права ребенка глазами 
детей») [25]; на выявление представлений о  праве на образование, об 
отношении к употреблению психоактивных веществ и наркотиков, и к правам 
детей с ограниченными возможностями здоровья (анкета ЮНИСЕФ «Детский 
игровой отчет по правам ребенка») [26]; на изучение мнений детей о праве 
на выживание, защиту, участие и развитие (интервью «Детский отчет о своих 
правах (Бихар)» [27].

Арсенал методов, рекомендуемых профессиональными ассо циа-
циями (Ассоциация социальных исследований, Ассоциация социальных 
антропологов Содружества, Британская социологическая ассоциация, 
Британская психологическая ассоциация) в исследованиях представлений 
о правах ребенка, включает визуальные, письменные, устные, рисуночные, 
игровые методы [28].

На этапе исследования особенностей представлений о правах ребенка 
подростков 10–15 лет решались следующие эмпирические задачи: изучить 
особенности представлений подростков о  правах ребенка с  помощью 
экспресс-опросника «Представления о  правах ребенка» на выборке под-
ростков 10–11, 12–13, 14–15 лет; провести количественный и качественный 
анализ данных о представлениях подростков о правах ребенка. Гипотеза 
исследования состояла в предположении о том, что представления о пра-
вах ребенка в подростковом возрасте отражают обобщенный социальный 
опыт подростков о  важности и  значимости прав ребенка, о  деятельности 
государств в сфере защиты прав детей, о важности специального обучения 
по правам ребенка и информирования о правах ребенка в СМИ. Мы также 
предположили, что существуют возрастные различия в  представлениях 
о правах ребенка подростков 10–11, 12–13, 14–15 лет.
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В эмпирическом исследовании, проведенном в  2014–2016 гг., приняли 
участие 125 подростков 10–15 лет, обучающихся в образовательных организа-
циях г. Ростова-на-Дону –  МБОУ «Лицей № 103 им. С. Козлова», МАОУ «Школа 
№ 96 Эврика-Развитие им. М. Нагибина».

Методы
В исследовании использовался адаптированный авторами экспресс-

опросник «Представления о правах ребенка» (таблица 1).

Таблица 1. Экспресс-опросник «Представления о правах ребенка»

Table 1. Rapid Survey on Notions About Children’s Rights

В данном опроснике слово «ребенок» понимается, согласно определению 
Организации Объединенных Наций, как лицо, не достигшее 18 лет. –  Прим. авт.

Инструкция

Для сбора информации с целью изу-
чения твоих представлений о правах 
ребенка, в приведенных ниже вопро-
сах или утверждениях поставь ✓перед 
выбранным вариантом ответа

Имя ___________
Пол □ мужской □ женский
Возраст _____ лет

Вопросы Варианты ответов

1. Знаешь ли ты что-нибудь о правах 
ребенка?

□ да, знаю
□ нет, не знаю
□ затрудняюсь ответить

2. Считаешь ли ты необходимым учи-
тывать интересы детей при принятии 
государственных законов?

□ да
□ нет
□ затрудняюсь ответить

3. Знаешь ли ты, что дети имеют осо-
бые, по сравнению со взрослыми, 
права?

□ да
□ нет
□ затрудняюсь ответить
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4. Считаешь ли ты важными для ребен-
ка права на: защиту и заботу; свобод-
ное выражение своего мнения; доступ 
к информации; отдых и досуг?

□ да
□ нет
□ затрудняюсь ответить

5. Считаешь ли ты, что твои права пол-
ностью защищены?

□ да
□ нет
□ затрудняюсь ответить

6. Как ты считаешь, допустимо ли огра-
ничение твоих прав?

□ да
□ нет
□ затрудняюсь ответить

7. Считаешь ли ты, что дети могут стол-
кнуться с проблемами, когда им по-
надобится помощь по защите своих 
прав?

□ да
□ нет
□ затрудняюсь ответить

8. Считаешь ли ты важным специально 
организованное обучение по правам 
ребенка?

□ да
□ нет
□ затрудняюсь ответить

9. Важна ли для тебя информация 
о правах ребенка в СМИ?

□ да
□ нет
□ затрудняюсь ответить

Благодарим за участие!

В основу опросника положены принципы построения и  содержание 
вопросов Флеш-Евробарометра ЕС «Конвенция о правах ребенка» [23, 24] 
и анкеты ЮНИСЕФ «Детский игровой отчет по правам ребенка» [26]. Экспресс-
опросник направлен на выявление представлений подростков о ситуациях 
и событиях, связанных с правами ребенка. Опросник ориентирован на сбор 
Q-данных (от «question» –  вопрос), включающих самоотчеты или ответы на 
вопросы, полученные непосредственно от респондентов [29].
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В опроснике использована закрытая форма вопросов, предусматривающая 
три варианта ответа: «да», «нет», «затрудняюсь ответить». Вопросы опросника 
мы сгруппировали в три блока. В первый блок включены вопросы о важно-
сти и значимости прав ребенка и их отличии от прав взрослых. Во второй 
блок  –  вопросы о  деятельности государств в  сфере защиты прав детей. 
В третий блок –  вопросы о важности специально организованного обучения 
и информирования о правах ребенка в СМИ. Вопросы о правах ребенка со-
ответствуют статьям Конвенции о правах ребенка: статьям 16, 19, 29, 22, 38, 
39, 32, 33, 34, 36, 30, отражающим право на защиту и заботу; статьям 12, 13, 
отражающим право на свободное выражение своего мнения; статье  31, 
отражающей право на отдых и  досуг; статьям  28, 29, отражающим право 
на образование; статьям 6, 23, 24, 18, отражающим право на медицинское 
обслуживание; статье  17, отражающей право на доступ к  информации. 
Данные о представлениях подростков трех возрастных групп по трем блокам 
вопросов представлены в следующем разделе.

Результаты
Данные о  представлениях 10–11-летних подростков о  правах ребенка 

по каждому из 9-ти вопросов отражены на рисунке 1.

Рисунок 1. Данные о представлениях подростков 10–11 лет о правах ребенка

Figure 1. Notions about children’s rights among adolescents aged 10–11 years

Для 10–11-летних подростков особенно важными (85 % опрошенных) 
являются: наличие прав на защиту и заботу, свободное выражение своего 
мнения, доступ к информации, отдых и досуг; 65 % опрошенных считают, что 
ограничение прав ребенка допустимо. Представления о деятельности госу-
дарств в сфере обеспечения и защиты прав ребенка неоднозначны. Несмотря 
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на то, что подростки считают необходимым учитывать интересы детей при 
принятии государственных законов, и что права ребенка полностью защи-
щены, 78 % подростков полагают, что в ситуации, когда детям понадобится 
помощь по защите их прав, они могут столкнуться с проблемами. Для 68 % 
опрошенных подростков представляется важным специально организованное 
обучение в области прав ребенка.

Данные о  представлениях 12–13-летних подростков о  правах ребенка 
по каждому из 9-ти вопросов отражены на рисунке 2.

Рисунок 2. Данные о представлениях подростков 12–13 лет о правах ребенка

Figure 2. Notions about children’s rights among adolescents aged 12–13 years

Для 95 % 12–13-летних подростков важным является наличие прав 
у  ребенка на защиту и  заботу, свободное выражение своего мнения, дос-
туп к  информации, отдых и  досуг; 55 % опрошенных подростков считают, 
что ограничение прав ребенка допустимо. Представления о деятельности 
государств в  сфере прав ребенка сходны с  представлениями в  группе 
10–11-летних подростков. Права ребенка, по мнению 12–13-летних подрост-
ков, полностью защищены; 72 % подростков считают, что если детям понадо-
бится помощь по защите их прав, они могут столкнуться с проблемами. Для 
60 % 12–13-летних подростков представляется в большей степени важным 
наличие информации о правах ребенка в СМИ, в то время как 10–11-летние 
подростки более ориентированы на специально организованное обучение 
в области прав ребенка.
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Данные о  представлениях 14–15-летних подростков о  правах ребенка 
по каждому из 9-ти вопросов отражены на рисунке 3.

Рисунок 3. Данные о представлениях подростков 14–15 лет о правах ребенка

Figure 3. Notions about children’s rights among adolescents aged 14–15 years

Для 14–15-летних подростков особенно важным (91 % опрошенных) 
является наличие прав у ребенка на: защиту и заботу; свободное выраже-
ние своего мнения; доступ к информации; отдых и досуг. 46 % опрошенных 
считают, что ограничение их прав недопустимо, и 49 % –  что ограничения 
допустимы. Представления о деятельности государств в сфере прав ребенка 
отличны от представлений 10–11-летних и  12–13-летних подростков: 78 % 
опрошенных считают необходимым учитывать интересы детей при принятии 
государственных законов и отмечают, что права ребенка полностью не за-
щищены (40 %), а также полагают, что в ситуации, когда детям понадобится 
помощь по защите их прав, они могут столкнуться с проблемами (72 %). Для 
60 % 14–15-летних подростков представляется в большей степени важным 
наличие информации о правах ребенка в СМИ, так же, как и для 12–13-лет-
них подростков.

Далее проводился сравнительный анализ данных об особенностях пред-
ставлений подростков о  правах ребенка, полученных в  трех возрастных 
группах (10–11; 12–13; 14–15  лет). Данные сравнивались по трем блокам 
вопросов: 1) вопросы о важности и значимости прав ребенка и их отличии 
от прав взрослых (1, 3, 4, 6); 2) вопросы о деятельности государств в сфере 
защиты прав детей (2, 5, 7); 3) вопросы о важности специально организован-
ного обучения и информирования о правах ребенка в СМИ (8, 9).
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Данные по первому блоку вопросов отражены на рисунке 4.

Рисунок 4. Данные по первому блоку вопросов (1, 3, 4, 6)

Figure 4. Data on the first set of questions (1, 3, 4, 6)
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Сравнительный анализ данных о представлениях подростков по первому 
блоку вопросов в  трех возрастных группах показал, что для подростков 
14–15 лет особенно важными являются наличие прав у ребенка на защиту 
и заботу, свободное выражение своего мнения, доступ к информации, отдых 
и  досуг. 65 % подростков 10–11 и  55 % подростков 12–13  лет считают, что 
ограничение прав ребенка допустимо.

Данные по второму блоку вопросов отражены на рисунке 5.

Рисунок 5. Данные по второму блоку вопросов (2, 5, 7)

Figure 5. Data on the second set of questions (2, 5, 7)

Сравнительный анализ данных представлений подростков по второму 
блоку вопросов показал, что для более чем 70 % подростков трех возрастных 
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групп представляется необходимым учитывать интересы ребенка при при-
нятии государственных законов; если детям понадобится помощь по защите 
их прав, они столкнутся с проблемами. 61 % подростков 10–11 лет уверены 
в  защищенности своих прав, в  то время как 14–15-летние подростки не 
уверены в этом (рисунок 5).

Данные по третьему блоку вопросов отражены на рисунке 6.

Рисунок 6. Данные по третьему блоку вопросов (8, 9)

Figure 6. Data on the third set of questions (8, 9)

Сравнительный анализ данных представлений подростков по третьему 
блоку вопросов в трех возрастных группах показал следующие результаты. 
Для 68 % подростков 10–11 лет в большей степени представляется важным 
наличие специального обучения по правам ребенка. Для 12–13-летних под-
ростков наличие специального обучения по правам ребенка и информиро-
вания о правах ребенка в СМИ представляется важным в равной степени. 
Для 60 % опрошенных 14–15-летних подростков в большей степени важным 
представляется наличие информации о правах ребенка в СМИ.

Для определения статистической достоверности различий представлений 
о правах ребенка подростков 10–11, 12–13, 14–15 лет использован U-критерий 
Манна  –  Уитни. Полученные данные свидетельствуют о  статистически до-
стоверных различиях в представлениях подростков о правах ребенка 10–11 
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и 14–15 лет в ответах на вопросы «Считаешь ли ты, что твои права полностью 
защищены?» и «Как ты считаешь, допустимо ли ограничение твоих прав?». 
Статистически значимые различия получены о представлениях подростков 
10–11, 12–13, 14–15 лет по H-критерию Крускала –  Уоллиса. Полученные дан-
ные свидетельствуют о возрастных различиях в представлениях подростков 
10–11, 12–13, 14–15  лет о  правах ребенка в  ответе на вопрос «Считаешь 
ли ты, что твои права полностью защищены?». Подростки 14–15 лет более 
осведомлены о правах ребенка, об их важности и значимости. В отличие от 
10–11-летних подростков, 14–15-летние подростки считают, что ограничение 
их прав недопустимо.

Обсуждение результатов
Систематизация исследований о  правах ребенка и  международных 

проектов по изучению представлений о правах ребенка показала их пред-
ставленность в  работах зарубежных авторов в  контексте более широкого 
круга вопросов изучения детства, детского развития, детского благополучия 
и образования в области прав человека/ребенка. Качественное своеобразие 
представленных в  международной практике методов исследования прав 
ребенка связано с соблюдением основных принципов Конвенции о правах 
ребенка, участием детей в качестве исследователей, разнообразием визу-
альных, письменных, рисуночных и игровых средств.

В эмпирическом исследовании получены данные о  возрастных раз-
личиях в представлениях подростков о правах ребенка с использованием 
адаптированного экспресс-опросника «Представления о правах ребенка», 
разработанного на основе Флеш-Евробарометра ЕС «Конвенция о  правах 
ребенка» и  анкеты ЮНИСЕФ «Детский игровой отчет по правам ребенка». 
14–15-летние подростки более осведомлены о правах ребенка, об их важ-
ности и значимости. Они также считают, что ограничение их прав недопу-
стимо, и их права недостаточно защищены. Возрастные отличия существуют 
также в  предпочтениях подростков относительно источников получения 
информации о правах ребенка.

Полученные в  исследовании данные могут быть использованы при 
проектировании программ психологического просвещения и образования 
подростков в  области прав ребенка. Целевая, содержательная и  органи-
зационная рамки просветительских программ для 10–11 и  12–13-летних 
подростков могут быть ориентированы на приоритеты специально орга-
низованного образования в области прав человека. Учитывая важность на-
личия информации о правах ребенка для подростков 14–15 лет, могут быть 
использованы ресурсные возможности интернет-порталов международных 
и общероссийских организаций по правам ребенка [30].
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Опыт психологического исследования представлений подростков о правах 
ребенка показывает перспективность данного направления работы в про-
фессиональной деятельности педагога-психолога и  других специалистов, 
ответственных за образование в области прав человека.
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Аннотация
Введение. Представлены результаты исследования взаимосвязи между компе-
тентностью личности в собственном Я (эго-компетентностью) и способностью 
к пониманию другого человека в юношеском возрасте. Новизна исследования –  
в комплексном изучении связи эго-компетентности личности с такими парамет-
рами способности, как: коммуникативно-личностный потенциал субъекта позна-
ния, понимание состояния другого человека по его невербальному поведению, 
точность прогнозирования развития ситуации межличностного взаимодействия, 
самооценка способности к пониманию людей. Рассмотрен уровень развития 
юношей и девушек с высокими и низкими показателями эго-компетентности 
личности как субъектов межличностного познания.
Методы. Описывается блок диагностических средств, используемых в иссле-
довании, среди них: методики, разработанные В. Н. Куницыной –  тест «Притчи», 
опросник КОСКОМ (Коммуникативная и социальная компетентность), методика 
СТАЛЬ (Стабильность, толерантность и альтруизм в межличностных отношениях, 
и другие свойства личности), опросник СУМО (Саморегуляция и успешность 
межличностного общения), тест «Самооценка», а также тест «Экспрессия» (мо-
дифицированный вариант субтеста «группы экспрессии» методики исследования 
социального интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена), 16-факторный опросник 
Р. Кеттелла. Выборку исследования составили студенты Магнитогорского государ-
ственного технического университета в количестве 125 человек.
Результаты. Установлено наличие в юношеском возрасте положительной связи 
между показателями эго-компетентности личности, коммуникативно-личностного 
потенциала и самооценки понимания людей. Связи эго-компетентности с понима-
нием состояния другого человека по его невербальному поведению и точностью 
прогнозирования развития ситуации межличностного взаимодействия не являются 
статистически достоверными.
Обсуждение результатов. Анализ полученных данных свидетельствует о неодно-
значной связи в юношеском возрасте эго-компетентности личности с отдельными 
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составляющими способности к пониманию других людей. Компетентность в соб-
ственном Я сочетается с высокой оценкой своей способности к пониманию других 
людей и не всегда согласуется с успешностью в понимании состояния другого 
человека по его невербальным реакциям, точностью прогнозирования развития 
ситуации межличностного взаимодействия.

Ключевые слова
юношеский возраст, общение, субъект познания, межличностное понимание, 
точность понимания, эго-компетентность личности, коммуникативно-личностный 
потенциал, понимание невербального поведения, понимание развития ситуации

Основные положения
► компетентность в собственном Я в юношеском возрасте напрямую связана 
с высокой самооценкой понимания других людей и не имеет однозначных связей 
с пониманием невербального поведения и точностью прогнозирования развития 
ситуации межличностного взаимодействия;
► эго-компетентных юношей и девушек отличает высокий уровень развития ком-
муникативно-личностного потенциала;
► во взаимосвязи отдельных составляющих способности к пониманию других 
людей со свойствами личности можно выделить как общие, так и специфические, 
обусловленные уровнем эго-компетентности личности, связи.
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Abstract
Introduction. The paper presents the results of the study of interrelation between 
personal ego-competence (synonymous to self-competence) and the ability to 
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understand another person in adolescence. The novelty of the research lies in its 
complex approach to studying the association of personal ego-competence with the 
following parameters of communicative abilities: personal communicative potential of 
the subject of cognition, understanding of another person’s state by his/her nonverbal 
behavior, accuracy of predicting the development of an interpersonal communication 
situation, and self-rating of the ability to understand others. The paper investigates 
the levels of communicative development of young boys and girls with high and low 
indices of personal ego-competence, where the study participants are considered 
to be the subjects of interpersonal cognition.
Methods. The study used the following diagnostic tools developed by V. N. Kunitsyna: 
(a) the Parables test; (b) the Communicative and Social Competence survey (COSCOM); 
(c) the technique for revealing Stability, Tolerance, and Altruism in interpersonal relations 
and other personality traits (STAL); (d) the survey for identifying Self-regulation and 
Success of Interpersonal Communication (SSIC); (e) and the Self-Appraisal test. The 
study also employed the Expression test, a modified version of the Expression Grouping 
subtest in Six Factor Test of Social Intelligence by J. Guilford and M. Sullivan, and the 
Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF). Students from Magnitogorsk State 
Technical University (n = 125) formed the study sample.
Results. The results indicate that the parameters of personal ego-competence in 
adolescence have positive associations with the personal communicative potential 
and self-rating of the ability to understand others. No statistically significant associations 
were found between ego-competence and either understanding of another person’s 
state by his/her nonverbal behavior, or accuracy of predicting the development of 
an interpersonal communication situation.
Discussion. The findings of the study suggest that adolescents’ ego-competence 
has ambiguous associations with particular components of the ability to understand 
others. Ego-competence is associated with respondents’ high estimates of their ability 
to understand others, but is not always accompanied by success in understanding of 
another person’s state by his/her nonverbal behavior and the accuracy of predicting 
the development of an interpersonal communication situation.

Keywords
adolescence, communication, subject of cognition, interpersonal understanding, 
accuracy of understanding, personal ego-competence, personal communicative 
potential, understanding of nonverbal behavior, understanding the development of 
a situation

Highlights
► Adolescents’ ego-competence is directly associated with a high level of self-rating 
of understanding others, but has no clear association with understanding non-verbal 
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behaviour and with the accuracy of predicting the development of an interpersonal 
communication situation.
► Ego-competent young boys and girls are characterized by a high level of personal 
communicative potential.
► Personality traits have both general and specific associations with particular 
components of the ability to understand other people, which depend on the level 
of personal ego-competence.
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Введение
В психологии накоплено большое количество эмпирического материала 

о познании людьми друг друга, о личностных особенностях субъекта позна-
ния, определяющих понимание им другого человека: его состояний, свойств 
личности и мотивов поступков [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

Имеющиеся на сегодняшний день данные позволяют с  уверенностью 
говорить о большой роли в процессе понимания другого человека компе-
тентности познающего в собственном Я, знания себя, т. е. наличия эго-ком-
петентности или Я-компетентности (данные понятия употребляются нами 
в качестве синонимов).

Вместе с тем представляется актуальным изучение данного фактора в кон-
тексте различных составляющих способности к пониманию других людей.

Философский уровень анализа проблемы свидетельствует о  наличии 
разных подходов к  вопросу о  взаимосвязи эго-компетентности личности 
и понимания других людей.

С позиции экзистенциальной философии полное и абсолютное знание 
и  понимание людьми друг друга невозможно. В  процессе познания люди 
превращают друг друга в  «объект», «предмет», в  «Оно», в  «набор качеств 
и  свойств», схематизируют и  умерщвляют свободу друг друга (М. Бубер, 
Ж.–П. Сартр, К. Ясперс). При этом другой человек нужен  –  он выполняет 
важную функцию в  процессе самопознания и  самопонимания. Философы 
отмечают, что «в качестве единичного я  для себя не раскрыт, не дей-
ствителен» (К. Ясперс), «я становлюсь собой лишь через свое отношение 
к  Ты» (М. Бубер), «взгляд Другого с  самого начала является посредником, 
который отсылает меня ко мне же» (Ж.– П. Сартр) [10, 11, 12].
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Представители философии марксизма также придавали большое значе-
ние социальной обусловленности процесса познания людьми самих себя. 
К. Маркс писал: «в некоторых отношениях человек напоминает товар. Так как 
он родится без зеркала в руках и не фихтеанским философом: “Я есмь я”, то 
человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь 
к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться 
к самому себе как к человеку» [13, с. 62]. Помимо этого они допускали воз-
можность познания и понимания людьми друг друга.

Обращаясь к истории изучения проблемы межличностного понимания 
в рамках психологии, следует отметить, что еще в 1937 г. Г. Олпортом среди 
свойств, необходимых проницательному человеку, было выделено «глубокое 
понимание себя». Помимо этого, в перечень отличающих его особенностей 
входили: опыт, под которым понималась зрелость личности, предполагаю-
щая не только достижение определенного возраста, но и  наличие опыта 
взаимодействия с другими людьми в различных ситуациях; сходство между 
собой и познаваемым человеком; высокий уровень интеллекта; сложность; 
отстраненность, способность посмотреть на людей и события со стороны; 
эстетические склонности и социальный интеллект [14].

В последующих эмпирических исследованиях было установлено влияние 
на понимание другого человека уровня когнитивной сложности личности, раз-
вития самосознания и представления о себе, а также самооценки [15, 16, 17].

В основе отечественного подхода к  проблеме личностных детерми-
нант понимания людьми друг друга лежит положение, согласно которому 
отражение человеком действительности опосредовано особенностями, 
которые характеризуют его как личность, как субъекта труда, познания 
и общения [18, 19].

Изучая восприятие и  понимание людьми друг друга, А. А. Бодалев пи-
сал: «выступая в качестве объекта познания и действия, человек отражается 
в  сознании людей и  определяет их поведение, лишь “преломляясь” через 
их внутренний мир, сложившийся строй мыслей и отношений» [20, с. 56].

Степень развития субъекта познания как личности влияет на содержание 
формирующегося у него понятия о личности воспринимаемого человека.

Восприятие другого человека напрямую связано с самовосприятием.
Г. М. Андреева в этой связи указывала на то, что «с одной стороны, бо-

гатство представлений о самом себе определяет и богатство представлений 
о другом человеке, с другой стороны, чем более полно раскрывается другой 
человек (в большем количестве и более глубоких характеристиках), тем более 
полным становится и представление о самом себе» [21, с. 119].

По мнению Л. А. Петровской, можно проследить симметрию основных 
источников восприятия себя и другого человека [22, с. 393–396]:
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 − «восприятие себя через соотнесение (идентификацию, различение) себя 
с другими» –  «восприятие другого через соотнесение (идентификацию, 
различение) другого с собой»;

 − «восприятие себя через восприятие себя другими» –  «восприятие другого 
через то, как его воспринимают другие»;

 − «восприятие себя через результаты собственной деятельности» –  «вос-
приятие другого через восприятие результатов его деятельности»;

 − «восприятие себя через наблюдение собственных внутренних состоя-
ний» –  «непосредственное восприятие внешнего облика другого»;

 − «непосредственное восприятие собственного внешнего облика» –  «вос-
приятие другого через экспликацию им своих внутренних состояний».
В формировании человека как субъекта межличностного познания 

большая роль принадлежит общению, неотъемлемой стороной которого 
является восприятие и понимание партнерами друг друга. С увеличением 
опыта общения понятия о других людях становятся более содержательными 
и точными [23, 24, 25, 26, 27].

Ряд ученых отмечают прямую связь между компетентностью личности 
в общении и эго-компетентностью. Так, если рассматривать в качестве струк-
турных компонентов общения его участников, ситуацию и задачу, то, по мне-
нию Л. А. Петровской, основными образующими компетентности в общении 
могут выступать: компетентность человека в самом себе (Я-компетентность), 
т. е. его адекватная ориентация в  собственном психологическом потенци-
але, а  также в  потенциале партнера, компетентность в  ситуации и  задаче. 
Я-компетентность при этом является первичной и  базовой образующей 
компетентности в общении, именно она определяет качество других ее со-
ставляющих, а также результата [22].

По данным исследований, точному пониманию личностных особенностей 
другого человека способствуют адекватное отражение собственных личност-
ных свойств и принятие себя. Излишняя самоуверенность либо, напротив, 
недооценка своих возможностей приводит к  неадекватному пониманию 
личностных особенностей другого человека [28, 29, 30, 31].

В то же время установлено, что неуверенность в себе, тревожность лич-
ности нередко сочетаются с успешностью распознавания эмоциональных 
состояний по выражению лица, способствуют адекватности оценки состо-
яния другого человека по его голосу [32, 33]. Для людей, отличающихся 
слабым проникновением в собственную личность, недостаточным знанием 
своего Я, характерно приписывание другому человеку особенностей соб-
ственных психических процессов и свойств. Элементы образа Я, которые 
человек хочет вытеснить, забыть, также становятся источниками непо-
нимания людей [20].
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В целях более глубокого изучения взаимосвязи между эго-компетент-
ностью личности и способностью к пониманию других людей в юношеском 
возрасте нами было проведено исследование, в задачу которого входил ана-
лиз связи эго-компетентности с четырьмя параметрами, рассматриваемыми 
нами в качестве составляющих способности к пониманию: коммуникативно-
личностным потенциалом субъекта познания, точностью прогнозирования 
развития ситуации межличностного взаимодействия, пониманием состояния 
другого человека по его невербальному поведению, самооценкой способ-
ности к пониманию других людей.

Следует отметить, что коммуникативно-личностный потенциал занимает 
особое место в ряду изучаемых параметров: он является коммуникативным 
ядром социального интеллекта личности и  отражает уровень развития 
у субъекта способности к пониманию других людей. Остальные напрямую 
свидетельствуют об уровне развития у субъекта данной способности.

Методы
В работе был использован широкий набор диагностических средств, на-

правленный на изучение эго-компетентности и способности к пониманию 
людей, их взаимосвязи в  юношеском возрасте. В  частности, показатели 
способности к  пониманию состояния человека по его невербальному 
поведению были получены с  помощью теста «Экспрессия», являющегося 
модифицированным вариантом субтеста «группы экспрессии» методики ис-
следования социального интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена. Уровень 
коммуникативно-личностного потенциала диагностировался по методике 
СУМО (Саморегуляция и  успешность межличностного общения) (автор 
В. Н. Куницына). Изучение способности к точному прогнозированию развития 
ситуации межличностного взаимодействия проводилось с помощью полупро-
ективного теста «Притчи», состоящего из неоконченных историй-притч (автор 
В. Н. Куницына). В процессе диагностики испытуемым зачитывалось начало 
притчи, а затем предлагались варианты ее окончания, из которых они должны 
были выбрать, по их мнению, наиболее правдоподобный. Оценка способности 
к пониманию людей осуществлялась по результатам шкалы самооценочного 
опросника КОСКОМ (Коммуникативная и социальная компетентность) (автор 
В. Н. Куницына). Об эго-компетентности личности свидетельствовали пока-
затели по шкале «эго-компетентность» методики КОСКОМ, направленной на 
измерение знания себя. Помимо этого, с помощью методик СУМО и КОСКОМ, 
методики СТАЛЬ (Стабильность, толерантность и  альтруизм в  межлич-
ностных отношениях, и  другие свойства личности) (автор В. Н. Куницына), 
а также 16-факторного опросника Р. Кеттелла и теста «Самооценка» (автор 
В. Н. Куницына) была получена дополнительная информация об уровне 
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развития личностных свойств и  социально-психологических навыков ис-
пытуемых, необходимая для разностороннего изучения проблемы.

Максимальное значение выраженности изучаемых параметров по всем 
используемым методикам соответствовало 12-ти баллам.

Математико-статистическая обработка данных была реализована с  по-
мощью программного пакета SPSS 17.0. и заключалась в расчете достовер-
ности различия средних величин (U-критерий Манна –  Уитни), проведении 
корреляционного анализа Пирсона и регрессионного анализа.

Выборка включала юношей и  девушек  –  студентов Магнитогорского 
государственного технического университета в  возрасте от 18 до 20  лет 
в количестве 125 человек.

Результаты
По данным исследования среднегрупповой показатель эго-компетент-

ности субъектов межличностного познания юношеского возраста составил 
6,32 баллов из 12-ти максимально возможных по тесту, что свидетельствует 
о  среднем уровне знания себя, своих индивидуальных особенностей, до-
стоинств и недостатков.

Анализ распределения признака показал, что большинство опрошенных 
респондентов (56 %) обладают средним уровнем эго-компетентности, 14 % –  
высоко оценили знание себя и 30 % –  испытывают значительные трудности 
в самопознании.

В таблице 1 представлены результаты исследования корреляции между 
показателями эго-компетентности и отдельными параметрами личности.

Таблица 1. Взаимосвязь эго-компетентности с отдельными параметрами личности

Table 1. Associations between ego-competence and particular personality parameters
Параметры
Parameters

Эгокомпе
тентность

Egocompe tence

Параметры
Parameters

Эгокомпе
тентность

Egocompe tence

Оперативная 
социальная 
компетентность
Operational social 
competence

0,45***
Боязнь 
отвержения
Fear of rejection

–0,30***

Сноровка
Proficiency

0,44***

Эмоцио нальная 
незрелость
Emotional 
immaturity

–0,29**
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Параметры
Parameters

Эгокомпе
тентность

Egocompe tence

Параметры
Parameters

Эгокомпе
тентность

Egocompe tence
Удовлетворенность 
общением в близ-
ком кругу
Satisfaction with 
communication in 
the inner circle

0,44***
Аффилиация
Affiliation

0,28**

Коммуникативная 
компетентность
Communicative 
competence

0,39***
Ханжество
Hypocrisy

–0,28**

Зависимость
Dependence

–0,38***
Само достаточ-
ность
Self-sufficiency

0,27**

Социально-
психологическая 
компетентность
Social and psycho-
logical competence

0,38***

Эмоцио нальная 
стабильность
Emotional 
stability

0,27**

Уверенность
Confidence

0,38***
Тревожность
Anxiety

–0,27**

Навыки общения
Communication skills

0,37***

Высокая само-
оценка, само-
уверенность
High self-esteem, 
self-assurance

0,23*

Эмоциональная 
устойчивость
Emotional resilience

0,33***
Смелость
Courage

0,21*

Оптимизм
Optimism

0,32***
Сенситивность
Sensitivity

–0,20*

Предрассудки
Prejudices

–0,32***
Благоже-
лательность
Benevolence

0,19*

Вербальная 
компетентность
Verbal competence

0,31***
Толерантность
Tolerance

0,18*

Примечание: ***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05.

Note: ***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05.
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Согласно полученным данным, эго-компетентность в юношеском возрас-
те сочетается с эмоциональной зрелостью личности, самодостаточностью, 
высокой самооценкой, уверенностью в себе, независимостью, оптимистич-
ностью, удовлетворенностью общением в близком кругу, низким уровнем 
тревожности, сенситивности и при этом благожелательностью по отношению 
к другим людям, толерантностью, стремлением к близким, доверительным 
отношениям, не боязнью быть отвергнутыми людьми, отсутствием предрас-
судков и ханжеских установок, социально-психологической компетентностью, 
развитыми коммуникативными умениями и навыками, высокой общей со-
циальной ориентированностью и осведомленностью, сноровкой, смелостью.

Обратимся к показателям сформированности испытуемых как субъектов 
межличностного познания (рисунок 1).

Рисунок 1. Показатели развития отдельных составляющих способности 
к пониманию других людей

Условные обозначения: КЛП –  коммуникативно-личностный потенциал; ПЛ –  понимание людей; 
ЭКСП  –  понимание состояния человека по его невербальному поведению; ПР  –  точность про-
гнозирования развития ситуации межличностного взаимодействия.

Figure 1. Indices of particular components of the ability to understand others

Legend: PCP  –  personal communicative potential; UO  –  understanding others; EXP  –  understanding of 
another person’s state by his/her nonverbal behavior; AP –  accuracy of predicting the development of an 
interpersonal communication situation.

Являясь субъектами межличностного познания, юноши и  девушки не-
редко ошибаются в понимании других людей –  показатели развития у них 
отдельных составляющих способности к пониманию людей находятся в диа-
пазоне от низких до средних величин.
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Обладая средним уровнем развития коммуникативно-личностного по-
тенциала, они достаточно низко оценивают свою способность к пониманию 
людей. Как показывают тестовые задания, значительные затруднения у них 
вызывает прогнозирование развития ситуации межличностного взаимо-
действия, предполагающее понимание мотивов поведения ее участников. 
Более успешны юноши и девушки в понимании невербального поведения; 
показатели развития данной способности находятся на среднем уровне.

Данные о взаимосвязи эго-компетентности личности с отдельными со-
ставляющими способности к пониманию других людей в юношеском возрасте 
приведены на рисунке 2.

Рисунок 2. Корреляционные связи эго-компетентности с отдельными 
составляющими способности к пониманию других людей

Условные обозначения: ЭК –  эго-компетентность личности; КЛП –  коммуникативно-личностный 
потенциал; ПЛ –  понимание людей; ЭКСП –  понимание состояния человека по его невербальному 
поведению; ПР –  точность прогнозирования развития ситуации межличностного взаимодействия.

Figure 2. Correlations between self-competence and particular components of the 
ability to understand others

Legend: EC –  personal ego-competence; PCP –  personal communicative potential; UO –  understanding 
others; EXP –  understanding of another person’s state by his/her nonverbal behavior; AP –  accuracy of 
predicting the development of an interpersonal communication situation.

Как видно из рисунка 2, эго-компетентность личности положительно 
коррелирует с коммуникативно-личностным потенциалом (r = 0,39; р < 0,001) 
и с самооценкой способности к пониманию людей (r = 0,25; р < 0,01). Связи 
с остальными параметрами понимания не являются статистически значимыми.
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Таким образом, в юношеском возрасте высокий уровень компетентности 
личности в своем Я, знание себя сочетаются с высоким уровнем развития 
коммуникативно-личностного потенциала и  уверенностью в  собственной 
способности понимания других людей. Точность прогнозирования развития 
ситуации межличностного взаимодействия и понимание состояния друго-
го человека по его невербальному поведению могут сочетаться с разным 
уровнем развития эго-компетентности личности.

По результатам регрессионного анализа 15,3 % дисперсии показателя 
коммуникативно-личностного потенциала и  6,2 % дисперсии показателя 
самооценки способности к  пониманию людей обусловлено влиянием со 
стороны эго-компетентности личности.

В целях исследования нами были сформированы группы испытуемых 
с высоким и низким уровнями эго-компетентности личности. В каждую из 
них вошло по 15 человек.

Подсчет U-критерия Манна –  Уитни показал наличие статистически зна-
чимых различий между группами по ряду параметров (таблица 2).

Таблица 2. Статистически значимые различия между испытуемыми с высоким 
и низким уровнями эго-компетентности

Table 2. Significant differences between the respondents with high and low levels of 
ego-competence

Показатели
Indices

Высокий уро
вень эгоком
петентности 

(средние)
High level of 
egocompe
tence (mean 

scores)

Низкий уро
вень эгоком
петентности 

(средние)
Low level of 
egocompe
tence (mean 

scores)

Значимость 
Uкритерия 

Манна –  
Уитни
Mann–

Whitney 
U test (p)

Эмоциональная 
устойчивость
Emotional resilience

6,13 3,73 p < 0,05

Эмоциональная 
стабильность
Emotional stability

9,2 6,53 p < 0,05

Оптимизм
Optimism

10,33 8,67 p < 0,05

Уверенность
Confidence

8,07 4,8 p < 0,01
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Показатели
Indices

Высокий уро
вень эгоком
петентности 

(средние)
High level of 
egocompe
tence (mean 

scores)

Низкий уро
вень эгоком
петентности 

(средние)
Low level of 
egocompe
tence (mean 

scores)

Значимость 
Uкритерия 

Манна –  
Уитни
Mann–

Whitney 
U test (p)

Зависимость
Dependence

5,87 8,4 p < 0,01

Боязнь отвержения
Fear of rejection

6,13 7,93 p < 0,05

Удовлетворенность обще-
нием в близком кругу
Satisfaction with communi-
cation in the inner circle

7,93 4,13 p < 0,01

Социально-
психологическая 
компетентность
Social and psychological 
competence

6,6 4,2 p < 0,05

Оперативная социальная 
компетентность
Operational social 
competence

6,93 3,27 p < 0,01

Коммуникативная 
компетентность
Communicative 
competence

8,07 4,8 p < 0,01

Вербальная 
компетентность
Verbal competence

6,6 4,33 p < 0,05

Навыки общения
Communication skills

8,6 5,33 p < 0,01

Предрассудки
Prejudices

7,13 8,2 p < 0,05

Сноровка
Proficiency

8,73 6,13 p < 0,01

Асоциальность поведения
Asocial behavior

5,4 7,4 p < 0,05
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На основании полученных данных можно утверждать, что испытуемые 
юношеского возраста с  высоким уровнем эго-компетентности склонны 
к анализу своих поступков, хорошо знают свои достоинства и недостатки, 
уверены в  себе, эмоционально устойчивы, умеют контролировать свои 
чувства и  эмоции, спокойны и  жизнерадостны, удовлетворены общением 
с близкими людьми. Они не ощущают себя людьми, полностью зависимыми 
от окружающих, обладают хорошо развитыми коммуникативными умениями 
и навыками, а также общей социальной ориентированностью и осведомлен-
ностью, что делает их успешными в социальном взаимодействии; считают 
себя людьми активными и предприимчивыми.

В отличие от них, люди с низким уровнем эго-компетентности эмоцио-
нально нестабильны, импульсивны, не очень хорошо знают особенности 
своего характера; им не свойственно проводить анализ того, как они 
поступили в  той или иной ситуации. У  них много внутренних запретов 
и комплексов, они не уверены в себе и зависимы от окружающих людей 
и обстоятельств, боятся быть отвергнутыми, не удовлетворены общением 
с близкими людьми. Отмечают низкий уровень развития коммуникативных 
навыков, социальной ориентированности и  осведомленности, испыты-
вают трудности в  социальном взаимодействии, способны к  совершению 
асоциальных поступков.

Показатели развития отдельных составляющих способности к  понима-
нию других людей, представленные на рисунке 3, свидетельствуют о  том, 
что испытуемые с  высоким уровнем эго-компетентности несколько более 
успешны в межличностном понимании. Вместе с тем их показатели не пре-
вышают средних величин.

Эго-некомпетентные испытуемые не очень высоко оценивают свою спо-
собность к  пониманию людей, хотя, по данным исследования, показатели 
понимания ими состояния другого человека по его невербальному поведе-
нию соответствуют среднему уровню. Особые трудности у испытуемых обеих 
групп вызывает анализ развития ситуации межличностного взаимодействия.

Как показал подсчет U-критерия Манна –  Уитни, эго-компетентные люди 
на уровне статистической значимости имеют более высокий (выше среднего) 
уровень развития коммуникативно-личностного потенциала. По остальным 
параметрам различия не являются значимыми.

В ходе корреляционного анализа у эго-компетентных испытуемых были 
установлены следующие взаимосвязи между отдельными параметрами по-
нимания и свойствами личности, представленные на рисунке 4.

У эго-компетентных испытуемых высокий уровень коммуникативно-
личностного потенциала наиболее тесно связан с  эго-компетентностью 
и коммуникативной компетентностью личности. Установленные связи вполне 
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закономерны, поскольку данные параметры свидетельствуют о  развитии 
самосознания личности, ее коммуникативной сферы.

Успешность в социальном взаимодействии и общении во многом опре-
деляется уровнем развития эмоциональной сферы. Об этом говорят связи 
коммуникативно-личностного потенциала с  показателями, отражающими 
эмоциональную устойчивость, спокойствие личности, низкий уровень сен-
ситивности, оптимистичность.

Помимо этого, связи с самодостаточностью личности, критичностью по 
отношению к собственной работоспособности, руководством не устоявшимися 
нормами морали, а своими установками, способностью к децентрации, –  ука-
зывают на то, что высокий уровень развития коммуникативно-личностного 
потенциала сочетается с уверенностью человека в себе, ориентированностью 
как на свои мнения и убеждения, так и на окружающих. Такая социальная 
гибкость способствует успешности личности в общении, в достижении по-
ставленных целей.

Рисунок 3. Показатели развития отдельных составляющих способности 
к пониманию других людей

Условные обозначения: КЛП –  коммуникативно-личностный потенциал; ПЛ –  понимание людей; 
ЭКСП  –  понимание состояния человека по его невербальному поведению; ПР  –  точность про-
гнозирования развития ситуации межличностного взаимодействия; В  ЭК  –  высокий уровень 
эго-компетентности; Н ЭК –  низкий уровень эго-компетентности.

Figure 3. Indices of particular components of the ability to understand others

Legend: PCP –  personal communicative potential; UO –  understanding others; EXP –  understanding of another 
person’s state by his/her nonverbal behavior; AP –  accuracy of predicting the development of an interpersonal 
communication situation; HEC –  high level of ego-competence; LEC –  low level of ego-competence.
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Рисунок 4. Корреляционные связи отдельных параметров понимания других 
людей в группе испытуемых с высоким уровнем эго-компетентности личности

Условные обозначения: КЛП –  коммуникативно-личностный потенциал; ПЛ –  понимание людей; 
ЭКСП  –  понимание состояния человека по его невербальному поведению; ПР  –  точность про-
гнозирования развития ситуации межличностного взаимодействия; Q2  –  нонконформизм; 
ОПТ –  оптимизм; Благож. –  благожелательность по отношению к людям; Толер. –  толерант-
ность; СД –  самодостаточность; Б. отв. –  боязнь отвержения; G –  сила сверх-Я; Эмпат. –  эм-
патия; Ум. лад. –  умение ладить, спорить, договариваться; С –  эмоциональная стабильность; 
КК  –  коммуникативная компетентность; Эгоцен. –  эгоцентризм; ЭК  –  эго-компетентность; 
Выносл. –  выносливость, работоспособность; МУ  –  моральные установки; МД  –  мотивация 
достижения; Сенсит. –  сенситивность; O  –  тревожность, чувство вины; Нав. общ. –  навыки 
общения; Гот. жерт. –  готовность жертвовать; Эст. –  эмоциональная устойчивость; Q4 –  на-
пряженность; ОТ –  стабильность человеческих отношений; Религ. –  религиозность.

Figure 4. Correlations among particular components of the ability to understand 
others in the group of respondents with a high level of personal ego-competence
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Высокая оценка собственной способности к пониманию людей напрямую 
связана с эмоциональной стабильностью и оптимизмом личности. По всей 
видимости, обладание данными свойствами дает человеку уверенность 
в том, что он может понять другого человека и у него это хорошо получается.

Способность к  точному прогнозированию развития ситуации межлич-
ностного взаимодействия связана с высоким уровнем развития мотивации 
достижений, высокой самооценкой собственного умения ладить с людьми, 
договариваться.

Можно предположить, что в основе развития данной способности у эго-
компетентных людей лежит опыт взаимодействия в  ситуации, значимой 
для достижения успеха в деле. Чем более они заинтересованы в нем, чем 
больше усилий прилагают, тем точнее будут их прогнозы развития ситуации, 
понимание мотивов поведения людей, с которыми они взаимодействуют.

Кроме того, успешность понимания развития ситуации у данной группы 
испытуемых сочетается с недоброжелательностью по отношению к другим 
людям, несклонностью к  проявлениям сочувствия, сопереживания, неза-
висимостью, нетерпимостью к мнениям, расходящимся с их собственным, 
ориентацией на себя и свои решения.

Таким образом, развитию точности прогнозирования изменения ситуации 
способствует опыт общения с  людьми, не вызывающими положительных 
эмоций, с  которыми сложились негативные отношения. Взаимодействие 
в подобной ситуации требует рационального подхода, понимания мотивов 
поведения человека, просчитывания дальнейших действий. С другой стороны, 
возможно, что логический уровень познания актуализируется у эго-компе-
тентных людей в ситуациях, связанных с некоторой жесткостью по отношению 
к другому человеку, проявляющейся в нетерпимости, отсутствии сочувствия, 
сопереживания по отношению к нему, а также вызванных необходимостью 
отстаивания своего мнения, что в свою очередь ведет к развитию точности 
прогнозирования ситуации взаимодействия.

Понимание состояния другого человека по его невербальным реакциям 
связано с  боязнью быть отвергнутыми другими людьми, высокой норма-
тивностью поведения, добросовестностью, ответственностью, умением 
контролировать свои эмоции, спокойствием, низкой мотивацией, тревожно-
стью, ранимостью, неуверенностью в себе, чувствительностью к одобрению 
окружающих, религиозностью личности, готовностью жертвовать для блага 
Других своими личными интересами, развитыми навыками общения, высокой 
ценностью стабильных и прочных отношений с другими людьми.

Исходя из этого, можно предположить, что ориентированность на внешний 
рисунок поведения другого человека, точность распознавания состояний 
человека по его невербальным реакциям связаны с зависимостью личности 
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от него, боязнью потерять, неуверенностью в  себе, желанием следовать 
установленным правилам, традициям, со стремлением сохранить отноше-
ния. По всей видимости, данная способность выполняет важную функцию 
в регулировании межличностных отношений. С одной стороны, она сигнали-
зирует об отношении другого человека, с другой стороны, является формой 
проявления собственного отношения к нему.

Обратимся к показателям противоположной группы испытуемых (рисунок 5).

Рисунок 5. Корреляционные связи отдельных параметров понимания других 
людей в группе испытуемых с низким уровнем эго-компетентности личности
Условные обозначения: КЛП –  коммуникативно-личностный потенциал; ПЛ –  понимание людей; 
ЭКСП –  понимание состояния человека по его невербальному поведению; ПР –  точность прогнози-
рования развития ситуации межличностного взаимодействия; СПСК –  социально-психологическая 
компетентность; Эм. нез. –  эмоциональная незрелость; СН –  сноровка; M –  мечтательность; 
ВК –  вербальная компетентность; Н –  смелость; Самооб. –  самообладание; Ханжес. –  ханжеские 
установки; СД –  самодостаточность; ОПСК –  оперативная социальная компетентность; F –  бес-
печность, импульсивность; АСО –  асоциальность поведения; Оптим. –  оптимизм; КК –  комму-
никативная компетентность; Сенсит. –  сенситивность; Эст. –  эмоциональная устойчивость.

Figure 5. Correlations among particular components of the ability to understand 
others in the group of respondents with a low level of personal ego-competence
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У эго-некомпетентных испытуемых высокий уровень развития комму-
никативно-личностного потенциала наиболее тесно связан с  социально-
психологической компетентностью и  коммуникативной компетентностью 
личности –  и это подтверждает тот факт, что коммуникативно-личностный 
потенциал выступает, в  первую очередь, коммуникативным ядром соци-
ального интеллекта. Помимо этого, положительные связи с эмоциональной 
зрелостью, смелостью, активностью личности, не склонностью к ханжеству 
и догматизму, практичностью говорят о том, что высокий уровень его развития 
сочетается с активной деятельностной позицией человека, не останавливаю-
щегося перед условностями, сложностями, способного контролировать свои 
эмоции, готового к риску для достижения поставленных целей.

Высокая оценка собственной способности к пониманию людей связана 
с  самодостаточностью личности, эмоциональной стабильностью. Можно 
предположить, что эти показатели, и  в  первую очередь ощущение само-
достаточности, дают человеку уверенность в том, что он понимает людей. 
С другой стороны, опыт гармоничных отношений, наполненных пониманием 
окружающих людей, спокойствием, может способствовать формированию 
чувства самодостаточности, уверенности человека в себе.

Способность прогнозировать развитие ситуации межличностного вза-
имодействия связана с высокой общей социальной ориентированностью 
и  осведомленностью, позволяющей быстро решать возникающие в  со-
циальном взаимодействии задачи, вербальной компетентностью, а также 
низким уровнем сенситивности личности, экспрессивностью личности, 
жизнерадостностью, динамичностью общения, эмоциональной значимо-
стью контактов.

Таким образом, точность прогнозирования развития ситуации предпо-
лагает наличие опыта социального взаимодействия, владение специальными 
социально-психологическими знаниями и  вербальными навыками, доста-
точную жесткость, нечувствительность личности. Кроме того, умению про-
гнозировать способствуют динамичные, эмоционально значимые контакты.

В ходе корреляционного анализа у  испытуемых данной группы была 
выявлена положительная связь между показателями понимания состояния 
другого человека по его невербальным реакциям и асоциальности поведения, 
проявляющегося в необязательности, способности к обману и т. д. Можно 
предположить, что подобного рода поведенческие реакции предполагают 
ориентированность на внешний рисунок поведения человека.

Обсуждение результатов
Результаты, полученные в исследовании, дают широкий спектр инфор-

мации по вопросу эго-компетентности личности и ее связи со способностью 
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к пониманию других людей в юношеском возрасте. На основании полученных 
данных можно сделать следующие выводы:

1. Большинство юношей и девушек отличает средний уровень эго-компе-
тентности личности (56 %). Гораздо меньше тех, кто ориентирован на само-
познание, хорошо осведомлен о своих индивидуальных особенностях (14 %). 
Значительная часть испытывает трудности в познании себя (30 %).

2. Компетентность в  собственном Я  в  юношеском возрасте сочетается 
с уверенностью в себе, эмоциональной устойчивостью личности, удовлет-
воренностью собой и  своим общением с  близкими людьми, отсутствием 
предубеждений, социально-психологической компетентностью, добро-
желательностью по отношению к людям, толерантностью, высокой общей 
социальной ориентированностью, коммуникативной компетентностью, 
осведомленностью и предприимчивостью.

3. Эго-компетентность личности в  юношеском возрасте связана с  вы-
соким уровнем коммуникативно-личностного потенциала и  самооценки 
понимания других людей. Точность прогнозирования развития ситуации 
межличностного взаимодействия и  понимание невербального поведения 
могут сочетаться с разным уровнем развития эго-компетентности личности.

4. Эго-компетентные люди, в отличие от эго-некомпетентных, на уровне 
статистической значимости имеют более высокий (выше среднего) уровень 
развития коммуникативно-личностного потенциала. На уровне тенденции 
следует отметить их большую успешность в  межличностном понимании. 
Вместе с  тем показатели развития отдельных составляющих способности 
к пониманию других людей у них не превышают средних величин. В мень-
шей степени развита способность к  прогнозированию развития ситуации 
межличностного взаимодействия.

5. Установлены как общие, так и специфические взаимосвязи параметров 
понимания с  отдельными свойствами личности у  групп людей с  разным 
уровнем эго-компетентности:

а) коммуникативно-личностный потенциал в обеих группах связан с по-
казателями развития коммуникативных качеств, эмоциональной зрелостью 
личности, уверенностью в  себе, ориентированностью на свои мнения 
и убеждения. Отличия состоят в том, что у эго-компетентных людей коммуни-
кативно-личностный потенциал сочетается с эго-компетентностью личности, 
ориентированностью не только на себя, но и на других людей. У эго-неком-
петентных людей в большей степени представлены связи коммуникативно-
личностного потенциала с  социально-психологической компетентностью, 
предприимчивостью, готовностью к совершению рискованных поступков;

б) высокая оценка своей способности к  пониманию людей в  обеих 
группах связана с  эмоциональной стабильностью личности. Различия же 
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состоят в том, что у эго-некомпетентных людей самооценка понимания мо-
жет служить индикатором самодостаточности личности, у эго-компетентных 
людей –  лишь говорить об их оптимистическом настрое, в том числе в от-
ношении понимания людей;

в) способность к прогнозированию развития ситуации межличностного 
взаимодействия в обеих группах связана с опытом социального взаимодействия 
в эмоционально насыщенных ситуациях, предполагает достаточную жесткость 
личности, рациональность. Особенности состоят в том, что у эго-компетентных 
людей данная способность актуализируется в значимой для них ситуации, при 
общении с людьми, не вызывающими положительных эмоций, с которыми 
сложились непростые отношения. У эго-некомпетентных людей точность про-
гнозирования развития ситуации предполагает высокую степень социальной 
ориентированности, осведомленности, вербальную компетентность, связана 
с динамичностью общения, экспрессивностью и нечувствительностью;

г) способность к пониманию невербального поведения связана с ориен-
тированностью на внешний рисунок поведения другого человека. Помимо 
этого, у  эго-компетентных людей данная способность, с  одной стороны, 
сигнализирует об отношении другого человека, с другой стороны, является 
формой проявления собственного отношения к нему. У эго-некомпетентных 
людей понимание состояния человека по его невербальным реакциям со-
четается с  поведением, отличающимся необязательностью, способностью 
к обману и т. д.

Таким образом, полученные данные расширяют представление о  юно-
шах и девушках как субъектах межличностного познания, об особенностях 
взаимосвязи эго-компетентности личности со способностью к пониманию 
других людей в юношеском возрасте.
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Аннотация
Введение. Представлены теоретические и эмпирические материалы, раскрыва-
ющие специфику возрастной динамики структурной организации параметров 
метакогнитивной сферы личности. Выявлены количественные показатели индексов 
структурной организации метакогнитивной сферы личности для различных воз-
растных групп испытуемых в целях описания общей онтогенетической динамики 
метакогнитивных и метарегулятивных процессов и качеств.
Методы. Эмпирическое исследование осуществляется на двух основных и взаи-
модополняющих друг друга уровнях. Во-первых, это реализация аналитического 
уровня исследования, направленного на выявление и интерпретацию частных за-
кономерностей динамики отдельных ее параметров. Во-вторых, это реализация 
структурного уровня исследования, включающего в себя два крупных методических 
блока –  диагностический и математико-статистический, включая более комплекс-
ный –  структурно-психологический уровень исследования.
Результаты. Впервые выявлены конкретные особенности и закономерности, лежа-
щие в основе онтогенетической и генетической динамики метакогнитивных и ме-
тарегулятивных процессов и качеств личности и заключающиеся в закономерном 
изменении показателей структурной организации параметров метакогнитивной 
сферы личности в зависимости от возраста. Основные результаты представлены 
в виде таблицы, структурограмм и графика.
Обсуждение результатов. Результаты исследования проанализированы с по-
зиций основных, в том числе –  авторских, подходов к изучению метакогнитивной 
сферы личности. Установлено, что на возрастном интервале от 20 до 62 лет 
параметры индивидуальной меры выраженности основных метакогнитивных 
и метарегулятивных процессов по отдельности не характеризуются значимыми 
изменениями. В то же время обнаружено, что с возрастом выявляется значимое 
усиление степени структурной организации основных параметров метакогни-
тивной сферы личности. При увеличении возраста наиболее заметной является 
общая динамика индекса когерентности структуры параметров метакогнитивной 
сферы. Вместе с тем, динамика индекса дивергентности является существенно 
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менее выраженной во всех возрастных группах. Наиболее выраженная дина-
мика характерна для показателей индекса общей организованности, в основе 
которой лежат взаимодействие и взаимная соорганизация метакогнитивных 
и метарегулятивных процессов.

Ключевые слова
метакогнитивизм, метакогнитивные процессы, метакогнитивные качества, онто-
генетическая динамика, метарегулятивные процессы, генетическая динамика, 
индексы структурной организации, компенсаторная функция, ресурсная функция

Основные положения
► в современной метакогнитивной психологии сложилась ситуация, при которой 
практически отсутствуют исследования, содержательно связывающие основные 
положения метакогнитивизма и возрастной и генетической психологии, что делает 
объективно необходимым осуществление исследования по выявлению закономер-
ностей возрастной динамики метакогнитивной сферы личности;
► в процессе онтогенетического развития параметры индивидуальной меры 
выраженности основных метакогнитивных и метарегулятивных процессов не об-
ладают значимыми изменениями;
► в основе генетической динамики метакогнитивных и метарегулятивных процес-
сов и качеств личности лежит общее увеличение степени их структурной органи-
зации, что, по существу, направлено на реализацию двух основных когнитивных 
функций –  компенсаторной и ресурсной;
► вся совокупность обнаруженных структурных изменений метакогнитивной 
сферы личности в процессе онтогенетического развития представляется частным 
вариантом системогенетического типа развития, т. к. общее увеличение степени 
ее структурной организации выступает определенным средством ее выражения 
в качестве системной формы как основной для психики в целом.
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Abstract
Introduction. The paper: (a) considers theoretical and empirical studies on the age-
related dynamics of structural organization of the metacognitive processes and 
traits of personality; (b) focuses on quantitative indices of structural organization 
of the metacognitive processes and traits of personality for various age groups; 
and (c) describes general ontogenetic dynamics of metacognitive and meta-
regulative processes and traits.
Methods. An empirical study was carried out at two levels that mutually reinforced 
each other. Specific patterns of the dynamics of certain parameters of metacognitive 
processes and traits of personality were identified and interpreted at the analytical 
level. The structural level of the study included two large methodological 
modules –  namely, the diagnostic and statistical module, and the structural and 
psychological one.
Results. The study revealed specific characteristics and patterns underlying 
the genetic and ontogenetic dynamics of metacognitive and meta-regulative 
personality traits and processes. The indices of structural organization of parameters 
of the metacognitive processes and traits of personality changed depending 
on age. Research findings are presented in tables, structuregrams, and graphs.
Discussion. The results of the empirical study were considered in the context of the 
main approaches to studying the metacognitive processes and traits of personality, 
including the author’s approach. The parameters of the main metacognitive 
and meta-regulative processes do not change significantly between the age of 
20 and 62. However, there is a significant age-related increase in the degree of 
structural organization of the main parameters of the metacognitive traits and 
processes of personality. With the increase in participants’ age the general dynamics 
of the index of coherence of the parameters structure of the metacognitive 
processes and traits is most pronounced. Besides, the dynamics of the divergence 
index is significantly less pronounced in all the age groups. It is established that 
the index of overall organization, which is based on the interaction and mutual 
co-organization of meta-regulative and metacognitive processes, has the most 
prominent dynamics.
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Highlights
► Given the lack of critical attention to the relationships among basic provisions of 
metacognitivism, developmental, and genetic psychology, studying the patterns of 
age-related dynamics of the metacognitive processes and traits of personality is an 
imperative.
► The individual measures of the extent of manifestation of main metacognitive and 
meta-regulatory processes do not change substantially in ontogenetic development.
The general increase in the degree of the structural organization of metacognitive and 
meta-regulative processes and traits of personality underlies their genetic dynamics, 
which essentially enables the implementation of two main cognitive functions –  the 
compensatory and the resource supplying.
► All the discovered structural changes in the metacognitive processes and traits 
of personality during ontogenetic development represent a specific variation of 
a systemic genetic development, as the general increase in the degree of its structural 
organization serves the purpose of its systemic manifestation, which is basic for the 
psyche as a whole.
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Введение
Одной из важнейших задач как общей, так и  возрастной психологии 

выступает установление и  интерпретация базовых закономерностей он-
тогенетической динамики основных психических функций и  процессов, 
прежде всего –  когнитивных. Она имеет не только очевидное теоретическое 
значение, поскольку непосредственно сопряжена с  одной из наиболее 
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фундаментальных проблем всей психологии –  с проблемой генезиса психики, 
но и  столь же большое практическое значение. Последнее связано с  тем, 
что экспликация и объяснение такого рода генетических закономерностей 
составляют конкретно-научную основу для разработки средств и процедур 
не только развития и стимулирования когнитивного потенциала личности, 
но и средств профилактики его регрессивных тенденций, являющихся объ-
ективным следствием возрастных изменений. Данная проблема  –  именно 
в силу ее объективно высокой значимости –  явно «не обделена» вниманием 
в  соответствующих отраслях психологии, а  на пути ее решения получен 
целый ряд важных теоретико-методологических и прикладных результатов. 
Вместе с тем, традиционно сложилось так, что данная проблема, в основном, 
соотносится с теми возрастными интервалами, на которых осуществляется 
преимущественно эволюционное –  прогрессивное развитие основных функ-
ций и процессов. Другие же, не менее важные фазы онтогенеза –  такие, как 
периоды взрослости и старения, изучены несопоставимо хуже. Кроме того, 
не все из основных функций и  процессов исследованы в  равной степени; 
напротив, имеет место явная диспропорция в сравнительной степени их рас-
крытия в генетическом плане. Это, в частности, относится и к относительно 
наиболее сложным из них –  к высшим когнитивным функциям и процессам. 
Несмотря на то, что они являются предметом изучения в достаточно большом 
количестве исследований, начиная с классических работ школы Б. Г. Ананьева, 
все же масштаб такого рода исследований не соответствует той роли, которую 
они играют в общей организации психики и личности [1]. В наиболее общем 
плане такого рода исследования составляют, как известно, один из основ-
ных предметов психологии взрослости, акмеологии и геронтопсихологии, 
а в более общем плане –  важнейшую «составляющую» междисциплинарного 
научного направления –  геронтологии в целом [1, 2, 3, 4, 5].

Наряду с этим, еще одним –  также фундаментальным по своей теорети-
ческой и практической значимости, но гораздо более «молодым» направле-
нием общей и когнитивной психологии является, как известно, современный 
метакогнитивизм. Его основным предметом выступает изучение основных 
метакогнитивных процессов и качеств, а сам он является в настоящее время 
весьма обширной и очень многоплановой областью исследований [6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. Их своеобразие состоит в том, что они представляют 
собой такие процессы и качества, которые направлены не на реализацию 
познавательных, когнитивных функций непосредственно, а на регуляцию 
и организацию самих этих когнитивных функций. В связи с этим, в качестве 
ключевого теоретического конструкта в нем выступает понятие «вторичных» 
процессов (метапроцессов), классическими и наиболее ранними представи-
телями которых являются понятия метамышления и метапамяти [7, 17, 18, 
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19, 20, 21, 22, 23]. В собственно методологическом плане метакогнитивизм 
рассматривается, по мнению многих ведущих исследователей, как один из 
наиболее крупных «прорывов», имеющий очень существенные теоретиче-
ские «последствия». Наиболее принципиальным из них является то, что он 
в  очень существенной мере способствует экспликации и  объяснению ре-
альной сложности и многоуровневости организации системы психических 
процессов, иерархичности их организации, а также раскрытию активности 
субъекта в  их регуляции и  саморегуляции [16, 20, 24, 25]. Они, к  тому же, 
по совершенно понятным причинам являются и  наиболее очевидными  –  
максимально рельефными и репрезентативными представителями высших 
психических функций как таковых.

В обоих из отмеченных выше фундаментальных психологических направ-
лениях к настоящему времени получены важнейшие результаты, установле-
ны и проинтерпретированы многие базовые закономерности структурной 
и функциональной организации психики. Вместе с тем, очень характерной, 
хотя и  не вполне естественной чертой современного состояния исследо-
ваний в  этих направлениях является то, что они оба весьма интенсивно 
развиваются автономно друг от друга  –  так сказать, «сами по себе», вне 
должного содержательного контакта друг с другом. Это положение дел тем 
более неестественно, и даже не вполне объяснимо, что между ними имеют 
место многочисленные и очень явные «точки пересечения» их проблематики, 
взаимосвязь базовых проблем, равно как и фундаментальная общность их 
основных задач и интерпретационных средств.

Действительно, метакогнитивные процессы, функции и качества как раз 
и  выступают теми высшими проявлениями когнитивной сферы в  целом, 
которые остаются пока недостаточно полно и  глубоко раскрытыми в  об-
щей и  прикладной психологии, в  том числе  –  и  в  их генетическом плане. 
Одновременно с  этим и  сам метакогнитивизм имеет в  качестве одной из 
своих наиболее характерных черт подчеркнутую «автономизированность» 
своего развития, специфичность своего понятийного аппарата и концепту-
ального строя, явно недостаточное взаимодействие со многими другими 
важнейшими общепсихологическими направлениями и проблемами. Такая 
его автономность и «несинтезированность» очень явно прослеживается, пре-
жде всего, именно по отношению к исследованиям собственно генетической 
направленности, связанным с периодом взрослости и преклонного возраста. 
Все это является крайне негативным обстоятельством, сдерживающим раз-
витие обоих указанных направлений, а в ряде аспектов –  даже практически 
блокирующим разработку их ключевых проблем. В  силу этого, столь же 
очевидна объективная необходимость в преодолении указанного «разрыва» 
этих направлений, а в перспективе –  и их концептуальный синтез.



РОССИЙСКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ • 2018 ТОМ 15 № 2

114                                                                                             CC BY 4.0

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

Решение этой –  по сути, стратегической и очень общей задачи предпо-
лагает необходимость развертывания широкого комплекса исследований, 
направленных на выявление и интерпретацию конкретных закономерностей 
генетической динамики основных метакогнитивных процессов и  качеств 
в ходе онтогенеза. Именно они могут составить тот необходимый эмпириче-
ский базис, на основе которого такого рода синтез станет реальным. Исходя 
из этого, основная цель данной работы заключается в том, чтобы попытаться 
выявить и проинтерпретировать некоторые из такого рода закономерностей, 
а тем самым содействовать решению сформулированной выше важной как 
в  теоретическом, так и  в  прикладном отношении общепсихологической 
проблемы. Наконец, подчеркнем, что наименее раскрытыми являются те 
особенности генезиса метакогнитивных процессов и  качеств, которые со-
пряжены именно с  периодами взрослости и  старения; именно это делает 
их экспликацию особо актуальной.

Методы
Общая процедура исследования состояла в следующем. Во-первых, при 

определении «возрастных границ» испытуемых –  того онтогенетического 
интервала, на котором следовало проводить исследования –  необходимо 
учитывать следующее обстоятельство. Совершенно понятно, что существуют 
два таких онтогенетических интервала, на которых доминирующие тенден-
ции развития метакогнитивной сферы вполне очевидны, хотя и противопо-
ложны по своей направленности, равно как и по содержанию происходящих 
на них генетических трансформаций. С одной стороны, –  это, разумеется, 
ярко выраженная эволюционная фаза, сопряженная, как известно, с пери-
одом развития физиологических и психофизиологических основ психики. 
С другой стороны, –  это столь же явно представленная фаза инволюцион-
ного развития, на которой собственно психологические закономерности 
и  механизмы, средства и  пр. также приобретают подчиненное значение, 
а доминирующим «вектором» и объективной детерминантой генетических 
перестроек вновь становятся факторы собственно физиологического 
и  психофизиологического (даже биологического) плана. Следовательно, 
необходимо было избрать для исследования тот онтогенетический ин-
тервал, на котором динамика параметров метакогнитивной сферы уже 
выражена, но которая детерминируется, в  основном, факторами именно 
психологического плана. Причем, такой интервал должен быть достаточно 
большим и  охватывать широкий диапазон этапов возрастного развития. 
В  силу этого, он был образован интервалом от 20 до 62  лет. Во-вторых, 
необходимо было учитывать также, что согласно современным представ-
лениям общее содержание метакогнитивной сферы личности отнюдь не 
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исчерпывается процессами и  качествами собственно метакогнитивного 
плана и  не сводится к  ним. Наряду с  ними, в  настоящее время установ-
лены и  принципиально иные процессы и  образования, также входящие 
в нее –  в частности, не только метакогнитивные, но и метарегулятивные 
и  метакоммуникативные процессы и  качества. В  силу этого, в  качестве 
предмета исследования следовало взять, по возможности, более широкий 
состав реально существующих метапроцессов и метакачеств –  в том числе 
и регулятивного, и коммуникативного, и иных планов.

На основе этих двух определяющих в методологическом плане положений 
и была разработана общая процедура исследования, равно как определены 
конкретные методы и методики его проведения, а также обработки и интер-
претации результатов.

Вначале были сформированы три группы испытуемых, различающихся 
по параметру возраста  –  это были группы, состоящие, соответственно, из 
испытуемых в возрасте 20–22 года, испытуемых в возрасте 40–42 года и ис-
пытуемых в возрасте 60–62 года. Численный состав всех групп был одина-
ковым и равнялся 20-ти испытуемым; выборки были уравнены по половому 
составу. Естественно, что при формировании такого рода групп с достаточной 
остротой встает типичная для подобного случая проблема их уравнивания, 
которая особенно сложна при формировании столь разных в  возрастном 
отношении групп испытуемых. Отчетливо сознавая эту трудность, равно как 
и практически нереализуемость ее полного устранения, мы, тем не менее, 
использовали в этих целях наиболее действенный и общепринятый прием. 
Он состоял в  том, что три указанные группы формировались на такой ис-
ходной выборке, которая включала в себя лиц, уже обладающих сходством 
по целому ряду важных социально-демографических и профессиональных 
характеристик. Конкретно это достигалось тем, что в качестве испытуемых 
выступали различные возрастные категории лиц, непосредственно при-
частных к  системе вузовского образования; ими были, с  одной стороны, 
студенты и магистранты (первая группа), а с другой –  преподаватели двух 
разных возрастных уровней (вторая и третья группы).

Затем все испытуемые прошли процедуру психодиагностического обсле-
дования по специально разработанной «батарее» методик, направленных 
на определение индивидуальной меры выраженности основных метаког-
нитивных, метарегулятивных, метакоммуникативных процессов и  качеств, 
а  также параметров метапознавательного плана. Диагностировались сле-
дующие параметры с применением соответствующих им, наиболее важных 
и апробированных, ставших общепризнанными в настоящее время, методик:

1) РФи –  интегральный (общий) уровень развития рефлексивности (по ме-
тодике А. В. Карпова, В. В. Пономаревой [8]);
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2) ММ  –  степень развития метамышления (по  методике А. В. Карпова, 
И. М. Скитяевой [8]);

3) МП  –  степень развития метапамяти по методике Р. Диксона  –  
С. Халтча («Metamemory in Adult» –  MIA, по [4]);

4) РФИ –  методика Дж. Кагана для диагностики когнитивного стиля «реф-
лексивность –  импульсивность» (по [6]);

5) Mai  –  метакогнитивная включенность в  деятельность (Г. Шроу, 
Р. Деннисон –  по [7]);

6) ММО – метакогнитивный мониторинг (по методике Д. Эверсон, по [8]);
7) СК – методика Г. С. Никифорова, позволяющая диагностировать инди-

видуальную меру развития процессов самоконтроля;
8) РФс – уровень выраженности социорефлексии (по [7]);
9) Рк – коммуникативная рефлексия (по методике М. Гранта, по [10]);
10) СМП – уровень сформированности «самооценки метакогнитивного 

поведения» (по методике Д. ЛаКоста, по [11]);
11) ЗМ – мера сформированности оценки «знаний о мониторинге» (по 

методике KMAI З. Тобиаса [16]);
12) ЗМС – знание мотивационных стратегий (методика MSLQ, по [6]).
Далее, результаты психодиагностического обследования подвергались 

обработке в соответствии с двумя основными способами, точнее –  на двух 
основных, разных по глубине и, соответственно, по «разрешающей способно-
сти, уровнях обработки. Вначале по отношению к ним применялся известный 
метод «параллельных профилей». Он представляет собой специальную ста-
тистическую процедуру по построению графических изображений исследу-
емых показателей с целью их сопоставления (как правило, в пределах одной 
системы координат) и  выделения основных отличительных особенностей 
между ними. Его использование, в свою очередь, равнозначно реализации 
первого из уровней обработки результатов –  аналитического, поскольку на 
нем возможно установление различий лишь между теми или иными партерами 
в отдельности. Затем был реализован качественно иной –  более «мощный» 
способ и, соответственно, уровень обработки результатов –  структурно-пси-
хологический. Конкретным средством его реализации выступает, как известно, 
метод вычисления матриц интеркорреляций. Этот метод состоит в том, чтобы 
определить взаимные корреляции (т. е. интеркорреляции) степени развития 
исследуемых показателей между собой. В этом случае, как известно, общий 
массив интеркорреляций представляется в форме матрицы интеркорреляций.

После этого, по отношению к структурограммам, найденным для каждой 
из трех возрастных групп, был реализован метод определения обобщенных 
индексов структурной организации (в  нашем исследовании  –  показателей 
метапроцессов и  метакачеств). К  ним относятся, как известно, индекс 
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когерентности структуры (ИКС), индекс дивергентности (дифференцирован-
ности) структуры (ИДС) и индекс организованности структуры (ИОС). Индекс 
когерентности структуры параметров определяется как функция числа по-
ложительных значимых связей в структуре и степени их значимости; индекс 
дивергентности структуры (ИДС) –  как функция числа и значимости отрица-
тельных связей в структуре; индекс организованности структуры (ИОС) –  как 
функция соотношения общего количества положительных и отрицательных 
связей, а также их значимости [6, 7, 26]. При этом обычно учитываются связи, 
значимые при α = 0,01 (им приписывается «весовой» коэффициент 2 балла) 
и при α = 0,05 (им приписывается «весовой» коэффициент 1 балл).

Все полученные по всей структуре «веса» суммируются, что позволяет 
получить значения указанных индексов. Такой метод позволяет выявить 
и охарактеризовать детерминацию какого-либо явления не только в плане 
его «аналитических», «единичных» связей с отдельными индивидуальными 
качествами, но и в плане его комплексной, структурной обусловленности их 
целостными подсистемами. В матрицах представлен исчерпывающий комплекс 
взаимосвязей исследуемых индивидуальных качеств, выраженных в коли-
чественных значениях коэффициентов корреляции между ними. Поэтому 
полученные матрицы позволяют выявить взаимосвязанный комплекс тех 
или иных качеств и связей между ними (т. е. их структуру) –  в нашем случае 
между показателями метапроцессов и метакачеств.

Наконец, использовался также метод χ2 для определения степени гомоген-
ности/гетерогенности матриц интеркорреляций; его содержание, как известно, 
заключается в следующем: весь массив интеркорреляций, представленных 
в матрицах, отображается в форме структурограмм (коррелограмм), дающих 
наглядное представление всех значимо коррелирующих компонентов ма-
трицы. В связи с этим, обычно возникает наиболее частая и типичная задача, 
заключающаяся в  определении того, являются ли какие-либо матрицы (и, 
соответственно, структурограммы) однородными (гомогенными), или же 
они разнородны (гетерогенны). На ее решение и направлен данный метод.

Результаты
Как отмечалось в предыдущем разделе, процедура исследования включала 

два основных этапа, на первом из которых был реализован аналитический 
способ –  точнее, уровень рассмотрения изучаемой проблемы. В его резуль-
тате были определены показатели, индицирующие индивидуальную меру 
развития основных параметров метакогнитивной сферы в  отдельности. 
Затем по отношению к данным, полученным во всех трех возрастных группах, 
были построены «профили», отображающие всю совокупность найденных 
значений, и отображены на одной координатной плоскости. Тем самым, по 
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отношению к ним был реализован известный метод «параллельных профи-
лей». На основе этих профилей оказывается возможным провести попарное 
сравнение значений каждого из изучаемых параметров во всех трех группах, 
а также –  в итоге вывить и проинтерпретировать значимые различия между 
ними. Наиболее общим итогом реализации такого метода (и, соответственно, 
уровня исследования) были установлены два основных факта.

Во-первых, как это и следовало прогнозировать априорно, с точки зрения 
наиболее общих и многократно верифицированных в возрастной психоло-
гии и  физиологии данных, доминирующей, хотя и  умеренной тенденцией, 
явилось последовательное снижение индивидуальной меры выраженности 
большинства исследованных параметров при переходе от первой группе 
ко второй и  –  особенно  –  от второй к  третьей. Вместе с  тем, такое сниже-
ние заметно менее выражено, нежели можно было бы ожидать: оно не так 
рельефно, как это описано в литературе по отношению к возрастной дина-
мике «первичных» когнитивных процессов и  качеств. Следовательно, уже 
этот результат вскрывает их определенную специфичность, которая состоит, 
по-видимому, в том, что регрессивные изменения «вторичных» процессов 
и качеств в большей мере подвержены каким-либо «демпфирующим» и, скорее 
всего, компенсаторным воздействиям. Вместе с тем, данный результат пока 
оставляет открытым вопрос о  конкретном содержании этих воздействий, 
а также лежащих в их основе механизмов (см. далее).

Во-вторых, сравнительный анализ данных в трех возрастных подгруппах 
выявил также и  достаточно незначительное число достоверных в  стати-
стическом отношении различий по исследованным параметрам в  плане 
индивидуальной меры их выраженности. Такие различия, хотя, конечно, 
и имеют место, но носят, как правило, характер тенденции (т. е. значимы лишь 
при р = 0,80) и не являются ни стабильными, ни систематическими, ни тем 
более –  «повсеместными», т. е. охватывающими собой всю их совокупность.

Наиболее заметны возрастные различия по отношению к  параметрам 
метакогнитивного плана; в  относительно меньшей степени  –  для параме-
тров метарегулятивного плана; наконец, они представлены в относительно 
минимальной степени по отношению к параметрам метакоммуникативного 
и метапознавательного плана. Более того, по отношению к двум последним 
типам параметров по ряду из них имеет место даже возрастание их значений. 
Тем самым –  в известной мере вопреки априорным предположениям –  было 
установлено, что на этом уровне исследования (аналитическом) значения 
индивидуальной меры выраженности метапараметров не эксплицируют 
каких-либо систематических и устойчивых различий в их обусловленности 
фактором возраста. В силу этого возникает следующий вполне закономерный 
вопрос. Либо этих различий, действительно, нет в  сколько-нибудь явном 
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виде (что, однако, с очевидностью противоречит подавляющему большинству 
прочно верифицированных в возрастной психологии и физиологии данных). 
Либо же эти различия все-таки существуют, причем, в достаточно рельеф-
ном виде, но носят существенно более глубинный и имплицитный характер 
и, соответственно, локализуются на качественно ином детерминационном 
уровне. В связи с этим, собственно говоря, возникает необходимость пере-
хода именно на такой –  более мощный и адекватный природе изучаемого 
предмета уровень их исследования, т. е. на собственно структурный уровень.

При его реализации были найдены матрицы интеркорреляций исследо-
ванных параметров отдельно для каждой из возрастных групп. Затем на их 
основе были построены структурограммы значимо коррелирующих друг 
с другом параметров (коррелограммы). Они представлены на рисунках 1–3.

Рисунок 1. Структурограмма метакогнитивных и метарегулятивных процессов 
и качеств в первой возрастной группе (20–22 года)

Условные обозначения: РФи –  интегральный уровень развития рефлексивности; ММ –  показа-
тели развития метамышления; МП –  показатели развития метапамяти; РФИ –  показатели 
по методике Дж. Кагана для диагностики когнитивного стиля «рефлексивность –  импульсив-
ность»; Мai  –  показатели по методике «Метакогнитивная включенность в  деятельность»; 
ММО –  показатели по методике диагностики «Метакогнитивный мониторинг»; СК –  показатели 
по методике Г. С. Никифорова, позволяющей диагностировать индивидуальную меру развития 
процессов самоконтроля; РФс –  уровень выраженности социорефлексии; Рк –  коммуникативная 
рефлексия; СМП  –  уровень сформированности «самооценки метакогнитивного поведения»; 
ЗМ –  мера сформированности оценки «знаний о мониторинге»; ЗМС –  знание мотивационных 
стратегий. Жирными линиями обозначены корреляционные связи, значимые на р = 0,99; полужир-
ными –  связи, значимые на р = 0,95; пунктирными линиями обозначены отрицательные связи.

Figure 1. Structuregram of metacognitive and meta-regulative processes and traits 
in the first age group (20–22 years)
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Рисунок 2. Структурограмма метакогнитивных и метарегулятивных процессов 
и качеств во второй возрастной группе (40–42 года)
Условные обозначения: те же, что и на рисунке 1.

Figure 2. Structuregram of metacognitive and meta-regulative processes and traits 
in the second age group (40–42 years)

Рисунок 3. Структурограмма метакогнитивных и метарегулятивных процессов 
и качеств в третьей возрастной группе (60–62 года)
Условные обозначения: те же, что и на рисунках 1, 2.

Figure 3. Structuregram of metacognitive and meta-regulative processes and traits 
in the third age group (60–62 years)
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Далее, по отношению к ним был реализован метод определения обоб-
щенных структурных индексов, охарактеризованный выше. Он предпо-
лагает определение индекса когерентности, показывающего степень 
интегрированности, синтезированности параметров в целостность; индекса 
дивергентности, показывающего степень ее дифференцированности, 
дезинтегрированности; индекса общей организованности, выступающего 
как суперпозиция двух первых индексов и индицирующего именно общую 
их организованность, понимаемую как мера преобладания интегративных 
тенденций над дезинтегративными («дезорганизационными»). Полученные 
значения индекса представлены в таблице 1, а также на рисунке 4.

Таблица 1. Значения структурных индексов для трех возрастных групп

Table 1. Structural indices in three age groups
20–22 года
20–22 years

40–42 года
40–42 years

60–62 года
60–62 years

ИКС
ISC

13 18 23

ИДС
ISD

4 5 4

ИОС
ISO

9 13 19

Рисунок 4. Динамика индекса общей организованности структур (ИОС) 
метакогнитивных качеств в трех возрастных группах

Примечание: по оси ординат –  значения ИОС (в баллах использованной методики).

Figure 4. Dynamics of the index of overall organization of structures (ISO) of 
metacognitive traits in three age groups

Note: the y-axis indicates the ISO scores (in scores of the employed technique).
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Обсуждение результатов
Анализ всей совокупности представленных выше результатов и, в осо-

бенности, данных, представленных в таблице 1, позволяет констатировать 
следующие основные результаты и  эксплицировать те закономерности, 
которые их обусловливают.

Во-первых, при увеличении возраста испытуемых наиболее выражена 
динамика индекса когерентности структуры параметров метакогнитивной 
сферы. Это означает, что доминирующей возрастной тенденцией генети-
ческих перестроек данной сферы является все более полная и  явная их 
соорганизация в  определенную целостность, их синтезирование во все 
более когерентную структуру. Можно сказать и более категорично: именно 
придание совокупности параметров черт структурированности, а  зна-
чит –  и интегрированности, как раз и составляет доминирующий «вектор» 
этих трансформаций.

Во-вторых, динамика другого индекса –  дивергентности –  не только за-
метно менее выражена, но и фактически не представлена в сколько-нибудь 
явном виде. Кроме того, обращают на себя внимание и весьма малые абсолют-
ные значения этого индекса во всех возрастных группах. На первый взгляд, 
это не соответствует априорным предположениям, хотя в действительности 
имеет вполне естественное объяснение, коренящееся именно в специфич-
ности «вторичных» процессов и качеств и их отличиях от «первичных». Суть 
этой специфики состоит в том, что, как показано в [7], в общей структурной 
организации именно «вторичных» когнитивных процессов и качеств в очень 
существенной степени доминируют именно средства и механизмы синтети-
ческого, структурообразующего –  «соорганизационного» типа. Они в целом, 
с одной стороны, намного более выражены по сравнению с аналогичными 
средствами и  механизмами дифференцирующего типа; с  другой стороны, 
мера этого преобладания выше, нежели аналогичная разница двух этих 
тенденций по отношению к «первичным» процессам.

В-третьих, в своем наиболее обобщенном виде доминирование именно 
этой –  интегративной, «синтетической» тенденции (и, соответственно, лежа-
щих в ее основе средств и механизмов) находит свое итоговое и наиболее 
явное выражение в  генетической динамике индекса организованности. 
Кроме того, поскольку эта динамика, в основном, обусловлена изменениями 
индекса когерентности, а  динамика индекса дивергентности существенно 
менее представлена, то она в значительной степени подобна ей.

Итак, наиболее общий и принципиальный вывод, который следует из ана-
лиза представленных результатов, состоит в том, что с возрастом имеет место 
значимое и очень явное повышение степени организованности (структуриро-
ванности, интегрированности) основных параметров метакогнитивной сферы 
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личности. При этом различия в значениях наиболее важного структурного 
индекса –  общей организованности третьей и первой групп –  измеряются 
даже отнюдь не «в процентах», а  кратно  –  «в разах»: он выше более чем 
в 2 раза в третьей группе. Понятно, что такого рода различия не могут быть 
каким-либо «артефактом», но напротив, свидетельствуют о  генетических 
перестройках достаточно глубинного и принципиального характера. В силу 
этого становится необходимой попытка их выявления, равно как объяснения 
ее общего смысла и тех причин, которыми она детерминирована. Прежде 
чем предпринять ее, отметим, однако, еще один результат, который также 
будет необходим для нее и который состоит в следующем.

Сравнение найденных матриц и,  соответственно, построенных на их 
основе структурограмм, на предмет их «гомогенности  –  гетерогенности» 
по критерию показало их статистически достоверную (при р = 0,95) одно-
родность, т. е. гомогенность. Это означает, что доминирующим «вектором» 
трансформаций структурной организации исследованных параметров 
метакогнитивной сферы являются именно количественные изменения ее 
степени, а не те или иные качественные ее перестройки. Иными словами, 
общая структурная организация является принципиально инвариантной на 
всех изученных возрастных интервалах, а изменяется именно степень, мера 
ее представленности –  развитости и совершенства. Сказанное не означает, 
конечно, что качественные трансформации вообще не имеют место: как раз 
напротив, они также эксплицируются, но носят своего рода «локальный» 
характер и состоят, прежде всего, в том, что те или иные структурные связи 
редуцируются, а на смену им возникают другие. Однако все это происходит 
при сохранении общего «рисунка» –  паттерна их совокупности в целом. Он, 
хотя и изменяется в своих частных чертах и проявлениях, остается доста-
точно инвариантным –  гомогенным в его общем плане.

Констатируя этот, наиболее общий результат, важно также подчеркнуть, 
что аналогичные в принципе данные были получены и в еще одном –  вы-
полненном нами исследовании [27]. По своему замыслу и  процедурной 
организации оно также было сходным с тем, которое представлено в данной 
работе. Различия состояли в том, что, во-первых, был исследован иной набор 
параметров метакогнитивного и метарегулятивного плана; во-вторых, были 
рассмотрены несколько иные возрастные группы (от 23 до 55 лет). В результате 
было установлено, что в этом возрастном диапазоне степень структурной 
организации метакогнитивных и  метарегулятивных процессов и  качеств, 
эксплицируемая посредством индекса их общей организованности (ИОС), 
возрастет в 2,2 раза. Таким образом, можно сделать существенное в плане 
обоснования корректности и достоверности эксплицированных генетических 
закономерностей заключение: факт принципиального сходства результатов 
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двух независимо проведенных исследований выступает важным средством 
их взаимоверификации.

Вся совокупность этих результатов допускает, на наш взгляд, следую-
щую  –  вполне естественную интерпретацию. Как известно, в  ходе общего 
онтогенетического развития дифференцируются три основные фазы: эволюци-
онная (прогрессивная), стабилизационная и инволюционная (регрессивная). 
Их смысл отражен в  названии каждой из фаз, а  наиболее исследованной 
в настоящее время является, разумеется, первая из них, в результате изучения 
которой установлено множество очень важных закономерностей генетиче-
ского плана. Вместе с тем, и на двух других фазах также имеют место очень 
важные и  не менее сложные генетические трансформации. Так, показано, 
что вторая из них –  стабилизационная –  характеризуется вовсе не тем, что на 
ней редуцируются собственно трансформационные процессы генетического 
плана. Напротив, та стабильность (инвариантность) уровневых параметров, 
которая и проявляется на ней, выступает итоговым эффектом –  следствием 
суперпозиции двух разнонаправленных генетических тенденций. Первая 
состоит в начинающемся и становящемся все более явным с возрастом сни-
жении потенциала основных психических функций и процессов, равно как 
и подавляющего большинства иных параметров психики. Вторая тенденция 
заключается в  развитии  –  причем, также становящемся все более явным 
с  возрастом, определенных средств, направленных на «противодействие» 
этим негативным изменениям и носящим поэтому, прежде всего, компенса-
торный характер. На достаточно длительном интервале онтогенетического 
развития сравнительная выраженность  –  так сказать, «сила» этих тенден-
ций –  является приблизительно равной, соразмерной друг другу, что и дает 
в результате относительную сохранность меры выраженности характеристик 
психических процессов и качеств а, соответственно, и их поддержание на 
стабильном уровне.

В связи с этой, наиболее общей, закономерностью есть все основания счи-
тать, что выявленные в нашем исследовании особенности как раз и являются 
частным, хотя и достаточно значимым случаем ее действия. Действительно, 
из общей теории организации, равно как и  из целого ряда направлений 
психологических исследований, известно, что одним из основных средств 
и  даже механизмов повышения и  (или) сохранения потенциала той или 
иной системы, поддержания ее функционального ресурса является именно 
оптимизация ее структурной организации [25, 28, 29, 30]. За счет установ-
ления все новых связей между компонентами системы, за счет придания 
ей все более полной и  развитой организованности обеспечивается «при-
рост» ее возможностей. Кроме того это же выступает и одним из основных 
средств компенсации снижения функционального потенциала каждого из 
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ее компонентов. По-видимому, именно эта, очень общая, закономерность 
как раз и находит свое проявление в генетических трансформациях метаког-
нитивной сферы личности. То, вполне естественное снижение потенциала 
ресурсных возможностей каждого из этих параметров в отдельности, кото-
рое происходит с возрастом, компенсируется за счет все более выраженной 
и, по-видимому, –  все более эффективной их структурной организации. При 
этом между отельными параметрами устанавливаются и упрочиваются связи 
различного типа –  разного конкретного содержания, направленные, однако, 
на реализацию одной и той же функции –  компенсаторной. Эти связи могут 
носить фасилитирующий характер, когда посредством взаимодействия тех 
или иных метакогнитивных и метарегулятивных параметров обеспечиваются 
хорошо известные синергетические эффекты. Вследствие них возникает новое 
содержание, и порождаются новые возможности, отсутствующие у каждого 
из взаимодействующих процессов в отдельности. «Классическим» и наиболее 
известным примером этого является, скажем, мнемотехника как таковая, 
поскольку ее суть как раз и состоит в том, что средства одних когнитивных 
процессов (в  данном случае мышления и  метамышления) реализуются 
в отношении оптимизации других (памяти и метапамяти), в результате чего 
существенно повышается общий когнитивный потенциал личности.

Кроме того, эти же связи могут носить и  ингибирующий характер: при 
этом потенциал того или иного метакогнитивного процесса или качества 
выступает в  качестве средства блокировки негативных черт каких-либо 
других качеств. Так, например, в наших работах [6, 7] показано, что одной 
из важных стратегий метамыслительного плана является выработка и реа-
лизация способов предотвращения избыточного рефлексивного контроля 
над организацией поведения. Это своеобразная блокировка известного 
феномена «metacognitive loop» (эффекта «метакогнитивной петли»).

Далее, не менее важно и  то, что компенсаторная функция не является 
единственной, поскольку посредством установления развернутой и все более 
дифференцированной системы структурных связей между метапроцессами 
и метакачествами у каждого из них также генерируются новые возможности, 
повышается их собственный потенциал, расширяется их функциональный 
ресурс. Так, хорошо известно, что сама суть всех метакогнитивных процессов 
и качеств в том и состоит, что они выступают важными средствами расшире-
ния субъектного потенциала –  не только когнитивного, но и регулятивного. 
Например, становление и развитие метамышления (как «вторичного» про-
цесса) позволяет существенно расширить те регулятивные возможности, 
которыми характеризуется само мышление (как «первичный» когнитивный 
процесс). Однако у него же появляются новые, дополнительные возможно-
сти и в том случае, если оно будет использовать в целях своей собственной 
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организации те средства, которые заложены в  другом «вторичном» про-
цессе  –  метапамяти. Конкретным по содержанию, хотя и  очень общим по 
смыслу и функциональной направленности средством этого выступает, как 
известно, расширение арсенала знаний собственно процедурального типа, 
являющихся основным содержанием личного опыта в целом и профессио-
нального опыта в частности. В силу этого, можно дифференцировать и еще 
одну функцию, на реализацию которой направлены все выявленные в нашем 
исследовании генетические перестройки структурного плана, –  ресурсную. 
Она обеспечивает не только сохранение, но и расширение ресурсного по-
тенциала метакогнитивной сферы личности. Данная функция очень полно, 
естественным образом, соответствует самой сути и общему функциональному 
предназначению всех метакогнитивных процессов. Она одновременно может 
быть проинтерпретирована и как одно из средств оптимизации ментальных 
ресурсов личности, интенсивно исследующихся в настоящее время.

Далее, следует подчеркнуть, что выявленные структуры метапроцессов 
и  метакачеств оказались статистически достоверно гомогенными по кри-
терию χ2. Это означает, что между ними существуют, прежде всего, именно 
количественные различия в плане меры, степени их организованности, а не 
качественные различия. Данный результат, казалось бы, не вполне соот-
ветствует тем предположениям, которые можно было бы сформулировать 
на основе существенности возрастных различий трех групп испытуемых. 
Более того, по-видимому, было бы гораздо «интереснее и  красивее» в  те-
оретическом отношении, если бы эти  –  качественные различия  –  все же 
имели место. Тогда можно было бы, например, сделать «броский» вывод 
о  том, что «с возрастом имеют место качественные перестройки системы 
метапроцессов и метакачеств». Однако в действительности этого не наблю-
дается, в чем, тем не менее, заложен важный смысл. Дело в том, что любое 
развитие, а  тем более возрастное, должно характеризоваться его преем-
ственностью и  кумулятивным характером тех результатов («достижений»), 
к которым оно приводит на различных этапах. В особой мере это относится 
именно к  тем базовым, основополагающим средствам и  механизмам, на 
базе которых и осуществляется такое развитие –  к психическим процессам 
и  качествам (как «первичным», так и  «вторичным»), а  также к  их общей 
структуре. Гораздо более эффективным и  действенным является именно 
ее прогрессивная оптимизация и  последовательное совершенствование, 
а  не ее «перманентные трансформации». Это и  проявилось в  полученных 
нами результатах.

Наконец, следует подчеркнуть, что само становление и прогрессивное 
развитие каждого из метапроцессов очень органично и также вполне есте-
ственным образом сопряжено именно с параметром возраста. Оно выступает 
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как объективно связанное с этим параметром и, фактически, как произво-
дное от него. Дело в  том, что те средства и  механизмы, которые и  лежат 
в  основе каждого из метапроцессов, являются продуктом формирования 
со стороны самого субъекта –  продуктом его личного опыта, результатом, 
так сказать, «истории его когнитивного развития». Они «приходят с опытом», 
а  потому объективно связаны именно с  параметром возраста. Поэтому 
становление и развитие метапроцессов, с одной стороны, и возрастное раз-
витие, с другой, –  это во многом взаимополагаемые и взаимообусловленные 
явления. В связи с этим становится особенно парадоксальной и не вполне 
естественной та ситуация, которая сложилась сегодня в метакогнитивизме 
относительно его связей с генетически-ориентированными исследованиями 
и которая, как мы отмечали выше, характеризуется очень слабыми связями 
между ними. И  напротив, осознание этого и  реализация по отношению 
к  исследованию метакогнитивных и  метарегулятивных процессов именно 
генетического подхода является действенным средством установления не 
только самих генетических закономерностей, но и новых –  дополнительных 
особенностей, функций и даже механизмов метапроцессов. В свою очередь, 
это должно рассматриваться как одно из важных проявлений общей гносео-
логической закономерности: генетически-ориентированные исследования 
выступают не только в своей прямой –  предметной функции, но и в функции 
метода изучения многих иных предметов психологического исследования.

Выводы:
1. Одной из наиболее характерных особенностей современного мета-

когнитивизма, а  одновременно и  одной из его негативных черт, является 
его слабая содержательная и  концептуальная связь с  исследованиями 
в  области возрастной и  генетической психологии. Преодоление данной 
негативной особенности может быть осуществлено на основе раскрытия 
закономерностей онтогенетической динамики основных метакогнитивных 
процессов и качеств.

2. В процессе онтогенетического развития на его достаточно длительном 
интервале (от 20 до 62 лет) параметры индивидуальной меры выраженности 
основных метакогнитивных и  метарегулятивных процессов не характери-
зуются значимыми изменениями. Хотя и  имеет место последовательное 
снижение этой меры, но оно носит, в основном, характер тенденции. Более 
того, по отношению к ряду параметров –  прежде всего, к метарегулятивным 
и метапознавательным, имеет место повышение их уровневых характеристик.

3. Основной закономерностью, которая лежит в  основе онтогенетиче-
ской динамики метакогнитивных и метарегулятивных процессов и качеств, 
является существенное и значимое в статистическом отношении повышение 
степени структурной организации всей их системы в  целом. За счет все 
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более полной и развернутой структурной организации обеспечивается не 
только поддержание общего когнитивного потенциала и функционального 
ресурса, но и  его расширение. Конкретным механизмом этого выступают 
синергетические эффекты, возникающие вследствие взаимодействия ос-
новных метакогнитивных и метарегулятивных процессов.

4. Главным направлением генетической динамики метакогнитивных 
и метарегулятивных процессов и качеств является повышение степени их 
структурной организации, а  не качественные трансформации их общей 
структуры. Это является важным условием поддержания стабильности их 
общей организации, а также объективно необходимым фактором, обеспе-
чивающим преемственность и аккумуляцию метакогнитивного опыта, равно 
как и  средств его получения и  закрепления, т. е. самих метакогнитивных 
процессов.

5. Вся совокупность генетических перестроек системы метакогнитив-
ных и  метарегулятивных процессов и  качеств в  целом, и  их структурных 
трансформаций в особенности, направлена на реализацию двух основных 
функций  –  компенсаторной и  ресурсной. Первая функция направлена на 
стабилизацию меры их представленности и  минимизацию негативного 
влияния возрастного фактора. Вторая функция направлена на расширение 
когнитивного и  регулятивного потенциала, являясь тем самым частным, 
но важным аспектом оптимизации общих ментальных ресурсов личности.

6. Вся совокупность выявленных структурных перестроек метакогнитивной 
сферы личности, имеющая место в процессе онтогенетического развития, 
является частным, но важным случаем системогенетического типа развития, 
поскольку повышение степени ее структурной организованности выступает 
конкретным средством обретения ею черт собственно системной формы 
организации как базовой для психики в целом.
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Аннотация
Введение. Отмечается важность изучения саморегуляции профессионала 
в экстремальных условиях работы при вахтовой форме организации труда на 
Крайнем Севере. Цель: выявление особенностей саморегуляции у работников 
различных профессиональных групп вахтового труда в вахтовый период в условиях 
Крайнего Севера. Новизна исследования определяется изучением выраженности 
параметров осознанной саморегуляции в разрезе групп профессий вахтового 
труда на Крайнем Севере, выявлением взаимосвязи параметров саморегуляции 
и функциональных состояний профессионалов на вахте.
Методы. Полевое исследование проводилось в рамках экспедиции на предпри-
ятии нефтяной компании, на территории о. Варандей (68°49′28″ с. ш.) в зимний 
период. Работникам предлагалось заполнить однократно методику «Стиль само-
регуляции поведения» В. И. Моросановой для определения параметров осознанной 
саморегуляции. Изучение функциональных состояний проводилось в течение 
всего 30-дневного вахтового заезда с помощью цветового теста М. Люшера, 
активациометрии, тремометрии.
Результаты. Выявлены взаимосвязи стажа работы вахтовым методом и пара-
метров: «гибкости», «программирования», «оценивания результатов». Состояние 
оптимальной работоспособности чаще встречается у работников со средним 
уровнем развития «моделирования», «планирования», низким уровнем развития «про-
граммирования». «Самостоятельность» более выражена у профессионалов 
группы «управленческая деятельность», «гибкость» выражена у профессионалов 
групп «операторский труд», «управленческая деятельность».
Обсуждение результатов. Профессионалам, относящимся к разным группам 
профессий вахтового труда на Крайнем Севере, свойственно различное соотно-
шение уровней выраженности регуляторных процессов и свойств личности. Общее 
для всех групп: высокий уровень выраженности регуляторного процесса «моде-
лирование» у большинства работников, что является важным для поддержания 
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оптимального функционального состояния в течение вахты. Отмечается нелиней-
ный характер взаимосвязи параметров саморегуляции и стажа работы вахтовым 
методом в условиях Крайнего Севера.

Ключевые слова
саморегуляция, вахтовый труд, Крайний Север, экстремальные условия, адаптация, 
группы профессий, регуляторные процессы, регуляторные свойства личности, 
функциональные состояния, поддержание работоспособности

Основные положения
► профессионалам, относящимся к разным группам профессий при вахтовой 
организации труда в условиях Крайнего Севера, свойственно различное соот-
ношение уровней выраженности регуляторных свойств личности и регуляторных 
процессов (по методике ССПМ В. И. Моросановой);
► «самостоятельность» наиболее выраженной является у профессионалов 
группы «управленческая деятельность»; «гибкость» наиболее выражена у профес-
сионалов групп «операторский труд», «управленческая деятельность»; профес-
сионалам всех групп профессий вахтового труда свойственен высокий уровень 
выраженности регуляторного процесса «моделирование»;
► взаимосвязь стажа работы вахтовым методом в условиях Крайнего Севера 
и параметров саморегуляции («гибкости», «программирования», «оценивания 
результатов») имеет нелинейный характер: у профессионалов с самым большим 
стажем работы вахтовым методом на Крайнем Севере данные параметры вы-
ражены на среднем уровне;
► выявлены значимые взаимосвязи между уровнем развития регуляторных про-
цессов и функциональными состояниями работников в вахтовый период жизне-
деятельности в условиях Крайнего Севера;
► состояния оптимальной работоспособности, активности, баланса в период 
вахты чаще встречаются у работников со средним уровнем развития «моделиро-
вания», «планирования», низким уровнем развития «программирования».
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журнал. 2018. Т. 15, № 2. С. 133–168. DOI: 10.21702/rpj.2018.2.6

Материалы статьи получены 10.01.2018



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 2

CC BY 4.0                                                                                             135

LABOR PSYCHOLOGY

UDC 159.99                                                                  DOI: 10.21702/rpj.2018.2.6

Characteristics of Self-Regulation in Shift Workers From 
Various Occupational Groups Working in the Far North

Tatiana S. Voytekhovich1*, Natalia N. Simonova1,2

1 Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russian 
Federation
2 Northern State Medical University, Arkhangelsk, Russian Federation
* Corresponding author. E-mail: apapsy@mail.ru

Abstract
Introduction. The present investigation undertakes to identify characteristics of self-
regulation in shift workers from various occupational groups working during the shift 
period in conditions of the Far North. It draws our attention to the importance of studying 
a professional’s self-regulation in extreme working conditions. The study describes for 
the first time the parameters of conscious self-regulation in occupational groups of 
shift work in the Far North and examines the interrelationships between self-regulation 
parameters and functional states in shift workers.
Methods. A field study was carried out during the winter expedition to an oil company 
at Varandey Island (latitude 68°49'28" N). To identify the parameters of conscious self-
regulation, the employees were asked to respond to the Behavior Self-Regulation Style 
questionnaire by V. I. Morosanova. Respondents’ functional states were measured using 
the Luscher Color Test, activation metrics, and the tremometric method throughout 
the entire 30-day shift.
Results. The findings suggest that there are interrelationships between shift-work 
seniority and the following self-regulation parameters: ‘flexibility’, ‘programming’, 
and ‘assessing the results’. Optimal working capacity is more typical for the employees 
with average levels of ‘modeling’ and ‘planning’ parameters and low levels 
of ‘programming’. The employees from the ‘management activities’ group have higher 
levels of ‘independence’. The employees from the ‘operator labor’ and ‘management 
activities’ groups have high levels of ‘flexibility’.
Discussion. Shift workers from various occupational groups working in the Far North differ 
in interrelationships between the levels of regulatory processes and personality traits. 
The majority of the employees from all the groups are characterized by high scores on 
measures of the ‘modeling’ regulatory process, which is important for maintaining an 
optimal functional state during the shift. A nonlinear relationship was found between 
self-regulation parameters and shift-work seniority in the Far North.
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Highlights
► Shift workers from various occupational groups working in the Far North differ in 
interrelationships between the levels of regulatory processes and regulatory personality traits.
► The employees from the ‘management activities’ group have higher levels 
of ‘independence’. The employees from the ‘operator labor’ and ‘management 
activities’ groups have high levels of ‘flexibility’. The employees from all the groups 
are characterized by high scores on measures of the ‘modeling’ regulatory process.
► A nonlinear relationship was found between self-regulation parameters (‘flexibility’, 
‘programming’, and ‘assessing the results’) and shift-work seniority in the Far North. 
Greater seniority of shift work in the Far North is associated with average levels of 
these parameters.
► The findings suggest that there is a significant relationship between the employees’ 
functional states and the levels of development of their regulatory processes during 
the shift period in the Far North.
► The employees with average levels of ‘modeling’ and ‘planning’ and low levels 
of ‘programming’ typically demonstrate optimal working capacity, activity and 
balance during the shift period.
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Введение
Предприятия нефтяной, газодобывающей, алмазодобывающей, лесной 

промышленностей, применяя вахтовую организацию труда, требуют от 
сотрудников максимальной отдачи в  сложных климатогеографических, 
производственных и  социально-бытовых условиях. Способность саморе-
гулироваться очень важна при работе вахтой в экстремальных условиях 
Крайнего Севера [1, 2, 3]. Осуществление профессиональной деятельности 
вахтовым методом на Крайнем Севере воспринимается работником не про-
сто как выполнение функциональных обязанностей, а как работа в ситуации 
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постоянного преодоления комплекса климатогеографических («полярная 
ночь» и  «полярный день», выраженный дефицит ультрафиолета, частая 
смена воздушных масс, ветер, пониженные температуры, высокая влаж-
ность, колебания концентрации кислорода, перепады барометрического 
давления, излучение различных волн, недостаток фтора, кальция, магния 
и  др.), производственных (шум, вибрация, недостаточная освещенность, 
вредные химические вещества, физические нагрузки, длительный рабочий 
день, маятниковый характер миграций (вахта –  межвахта), труд на открытом 
воздухе / операторский труд, монотонность труда и др.) и социально-быто-
вых (групповая изоляция, отдаленность от дома, публичность, вынужденный 
круг общения, социальный десинхроноз, сниженная вариативность мест 
отдыха, режимность предприятий и  др.) воздействий. Процесс адаптации 
к экстремальным условиям не может быть полностью завершен, что требует 
постоянных усилий от субъекта. В связи с этим, особенно важной в данных 
условиях выступает саморегуляция как специфический вид деятельности 
субъекта [4].

Исследование влияния на человека вахтовой организации труда на 
Крайнем Севере осуществляется в  рамках следующих направлений: 
изучение физиологии вахтового труда, здоровья работников, работо-
способности в экстремальных условиях (А. Б. Гудков [5], Л. В. Капилевич, 
С. Г. Кривощеков [6], А. К. Собакин, А. Н. Фомин [7, 8], А. С. Сарычев [9], 
В. И. Хаснулин, А. В. Хаснулина [10, 11] и  др.); исследование адаптаци-
онных стратегий вахтовых работников, психологической безопасности, 
психологических рисков в  работе, личностного и  средового ресур-
сов (Н. Н. Симонова, Я. А. Корнеева, Г. Н. Дегтева [1, 2, 3] и др.); выявление 
факторов удовлетворенности трудом (С. А. Маничев, Е. Е. Астапенко [12]); 
анализ социально-психологических факторов трансформации личности про-
фессионала (Л. Г. Дикая, Р.-М. М. Кутлубаева [13]); изучение удовлетворен-
ности качеством жизни работников (А. А. Говорухина, Е. Н. Колесникова, 
Н. И. Ложкина-Гамецкая [14], А. И. Егорова, В. Я. Давыдова [15]); исследова-
ние образа мира и образа жизни работников в экстремальных условиях 
труда (В. П. Серкин [16]); изучение трудовой мобильности, нормальных 
и экстремальных факторов труда на Российском Севере (G. Saxinger [17]); 
изучение функциональных состояний организма человека при морских 
трансширотных рейсах в условиях Арктики (Д. М. Федотов, Л. А. Мелькова, 
А. Н. Подоплекин [18]) и др.

Данное исследование сфокусировано на изучении особенностей само-
регуляции вахтовых работников в условиях Крайнего Севера.

В современной психологической науке исследование саморегуляции 
осуществляется в русле различных научных подходов, являющихся синтезом 
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ряда классических подходов в психологической науке (системного, деятель-
ностного, субъектного) и приложением к определенной области. Рассмотрим 
основные направления современных исследований саморегуляции в про-
фессиональной деятельности.

Структурно-интегративный подход к саморегуляции функциональных 
состояний в деятельности реализуется сотрудниками лаборатории психологии 
труда на факультете психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (А. Б. Леонова, 
В. В. Барабанщикова, А. С. Кузнецова, М. А. Титова и  др.) [19, 20, 21, 22, 23]. 
Саморегуляция рассматривается в  контексте психологических техноло-
гий управления своим состоянием в  профессиональной деятельности. 
Функциональное состояние рассматривается с позиции эффективности дея-
тельности, изучаются эффективность различных приемов саморегуляции со-
стояний и результирующий эффект саморегуляции –  присутствуют ли признаки 
хронических состояний, личностные деформации. А. С. Кузнецова, М. А. Титова, 
изучая эффективность саморегуляции функциональных состояний у предста-
вителей социономических профессий, установили наличие в большей степени 
развитой системы приемов саморегуляции у более успешных профессионалов. 
Эффективную саморегуляцию функционального состояния относят к катего-
рии базовых дифференцирующих компетенций в ситуации изменений [19]. 
А. С. Кузнецова, П. А. Семянищева, изучая саморегуляцию функциональных 
состояний у офицеров, отмечают важность опережающего моделирования 
своих действий с  учетом значимых для текущей ситуации условий [20]. 
А. Б. Леонова, В. В. Барабанщикова, А. С. Кузнецова, изучая эффективность 
тренинга саморегуляции для поддержания оптимального функционального 
состояния и продуктивной работы, пришли к заключениям: 1) систематиче-
ский тренинг по саморегуляции способствует формированию позитивного 
эффекта в отношении функциональных состояний работников; 2) являются 
эффективными как краткосрочные, интенсивные тренинги (опора на ведущую 
сенсорную модальность участников), так и длительные программы (опора на 
развитие разнообразных навыков саморегуляции); 3) техники саморегуляции 
важно выбирать в соответствии с особенностями рабочей среды, причин, по 
которым допускают ошибки специалисты в своей работе [21, 22, 23].

Осознанная саморегуляция деятельности изучается в  лаборатории 
психологии саморегуляции Психологического института Российской академии 
образования (О. А. Конопкин, В. И. Моросанова, Т. Г. Фомина, И. Н. Бондаренко, 
Н. Г. Кондратюк и др.) [24, 25, 26, 27, 28]. Регулирование рассматривается как 
процесс сознательной самоорганизации психической деятельности, которая 
обеспечивает постановку целей и достижение результатов, соответствующих 
этим целям. Концептуальная модель осознанного саморегулирования дея-
тельности, сформулированная О. А. Конопкиным, включала в себя основные 
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функциональные звенья: цель деятельности, субъективную модель условий 
деятельности, принятие программы деятельности, систему критериев успеш-
ности достижения цели, оценку информации и корректировки деятельности. 
В. И. Моросановой описан феномен различия саморегуляции у различных 
людей, определяемый как индивидуальный стиль саморегуляции, что позво-
ляет применять единый подход и сравнивать индивидуальные особенности 
в различных видах деятельности. Описаны различные профили саморегу-
ляции в  зависимости от уровня выраженности регуляторных процессов 
и регуляторных свойств личности. Проводились исследования взаимосвязи 
экстраверсии/интраверсии и эмоциональной стабильности во взаимосвязи 
со стилем саморегуляции [24]. Выявлено, что сознательная саморегуляция 
позволяет снизить уровень беспокойства, повышая эффективность учебной 
деятельности в  ситуации сдачи экзамена [25]. Выявлены значимые взаи-
мосвязи между параметрами осознанной саморегуляции и  параметрами 
математической эффективности у  студентов высшей школы [26]. Показана 
посредническая роль (роль медиатора) саморегуляции между интеллектом, 
когнитивными особенностями человека и его академическим успехом [27]. 
Выявлены значимые взаимосвязи между показателями саморегуляции и пока-
зателями профессионального выгорания, показателями увлеченности работой 
у учителей: «планирование» взаимосвязано с субъективным переживанием 
профессиональной эффективности; «моделирование» положительно связа-
но с  профессиональной эффективностью, отрицательно  –  с  показателями 
обесценивания труда и эмоциональным выгоранием; «программирование» 
положительно связано с  увлеченностью работой, отрицательно  –  с  выго-
ранием; «гибкость» отрицательно связана с истощением, обесцениванием 
труда, эмоциональным выгоранием [28].

Системно-деятельностная концепция психической саморегуляции 
функционального состояния разработана Л. Г. Дикой; важное место в ней 
занимают идеи субъектной саморегуляции поведения, деятельности и со-
стояния. Исследования в  данном направлении проводятся в  лаборатории 
психологии труда, эргономики, инженерной и организационной психологии 
ИП РАН (Л. Г. Дикая, А. Н. Занковский, А. Л. Журавлев и  др.) [29, 30, 31, 32]. 
Психическая саморегуляция функционального состояния при выполнении 
сложной, опасной профессиональной деятельности (особенно в экстремальных 
условиях) рассматривается как самостоятельная психическая деятельность, 
которая обладает развивающимся характером, определяется особенностями 
субъекта труда и самой деятельности [29]. Л. Г. Дикой разработана трехфак-
торная модель саморегуляции психического состояния (факторы произволь-
ности, осознаваемости и  активности субъекта). В  соответствии с  моделью 
ею приведены в единую систему и дифференцированы способы и приемы 
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саморегуляции, относящиеся к разным видам активности [29]. Важна также 
метарегулятивная активность –  когда ценности совпадают с требованиями 
организационной среды [30], а сама саморегуляция определяется как мета-
субъектная –  координирующая системное взаимодействие регуляторных ме-
ханизмов разного уровня [30]. Выделены факторы, препятствующие эффектив-
ному процессу субъективной саморегуляции: низкие психофизиологические 
ресурсы, сложившийся неоптимальный стиль саморегуляции, недостаточно 
хорошо развитые навыки произвольной саморегуляции, неконтролируемость 
непроизвольных механизмов саморегуляции, зависимость от чувств, мотивов, 
динамических черт и других особенностей личности, и т. д. [29].

А. О. Прохоров разработал системно-функциональную теорию само-
регуляции психических состояний. В  основе теории находятся системно-
функциональные механизмы –  функциональные структуры, которые обра-
зуются благодаря объединяющей функции состояния. Структура регуляции 
психических состояний имеет трехуровневую иерархическую организацию: 
базовый уровень (поддержание состояния с опорой на рефлексию), регу-
ляцию на уровне функциональных комплексов (длительное поддержание 
состояний с опорой на социальные роли, диспозиции), уровень целостной 
функциональной структуры регуляции (включает первые два уровня, связан 
с образом жизни, целями) [33, 34, 35]. Отмечается роль метастратегий, которые 
опосредуют регуляцию психических состояний, а рефлексия состояний играет 
роль фасилитатора. Рефлексивная регуляция состояний определяется также 
субъектно-личностными характеристиками –  локусом контроля, характером 
самооценки, направленностью личности и индивидуально-психологическими 
особенностями [36, 37]. Изучаются ментальные репрезентации психических 
состояний, их структура, изменение во времени [38], взаимосвязь между 
ментальными состояниями и когнитивными процессами [39].

Целью данного исследования является выявление особенностей осоз-
нанной саморегуляции у работников различных профессиональных групп 
вахтового труда в вахтовый период в условиях Крайнего Севера. В результате 
профессиоведческого анализа Н. Н. Симоновой в ходе многолетних экспе-
риментальных исследований на различных предприятиях, применяющих 
вахтовый метод организации труда на Крайнем Севере, были выделены 
шесть групп профессий, которые получили следующие названия: 1) «фи-
зический труд на открытом воздухе»; 2) «операторский труд»; 3) «труд по 
обслуживанию технических средств (ремонтные бригады)»; 4) «водитель-
ский труд»; 5) «управленческая деятельность»; 6) «бытовое обслуживание». 
Профессиоведческий анализ профессий, встречающихся при вахтовой 
организации труда на Крайнем Севере, и  распределение их по 6 группам 
представлены в диссертационном исследовании Н. Н. Симоновой [40].
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Задачи: 1) выявить особенности выраженности регуляторных процессов 
и  свойств личности у  работников различных групп профессий вахтового 
труда в условиях Крайнего Севера; 2) определить специфику взаимосвязи 
регуляторных процессов и  функциональных состояний работников в  вах-
товый период на Крайнем Севере.

Методы
Исследование особенностей саморегуляции вахтовых работников осу-

ществлялось в рамках экспедиции на предприятие нефтяной компании на 
территории о. Варандей в зимний период. В исследовании приняли участие 
73 работника нефтяной компании –  мужчины в возрасте от 19 до 61 лет, стаж 
работы вахтовым методом на Крайнем Севере от 3 месяцев до 26 лет (средняя 
продолжительность работы вахтами 7,4 лет). Все работники, в зависимости 
от занимаемой должности, были распределены по группам профессий 
вахтового труда: «операторский труд» (11 человек), «труд по обслуживанию 
технических средств (ремонтные бригады)» (28 человек), «водительский 
труд» (10 человек), «управленческая деятельность» (24 человека).

В исследовании не принимали участия работники, относящиеся к группам 
профессий вахтового труда в условиях Крайнего Севера –  «физический труд 
на открытом воздухе» (т. к. предприятие, где проводили исследование, специ-
ализировалось на обслуживании процесса добычи нефти, отгрузке, а не на 
разработке нового месторождения, поэтому специалистов данной группы 
практически не было) и  «бытовое обслуживание» (бытовое обслуживание 
в основном выполняли женщины, что не позволяло сравнить с остальными 
группами, которые составляли мужчины; работников данной группы было 
всего несколько человек, что не позволило собрать группу, достаточную 
для исследования).

Изучение общего уровня выраженности саморегуляции, уровня выражен-
ности регуляторных свойств («гибкость», «самостоятельность») и регуляторных 
процессов («планирование», «моделирование», «программирование», «оценка 
результатов») вахтовых работников различных групп профессий на Крайнем 
Севере осуществлялось с  помощью методики «Стиль саморегуляции по-
ведения» В. И. Моросановой (далее по тексту –  ССПМ) [41], измерения осу-
ществлялись однократно. Уровень выраженности регуляторных процессов 
и свойств личности определялись по нормативам, приведенным в методике.

Исследование функциональных состояний работников в динамике вахто-
вого заезда осуществлялось в течение всего 30-дневного вахтового заезда 
с периодичностью раз в два дня (в начале и конце смены, в дневную и ночную 
смены) с помощью методик: цветовой тест М. Люшера (вычислялись интер-
претационные коэффициенты, предложенные А. Г. Аминевым: автономности/
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гетерономности, эксцентричности/концентричности, личностного и вегета-
тивного баланса, работоспособности и стресса, вегетативного коэффициента 
К. Шипоша, суммарного отклонения от аутогенной нормы [42, 43])  –  по-
казатели по данной методике имеют значимые корреляции высокой силы 
с объективными показателями оценки функциональных состояний; актива-
циометрия (рассчитывались показатели суммарной активации полушарий, 
функциональной асимметрии [44]); динамическая тремометрия (рассчитыва-
лись коэффициенты асимметрии до и после нагрузки, индекс реактивности 
для правой и левой рук [44]). При помощи однофакторного дисперсионного 
анализа сравнивались показатели функциональных состояний (весь набор 
из динамических рядов) при разных уровнях выраженности регуляторных 
процессов «планирование», «моделирование», «программирование», «оценка 
результатов» (методика ССПМ В. И. Моросановой).

Применялись следующие статистические методы: описательные стати-
стики, корреляционный анализ, однофакторный дисперсионный анализ. 
Интерпретации подлежали данные при p ≤ 0,05. Анализ проводился с помо-
щью пакета статистических программ IBM SPSS Statistics 22.00 (лицензионное 
соглашение № Z125-3301-14).

Результаты
В ходе анализа выраженности регуляторных свойств личности и регуля-

торных процессов, а также взаимосвязей регуляторных процессов и функ-
циональных состояний вахтовых работников, принявших участие в данном 
исследовании в вахтовый период работы на Крайнем Севере, были получены 
результаты, представленные далее.

Частота встречаемости различных уровней выраженности регуляторных 
процессов и  свойств личности отличается в  разных группах профессий. 
Профессионалам группы «операторского труда» (которая составила 11 че-
ловек) свойственны: высокий уровень выраженности регуляторных про-
цессов «планирования», «моделирования» и «оценки результатов», средний 
уровень «программирования», «гибкость» представлена в  основном на 
высоком и среднем уровнях, «самостоятельность» –  на среднем и высоком 
уровнях (ССПМ) (рисунок 1а). Профессионалы группы «труд по обслужи-
ванию технических средств (ремонтные бригады)» (28 человек) обладают 
высоким уровнем выраженности регуляторных процессов «планирования» 
и  «моделирования» и  средним уровнем «программирования» и  «оценки 
результатов»; «гибкость» представлена, в основном, на среднем уровне, «са-
мостоятельность»  –  на низком и  среднем уровнях развития (ССПМ) (рису-
нок 1б). Профессионалы группы «водительский труд» (10 человек) обладают 
высоким уровнем выраженности «моделирования» и  средним уровнем 
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выраженности остальных регуляторных процессов; «гибкость» и «самостоя-
тельность» представлены, в основном, на среднем уровне (ССПМ) (рисунок 1в). 
Профессионалы, относящиеся к группе «управленческая деятельность» (24 че-
ловека), обладают высоким уровнем выраженности регуляторных процес-
сов «планирования», «моделирования» и «оценки результатов», средним уров-
нем «программирования»; «самостоятельность» и «гибкость» представлены 
в большинстве своем на высоком и среднем уровнях (ССПМ) (рисунок 1г).

При анализе взаимосвязей у  сотрудников, принявших участие в  ис-
следовании, показателей саморегуляции (ССПМ) со стажем работы вах-
товым методом на Крайнем Севере обнаружена значимая отрицательная 
взаимосвязь между переменными «стаж работы вахтовым методом на 
Севере» (количество лет работы вахтовым методом на Крайнем Севере) 
и  регуляторным свойством личности «гибкость» (по  методике ССПМ  –  
сырые баллы) (коэффициент корреляции Пирсона: r = –0,298, p < 0,05). 
Показатель «гибкость» имеет также отрицательную взаимосвязь с  пока-
зателем «возраст» (сколько лет работнику) (Пирсон: r = –0,277, p < 0,05). 
Следовательно, чем старше работник и чем больший опыт работы вахтами 
на Крайнем Севере он имеет (показатели стаж и возраст тоже взаимосвяза-
ны, коэффициент Пирсона: r = 0,361, p < 0,05), тем менее выражено у него 
свойство личности «гибкость» (и  наоборот, чем младше и  чем меньший 
опыт имеет, тем больше развита «гибкость»).

Выявлена значимая отрицательная взаимосвязь между регуляторным про-
цессом «программирование» и стажем работы вахтовом методом на Крайнем 
Севере (коэффициент корреляции Спирмена: r = –0,247, p = 0,05). Сравнивая 
при помощи однофакторного дисперсионного анализа распределение стажа 
работы вахтовым методом на Крайнем Севере в зависимости от уровня вы-
раженности регуляторных процессов, выявили, что работники со средним 
уровнем выраженности «программирования» имеют самый большой стаж 
работы (Х = 9,79 ± 1,13), в отличие от работников с низким (X = 5,8 ± 2,02) 
и высоким (Х = 5,69 ± 0,92) уровнями выраженности данного регуляторно-
го процесса. Данные демонстрируют нелинейный характер взаимосвязи 
показателей «уровень выраженности программирования» и  «стаж рабо-
ты вахтами на Крайнем Севере». Нелинейность взаимосвязи также была 
обнаружена при сравнении с  помощью однофакторного дисперсионного 
анализа степени выраженности регуляторных процессов в зависимости от 
группы –  стажа работы вахтами (0–3 года, 4–6 лет, 7–10 лет, 10–14 лет, 15 лет 
и выше). Значимые различия по группам были выявлены в распределении 
степени развития «оценки результатов» (p < 0,05). Наиболее выражена «оценка 
результатов» у тех сотрудников, которые работают 4–6 лет (Х = 6,96 ± 0,29), 
наименее –  у тех, которые работают 7–10 лет (Х = 5,47 ± 0,35).
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Рисунок 1. Уровни выраженности регуляторных процессов и свойств 
личности (по ССПМ В. И. Моросановой) у профессионалов: а) группы «операторский 
труд»; б) группы «труд по обслуживанию технических средств (ремонтные бригады)»; 
в) группы «водительский труд»; г) группы «управленческая деятельность»

Figure 1. Levels of regulatory processes and regulatory personality traits among 
the employees from the groups of (a)‘operator labor’, (b)‘maintenance of 
technical equipment’ (repair teams), (c)‘driver labor’, and (d)‘management 
activities’ (by V. I. Morosanova’s Behavior Self-Regulation Style questionnaire)
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Значимых взаимосвязей стажа работы вахтовым методом и  других по-
казателей по методике ССПМ не обнаружено. Можно сделать следующие 
предположения:

1. О возможном наличии нелинейных взаимосвязей стажа работы в ус-
ловиях вахты на Крайнем Севере и  выраженности других регуляторных 
свойств личности и процессов, которые могут подтвердиться на большем 
объеме выборки. Не всегда эффективной адаптации будет соответствовать 
именно высокий уровень развития параметров саморегуляции.

2. Гармоничное соотношение уровней выраженности параметров само-
регуляции может иметь большую значимость для эффективной адаптации, 
чем просто высокий уровень выраженности параметра.

3. Взаимосвязь стажа работы вахтовым методом и уровня выраженности 
параметров саморегуляции может быть опосредована другими перемен-
ными (например, группой профессий: для разных групп профессий могут 
быть важны для эффективной адаптации различные соотношения выражен-
ности параметров саморегуляции). Так, водители и операторы достоверно 
различаются по уровню развития «планирования» (критерий НЗР p < 0,05).

4. Вахтовый работник может адаптироваться к условиям жизнедеятель-
ности на вахте на Крайнем Севере разными способами, не только с помощью 
развития регуляторных свойств «гибкости» и «самостоятельности», процес-
сов «планирования», «моделирования», «программирования», «оценивания 
результатов». Например, в рамках наших исследований образа вахты было 
выявлено, что с увеличением стажа работы вахтовым методом у работника 
образ вахты становится более четким, структурированным, реалистичным [45]. 
Образ вахты выступает как один из важных психических регуляторов труда 
вахтового работника.

Анализ взаимосвязи уровня выраженности регуляторных процессов («пла-
нирование», «моделирование», «программирование» и  «оценка результа-
тов» (ССПМ)) и  функциональных состояний профессионалов, принявших 
участие в исследовании, в течение вахты методом однофакторного диспер-
сионного анализа показал наличие достоверных различий в особенностях 
функционального состояния в течение вахтового заезда у профессионалов, 
относящихся к различным группам по уровню выраженности каждого из ре-
гуляторных процессов. В таблицах 1–4 представлены результаты сравнения 
показателей функциональных состояний при разных уровнях выраженности 
регуляторных процессов «планирование» (таблица 1), «моделирование» (таб-
лица 2), «программирование» (таблица 3), «оценивание результатов» (таб-
лица 4) с  помощью однофакторного дисперсионного анализа: среднего 
арифметического значения и стандартной ошибки среднего значения (Х + m) 
каждого показателя функциональных состояний для каждой группы по уровню 
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выраженности регуляторного процесса; уровней значимости наблюдаемых 
различий –  общего уровня значимости в результате сравнения дисперсион-
ным анализом сразу трех выборок, уровня значимости при апостериорных 
парных сравнениях с помощью критерия Шеффе.

Таблица 1. Показатели функциональных состояний (ФС) у работников с раз-
личными уровнями выраженности регуляторного процесса «планирование» 
в вахтовый период (Х ± m)

Table 1. Functional states (FS) in employees with different levels of ‘planning’ regu-
latory process during the shift period (Х ± m)

Пока
затели 

функци
ональных 
состояний 

(ФС)
Functional 
states (FS)

Уровень выраженности 
регуляторного процесса 
«планирование» (ССПМ)

Levels of ‘planning’ regula
tory process  

(BSRS)

Уровень значимости (p)
Level of significance (p)

Общий 
уровень
General 

level

В результате парного 
сравнения кр. Шеффе

Scheff's method of 
paired comparisons

Низкий 
(Н)
Low  
(L)

Средний 
(С)

Average 
(A)

Высокий 
(В)

High  
(H)

Сравниваемые уровни
Compared levels

Н/С
L/A

Н/В
L/H

С/В
A/H

Концент-
ричность
Concentricity

–1,078 ± 0,68 –1,036 ± 0,26 –0,107 ± 0,24 p < 0,05 p > 0,05
p > 
0,05

p < 
0,05

Работо-
способ ность
Working 
capacity

19,529 ± 0,33 18,229 ± 0,19 18,245 ± 0,16 p < 0,05 p = 0,05
p < 
0,05

p > 
0,05
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Пока
затели 

функци
ональных 
состояний 

(ФС)
Functional 
states (FS)

Уровень выраженности 
регуляторного процесса 
«планирование» (ССПМ)

Levels of ‘planning’ regula
tory process  

(BSRS)

Уровень значимости (p)
Level of significance (p)

Общий 
уровень
General 

level

В результате парного 
сравнения кр. Шеффе

Scheff's method of 
paired comparisons

Низкий 
(Н)
Low  
(L)

Средний 
(С)

Average 
(A)

Высокий 
(В)

High  
(H)

Сравниваемые уровни
Compared levels

Н/С
L/A

Н/В
L/H

С/В
A/H

Стресс
Stress

4,935 ± 0,84 8,584 ± 0,51 7,158 ± 0,48 p < 0,05 p = 0,05
p > 
0,05

p > 
0,05

Профессионалам с низким (концентричность: X = –1,078 ± 0,68) и сред-
ним (концентричность: X = –1,036 ± 0,26) уровнями выраженности регу-
ляторного процесса «планирование» в  большей степени свойственна экс-
центричность (активность, поиск нового, предпочтение красных и желтых 
цветов в цветовом тесте), в сравнении с профессионалами с высоким уровнем 
выраженности «планирования» (концентричность: X = –0,107 ± 0,24) (p < 0,05), 
для которых характерно большее предпочтение синего и зеленого цветов. 
Достоверно различается по данному показателю ФС группа со средним уров-
нем выраженности и высоким уровнем выраженности регуляторного процес-
са «планирование» (p < 0,05). Уровень стресса наиболее высок у работников 
со средним уровнем выраженности «планирования» (стресс: X = 8,584 ± 0,51), 
немного ниже он у работников с высоким уровнем (стресс: X = 7,158 ± 0,48). 
Достоверно отличается от группы со средним уровнем выраженности дан-
ного регуляторного процесса выраженность стресса у работников с низким 
уровнем «планирования» (стресс: X = 4,935 ± 0,84) (p  = 0,05). Психическая 
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работоспособность (положение рабочей триады в  тексте М. Люшера) 
на достаточно высоком уровне у  всех групп работников, и  выше (на  до-
стоверном уровне значимости р ≤ 0,05) у  работников с  низким уровнем 
выраженности регуляторного процесса «планирование» (работоспособ-
ность: X = 19,529 ± 0,33), чем у работников со средним (работоспособность: 
X = 18,229 ± 0,19) и высоким (работоспособность: X = 18,245 ± 0,16) уровнями 
выраженности «планирования».

Таблица 2. Показатели функциональных состояний (ФС) у работников с раз-
личными уровнями выраженности регуляторного процесса «моделирование» 
в вахтовый период (Х ± m)

Table 2. Functional states (FS) in employees with different levels of ‘modeling’ regu-
latory process during the shift period (Х ± m)

Пока
затели 

функци
ональных 
состоя
ний (ФС)

Functional 
states (FS)

Уровень выраженности 
регуляторного процесса 
«моделирование» (ССПМ)
Levels of ‘modeling’ regula

tory process (BSRS)

Уровень значимости (p)
Level of significance (p)

Общий 
уро
вень

General 
level

В результате парного 
сравнения кр. Шеффе

Scheff's method of paired 
comparisons

Низкий  
(Н)
Low  
(L)

Средний  
(С)

Average  
(A)

Высокий 
(В)

High  
(H)

Сравниваемые уровни
Compared levels

Н/С
L/A

Н/В
L/H

С/В
A/H

Концент-
ричность
Concentricity

2,064 ± 1,10 –1,136 ± 0,27 –0,285 ± 0,22 p < 0,01 p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05

Баланс 
личн. св-в
Balance of 
personality 
traits

3,450 ± 0,79 5,037 ± 0,27 3,992 ± 0,25 p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p < 0,05
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Пока
затели 

функци
ональных 
состоя
ний (ФС)

Functional 
states (FS)

Уровень выраженности 
регуляторного процесса 
«моделирование» (ССПМ)
Levels of ‘modeling’ regula

tory process (BSRS)

Уровень значимости (p)
Level of significance (p)

Общий 
уро
вень

General 
level

В результате парного 
сравнения кр. Шеффе

Scheff's method of paired 
comparisons

Низкий  
(Н)
Low  
(L)

Средний  
(С)

Average  
(A)

Высокий 
(В)

High  
(H)

Сравниваемые уровни
Compared levels

Н/С
L/A

Н/В
L/H

С/В
A/H

Вегетат. 
баланс
Vegetative 
balance

0,471 ± 1,19 4,545 ± 0,29 3,522 ± 0,26 p = 0,001 p < 0,01 p < 0,05 p < 0,05

Вегетат. 
коэфф. 
Шипоша
Shiposh 
vegetative 
coefficient

0,850 ± 0,12
(3 ст. 

балла)
(3 scores)

1,288 ± 0,04
(5 ст. баллов)

(5 scores)

1,154 ± 0,03
(4 ст. 

балла)
(4 scores)

p < 0,01 p < 0,05 p > 0,05 p < 0,05

Суммарная 
активация 
коры по-
лушарий 
головного 
мозга
Overall ac-
tivation of 
the cerebral 
cortex

94,66 ± 12,64 69,63 ± 3,33 88,45 ± 2,69 p < 0,001 p > 0,05 p > 0,05 p < 0,001
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Профессионалы с  низким уровнем выраженности регуляторного про-
цесса «моделирование» склонны к концентричности (потребности в покое, 
пассивности) (X  = 2,064 ± 1,10), в  отличие от профессионалов со средним 
уровнем выраженности данного регуляторного процесса –  склонных к экс-
центричности (активности, поиску нового) (X = –1,136 ± 0,27) (р < 0,05). У людей 
с высоким уровнем «моделирования» данный параметр близок нейтральному 
значению –  уравновешенности двух тенденций (X = –0,285 ± 0,22).

У работников всех групп наблюдается баланс личностных свойств. 
Большая сбалансированность наблюдается у  работников со средним 
уровнем выраженности «моделирования» (X  = 5,037 ± 0,27), достоверно 
отличающаяся от показателей ФС у  работников с  высоким уровнем вы-
раженности «моделирования» (X  = 3,992 ± 0,25, p < 0,05). Самый низкий 
показатель  –  у  работников с  низким уровнем выраженности «моделиро-
вания» (ЛБ  (личностный баланс): X = 3,450 ± 0,79). У  профессионалов со 
средним (вегетативный баланс: X = 4,545 ± 0,29; вегетативный коэффициент 
Шипоша: X = 1,288 ± 0,04 – 5 баллов) и  высоким (вегетативный баланс: 
X = 3,522 ± 0,26; вегетативный коэффициент Шипоша: X = 1,154 ± 0,03 – 4 бал-
ла) уровнями выраженности регуляторного процесса «моделирование» 
преобладает тонус симпатической нервной системы в большей степени, чем 
у профессионалов с низким уровнем выраженности данного регуляторного 
процесса (вегетативный баланс: X = 0,471 ± 1,19; вегетативный коэффициент 
Шипоша: X = 0,850 ± 0,12 – 3 балла) (p = 0,001; p = 0,002). У профессионалов 
со средним уровнем выраженности «моделирования» достоверно более 
выраженное преобладание симпатической нервной системы, в сравнении 
с двумя другими группами (p < 0,05). Суммарная активация коры полушарий 
головного мозга выше у работников с низким уровнем выраженности «мо-
делирования» (X = 94,66 ± 12,64); самая низкая –  у работников со средним 
уровнем выраженности (X  = 69,63 ± 3,33), достоверно отличающаяся от 
показателей у  работников группы с  высоким уровнем развития данного 
регуляторного процесса (X = 88,45 ± 2,69, p < 0,001).

Профессионалам всех групп свойственны баланс личностных свойств, 
преобладание тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы. 
Психическая работоспособность у всех групп на высоком уровне, у группы 
с низким уровнем выраженности регуляторного процесса «программирова-
ния» наблюдаются более высокие результаты, достоверно отличающиеся от 
группы с высоким уровнем выраженности «программирования» (p < 0,05). 
Работники с  низким уровнем «программирования» правой рукой после 
нагрузки начинали медленнее выполнять задание (ИРправой рукой, время: 
X = –0,041 ± 0,3), работники со средним уровнем и высоким уровнями вы-
раженности данного регуляторного процесса после нагрузки во втором 
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испытании стали выполнять задание по тремометрии правой рукой быстрее 
(ИРправой рукой, время: Xсредний уровень = 5,568 ± 0,74; Xвысокий уровень = 4,857 ± 0,82). 
Достоверно различаются показатели –  скорость выполнения тремометрии 
после нагрузки –  у работников с низким и средним уровнями выраженно-
сти «программирования» (p < 0,05).

Таблица 3. Показатели функциональных состояний (ФС) у работников с различ-
ными уровнями выраженности регуляторного процесса «программирование» 
в вахтовый период (Х ± m)

Table 3. Functional states (FS) in employees with different levels of ‘programming’ 
regulatory process during the shift period (Х ± m)

Пока
затели 

функци
ональ

ных со
стояний 

(ФС)
Func
tional 
states 
(FS)

Уровень выраженности 
регуляторного процес

са «программирование» 
(ССПМ)

Levels of ‘programming’ 
regulatory process  

(BSRS)

Уровень значимости (p)
Level of significance (p)

Общий 
уровень
General 

level

В результате парного 
сравнения кр. Шеффе

Scheff's method of paired 
comparisons

Низкий  
(Н)
Low  
(L)

Средний  
(С)

Average  
(A)

Высокий 
(В)

High  
(H)

Сравниваемые уровни
Compared levels

Н/С
L/A

Н/В
L/H

С/В
A/H

Баланс 
личн. св-в
Balance of 
personality 
traits

5,943 ± 0,62 4,197 ± 0,25 4,263 ± 0,28 p < 0,05 p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05

Вегетат. 
баланс
Vegetative 
balance

5,767 ± 0,66 3,655 ± 0,26 3,628 ± 0,32 p < 0,01 p < 0,05 p < 0,05 p > 0,05
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Пока
затели 

функци
ональ

ных со
стояний 

(ФС)
Func
tional 
states 
(FS)

Уровень выраженности 
регуляторного процес

са «программирование» 
(ССПМ)

Levels of ‘programming’ 
regulatory process  

(BSRS)

Уровень значимости (p)
Level of significance (p)

Общий 
уровень
General 

level

В результате парного 
сравнения кр. Шеффе

Scheff's method of paired 
comparisons

Низкий  
(Н)
Low  
(L)

Средний  
(С)

Average  
(A)

Высокий 
(В)

High  
(H)

Сравниваемые уровни
Compared levels

Н/С
L/A

Н/В
L/H

С/В
A/H

Работо-
способ-
ность
Working 
capacity

19,282 ± 0,30 18,327 ± 0,16 18,061 ± 0,21 p < 0,05 p > 0,05 p < 0,05 p > 0,05

Вегетат. 
коэфф. 
Шипоша
Shiposh 
vegetative 
coefficient

1,560 ± 0,11
(5 ст. 

баллов)
(5 scores)

1,171 ± 0,03
(4 ст. балла)

(4 scores)

1,148 ± 0,04
(4 ст. 

балла)
(4 scores)

p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p > 0,05

ИР (индекс 
реактивно-
сти) пра-
вой рукой 
(время)
Reactivity 
index by 
right hand 
(time)

–0,041 ± 0,30 5,568 ± 0,74 4,857 ± 0,82 p < 0,05 p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05
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Таблица 4. Показатели функциональных состояний (ФС) работников с различ-
ными уровнями выраженности регуляторного процесса «оценивание результа-
тов» на вахте (Х ± m)

Table 4. Functional states (FS) in employees with different levels of ‘assessing the 
results’ regulatory process during the shift period (Х ± m)

Пока
затели 

функци
ональ

ных со
стояний 

(ФС)
Func
tional 
states 
(FS)

Уровень выраженности 
регуляторного процесса 
«оценивание результа

тов» (ССПМ)
Levels of ‘assessing the 

results’ regulatory process 
(BSRS)

Уровень значимости (p)
Level of significance (p)

Общий 
уровень
General 

level

В результате парного 
сравнения кр. Шеффе

Scheff's method of paired 
comparisons

Низкий  
(Н)
Low  
(L)

Средний  
(С)

Average  
(A)

Высокий 
(В)

High  
(H)

Сравниваемые уровни
Compared levels

Н/С
L/A

Н/В
L/H

С/В
A/H

Вегета-
тивный 
коэфф. 
Шипоша
Shiposh 
vegetative 
coefficient

0,956 ± 0,23
(4 ст. 

балла)
(4 scores)

1,313 ± 0,04
(5 ст. 

баллов)
(5 scores)

1,103 ± 0,03
(4 ст. балла)

(4 scores)
p < 0,001 p > 0,05 p > 0,05 p < 0,05

Коэфф. 
асимме-
трии до 
нагрузки 
(время)
Asymmetry 
coefficient 
before load 
(time)

6,166 ± 5,37
правая 
рука 

активнее
right hand 

is more 
active

0,417 ± 0,87

–2,823 ± 0,75
левая рука 
активнее
left hand is 

more active

p < 0,01 p > 0,05 p > 0,05 p < 0,001
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Пока
затели 

функци
ональ

ных со
стояний 

(ФС)
Func
tional 
states 
(FS)

Уровень выраженности 
регуляторного процесса 
«оценивание результа

тов» (ССПМ)
Levels of ‘assessing the 

results’ regulatory process 
(BSRS)

Уровень значимости (p)
Level of significance (p)

Общий 
уровень
General 

level

В результате парного 
сравнения кр. Шеффе

Scheff's method of paired 
comparisons

Низкий  
(Н)
Low  
(L)

Средний  
(С)

Average  
(A)

Высокий 
(В)

High  
(H)

Сравниваемые уровни
Compared levels

Н/С
L/A

Н/В
L/H

С/В
A/H

Коэфф. 
асимме-
трии после 
нагрузки 
(время)
Asymmetry 
coefficient 
after load 
(time)

0,512 ± 3,72
правая 
рука 

активнее
right hand 

is more 
active

–0,507 ± 0,82

–3,541 ± 0,86
левая рука 
активнее
left hand is 

more active

p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p < 0,05

Профессионалам всех трех групп свойственно преобладание тонуса сим-
патического отдела вегетативной нервной системы. Большее преобладание 
тонуса симпатической нервной системы наблюдается у работников со средним 
уровнем выраженности регуляторного процесса «оценивание результатов», 
в  сравнении с  работниками с  высоким уровнем выраженности данного 
регуляторного процесса (p  < 0,05). У  профессионалов с  низким уровнем 
выраженности «оценивания результатов» наблюдается большая активность 
правой руки (КАдо нагрузки: X = 6,166 ± 5,37; КАпосле нагрузки: X = 0,512 ± 7723), в то 
время как у  профессионалов с  высоким уровнем выраженности данного 
регуляторного процесса наблюдается большая активность левой руки  
(КАдо нагрузки: X = –2,823 ± 0,75; p < 0,01); (КАпосле нагрузки: X = –3,541 ± 0,86; p < 0,05).
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Обсуждение результатов
Респондентам, относящимся к  группам «операторский труд» и  «води-

тельский труд», свойственен преимущественно средний уровень выражен-
ности «самостоятельности»; работникам группы «труд по обслуживанию 
технических средств (ремонтные бригады)»  –  преимущественно низкий 
уровень «самостоятельности»; у работников группы «управленческая дея-
тельность» «самостоятельность» преимущественно на среднем и высоком 
уровнях развития (ССПМ).

Склонность к  среднему уровню выраженности «самостоятельности» 
у всех групп профессий может быть предопределена особенностью жесткой 
регламентации рабочих процессов; большой процент выраженности «само-
стоятельности» на высоком уровне профессионалов группы «управленческая 
деятельность» может быть связан с самой спецификой профессиональной 
деятельности. «Гибкость» у  профессионалов группы «водительский труд» 
и группы «труд по обслуживанию технических средств (ремонтные бригады)» 
представлена в основном на среднем уровне, а у профессионалов групп «опе-
раторского труда» и «управленческой деятельности» –  на высоком уровне. Это 
может быть связано с тем, что рабочие и водители выполняют свою деятель-
ность по изначально заданной схеме, и у них не часто бывают неожиданные 
ситуации, требующие высокий уровень ответственности за разрешение их. 
В то же время, операторам и управленцам часто приходится сталкиваться 
с необходимостью быстро принимать решения в неопределенной ситуации.

Профессионалам разных групп профессий вахтового труда в  условиях 
Крайнего Севера свойственно специфичное соотношение уровней выражен-
ности регуляторных процессов «планирование», «моделирование», «про-
граммирование» и  «оценивание результатов» (ССПМ). Профессионалам 
всех групп профессий вахтового труда свойственен высокий уровень 
выраженности регуляторного процесса «моделирование», что важно для 
учета большого количества условий, в  которых реализуется их деятель-
ность (производственных, климатогеографических), и  средний уровень 
выраженности регуляторного процесса «программирование», возможно, 
ввиду наличия прописанных схем действия и регламентов, которым необ-
ходимо следовать при реализации профессиональных задач. У работников 
группы «водительского труда» регуляторные процессы «планирование» 
и «оценивание результатов» выражены на среднем уровне, что может быть 
связано со спецификой их профессиональной деятельности: план на день 
им изначально задается, а критерии оценки результата деятельности изна-
чально определены.

Профессионалы, относящиеся к  группе «труд по обслуживанию техни-
ческих средств (ремонтные бригады)» (электомонтер, слесарь), обладают 
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высоким уровнем выраженности «планирования» (в организации, где про-
водилось исследование, данная группа работников получает задание и само-
стоятельно распределяет, когда будет их реализовывать, в какой очередности) 
и  средним уровнем «оценивания результатов» (критерии оценки работы 
напрямую связаны с количеством выполненных заданий). Профессионалы 
групп «операторского труда» и  «управленческой деятельности» обладают 
высоким уровнем выраженности регуляторных процессов «планирования» 
и «оценивания результатов», что соотносится с требованиями деятельности.

При анализе взаимосвязей показателей саморегуляции (ССПМ) со стажем 
работы сотрудников вахтовым методом на Крайнем Севере была обнаружена 
значимая отрицательная взаимосвязь между переменными «стаж работы вах-
товым методом на Севере» и регуляторным свойством личности «гибкость». 
Показатель «гибкость» имеет также отрицательную взаимосвязь с показате-
лем «возраст». Следовательно, чем старше работник и  чем больший опыт 
работы вахтами на Крайнем Севере он имеет, тем менее выражено у него 
свойство личности «гибкость», что может говорить о склонности профессио-
налов к  «экономной адаптационной стратегии» поведения с  увеличением 
стажа работы вахтами на Севере и с возрастом.

Выявлены значимые взаимосвязи регуляторных процессов «програм-
мирование» и  «оценивание результатов» со стажем работы вахтовым ме-
тодом в условиях Крайнего Севера, которые имеют нелинейный характер. 
Наибольший стаж работы имеют профессионалы со средним уровнем 
выраженности «программирования», профессионалы с  низким и  высоким 
уровнями выраженности данного регуляторного процесса имеют сравни-
тельно меньший стаж работы. Наиболее выражена «оценка результатов» 
у сотрудников, работающих 4–6 лет, наименее –  у тех, кто работает 7–10 лет. 
У  сотрудников со стажем более 15  лет «оценка результатов» выражена на 
среднем уровне. Значимых взаимосвязей стажа работы вахтовым методом 
и  других показателей по методике ССПМ не обнаружено. Можно сделать 
следующие предположения:

1. Возможно наличие нелинейных взаимосвязей стажа работы в условиях 
вахты на Крайнем Севере и показателей других регуляторных свойств лично-
сти и процессов, которые можно проверить на большем количестве человек.

2. Эффективной адаптации к вахтовой работе в условиях Крайнего Севера 
не всегда будет соответствовать именно высокий уровень развития параме-
тров саморегуляции. Вполне возможны большая значимость для эффективной 
адаптации работника гармоничного соотношения уровней выраженности 
параметров саморегуляции, большее соответствие требованиям, которые 
предъявляются должностью и особенностями среды, чем просто высокий 
уровень выраженности.
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3. Взаимосвязь стажа работы вахтовым методом и уровня выраженности 
параметров саморегуляции может быть опосредована другими переменны-
ми (например, группой профессий –  в результате исследования выявлено, 
что водители и  операторы достоверно различаются по уровню выражен-
ности «планирования»).

4. Вахтовый работник может адаптироваться к условиям жизнедеятель-
ности на вахте на Крайнем Севере разными способами, не только с помощью 
развития регуляторных процессов и  свойств «гибкости» и  «самостоятель-
ности», процессов «планирования», «моделирования», «программирова-
ния», «оценивания результатов». Например, благодаря трансформации образа 
вахты, который с увеличением стажа работы вахтовым методом у работника 
становится более четким, структурированным, реалистичным [45].

Существует значимая взаимосвязь между уровнем выраженности регу-
ляторных процессов «планирование», «моделирование», «программирова-
ние», «оценивание результатов» (ССПМ) и  функциональными состояниями 
работников в течение вахтового периода. Всем работникам в течение вах-
тового периода свойственен баланс личностных свойств. Большая сбалан-
сированность личностных свойств наблюдается у  работников со средним 
уровнем «планирования» и низким уровнем «программирования». Можно 
предположить, что «планирование» позволяет работникам создавать направ-
ленность деятельности и чувствовать себя комфортнее, сбалансированнее 
в  рабочей обстановке; в  то же время прописывание детальных программ 
действий не взаимосвязано с  высоким уровнем сбалансированности лич-
ностных свойств. Отмечен высокий уровень работоспособности у  всех 
работников в течение вахтового периода. Работники с высоким и средним 
уровнями выраженности «планирования» поддерживают высокий уровень 
работоспособности даже при наличии более выраженного, чем у  группы 
с низким уровнем развития планирования, уровня стресса. «Планирование» 
позволяет работникам даже в стрессовом состоянии удерживать работоспо-
собность на необходимо высоком уровне.

Наблюдаются различия в  состоянии концентричности/эксцентрично-
сти (потребности в покое / активности) у работников с различными уровнями 
развития выраженности процессов: к эксцентричности (активности, поиску 
нового) склонны работники с низким и средним уровнями «планирования», 
средним уровнем «моделирования»; к концентричности (потребности в покое, 
пассивности) –  работники с низким уровнем выраженности регуляторного 
процесса «моделирование». Работникам с высоким уровнем регуляторного 
процесса «планирования» и  высоким уровнем выраженности «моделиро-
вания» свойственна уравновешенность данных тенденций с чуть большей 
проявленностью эксцентричности (активности, поиска нового).
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Всем работникам в вахтовый период свойственно преобладание тонуса 
симпатической нервной системы (расходование энергии). В большей степени 
преобладание симпатического вегетативного баланса (в рамках оптимальной 
мобилизации) свойственно работникам со средним и  высоким уровнями 
выраженности «моделирования», низким уровнем «программирования», 
средним уровнем «оценивания результатов».

Относительно большая активация коры полушарий головного мозга по 
данным активациометрии свойственна работникам с  низким уровнем вы-
раженности «моделирования». Ведущая левая рука (и соотносимо активация 
правого полушария) –  у работников с высоким уровнем регуляторных про-
цессов «программирование», «оценивание результатов».

Полученные результаты о  наличии значимых взаимосвязей уровней 
выраженности регуляторных процессов и  состоянием оптимальной 
мобилизации у  работников в  период вахты соотносятся с  результатами 
исследований В. И. Моросановой и  Т. Г. Фоминой о  взаимосвязи показа-
телей саморегуляции и  субъективного переживания профессиональной 
эффективности, увлеченности работой (положительная взаимосвязь), 
обесценивания труда и  эмоционального выгорания (отрицательная вза-
имосвязь) у учителей [28].

В связи с  выраженной специфичностью условий жизнедеятельности 
работников при вахтовой организации труда в условиях Крайнего Севера, 
включающей в себя комплексное воздействие климатогеографических, про-
изводственных и социально-бытовых факторов, а также спецификой сбора 
анализируемых данных (данные собраны в  течение вахтового периода 
в ходе профессиональной деятельности работников), полученные результа-
ты представляется возможным распространять именно на вахтовую форму 
организации труда в условиях Крайнего Севера.

В заключение можно сделать следующие выводы:
1. Профессионалам, относящимся к разным группам профессий при вах-

товой форме организации труда в условиях Крайнего Севера, свойственно 
различное соотношение уровней выраженности регуляторных свойств 
личности и регуляторных процессов. Регуляторное свойство личности «са-
мостоятельность» наиболее выраженным является у  профессионалов 
группы «управленческая деятельность», регуляторное свойство «гибкость» 
наиболее выражено у профессионалов групп «операторский труд», «управ-
ленческая деятельность». Профессионалам всех групп профессий вахтового 
труда свойственен высокий уровень выраженности регуляторного процес-
са «моделирование», что важно для учета большого количества условий, 
в  которых реализуется их деятельность (производственных, климатогео-
графических). Выделены особенности выраженности регуляторных свойств 
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в разрезе групп профессий вахтового труда в условиях Крайнего Севера: 
профессионалам, относящимся к группам «операторский труд» и «управлен-
ческая деятельность», свойственны высокий уровень выраженности «пла-
нирования», «моделирования» и «оценки результатов», и на среднем уровне 
выражено «программирование»; профессионалам группы «водительский 
труд» свойственен высокий уровень выраженности «моделирования», и на 
среднем уровне находится выраженность других регуляторных процессов; 
профессионалам группы «труд по обслуживанию технических средств» 
свойственны высокий уровень выраженности «планирования» и «модели-
рования», и на среднем уровне регуляторных процессов –  «программиро-
вание» и «оценка результатов».

2. Существует взаимосвязь стажа работы вахтовым методом на Крайнем 
Севере и регуляторного свойства личности «гибкость»: работники с большим 
стажем обладают менее выраженной гибкостью в  поведении, что может 
говорить о склонности профессионалов к «экономной адаптационной стра-
тегии» поведения с  увеличением стажа работы вахтами на Севере (такая 
же взаимосвязь «гибкости» с  возрастом сотрудника). Выявлены значимые 
взаимосвязи регуляторных процессов «программирование» и «оценивание 
результатов» со стажем работы вахтовым методом в  условиях Крайнего 
Севера, которые имеют нелинейный характер: работники со стажем работы 
более 15 лет обладают средним уровнем выраженности «программирова-
ния», «оценивания результатов». Предполагаем, что эффективной адаптации 
к условиям вахты на Крайнем Севере будут способствовать не столько вы-
сокий уровень выраженности регуляторных процессов, сколько значимыми 
могут быть соотношение параметров саморегуляции, соответствие их тре-
бованиям, предъявляемым специфичной профессиональной деятельностью 
и условиями жизнедеятельности. В то же время, адаптироваться к данным 
условиям профессиональной деятельности работник может не только путем 
развития у себя регуляторных свойств и процессов, но и благодаря другим 
внутренним ресурсам и составляющим субъектной позиции.

3. В процессе поддержания оптимального функционального состояния 
в  течение вахты в  условиях Крайнего Севера для всех групп профессий 
вахтового труда важна выраженность «гибкости» и «самостоятельности» на 
среднем уровне, регуляторного процесса «моделирование»  –  на высоком 
уровне, «программирования» –  на среднем уровне.

4. Возможные области применения результатов исследования: профо-
риентация обучающихся, адаптация, психодиагностика, психологическое 
консультирование, обучение и  оценка, прогноз уровня успешности, про-
филактика формирования неблагоприятных функциональных состояний 
у персонала, работающего вахтовым методом в условиях Крайнего Севера.
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Аннотация
Введение. В статье рассматривается проблема психологического обеспечения 
управления кадровой работой в научной организации в России. Впервые проана-
лизированы типы научных организаций в Российской Федерации, возможности 
и ограничения использования в них зарубежных технологий кадровой работы 
в свете нарастающих процессов глобализации и информатизации в сфере 
научно-исследовательской деятельности.
Теоретическое обоснование. При выборе теоретического подхода для орга-
низации психологического обеспечения кадровой работы важно учитывать тип 
научной организации в плане характера научно-исследовательской деятельно-
сти (теоретическая или прикладная), особенностей финансирования (бюджетное, 
коммерческое, смешанное), места научно-исследовательской деятельности 
в профессиональном поле научного сотрудника (основная и единственная или 
неосновная, дополнительная).
Результаты. Проанализированы следующие теории и теоретические модели: модель 
пиков творческой продуктивности научного сотрудника (G. J. Feist), модель пода-
рочной экономики в области научно-исследовательской деятельности (K. Vermeir) 
и гибридные модели. Проанализирована концепция мотивации научной деятельности 
Т. В. Разиной, позволяющая оценить роль десяти типов мотивационных субсистем 
в процессе осуществления научно-исследовательской деятельности и разработки 
систем ее стимулирования. Рассмотрены теоретические модели создания творче-
ских сред: динамическая теория создания знаний в организации, разработанная 
коллективом исследователей во главе с I. Nonaka, которая может быть применима 
в любой организации, и модель творческой среды для научно-исследовательского 
процесса в академических кругах или коммерческих научно-исследовательских 
лабораториях, предложенная в работе A. P. Wierzbicki, Y. Nakamori. Проанализированы 
некоторые особенности виртуальных организаций, определяющие специфику 
кадровой работы в них и некоторые модели осуществления этого процесса.
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Обсуждение результатов. Рассмотренные зарубежные теории и теоретические 
подходы к управлению научными коллективами проанализированы применительно 
к научным организациям в России. Невозможность их «прямого» использования 
обусловлена этнонациональной и культурной спецификой, ограниченным исполь-
зованием информационных технологий и отсутствием социально-экономической 
и политической стабильности в стране.

Ключевые слова
научная деятельность, психологическое обеспечение, кадровая работа, мотива-
ция научной деятельности, творческая среда, теоретический подход, творческая 
продуктивность, культуральная специфика, виртуальные организации, технологии

Основные положения
► многообразие типов научных организаций в России и наличие культурной 
и исторической специфики требуют разработки и значительной адаптации су-
ществующих приемов и технологий кадровой работы;
► перспективным представляется постепенное внедрение творческих сред 
в научно -исследовательские коллективы с учетом российской специфики;
► важным моментом для организации психологического сопровождения кадровой 
работы в научных организациях России является проведение эмпирических иссле-
дований пиков творческой продуктивности и факторов (возраст, степень и т. п.), 
их обуславливающих.
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Abstract
Introduction. The paper addresses the issue of psychological ensuring of personnel 
management in Russian scientific organizations. For the first time, the types of scientific 
organizations in the Russian Federation are analyzed to account for their opportunities 
and limitations of employing existing international techniques for personnel management 
under the conditions of growing globalization and informatization in the field of 
research activities.
Theoretical Basis. When choosing a theoretical approach for psychological ensuring 
of personnel management, it is important to take into consideration the type of 
scientific organization in terms of its research activities (theoretical/applied), form of 
financing (budget/commercial/mixed), and the place the research activities occupy 
among a researcher’s professional responsibilities (central/peripheral).
Results. The study reviewed the following theories and theoretical models: the model of 
the peaks of a scientist’s creative productivity (G. J. Feist), the model of gift economy 
in the field of research activities (K. Vermeir), and various hybrid models. According 
to the study analyses, the concept of motivation for scientific activity (T. V. Razina) 
can be instrumental in assessing the role of ten types of motivational subsystems 
when carrying out research activities and developing the means of stimulating them. 
The study concentrates on the following theoretical models for establishing creative 
environments: (a) the dynamic theory of organizational knowledge creation (I. Nonaka 
and colleagues) that is applicable for any organization and (b) the model of creative 
environments for the research process in academic circles or commercial research 
laboratories suggested by A. P. Wierzbicki and Y. Nakamori. The paper also analyses 
certain characteristics of virtual organizations that determine specific aspects of 
personnel management process and reflects on particular models for its implementation.
Discussion. The theories and theoretical approaches to managing research teams, 
encompassed in the study were analyzed specifically in application to scientific 
organizations in Russia. The main obstacles for their ‘direct’ use there lie in ethnic, national, 
and specific cultural characteristics of Russian research facilities, limited use of information 
technology, and the lack of socio-economic and political stability in the country.

Keywords
scientific activity, psychological ensuring, personnel management, motivation for 
scientific activity, creative environment, theoretical approach, creative productivity, 
specific cultural characteristics, virtual organizations, technologies

Highlights
► Cultural and historical specificity, as well as the vast variety of types of scientific 
organizations in Russia, determine the need for the development and considerable 
modification of the existing methods and techniques for personnel management.
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► Gradually establishing creative environments in Russian research teams that would 
take into their specific characteristics has a great potential for the practice of personnel 
management.
► Carrying out empirical studies on creative productivity –  its peaks and the factors 
that determine them (e. g., age, academic degree) is important for psychological 
ensuring of personnel management in Russian scientific organizations.
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Введение
Проблема психологического обеспечения кадровой работы в России на 

сегодняшний день стоит довольно остро. Это обусловлено недостаточным 
количеством отечественных подходов и разработок в данном направлении. 
Отечественные психологи часто привлекают для решения кадровых вопро-
сов опыт зарубежных коллег, не адаптируя данные подходы к российским 
условиям. Особенно ситуация осложняется в тех организациях, которые об-
ладают определенной спецификой как в профессиональной деятельности, 
которую они осуществляют, так и  в  ментальных установках сотрудников. 
В первую очередь это касается научно-исследовательских организаций.

Целью данной статьи является анализ существующих теоретических под-
ходов и практических моделей организации различных аспектов кадровой 
работы в научной организации. Мы предполагаем, что как зарубежные, так 
и отечественные наработки в данной области могут быть использованы со 
значительным успехом. Однако для этого необходимо учитывать, во-первых, 
специфику научной организации в плане того, какое место (основное, до-
полнительное) занимает в ней профессиональная научно-исследовательская 
деятельность, во-вторых, характер финансирования данной организа-
ции (бюджетная государственная или коммерческая), в-третьих, особенности 
менталитета сотрудников и их актуальных ценностных ориентаций.

Теоретическое обоснование
На сегодняшний день в России можно выделить несколько типов научных 

организаций. Традиционно к таким организациям относятся научно-иссле-
довательские институты, для сотрудников которых осуществление научно-
исследовательской деятельности –  основной и зачастую единственный вид 
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профессиональной деятельности. Вторым типом организаций являются 
университеты и институты, сотрудники которых по своим функциональным 
обязанностям также должны заниматься научно-исследовательской деятель-
ностью, но при этом они осуществляют и преподавательскую и методиче-
скую деятельность. Надо отметить, что за последние сто лет в российских 
университетах акценты в  осуществлении этих двух видов деятельности 
существенно изменились. Если в начале XX в. в России университеты были, 
прежде всего, научными центрами, то сейчас они выполняют в первую очередь 
образовательные функции. Помимо этого, в последние годы в вузах все чаще 
возникают некоторые промежуточные формы –  малые инновационные пред-
приятия, которые занимаются различного рода научно-исследовательской 
деятельностью, опытно-конструкторскими разработками под конкретные 
цели и задачи, создают определенные наукоемкие продукты и в ряде случа-
ев являются не только самоокупаемыми, но и коммерчески прибыльными.

Третья группа организаций в современной России, которая занимается 
различными видами научно-исследовательской деятельности –  это частные 
и коммерческие организации, лаборатории. За рубежом доля такого рода 
организаций (англ. Research and Development, (R&D)) очень существенна, и при 
каждой крупной корпорации имеются соответствующие отделы, службы и т. п. 
Данные организации объединяет то, что они выполняют совокупность работ, 
направленных на получение новых знаний и их практическое применение 
при создании нового изделия или технологии. При этом за рубежом такого 
рода организации могут быть очень крупными, иметь огромные коммерческие 
прибыли, содержать большой штат научных сотрудников; многие из них явля-
ются виртуальными, имеют удаленные филиалы и отделы в самых различных 
странах. В России в середине XX в. такие организации также существовали 
при крупных производствах, однако с  переходом к  рыночной экономике 
большинство из них перестало функционировать из-за нерентабельности 
и неспособности адаптироваться к новым условиям. Сейчас подобная прак-
тика восстанавливается уже на коммерческой основе, однако большинство 
этих организаций имеют незначительные финансовые обороты, небольшой 
штат сотрудников и, соответственно, не обладают достаточным количеством 
ресурсов для проведения серьезных широкомасштабных исследований.

Все организации перечисленных типов очень условно можно поделить 
на такие, для сотрудников которых научная работа является основной про-
фессиональной деятельностью, и такие, для сотрудников которых научная 
работа является дополнительной формой деятельности. Это, в свою очередь, 
определяет цели, ценности, специфику организации и  работающих в  ней 
сотрудников, а, соответственно, предъявляет особые требования к органи-
зации кадровой работы.
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Нужно отметить также определенную двойственность в  организации 
труда в  научных учреждениях и  наукоемких компаниях в  современной 
России. С одной стороны они все в большей степени перенимают модели 
и  образцы работы зарубежных научных организаций [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 
Этому способствуют тесные международные связи, процессы глобализации, 
создание значительного количества совместных, межнациональных исследо-
вательских организаций, существующих виртуально, деятельность которых 
осуществляется с помощью новых информационных технологий, в частности, 
сети Интернет. Это дает возможность использовать опыт психологического 
обеспечения кадровой работы зарубежных коллег. С другой стороны, в оте-
чественных научно-исследовательских организациях сейчас присутствует 
несколько поколений российских ученых, которые являются носителями 
совершенно различных ментальных, ценностных и  профессиональных 
установок. Эти установки обуславливают специфику их профессиональной 
деятельности и будут существенно тормозить внедрение зарубежных кадро-
вых технологий, а в ряде случаев делать их полностью неприменимыми. Учет 
этих ментальных установок необходим при организации кадровой работы 
в научных коллективах.

При этом в отечественной психологии имеются свои собственные теоре-
тические и практические наработки в области психологии управления [9, 10, 
11, 12] и в том числе инновационными и научно-исследовательскими кол-
лективами [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19].

Основными направлениями кадровой работы являются: разработка 
кадровой политики организации в соответствии с существующей миссией 
и стратегией; осуществление кадрового планирования; разработка системы 
показателей трудового потенциала и качества труда; создание системы найма 
персонала; осуществление мероприятий по адаптации персонала в ситуа-
циях структурных и организационных изменений, а также вновь принятых 
сотрудников. Также кадровая работа предполагает осуществление меро-
приятий по диагностике актуальной мотивации персонала и на этой основе 
разработку систем стимулирования труда. На кадровую службу ложится 
задача по профессиональному развитию персонала и его карьерному росту 
в организации. Также кадровые службы занимаются вопросами аттестации 
и высвобождения персонала. Далее мы проанализируем специфику некото-
рых аспектов кадровой работы в научно-исследовательских организациях.

Результаты
Одной из актуальных проблем кадровой работы в науке является поиск 

и  подбор кадров. Университеты и  научно ориентированные корпорации 
в странах Европы и Америки сейчас испытывают острый дефицит в кадрах. 
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Проблема не может быть решена только за счет научной эмиграции. Одним 
из путей решения проблемы научных кадров в странах со стабильной эко-
номикой и социально-политической структурой являются различного рода 
программы и школы для одаренных детей. Тем не менее, вопрос о том, на-
сколько эффективна деятельность таких школ, остается открытым. Со времен 
лонгитюдного исследования L. M. Terman известно, что далеко не все дети 
с высоким интеллектом становятся успешными взрослыми (и тем более уче-
ными). G. J. Feist, используя метод ретроспективного лонгитюда, показывает, 
что подростки-финалисты конкурса «Westinghouse», как правило, в качестве 
профессиональной выбирали именно научную деятельность, были в  ней 
успешны, а  83 % из них получили докторскую степень [20]. При этом, чем 
раньше будет сделана первая публикация, тем более продуктивным впо-
следствии будет ученый.

Для решения задач профессионального развития и  карьерного роста 
интересны данные, полученные G. J. Feist в отношении пиков научной продук-
тивности. G. J. Feist установила, что помимо пика творческой продуктивности 
в  20  лет (который традиционно выделял D. K. Simonton [21]), наблюдается 
еще один пик –  примерно через 15 лет, который продолжается около 5 лет. 
D. K. Simonton видел причины динамики творческой продуктивности ученого 
в когнитивных факторах, а G. J. Feist объясняет появление первого и второго 
пиков социально-психологическими факторами.

Хотя разработка миссии и  стратегии организации, в  том числе и  на-
учной, не является целиком прерогативой кадровой службы, эти аспекты 
в  значительной степени определяют содержание кадровой работы и  ее 
психологическое сопровождение. В последние годы, в связи с проникно-
вением рыночной экономики во все сферы жизнедеятельности общества, 
в  России от науки также ждут коммерческих прибылей. Причем наличие 
таких прибылей становится чуть ли не основным критерием эффективно-
сти научной работы для сотрудников вузов, НИИ и т. д. Это в корне меняет 
психологическое содержание научной деятельности, его принципы, смыслы. 
За рубежом с  явлением коммерциализации науки столкнулись довольно 
давно, и  там была возможность осознать все достоинства и  ограничения 
такого подхода.

Например, K. Vermeir [22] показывает, что влияние рыночной экономики 
на науку имеет скорее негативный характер. Отношение к научному знанию 
и научному продукту как к «товару» ведет к тому, что желание «продать то-
вар» вытесняет внутреннюю мотивацию ученых. Это в конечном итоге может 
привести к тому, что ученые меньше внимания будут уделять содержанию 
исследований и  больше внимания  –  маркетингу. В  результате происходит 
принципиальная смена характера отношений в  научных коллективах: 
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снижается уровень доверия между учеными, ответственность, способность 
к  самоконтролю качества. В  итоге наука теряет свою инновационность 
и сосредотачивается на вопросах непосредственной полезности. Рыночная 
экономика в  науке жестко изменяет критерии оценки научного продукта: 
теоретическая ценность и общечеловеческая значимость научного продукта 
заменяются стандартными количественными показателями. В России сейчас 
как раз наблюдается пик подобного замещения, что приводит к настоящей 
гонке за различными библиометрическими показателями, их не всегда 
честным наращиванием.

K. Vermeir считает, что для сферы научной деятельности более эффектив-
ной будет не рыночная экономика, а «подарочная» экономика (gift economy), 
которая позволяет поддерживать свободу, идеализм, доверие в  научном 
сообществе и  между учеными и  государством, и  существовать на основе 
нравственных принципов и норм науки. Возможны и переходные, гибридные 
формы экономики. Важно, чтобы эти гибридные формы взяли все лучшее, 
а не все худшее, от рыночной и от подарочной экономики.

Не менее важную проблему представляет собой мотивация научной 
деятельности. В  данном аспекте мы бы хотели обратиться к  работам оте-
чественных авторов. Обычно, при исследовании мотивации научной дея-
тельности психологи апеллируют к нескольким видам мотивации: внешней 
и внутренней, мотивации достижений, и именно эти мотивы расцениваются 
как основные, а  часто и  единственные в  научной деятельности. Однако 
очевидно, что и деятельность ученого и деятельность других сотрудников 
детерминирована значительно б ‘ольшим числом мотивов. В своей концеп-
ции Т. В. Разина рассматривает десять мотивационных субсистем, или групп 
мотивов, которые так или иначе, в разных сочетаниях, воздействуют на на-
учную деятельность [23]:

1. Это субсистема внешней мотивации, объединяющая такие мотивы, 
как высокое положение, статус, степени, звания, должности, материальный 
достаток, а также социальные обязательства и определенные личностные 
характеристики –  честолюбие, гордость.

2. Субсистема внутренней мотивации обусловлена удовольствием от 
процесса научного исследования, который является целью, смыслом жизни 
ученого, дает ощущение полноты бытия.

3. Субсистема мотивации достижений –  желание достигать максималь-
ных конечных результатов, решать сложные нетривиальные научные задачи, 
искать решения неразрешимых проблем.

4. Субсистема мотивации безопасности в научной деятельности вклю-
чает желание избежать неудач, не быть отторгнутым научным социумом 
и находиться в стабильном положении в научном коллективе.
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5. Субсистема мотивации конкуренции –  желание научного первенства 
в  коллективе в  сочетании с  нейтрализацией соперников в  достижении 
цели. Проявляется как на межличностном уровне, так и  на уровне малых 
и больших групп.

6. Ценностная мотивационная субсистема –  совокупность общечелове-
ческих и научных ценностных ориентаций и идеалов личности, оказывающих 
смыслообразующее действие в области научной деятельности.

7. Познавательная мотивационная субсистема –  любопытство, интерес, 
наслаждение познавательными усилиями, направленность на получение 
принципиально новых знаний.

8. Субсистема антимотивации  –  мотивация преодоления, когда сти-
мулирующее действие оказывают внешние (сопротивление исследуемого 
материала, природы) или внутренние (собственные психологические 
особенности –  черты личности и т. п.) условия, затрудняющие реализацию 
научной деятельности.

9. Рефлексивная мотивационная субсистема  –  самоконтроль и  само-
стимуляция в научной деятельности.

10. Косвенная мотивационная субсистема предполагает достижение 
ненаучных целей с помощью научной деятельности.

Автор отмечает, что мотивация научной деятельности представляет 
собой сложную систему, которая имеет метасистемную обусловленность. 
Соответственно, в каждый конкретный момент времени научная деятельность 
сотрудника может быть детерминирована не одним или двумя мотивами, 
а  несколькими, ряд из которых имеет приоритетное значение. Система 
мотивации также обладает тремя временными уровнями, в  соответствии 
с  ситуативными целями, целями, поставленными на ближайшее будущее, 
и дальними, перспективными целями. Достижение этих целей может быть обес-
печено совершенно различными мотивами. Однако если система мотивации 
обладает высоким уровнем когерентности, иерархична и непротиворечива, 
то конфликта мотивов не возникает, поскольку система обладает свойством 
самоорганизации и саморегуляции. Но, как отмечает автор, в ряде случаев 
система мотивации научной деятельности может разрушаться, ослабляют-
ся ее внутрисистемные связи, и это приводит к рассогласованию мотивов 
и в конечном итоге –  к снижению продуктивности научной деятельности или 
ее полному прекращению. Предложенная автором концепция позволяет на 
теоретическом уровне объяснить многие феномены и закономерности науч-
ной деятельности. Однако в плане психологического обеспечения кадровой 
работы важно подчеркнуть несколько аспектов ее использования.

Установив полный перечень актуальных и потенциальных мотивов на-
учного сотрудника в тот или иной промежуток времени, мы получаем более 
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полную картину о  возможностях его персонального стимулирования или 
о причинах его низкой эффективности. На этой основе можно разрабатывать 
индивидуальные системы стимулирования научного труда в организации. 
Очевидно, что специфика организации, в которой работает сотрудник, будет 
накладывать отпечаток на его мотивационную систему. В этом отношении 
диагностика системы мотивации могла бы быть эффективной при осуществ-
лении процедур профотбора и организации профессионального обучения. 
Поскольку концепция была построена автором на отечественной выборке, 
проблемы перенесения, ее трансформации с учетом особенностей россий-
ского менталитета не существует, что значимо повышает ценность данного 
труда в контексте психологического обеспечения кадровой работы.

Близко к проблеме и задаче диагностики мотивации в кадровой работе 
примыкает проблема стимулирования научной деятельности. В нашей стране 
самыми распространенными формами стимулирования научного труда были 
и остаются материальные средства. Однако не всегда материальный стимул, 
который научный сотрудник получает после выполнения работы, оказыва-
ется действенным, и в первую очередь в отношении генерации новых идей 
и т. п. В этом отношении за рубежом существует ряд подходов и концепций 
создания специфических творческих сред, применение которых в научно-
исследовательских организациях стимулирует творческую активность.

Коллектив авторов во главе с I. Nonaka [24, 25] разработал динамическую 
теорию создания знаний в организации, посредством которой они объясняют, 
каким образом в любой организации могут появляться, создаваться новые 
знания. Авторы рассматривают данную теорию как универсальную, т. е. 
применимую к любой организации. Соответственно, используя ее основные 
положения, в любой организации можно создать творческую среду. В рамках 
теории создана трехкомпонентная модель, которая состоит из трех элемен-
тов: процесса SECI, предполагающего создание знаний из явной и неявной 
информации, Ва –  как общего фона, контекста для создания знаний (среды), 
и  результатов, т. е. полученных знаний. Процесс возникновения знания 
происходит по спирали, которая развивается при наличии трех данных 
компонентов по законам диалектики. Знания могут быть «явные», которые 
можно зафиксировать, и «неявные» –  интуиция, предчувствия и т. п. Новое 
знание возникает посредством взаимодействия явного и неявного знания. 
Авторы выделяют четыре режима такого взаимодействия: социализацию, 
экстернализацию, сочетание и интернализацию.

При этом большую роль в появлении новых знаний играет взаимодействие 
с внешней средой, обмен информацией с ней. Нужно отметить, что в каче-
стве теоретической основы для разработки данной теории японские авторы 
берут культурно-историческую концепцию Л. С. Выготского, используя такие 
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понятия, как «интернализация» и  «экстернализация». Это дает основания 
для эффективного использования динамической теории создания знаний 
в организации в России.

Другими принципиально важными качествами являются характеристики 
среды в организации, которая может быть ориентирована на происходящее, 
диалог, систематизацию и осуществление. Среда также характеризуется двумя 
измерениями –  типом взаимодействия (индивидуальный или коллективный) 
и  характером взаимодействия (непосредственно лично или посредством 
технологий).

Результатом взаимодействия процессов порождения знания и среды яв-
ляются базы знаний. Авторы выделяют четыре типа баз знаний. Эмпирические 
базы знаний состоят по большей части из общих неявных знаний, получен-
ных на основе практического опыта. Концептуальные базы знаний состоят 
из явного знания, сформулированы с помощью образов, символов и языка. 
Системные базы знаний состоят из обобщенных, концентрированных знаний. 
Обыденные базы знаний состоят из неявных знаний, встроенных в повседнев-
ную практическую деятельность организации; основная особенность этих 
знаний –  их прикладной характер. Эти четыре типа баз знаний составляют 
основу, из которой создается новое знание.

В подходе японских коллег основной акцент сделан на том, что зна-
ния продуцирует именно организация, а не личность, несмотря на то, что 
проблеме лидерства также уделено достаточно места. Это заставляет об-
ратить внимание на необходимость формирования научных коллективов 
и слаженных команд сотрудников. К сожалению, в последние годы формы 
организации научной деятельности изменились таким образом, что в  на-
учных организациях начинают доминировать отношения конкуренции, со-
перничества, индивидуализма, что обусловлено преобладанием проектной, 
грантовой формы организации научной деятельности. Это может существенно 
тормозить процессы создания нового знания.

Порождение знания на индивидуальном уровне авторы трактуют как са-
мотрансценденцию, в процессе которой человек выходит за границы своего 
существования, бытия. Причем конечный продукт этого процесса (новые 
знания) может сформироваться только в контакте со средой, с коллективом. 
Это вполне оправдано, поскольку именно включаясь в канву общечелове-
ческих знаний, новая информация трансформируется в  научные знания, 
приобретает свою ценностно-смысловую окраску.

Продолжая рассматривать концепции творческих сред, необходимо от-
метить вариант, изложенный в работе A. P. Wierzbicki, Y. Nakamori [26], которые 
исследуют влияние широкой социально-культурной среды и  более узкой 
предметной научной среды на процессы научного творчества.
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В ходе их исследований установлены существенные различия в  моде-
лях, механизмах и  мотивах создания знаний в  академических институтах 
и  в  коммерческих организациях, создающих наукоемкие продукты. Также 
имеются различия в способе создания и обоснования знания в трех отраслях: 
в естественных и фундаментальных науках, в социальных и гуманитарных 
науках, в  технологиях. В  отечественном науковедении этот вопрос также 
рассматривался, но на философском уровне, а не на психологическом.

Авторы исследовали особенности создания творческой среды для науч-
но-исследовательского процесса, который протекает в основном в академи-
ческих кругах или коммерческих научно-исследовательских лабораториях. 
Особенностью данной творческой среды был ее виртуальный характер. 
Предварительные исследования на выборке студентов и аспирантов пока-
зали, что основные условия, необходимые для стимуляции творчества, –  это 
обучение подготовке и проведению экспериментов, помощь и руководство 
от более опытных коллег и  частое общение внутри группы, в  том числе 
и критические замечания.

A. P. Wierzbicki, Y. Nakamori предлагают три модели создания нового знания:
1. Герменевтика: представляется как развертывание спирали «просве-

щение  –  анализ  –  погружение  –  отражение» и  представляет собой самую 
индивидуализированную часть научного поиска, выполняется каждым 
ученым и предполагает чтение литературы, последующее осмысление или 
формирование неких неявных знаний.

2. Дебаты: развертывающаяся спираль «просвещение –  дебаты –  погру-
жение  –  выбор», когда происходит обсуждение тех неявных интуитивных 
знаний, которые есть у группы.

3. Эксперимент: также представляет собой спираль «просвещение  –  
эксперимент  –  интерпретация  –  выделение». Эта спираль показывает, как 
создаются знания в индивидуальном исследовательском эксперименте.

Эти три спирали могут быть объединены в одну тройную спираль, кото-
рая демонстрирует, как создаются знания в научных организациях. Данные 
спирали разворачиваются в специально организованной креативной среде, 
состоящей из нескольких подсистем и инструментов, таких как, например, 
электронные библиотеки, базы ссылок, специальные программы с «умным» 
интерфейсом, поисковые веб-системы, которые могут анализировать тексты. 
Разрабатываются специальные программные продукты для осуществления 
дебатов в виртуальной среде и т. п.

Обсуждение результатов
Что касается России, практика подготовки научных кадров в специализи-

рованных школах существовала во времена СССР и продолжает существовать 
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и сейчас. Хорошо известны школы для одаренных детей при МФТИ и при 
многих других ведущих вузах России. Однако вопрос о том, какой процент 
учащихся данных школ становится научными работниками, не изучался. 
Проблема состоит и в качестве образования, поскольку в ряде случаев такие 
школы ориентированы не на подготовку научных кадров, а на подготовку 
детей к сдаче ЕГЭ и последующему поступлению в вуз. В любом случае, в силу 
недостаточной социально-политической стабильности современной России 
и  возрастающих эмиграционных намерений российских научных кадров, 
данный путь не может быть пока признан эффективным.

Если анализировать пики творческой продуктивности научных работников 
в России, здесь нам важны два аспекта. Во-первых, на отечественной почве 
второй пик, на наш взгляд, будет наступать позднее, что связано с определен-
ной установкой на необходимость двух защит (кандидатской и докторской). 
Если за рубежом научный сотрудник может ощущать себя полноценным 
членом научного сообщества после получения PhD, то в России, в связи со 
значительной девальвацией научных степеней, ученому, чтобы получить 
относительную научную самостоятельность и независимость, нужно защи-
тить кандидатскую и докторскую диссертации. И если пик продуктивности 
у  зарубежных научных сотрудников наступает через несколько лет после 
получения PhD, то в России –  за несколько лет до защиты докторской дис-
сертации. В  среднем, это возраст 40–45  лет. Во-вторых, следствием этого 
должна быть определенная смена стратегий региональной и государствен-
ной поддержки ученых. Сейчас большинство программ поддержки касается 
молодых ученых (до  35  лет). На наш взгляд, необходимо также оказывать 
помощь исследователям на втором пике их творческой продуктивности. 
Второй пик творческой продуктивности, с нашей точки зрения, в условиях 
России будет более результативен в  плане научных продуктов в  силу со-
четания трех факторов: высокой мотивации (вызванной желанием защиты 
докторской диссертации и  перехода в  новый научный статус), значитель-
ным опытом научной работы и осведомленности в своей научной отрасли, 
а также достаточным количеством психофизических ресурсов, которые уже 
в меньшей степени тратятся на решение бытовых, личных и прочих, не свя-
занных с научной деятельностью, вопросов. Тем не менее, представляется 
крайне важным проведение эмпирических исследований пиков творческой 
продуктивности у российских ученых.

На наш взгляд, принципы рыночной экономики в российской науке вполне 
применимы в коммерческих наукоемких производствах или лабораториях, 
которые обслуживают конкретный заказ или технологический процесс. В на-
учно-исследовательских институтах, особенно осуществляющих фундамен-
тальные исследования, подарочная экономика будет наиболее оправданной, 
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хотя, безусловно, элементы рыночной экономики будут присутствовать и там. 
Что касается научной деятельности, осуществляемой в вузах (не учитывая 
МИПы) то тут коммерциализация науки будет не только невыгодна, но 
и вредна. Сотрудники данных организаций и так вынуждены осуществлять 
параллельно две принципиально различных по психологической структуре 
деятельности (учебную и  научно-исследовательскую), что требует от них 
работы на пределе возможностей. Коммерциализация науки предполагает 
осуществление еще и третьего вида деятельности, что неизбежно приведет 
к  информационным перегрузкам, и,  как следствие, к  снижению качества 
научной деятельности или, что еще хуже –  к ее симуляции.

На наш взгляд, хоть динамическая теория создания знаний в организации 
и имеет российские теоретические основы, ее использование применительно 
к научно-исследовательским организациям может быть довольно ограничено. 
В данном случае тормозом для ее внедрения будут своеобразные традиции 
в  осуществлении научно-исследовательской работы в  организациях, но-
сителями и хранителями которых являются научные сотрудники старшего 
поколения. С  этой позиции внедрение таких творческих сред может быть 
оптимально в  молодежных научных группах, СНО, в  школах для одарен-
ных детей при вузах. Возможно применение принципов творческих сред 
и в коммерчески-ориентированных наукоемких организациях. Стоит, однако, 
отметить, что в данном случае прямое внедрение описанных подходов также 
будет недопустимо, поскольку концепция разрабатывалась для широкого 
круга организаций, и в отношении научно-исследовательских организаций 
ее необходимо конкретизировать.

Нужно отметить, что когда A. P. Wierzbicki, Y. Nakamori создавали свою 
методику, описанные технологии были еще не так широко распростране-
ны не только в России, но и за рубежом. Сейчас, безусловно, все эти вещи 
имеются в любом вузе, однако, как показывает практика, они не работают 
на том уровне, который предлагают японские авторы. Это может создать 
обманчивое впечатление, что данная технология не будет работать в России. 
Специфика состоит в том, что в описываемой модели применение подобных 
технологий системно, логично, практически непрерывно, хорошо отлажено 
и  не требует временн ‘ых затрат на организацию данных процессов. В  оте-
чественных организациях еще достаточно типичной является ситуация, 
когда дорогостоящее оборудование простаивает из-за отсутствия должного 
технического обслуживания, бюрократических сложностей в использовании 
этой аппаратуры, отсутствия навыков и  опыта работы с  ним у  широкого 
круга потенциальных пользователей, а также в силу того, что данный способ 
общения и взаимодействия пока еще не является типичным для российской 
ментальности. Пока в  научно-исследовательской работе отечественных 
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ученых доминирует тенденция к непосредственному общению с коллегами. 
К  виртуальным контактам они прибегают лишь в  случае невозможности 
личного контакта.

Таким образом, технически сейчас нет особых сложностей для вне-
дрения в  научных организациях такого рода творческих сред. Однако 
российское научное сообщество еще не готово к  этому, и  в  силу данных 
причин подобные технологии в  среде российских ученых вряд ли будут 
достаточно эффективны.

Однако, с усовершенствованием технологий и технических устройств мо-
бильной связи (появлением смартфонов и т. п.) не только в среде российских 
ученых, но и в большинстве иных профессиональных сред подобные сетевые 
модели взаимодействия возникают стихийно, спонтанно. Однако творческий 
потенциал такого рода сред и возможности управления процессами в них не 
исследовались ни в России, ни за рубежом, что представляет собой крайне 
перспективное направление исследований.

Нужно отметить, что и  виртуальные, сетевые научные организации 
в  России встречаются значительно реже, чем в  Европе, странах Америки 
и Азии. Отчасти это было связано с тем, что на протяжении последних 25 лет 
российское общество решало проблему удержания своих научных кадров, 
а  не их привлечение из других стран, в  том числе и  виртуальное. Тем не 
менее, подобные организации появляются, и в ближайшем будущем число 
их должно возрасти. Необходимо отметить ряд отличий в психологическом 
сопровождении кадровой работы, который может возникнуть в виртуальных 
организациях. Несмотря на достаточно высокий интерес к  менеджменту 
сетевых организаций за рубежом, единой теории или концепции не вы-
работано. Существуют отдельные исследования, которые отражают ряд за-
кономерностей функционирования виртуальных организаций. Так, в работе 
M. R. Lee показано, что основные закономерности проявления лидерства и его 
механизмы в виртуальных организациях будут иными [27]. Несмотря на то, что 
психологическая дистанция у членов виртуальных коллективов достаточно 
велика, она может положительно влиять на эффективность деятельности [28]. 
Как показали F. Pangl и J. M. Chan [29], эффективность команды положитель-
но связана с доверием и обменом знаниями, что согласуется с упомянутой 
ранее теорией создания знаний в организации I. Nonaka. Подобного рода 
закономерностей за последние несколько лет установлено довольно много. 
Необходимость их обобщения и  систематизации приводит к  появлению 
различных эмпирических моделей, таких как, например, матрица TOWS [30], 
или математических моделей, созданных с помощью процедур структурного 
моделирования [31]. В любом случае, при кадровом обеспечении виртуаль-
ных организаций в России, в том числе научных, необходим всесторонний 
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учет специфики функционирования именно виртуальных организаций, 
специфики российского менталитета и  особенностей профессиональной 
деятельности в научной сфере.

Заключение
Таким образом, в  данной работе мы рассмотрели ряд теоретических 

подходов к  исследованию психологического обеспечения управления ка-
дровой работой в  научной организации в  России на современном этапе. 
Было установлено, что несмотря на слабую теоретическую и практическую 
разработку данного вопроса, существует достаточное количество теорий 
и теоретических моделей, способных стать методологической основой для 
организации кадровой работы в научном коллективе.

Основной проблемой, которая требует своего учета при осуществлении 
психологического сопровождения кадровой работы в научной организации, 
является наличие этнонациональной и  культурной специфики, носителя-
ми которой являются представители старшего поколения ученых. Другой 
проб лемой научных организаций в России является достаточно ограничен-
ное (по сравнению с научными организациями в странах Европы и Америки) 
использование информационных технологий. Третьей проблемой является 
отсутствие социально-экономической и политической стабильности в стране, 
что накладывает существенный отпечаток на деятельность научных организа-
ций. Именно эти три особенности делают неэффективным прямой перенос за-
рубежных теоретических моделей психологического обеспечения различных 
аспектов кадровой работы на российскую почву. Также важно учитывать тип 
научной организации в отношении содержания деятельности (теоретическая 
или прикладная), особенностей финансирования (бюджетное государственное 
финансирование, коммерческая организация, смешанные формы). В рамках 
этих организаций научно-исследовательская деятельность может выступать 
как основная профессиональная деятельность для сотрудника или же как 
неосновная, дополнительная.

Существующие отечественные теории могут стать основой для осущест-
вления кадрового сопровождения деятельности научной организации, однако 
их пока крайне не достаточно, и это направление является перспективным 
в плане развития психологии менеджмента.
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Аннотация
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субъектного подхода. Новизна исследования заключается во введении в научный 
обиход и обосновании с позиций субъектного подхода концепта исторического 
опыта личности, а также в выявлении особенностей взаимосвязи национальной 
идентичности и исторического опыта в зависимости от социокультурной ситуа-
ции (принадлежности к титульному этносу или диаспоре). Цель статьи – исследо-
вание взаимосвязи национальной идентичности и исторического опыта армянской 
молодежи в титульном этносе и армянской диаспоре России.
Методы. Описываются этапы исследования, включавшие в себя исследование 
национальной идентичности и исторического опыта респондентов при помощи 
таких методик, как: вопросник программы Международного социального опро-
са (адаптация Л. К. Григорьян); «Типы этнической идентичности» (Г. У. Солдатова, 
С. В. Рыжова); «Шкала экспресс-оценки чувств, связанных с этнической принад-
лежностью» (Н. М. Лебедева); «Шкала экспресс-оценки выраженности этнической 
идентичности» (Н. М. Лебедева); авторская анкета исследования исторического 
опыта.
Результаты. В исследовании не выявлены значимые различия выраженности этни-
ческой и гражданской идентичностей в исследуемых группах, однако показана 
разная взаимосвязь исследуемых компонентов национальной идентичности. 
Исследование представителей титульного армянского этноса показало отри-
цательную связь уровня национализма с оценкой чувств, связанных с этниче-
ской принадлежностью, позитивной этноидентичностью, этноизоляционизмом, 
выраженностью этнической идентичности, и положительную связь – с этнони-
гилизмом, этноиндифферентностью и этноэгоизмом. Исследование особен-
ностей исторического опыта выявило, что при определенном совпадении «точек 
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кристаллизации» исторического опыта исследуемых групп есть существенные 
различия: представление об исторических событиях и знаковых исторических лич-
ностях Армении более дифференцированное и многогранное в титульном этносе.
Обсуждение результатов. Делается вывод о роли исторического опыта в фор-
мировании и сохранении общности; характеризуются особенности взаимосвязи 
исторического опыта и национальной идентичности в титульном этносе и сопря-
женной диаспоре.

Ключевые слова
исторический опыт, историческое сознание, историческая память, национальная 
идентичность, этническая идентичность, нормы, ценности, субъектный подход, 
титульный этнос, диаспора

Основные положения
► субъектный подход может служить методологическим основанием изучения 
исторического опыта личности как собственно психологического феномена;
► исторический опыт значимо влияет на особенности национальной идентичности 
личности, психологическим основанием формирования и сохранения общности 
является гордость за свой народ в определенных исторических ситуациях;
► переживание чувства гордости за историю своего народа у армянских рес-
пондентов из России и Армении связано с разными элементами национальной 
идентичности: в группе респондентов из Армении – с выраженностью этничности 
и гордостью за свою этническую группу, а у российских армян – с гордостью 
за этническую группу, уровнем патриотизма и позитивной этноидентичностью.
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Abstract
Introduction. Studying the psychological phenomenon of national identity from the 
subjective perspective merits special attention. This paper: (a) introduces a new concept 
of personal historical experience and (b) provides justification for this concept within 
the framework of the subjective analysis. The paper main objective is to investigate 
the relationship between national identity and historical experience of Armenian youth 
depending on a socio-cultural situation –  whether they belong to the titular Armenian 
ethnic group or to the Armenian diaspora in Russia.
Methods. The study of respondents’ national identity and personal historical experience 
included several stages and employed the following assessment techniques: (a) the 
International Social Survey Program modified by L. K. Grigor'yan; (b) the Ethnic Identity 
Types technique by G. U. Soldatova and S. V. Ryzhova; (c) the Scale for Rapid Evaluation 
of Ethnicity Feelings by N. M. Lebedeva; (d) the Scale for Rapid Evaluation of Ethnic 
Identity Manifestation by N. M. Lebedeva; and (e) the Questionnaire for Studying 
Historical Experience developed by the authors.
Results. The study failed to find significant difference in manifestations of ethnic and civil 
identity in the participating groups. However, the investigated components of national 
identity showed various interrelations. The level of nationalism among representatives of the 
titular Armenian ethnic group was negatively associated with the evaluation of ethnicity 
feelings, positive ethnic identification, ethnic isolationism, and the degree of manifestation of 
ethnic identity and positively associated with ethnic nihilism, ethnic indifference, and ethnic 
egoism. The findings of the study of personal historical experience suggest that, though 
both study groups have an overlap in ‘crystallization points’, they also differ substantially: 
the representatives of the titular ethnic group have more differentiated and multi-faceted 
notions about historical events and prominent historical figures of Armenia.
Discussion. The paper concludes with the discussion of characteristics of the relationships 
between personal historical experience and national identity in the titular ethnic group 
and the related diaspora. Personal historical experience facilitates the formation and 
preservation of national unity.
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Highlights
► The subjective perspective can be a methodological foundation for studying 
personal historical experience as a psychological phenomenon.
► Historical experience substantially affects the characteristics of national identity. 
People’s pride for their nation in certain historical events is a psychological foundation 
for the formation and preservation of national unity.
► Different elements of national identity underlie the feeling of national pride in Armenian 
respondents from Russia and Armenia. These are ethnicity and pride for the ethnic 
group among the respondents from Armenia and pride for the ethnic group, but also 
the level of patriotism and positive ethno-identity among the respondents from Russia.
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Введение
Национальная идентичность, определяющая ответственность человека за 

судьбу своей Родины, является существенной чертой зрелой личности. При 
этом национальная идентичность придает человеку особое темпоральное 
измерение, предполагает одновременно личностную связь с историческим 
прошлым своего народа и формирование личностного проекта, реализация 
которого связана с  настоящим и  будущим своей страны, что определяет 
субъектную позицию человека. В  настоящее время в  научном дискурсе 
возникла тенденция рассматривать национальную идентичность как много-
мерный концепт, в  котором в  разной степени присутствуют этнический, 
государственный, гражданский, социокультурный аспекты. Конфигурация 
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национальной идентичности определяется особенностями исторического 
развития общности, политическими, геополитическим условиями, а  также 
конкретной социокультурной ситуацией [1].

В связи со сложностью и  разноплановостью феномена национальной 
идентичности возникает проблема его изучения с позиций психологической 
науки, выявление его собственно психологического содержания и  поиск 
адекватных инструментов исследования. Субъектный подход, по нашему 
мнению, может стать методологическим основанием изучения националь-
ной идентичности как собственно психологического феномена. С позиций 
психологии человеческого бытия и  субъектно-бытийного подхода дости-
жение единства личности в  многообразии ее идентификаций возможно 
через интериоризацию свойственных данным идентификациям ценностей, 
объективацию личностного смысла, который является психологическим 
механизмом реализации личности [2]. В  субъектно-бытийном подходе 
определяется глобальная личностная интенция  –  «поддерживать и  рас-
ширять свое бытие» [2, с. 297], значимым регулятором поведения человека 
является направленность личности на поддержку своего чувства идентично-
сти, «которое обеспечивается достижением и сохранением адекватности ее 
внутреннего, смыслового плана внешне активно выстраиваемым личностью 
пространством бытия» [2, с. 341].

Национальная идентичность личности также нуждается в  поддержке, 
особенно в  современной политической и  социокультурной ситуации, 
создающей новые угрозы идентичности, в том числе и с помощью средств 
виртуальной реальности. Эмоциональной составляющей национальной 
идентичности является переживание своей принадлежности к гражданской 
общности. Самоотождествление человека со страной, положительное в целом 
восприятие ее исторического опыта и  перспектив развития констатируют 
позитивную национальную идентичность личности. Позитивная националь-
ная идентичность может сопровождаться критичным отношением субъекта 
к прошлому и настоящему страны, к ее государственным образованиям, но 
при этом критический настрой человека не переходит грани, за которой 
идентификация с национальной общностью превращается в отрицание ее 
исторического опыта и стремление перечеркнуть ее существование путем 
разрушения политических институтов. Исторический опыт является одним 
из основных способов поддержки национальной идентичности личности. 
Вслед за Ф. Р. Анкерсмитом мы определяем его в качестве непосредствен-
ного переживания как исторического события, так и временной дистанции 
между прошлым и настоящим [3]. Поскольку в современном научном дис-
курсе более разработанными являются концепты исторического сознания 
и исторической памяти, концептуализация феномена исторического опыта 
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с  позиций субъектно-бытийного подхода целесообразна в  соотношении 
с данными феноменами [4].

Историческое сознание можно рассматривать как форму осознания 
прошлого, связанную с  переживанием сакральности прошлого; при этом 
исторические события обладают разной степенью значимости, что обуслов-
лено общественной целесообразностью и  объективной необходимостью 
на каждом отрезке исторического развития народа [5, 6]. В  историческом 
сознании присутствует определенная архитектура ценностно-смысловых 
доминант того, что сбылось, что определяет онтологическую устойчивость 
народного «есть», правду его бытия, и потому имеющая для народа сакраль-
ный характер. Ключевым в  феномене исторического сознания является 
ощущение связи времен, сакральность прошлого обеспечивает преемствен-
ность исторической традиции народа и является важнейшей составляющей 
самоидентификации социума в целом и каждого его представителя [7, 8].

Историческая память является тем пространством, в котором форми руется 
историческое сознание человека, его этнокультурная и национальная иден-
тичности, наделяющие человеческое бытие конкретными смыслами и ориен-
тирами. Это продукт группового сознания, в котором сосредоточено знание 
о существенно важном национального прошлого, обладающем сакральной 
значимостью и формирующем преемственность исторической традиции на-
рода. Историческая память, таким образом, выступает свое образным стаби-
лизатором в наиболее сложные, переходные периоды развития общества [9].

Исторический опыт как особый феномен включает в себя не только знания 
об исторических событиях, но и проживание субъекта в них в рамках соб-
ственного представления о данном историческом событии, что определяет 
собственно психологическое содержание данного феномена [10]. Мы пред-
лагаем рассмотреть феномен исторического опыта с  позиций психологии 
человеческого бытия как грань экзистенциального опыта личности, под 
которым подразумевают комплекс персонально значимых концептов, семан-
тически соотнесенных с самой личностью и созданных как индивидуально 
значимое обобщение содержания и смыслов неких событий и обстоятельств 
прошлого, раскрывших свои значения данному человеку, что приводит 
к новому рубежу личностной зрелости [11]. Обращаясь к прошлому, человек 
получает возможность выйти за пределы своей биографической конечности, 
осмыслить свою жизнь как звено в цепи, соединяющей прошлое и будущее, 
что порождает такие чувства и переживания, как ностальгия, гордость, боль, 
стыд [12]. При осмыслении событий прошлого человек сталкивается с эк-
зистенциальной проблемой, в решении которой он пытается найти смысл 
определенного исторического события как для общности, к которой он себя 
относит, и для себя лично как для представителя данной общности [13].
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Определенные исторические события, значимые для всей общности 
и  вызывающие наиболее сильный эмоциональный отклик, можно опре-
делить как «точки кристаллизации» исторического опыта. Выбор именно 
этих исторических вех из всех событий прошлого и отношение к этим со-
бытиям, по нашему мнению, значимо влияют на особенности национальной 
идентичности: с  одной стороны, содержание исторического опыта задает 
возможности и  ограничения для работы с  коллективной идентичностью, 
с другой, именно идентичность является определяющим фактором при пере-
осмыслении прошлого и  включении его в  оценку настоящего в  структуре 
национальной идентичности [14].

В последнее время в социальных науках зафиксирован возрастающий интерес 
исследователей к проблеме национальной идентичности в титульном этносе 
и сопряженной диаспоре [15, 16, 17, 18, 19]. Как показали результаты совре-
менных исследований, при наличии общей культурной традиции диаспора 
представляет собой специфический социально-психологический феномен, 
который формируется на основе взаимодействий историй, культур, языков 
и ориентаций трех акторов: диаспоры, принимающей страны и страны исхода [20].

Диаспора формирует идентичность на основании одновременно воспо-
минаний и представлений о стране исхода и реальной социальной ситуации. 
Поскольку научная категория «диаспора», также как и категория «нация», 
являются сложными конструктами, состоящими из ряда взаимосвязанных 
компонентов (этнического, культурного, территориального, экономического, 
политико-правового), то разные направления исследований делают акцент на 
определенных аспектах данных концептов, обосновывая их важность и зна-
чимость [21]. Так, Й. Шейн в деятельности диаспоры ставит на первое место 
политический компонент, называя диаспоры политическим феноменом [22]. 
У. Сафран в качестве важнейшей характеристики диаспоры выделяет сопри-
частность Родине [17]; наличие крепких институциональных связей между 
Родиной и диаспорой, по мнению Х. Тололяна, отличает диаспору от этнической 
группы [23, 24]. Р. Хеттлаге рассматривает диаспору через географическое 
распыление этнических групп, принадлежащих к  тому же этносу, но про-
живающих отдельно от других групп, в более тяжелых условиях [25]. Данное 
направление продолжает исследователь A. Брах, определяющий диаспору 
как место формирования общности, которая является долгосрочной, даже 
в случае переезда некоторых ее членов или семьи. По его мнению, именно 
диаспорой определяется матрица экономических, культурных, политических 
взаимоотношений, которые лежат в ее основе. Он отмечает постепенную 
эволюцию диаспоры не только по мере усвоения коллективной и индиви-
дуальной памяти, но и трансформации приобретенного опыта, что имеет 
ключевое значение для контекста нашего исследования [26].
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По мнению ряда исследователей, создавать диаспоры способны только 
этносы, «устойчивые к ассимиляции», что обеспечено наличием «стержня», 
в качестве которого выступают национальная идея, религия или историческая 
память [27], поскольку самоопределение части этноса как диаспоры связано 
с коллективной памятью, предотвращающей «культурные забывания» и со-
храняющей диаспору как целое, как единый организм [20].

Цель статьи  –  обосновать с  позиций субъектного подхода концепт 
исторического опыта личности, а также выявить особенности взаимосвязи 
национальной идентичности и исторического опыта личности в титульном 
армянском этносе и сопряженной армянской диаспоре в России.

Гипотеза исследования: социокультурная ситуация (принадлежности 
к  титульному этносу или диаспоре) значимо влияет на особенности вза-
имосвязи национальной идентичности и  исторического опыта молодых 
представителей армянского этноса.

Методы
Методологическим основанием исследования национальной идентич-

ности является субъектно-бытийный подход к изучению личности, в рамках 
которого национальная идентичность рассматривается как нахождение себя 
в  нормативно-ценностном пространстве гражданской общности, а  актуа-
лизация исторического опыта личности может рассматриваться как один 
из основных способов поддержки национальной идентичности личности.

Описание выборки и процедуры исследования
В исследовании приняли участие 199 армянских респондентов из 

Армении, из которых 81 мужчина и 118 женщин в возрасте от 18 до 25 лет, 
105 армянских респондентов из Краснодарского края России, из которых 
46 мужчин и 59 женщин в возрасте от 18 до 25 лет.

Поскольку мы рассматриваем национальную идентичность как многомер-
ный концепт, включающий гражданскую и этническую составляющие, были 
использованы методики изучения гражданской и этнической идентичностей. 
Исследование гражданской идентичности проводилось при помощи про-
граммы Международного социального опроса (адаптация Л. К. Григорьян) [28]. 
Исследование этнической идентичности респондентов проводилось при 
помощи методик: «Шкала экспресс-оценки выраженности этнической иден-
тичности» (автор Н. М. Лебедева), «Шкала экспресс-оценки чувств, связанных 
с  этнической принадлежностью» (автор Н. М. Лебедева), «Типы этнической 
идентичности» (авторы Г. У. Солдатова, С. В. Рыжова). Для изучения особен-
ностей исторического опыта применялась авторская анкета, изучающая ряд 
аспектов данного явления, основные из которых следующие:
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 − какие события в истории своего народа вызывают у респондентов чув-
ство гордости, насколько сильно это чувство (по 5-ти балльной шкале);

 − какие события в истории своего народа вызывают у респондентов чувство 
горечи и боли, насколько сильно это чувство (по 5-ти балльной шкале);

 − какие события в истории своего народа вызывают у респондентов чувство 
вины и стыда, насколько сильно это чувство (по 5-ти балльной шкале);

 − персонификация образа представителя народа.

Результаты
Исследование выраженности типов этнической идентичности респонден-

тов по методике Г. У. Солдатовой и С. В. Рыжовой выявило достаточно высо-
кий уровень выраженности этнической идентичности обеих исследуемых 
групп; соответственно, связанные с этнической принадлежностью чувства 
респондентов можно охарактеризовать как гордость за свой народ. Как 
показали результаты исследования, позитивная этническая идентичность 
является ведущим типом этнической идентичности в каждой группе, уровень 
этнической индифферентности в обеих группах ниже среднего. Уровень вы-
раженности гражданской идентичности по обоим параметрам (национализм 
и патриотизм) в исследуемых группах выше среднего. Значимых различий 
выраженности этнической и  гражданской идентичностей при сравнении 
исследуемых групп не выявлено (таблица 1).

Таблица 1. Результаты исследования особенностей этнической и гражданской 
идентичностей армянских респондентов

Table 1. Characteristics of Armenian respondents’ ethnic and civil identities
Исследуемые параметры
Investigated parameters

Армяне 
в Армении
Armenians in 
Armenia

Армяне 
в России
Armenians in 
Russia

р

Ср. 
зн.
Mean 
value

Ст. откл.
Stan dard 
devi ation

Ср. 
зн.
Mean 
value

Ст. откл.
Standard 
devi ation

Граждан-
ская 
идентич-
ность
Сivil 
iden tity

Патриотизм
Patriotism

30,73 6,46 36,3 4,4 0,47

Национализм
Nationalism

22,13 4,21 23,3 3,6 0,83
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Исследуемые параметры
Investigated parameters

Армяне 
в Армении
Armenians in 
Armenia

Армяне 
в России
Armenians in 
Russia

р

Ср. 
зн.
Mean 
value

Ст. откл.
Stan dard 
devi ation

Ср. 
зн.
Mean 
value

Ст. откл.
Standard 
devi ation

Типы эт-
нической 
идентич-
ности
Types of 
ethnic 
identity

Позитивная 
идентичность
Positive identity

14,09 4,01 14,6 3,1 0,89

Этнофанатизм
Ethnic fanaticism

11,76 4,13 11,2 4,4 0,91

Этноизоляционизм
Ethnic isolationism

10,1 3,46 5,4 2,2 0,25

Этноэгоизм
Ethnic egoism

7,94 3,62 6,1 2,9 0,71

Этническая ин-
дифферентность
Ethnic indifference

6,50 3,54 4,2 1,6 0,56

Этнонигилизм
Ethnic nihilism

5,41 3,75 2,2 0,8 0,42

Оценка чувств, свя-
занных с этнической 
принадлежностью
Evaluation of ethnicity feelings

4,54 0,85 4,62 0,53 0,93

Оценка выраженности этни-
ческой идентичности
Evaluation of ethnic identity 
manifestation

4,17 0,83 4,6 0,4 0,64
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Корреляционный анализ результатов исследования респондентов из 
Армении и России показал, что составляющие национальной идентичности 
в исследуемых группах по-разному связаны между собой (таблица 2).

Таблица 2. Корреляционная матрица результатов исследования этнической и 
гражданской идентичностей армянских респондентов

Table 2. Correlation matrix of the results of studying ethnic and civil identities of 
Armenian respondents

Исследуемые параметры
Investigated parameters

Армяне в Армении
Armenians in Armenia

Армяне в России
Armenians in Russia

Гражданская 
идентичность
Сivil identity

Гражданская 
идентичность
Сivil identity

Патрио
тизм
Patrio tism

Национа
лизм
Nationa lism

Патрио
тизм
Patrio tism

Национа
лизм
Nationa
lism

Типы 
этни-
ческой 
иден-
тично-
сти
Types 
of 
ethnic 
identity

Позитивная 
идентичность
Positive identity

–0,22 –0,16 0,34 0,27

Этнофанатизм
Ethnic fanaticism

0,01 0,07 0,07 0,08

Этноизоляцио-
низм
Ethnic 
isolationism

–0,10 –0,23 0,01 0,07

Этноэгоизм
Ethnic egoism

0,09 0,27 0,07 0,08

Этническая 
индифферент-
ность
Ethnic 
indifference

0,05 0,30 0,07 0,05

Этнонигилизм
Ethnic nihilism

0,15 0,19 –0,22 –0,24
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Исследуемые параметры
Investigated parameters

Армяне в Армении
Armenians in Armenia

Армяне в России
Armenians in Russia

Гражданская 
идентичность
Сivil identity

Гражданская 
идентичность
Сivil identity

Патрио
тизм
Patrio tism

Национа
лизм
Nationa lism

Патрио
тизм
Patrio tism

Национа
лизм
Nationa
lism

Оценка чувств, свя-
занных с этнической 
принадлежностью
Evaluation of ethnicity 
feelings

0,12 –0,23 0,27 0,10

Оценка выраженности 
этнической идентичности
Evaluation of ethnic identity 
manifestation

0,12 –0,26 0,06 0,06

Примечание: полужирным шрифтом выделены значимые связи (р ≤ 0,05).
Note: significant correlations are shown in bold (p ≤ 0.05).

На следующем этапе исследования были изучены особенности исто-
рического опыта респондентов из России и Армении, а также связь между 
особенностями этнической и гражданской идентичностей и выраженностью 
исторического опыта.

В каждой исследуемой группе были выявлены «точки кристаллизации» 
исторического опыта, т. е. исторические события, вызывающие наиболее 
сильный эмоциональный отклик. При определенном совпадении «точек 
кристаллизации» исторического опыта данных групп были выявлены суще-
ственные различия. Анализ ответов представителей титульного этноса по-
казал, что у них более дифференцированное представление об исторических 
событиях: они указали более 30 событий, вызывающих чувство гордости, 
тогда как представители диаспоры указали всего 9.

Коренные жители Армении среди главных событий указали следую-
щие: Карабахское движение (13,2 % респондентов), принятие христианства 
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Арменией (8,7 %), Аварайрская битва (8,5 %), провозглашение 3-ей Армянской 
республики (8,3 %), создание армянской письменности (6,7 %), Апрельская 
война 2016  года (6,4 %), период царствования Тиграна II Великого (5,8 %), 
Майские героические сражения (5,4 %), Великая Отечественная война (3,3 %).

У представителей армянской диаспоры исторические события, вызываю-
щие чувство гордости, представлены как событиями истории армянского на-
рода, так и России и Советского Союза: Великая Отечественная война (89,7 %), 
принятие христианства Арменией (32 %), первый полет в  космос (26 %), 
возвращение Крыма в состав РФ (18,2 %), сопротивление народа во время 
армянского геноцида (12,7 %).

Исследование представления респондентов об исторических событиях, 
вызывающих чувство горечи и  боли, показало, что «болевой точкой» для 
армянских респондентов являются события 1915 года (38,36 % респондентов 
из Армении и из России), при этом коренные жители Армении назвали более 
50-ти событий, главные из которых Апрельская война 2016  года (8,49 %), 
землетрясение в  Армении в  1988 г. (6,85 %), Сумгаитские и  Бакинские по-
громы в  1988 г. (6,03 %), Карабахская война (4,11 %), а  представители диа-
споры –  всего 6.

Анализ ответов на вопрос «Какие события в  истории своего народа 
вызывают у  респондентов чувство вины и  стыда?» показал, что геноцид 
1915  года для коренных жителей Армении  –  очень неоднозначное собы-
тие, вызывающее не только скорбь, но и  стыд (9,13 %). Такие же чувства 
вызывают у  респондентов предательство Васака Сюни (7,22 %), нынешнее 
состояние страны (6,08 %), потеря территории в результате апрельской войны 
2016 года (4,94 %). Представители диаспоры гораздо реже склонны оценивать 
исторические события через призму данных эмоций, 13,4 % респондентов 
вообще не отметили таких событий.

«Точками кристаллизации» исторического опыта личности и  группы 
являются не только исторические события, но и  исторические личности, 
олицетворяющие народ. Наличие в массовом сознании стереотипных пред-
ставлений о символах и широко распространенных образах национальных 
реальных и вымышленных героев, а также четко сформированный лаконичный 
образ представления своего народа как единой целостной характеристики, 
единение на почве общего героизма и завоеваний –  определяют значимость 
исторического опыта в формировании этнического самосознания личности.

Анализ результатов опроса респондентов о  том, каких исторических 
личностей они считают олицетворением своего народа, показал как сущ-
ностное сходство представлений о «настоящем армянине», так и различия 
в группах представителей диаспоры и титульного этноса. Коренные жители 
Армении в  качестве «олицетворения армянского народа» рассматривают 
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разные исторические персоны: политиков, полководцев, деятелей науки 
и искусства (более 50-ти имен). В качестве лучших представителей народа, 
его олицетворения, в  сознании респондентов выступают, прежде всего, 
правители, полководцы и лидеры национально-освободительного движения. 
Наиболее значимой исторической фигурой для респондентов является Тигран 
Великий, создатель Великой Армении, «собиратель армянских земель» (его 
назвали 59,2 % респондентов). Значительным количеством респондентов 
были названы Вардан Мамиконян, предводитель восстания армян против 
иранских Сасанидов, пытавшихся навязать зороастрийскую религию (21,1 %), 
Андраник Озанян, один из лидеров армянского национально-освободитель-
ного движения конца XIX –  начала XX вв. (13,5 %), Гарегин Нжде, армянский 
военный и государственный деятель, основоположник цехакронизма –  кон-
цепции армянской националистической идеологии (25 %).

Значительное место в представлениях респондентов об армянском на-
роде занимают просветители и  деятели церкви, оказавшие значительное 
влияние на формирование этнокультурной идентичности армян: создатель 
армянского алфавита, основоположник литературы и  письменности, свя-
той Армянской апостольской церкви и  Армянской католической церкви 
Месроп Маштоц (30 %), первый Католикос всех армян Святой Григорий 
Просветитель (18 %), поэт и писатель Ованес Туманян (24 %).

Армянские респонденты из диаспоры представителями своего народа 
считают, прежде всего, российских и советских исторических деятелей, затем 
представителей армянского народа и,  наконец, этнических армян  –  пред-
ставителей диаспор (менее 20-ти имен): В. В. Путин (74 %), Петр I (71,2 %), 
И. В. Сталин (54 %), В. И. Ленин (48 %), Тигран II Великий (46,6 %), Месроп 
Маштоц (39,4 %), М. И. Кутузов (31 %), А. В. Суворов (29,7 %), Г. К. Жуков (29,7 %), 
А. С. Пушкин (22 %), Арам Хачатурян (18 %), Шарль Азнавур (16 %), Гарегин 
Нжде (12 %), Ованес Баграмян (10 %).

Для выявления выраженности исторического опыта респонденты оцени-
вали чувства гордости, горечи и боли, а также вины и стыда, которые вызы-
вают определенные исторические события (от 1 до 5 баллов). Проведенный 
корреляционный анализ результатов оценки выраженности этих чувств 
выявил отсутствие значимых связей в исследуемых группах.

Сравнение результатов исследования интенсивности переживания 
исторического опыта респондентов показало значимое различие в  выра-
женности чувства вины и  стыда в  группах армян из Армении и  армян из 
России (р ≤ 0,05) (таблица 3).

Результаты корреляционного анализа исследуемых групп показали раз-
ную связь интенсивности переживания исторического опыта и  элементов 
национальной идентичности респондентов из Армении и России.
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Таблица 3. Результаты исследования выраженности исторического опыта ар-
мянских респондентов

Table 3. Manifestation of personal historical experience among Armenian 
respondents

Исследуемые 
группы

Participating 
groups

Выраженность исторического опыта
Manifestation of personal historical experience

Чувство 
гордости
Feeling of 

pride

Чувство вины 
и стыда

Feelings of 
guilt and 
shame

Чувство го
речи и боли
Feelings of 

bitterness and 
pain

Армяне в 
Армении
Armenians in 
Armenia

Ср. зн.
Mean 
value

4,81 4,51 4,95

Ст. откл.
Standard 
deviation

0,51 1,7 0,21

Армяне в 
России
Armenians in 
Russia

Ср. зн.
Mean 
value

4,53 1,9 3,1

Ст. откл.
Standard 
deviation

0,4 0,8 0,6

р 0,66 0,05 0,17



RUSSIAN PSYCHOLOGICAL JOURNAL • 2018   VOL. 15 # 2

CC BY 4.0                                                                                              205

SOCIAL PSYCHOLOGY

Таблица 4. Корреляционная матрица результатов исследования национальной 
идентичности и исторического опыта армянских респондентов

Table 4. Correlation matrix of the results of studying national identity and personal 
historical experience of Armenian respondents

Исследуемые параметры
Investigated parameters

Армяне в Армении
Armenians in Armenia

Армяне в России
Armenians in Russia

Выраженность историче
ского опыта

Manifestation of personal 
historical experience

Выраженность историче
ского опыта

Manifestation of personal 
historical experience

Чув
ство 
гор

дости
Fee 

ling of 
pride

Чув ство 
вины и 
стыда
Fee  ings 
of guilt 

and 
shame

Чув ство 
горечи и 

боли
Fee l ings 
of bitter
ness and 

pain

Чув
ство 
гор

дости
Fee 

ling of 
pride

Чув ство 
вины и 
стыда
Fee lings 
of guilt 

and 
shame

Чув ство 
горе чи и 

боли
Fee lings 
of bitter
ness and 

pain
Граж-

данс кая 

иден-

тич-

ность

Сivil 

iden tity

Патрио тизм

Patrio tism
0,06 –0,02 –0,03 0,23 0,09 0,04

Нацио нализм

Natio nalism
–0,07 –0,02 0,04 –0,04 0,09 0,05

Типы 

этни-

чес  кой 

иден-

тич-

ности

Types of 

ethnic 

identity

Пози тив ная 

иден тич ность

Positi ve iden tity

–0,07 0,06 –0,05 0,19 0,08 0,01

Этно фана тизм

Ethnic fana ticism
–0,07 –0,07 –0,05 –0,03 0,08 0,04

Этно изоля цио-

низм

Ethnic isol atio nism

–0,7 0,02 0,08 0,01 0,09 0,07

Этно эгоизм

Ethnic egoism
0,05 –0,07 –0,05 –0,03 0,09 0,06

Этническая 

индиф ферен-

тность

Ethnic indif feren ce

0,15 0,13 –0,06 –0,02 0,05 0,00

Этно ниги лизм

Ethnic nihilism
0,11 0,05 0,01 –0,05 0,04 –0,05
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Исследуемые параметры
Investigated parameters

Армяне в Армении
Armenians in Armenia

Армяне в России
Armenians in Russia

Выраженность историче
ского опыта

Manifestation of personal 
historical experience

Выраженность историче
ского опыта

Manifestation of personal 
historical experience

Чув
ство 
гор

дости
Fee 

ling of 
pride

Чув ство 
вины и 
стыда
Fee  ings 
of guilt 

and 
shame

Чув ство 
горечи и 

боли
Fee l ings 
of bitter
ness and 

pain

Чув
ство 
гор

дости
Fee 

ling of 
pride

Чув ство 
вины и 
стыда
Fee lings 
of guilt 

and 
shame

Чув ство 
горе чи и 

боли
Fee lings 
of bitter
ness and 

pain

Оценка чувств, свя-

занных с этнической 

принадлежностью

Evaluation of ethnicity 

feelings

0,25 0,04 –0,00 0,22 –0,04 0,03

Оценка выраженности 

этнической идентичности

Evaluation of ethnic identity 

manifestation

0,17 –0,04 –0,05 0,03 –0,05 –0,05

Примечание: полужирным шрифтом выделены значимые связи (р ≤ 0,05).
Note: significant correlations are shown in bold (p ≤ 0.05).

Обсуждение результатов
В результате исследования была выявлена высокая выраженность этниче-

ской идентичности армянских респондентов из Армении и России, соответ-
ственно, они в полной мере ощущают себя представителями своего народа, 
при этом их чувства можно охарактеризовать как гордость за свой народ. 
Наиболее выраженным типом этнической идентичности в  обеих группах 
респондентов, по данным исследования, является позитивная этноидентич-
ность, т. е. сочетание положительного отношения к  собственному народу 
с  таким же отношением к  другим народам. По результатам исследования 
можно сделать вывод об актуальности этничности в группах респондентов из 
Армении и России, поскольку выраженность этнической индифферентности, 
характеризующейся размыванием этнической идентичности, ниже среднего 
уровня. Выраженность гражданской идентичности в данных группах также 
выше среднего по обоим параметрам (национализм и патриотизм).
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Результаты исследования не выявили значимых различий выраженности 
этнической и  гражданской идентичностей в  исследуемых группах, однако 
показали разную взаимосвязь исследуемых компонентов национальной 
идентичности. В группе представителей титульного армянского этноса вы-
явлена отрицательная связь национализма с выраженностью этнической 
идентичности, оценкой чувств, связанных с  этнической принадлежно-
стью, позитивной этноидентичностью, этноизоляционизмом и  положи-
тельная –  с этнонигилизмом, этноиндифферентностью и этноэгоизмом. 
Патриотизм отрицательно связан с  позитивной этноидентичностью 
и положительно –  с этнонигилизмом.

В группе представителей диаспоры, напротив, уровень национализма 
и патриотизма положительно связан с уровнем позитивной этноидентич-
ности и отрицательно –  с этнонигилизмом, а уровень патриотизма –  с гор-
достью за свою этническую группу.

Таким образом, структура национальной идентичности в  исследуемых 
группах совершенно разная: в  титульном армянском этносе выявлено 
противопоставление народа как этнической общности и  государства как 
системы. Принадлежность к исторически сложившейся этнокультурной общ-
ности вызывает у респондентов чувство гордости, что отрицательно связано 
с оценкой социально-политической системы страны и стремлением найти 
положительные аспекты в настоящем и будущем государства.

Представители армянской диаспоры России этничность рассматривают 
в контексте принадлежности к государству, при этом позитивная этноиден-
тичность связана с патриотизмом, с гордостью за всю страну, ее прошлое 
и будущее. Можно говорить о том, что этническая идентичность не противо-
поставляется гражданской, а является ее органичным элементом; этническая 
инаковость становится отличительной чертой, особенностью национального 
самосознания. Осознание своих культурных отличий представителями 
диаспоры вызывает желание быть достойными представителями своей эт-
нической группы, а также влияет на формирование образа представителей 
этнокультурной общности в глазах этнического большинства. Как показали 
результаты ряда исследований армянских респондентов –  представителей 
диаспоры в России, большое значение для них имеют этническая солидар-
ность, поддержка соотечественников и формирование позитивного образа 
представителей этноса, что обусловлено традиционной полиэтничностью 
страны и региона, а также давней «укорененностью» армянской диаспоры 
в социокультурной и политической структуре Кубани [29].

Как показали результаты исследования особенностей исторического 
опыта представителей титульного армянского этноса и  армянской диас-
поры в  России, при определенном совпадении «точек кристаллизации» 
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исторического опыта данных групп есть существенные различия. У  пред-
ставителей титульного этноса более дифференцированное и многогранное 
представление об исторических событиях и знаковых исторических личностях 
Армении. Для коренных жителей Армении наиболее значимыми являются 
исторические события, связанные с  военными победами, борьбой за тер-
риториальную целостность, а также события, связанные с формированием 
и  сохранением этнокультурной идентичности, в  частности, –  принятие 
христиан ства, создание письменности. Для российских армян наиболее зна-
чимыми историческими вехами являются как события истории армянского 
народа, так и России и Советского Союза, а «точкой сбора нации», как и у их 
русских сверстников, является Великая Отечественная война [30].

Анализ особенностей ценностно-смысловых доминант исторического опыта 
представителей исследуемых групп показал, что «ядром» исторического опыта 
армян является коллективная память о «Великой Армении», воплощенная 
в фигуре Тиграна II Великого. Олицетворением армянского народа в сознании 
респондентов выступают, прежде всего, правители, полководцы и лидеры 
национально-освободительного движения, защищавшие территориальную 
целостность Армении, а также просветители и деятели церкви, оказавшие 
значительное влияние на формирование этнокультурной идентичности армян. 
Армянские респонденты из диаспоры олицетворением народа считают не только 
представителей армянского народа, но и российских и советских исторических 
деятелей, а также этнических армян –  выдающихся представителей диаспоры.

Результаты исследования переживания исторического опыта показывают, 
что выраженность чувства вины и стыда за историю своего народа значимо 
выше в группе армян из Армении, чем армян из России, тогда как интенсив-
ность чувства гордости и боли за свое историческое прошлое существенно 
не различается. По сравнению с  чувством гордости за свое историческое 
прошлое, чувства стыда и  боли занимают значительно меньшее место, 
и именно гордость за свой народ в определенных исторических ситуациях 
является психологическим основанием формирования общности.

Интенсивность переживания гордости за историю своего народа в группах 
респондентов из России и Армении связана с разными элементами нацио-
нальной идентичности. В группе респондентов из Армении чувство гордости 
связано с выраженностью этничности и гордостью за свою этническую группу. 
У российских армян выраженность чувства гордости за события в истории 
своего народа положительно коррелирует с гордостью за этническую группу, 
позитивной этноидентичностью и уровнем патриотизма.

Таким образом, гордость за свой народ является эмоциональным факто-
ром, который цементирует все составляющие национальной идентичности 
и  создает основу формирования общности. У  респондентов из Армении 
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национальная идентичность определяется, прежде всего, идентичностью 
с этническими армянами и их достижениями, а не гражданской общностью. 
У представителей армянской диаспоры России национальная идентичность 
включает связанные между собой этническую и гражданскую идентичности, 
при этом позитивная этноидентичность положительно коррелирует с гордо-
стью не только за свой этнос, но и за страну проживания в целом.

Выводы
Исторический опыт является важным фактором формирования нацио-

нальной идентичности личности, при этом гордость за свой народ в опре-
деленных исторических ситуациях является психологическим основанием 
формирования и сохранения общности.

Социокультурная ситуация (принадлежность к  титульному этносу или 
диаспоре) значимо влияет на особенности взаимосвязи исторического опыта 
и национальной идентичности армянской молодежи:

 − в условиях титульного этноса у армянских респондентов из Армении чув-
ство гордости связано с выраженностью этничности и гордостью за свою 
этническую группу; национальная идентичность определяется, преж де 
всего, идентичностью с этническими армянами и их достижениями, а не 
гражданской общностью;

 − в условиях диаспоры у представителей армянской диаспоры России исто-
рический опыт личности связан с историей России, Армении и армянских 
диаспор. Особенностью национальной идентичности армянской молодежи 
России является тесная связь этнической и гражданской идентичностей, 
при этом положительная этническая идентичность связана с гордостью 
как своей этнической группой, так и всей страной проживания.
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Аннотация
Введение. В статье представлен новый взгляд на выявление идентификационных 
и типологических признаков поколений с позиции классического (примордиа-
листского) и неклассического (конструкционистского) подходов. Актуальность 
исследования обусловлена слабой проработкой проблемы выявления иденти-
фикационных признаков поколений в социальной психологии. Перечисляются 
классификации подходов к определению понятия «поколение». Рассматриваются 
уже имеющиеся в науке критерии дифференциации поколений. Поднимается 
вопрос субъективных и объективных критериев.
Приводятся исследования в рамках классического подхода, когда поколение по-
нимается как большая группа, и ее идентификационными признаками выступают 
неизменные образования (возраст, исторические события жизни, место в роду). 
Представлены различные типологии поколений России, Америки, Китая, в которых 
разнятся критерии границ поколений. Показано, что идентификация с поколением 
не всегда соответствует возрасту респондента. В конструкционистском подходе 
реальность жизни поколений представлена как текучая и изменяемая, а поколение 
понимается как мягкая система, идентификационные признаки которой трудны 
для фиксации. Дискурс является индикатором текучей идентификации поколений. 
Приведено сравнение уже имеющихся типологий поколений.
Методы. В разделе описана выборка исследования –  300 человек (представи-
тели «переходного», «информационного» поколений). Представлены: методика, 
измеряющая типы ментальности (В. И. Пищик), метод свободного описания на 
тему «Мой подростковый возраст».
Результаты. Данный раздел включает результаты исследования. У «информационно-
го» поколения выражена инновационная ментальность, у «переходного» поколения –  
инновационная, традиционная ментальности. Статистически значимо подтверждаются 
различия между социетальностью и индивидуалистичностью содержания текстов. 
Подчеркивается, что в текстах «переходного» поколения преимущественно излага-
ются проблема и культурный контекст, а в текстах «информационного» поколения 
перечисляются фактология жизни и приобретаемые вещи, предметы.
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Обсуждение результатов. Классический и неклассический подходы к проблеме 
поколений рассматриваются как две альтернативы представленности знания. 
Делается вывод о перспективности применения конструкционистского подхода 
к психологии поколений.

Ключевые слова
поколение, классический подход, неклассический подход, признаки идентифи-
кации с поколением, типологические признаки поколения, тип ментальности, 
инновационная ментальность, традиционная ментальность, информационное 
поколение, переходное поколение

Основные положения
► с классических позиций поколение в психологии понимается как малострук-
турированная социальная группа;
► с неклассических позиций поколение выступает как форма культурных, кол-
лективных репрезентаций;
► идентификационные признаки поколений в классическом рассмотрении 
жестко фиксированы и передаются из поколения в поколение;
► идентификационные признаки поколения в конструкционистском ключе под-
вижны, неустойчивы; они не передаются по прямой трансмиссии;
► типология поколений имеет культурное, социальное и историческое 
своеобразие.
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Abstract
Introduction. Little attention has been paid to the study of identifying characteristics of 
generations in social psychology. This paper: (a) presents a novel view of typological 
and identifying characteristics of generations within classical (primordial) and non-
classical (constructionist) approaches; (b) classifies approaches to defining the ‘generation’ 
concept; (c) considers the existing criteria for differentiating generations; and (d) discusses 
the issue of subjective and objective criteria. Within the framework of the classical 
approach the generation is understood as a large group which identifying characteristics 
include such constant constructs as: age, historical events of life, and a place in the family. 
The study presents typologies of generations in Russia, America, and China that differ in 
their criteria for generational boundaries. It is found that respondents’ identification with 
their generation does not always correspond to their age. The constructionist approach 
suggests that the reality of life of generations is changeable and fluid and defines the 
generation as a non-rigid system which identifying characteristics are hard to fixate. 
Discourse is an indicator of the fluid identification of generations. The paper concludes 
with the comparative analysis of the existing typologies of generations.
Methods. The study used the technique for measuring mentality types by V. I. Pishchik 
and ‘My Adolescence’ free description technique. The study sample was comprised 
of 300 individual participants (representatives of the ‘transitional’ and ‘informational’ 
generations).
Results. In brief the research findings indicate that the informational generation is 
characterized by innovative mentality, while the transitional generation is characterized 
by both innovative and traditional mentality. The difference between indices of 
societality and individualism in the analyzed text content is statistically significant. The 
texts produced by the representatives of the transitional generation mainly contain the 
problem and the cultural context. The representatives of the informational generation 
typically enumerate in their texts the facts of life and acquisition of material objects.
Discussion. The classical and non-classical approaches to the problem of generations 
are considered as two alternatives of knowledge representation. The conclusion 
is made regarding the prospects of applying the constructionist approach to the 
psychology of generations.
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Keywords
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Highlights
► The classical approach defines the generation as a poorly structured social group.
► The non-classical approach defines the generation as a form of cultural and 
collective representations.
► The classical approach suggests that the characteristics identifying generations are 
stable and passed on from generation to generation.
► From the constructionist point of view the characteristics identifying generations are 
flexible and unstable and are not transmitted across generations directly.
► The typology of generations has its cultural, social, and historical specific qualities.
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Введение
Актуальность настоящего исследования продиктована тем, что в  мире 

начинает все отчетливее проступать проблема противоречивого, конфликт-
ного взаимодействия людей разных поколений [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 
Поколенческий концепт [12] более пластичен по отношению к устоявшимся 
в науке критериям классификации общественных, социальных образований. 
Однако остается до конца невыясненным вопрос определения системообразу-
ющих, социально-психологических характеристик поколений, определяющих 
их идентификационные и типологические признаки. Заявленная проблема 
имеет сегодня повышенную актуальность с методологических позиций в связи 
с тем, что набирает силу конструкционистская методология в вопросах проис-
хождения и устойчивости социальных явлений [13]. Актуальность исследования 
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определила цель статьи  –  изучить идентификационные и  типологические 
признаки поколений с  позиции классического (примордиализм) подхода, 
в котором социальные явления трактуются как неизменные константы, и не-
классического (конструкционизм) подхода, в котором социальные явления 
понимаются процессуально, как изменяемые. Статья является продолжением 
начатого нами ранее исследования поколений [14].

Дифференцирующие и идентификационные признаки поколений
Можно акцентировать различные основания определения понятия «по-

коление»: эволюционное, генеалогическое, демографическое, историко-
культурное [15]; антропологическое, историческое, хронологическое, 
символическое [16]. Преимущественно, авторы описывают либо динамику 
поколенческих групп в  истории с  фиксированными «символическими» 
ценностями каждого из них [17, 18, 19], либо статическую составляющую 
поколения, центрируясь на возрасте и генеалогии семей [20, 21, 22].

При этом поколение понимается как условная, длительная социальная 
группа, организованная стихийно. Отмечается низкая сплоченность в группе 
поколений. В результате некоторые авторы приходят к выводу, что единение 
поколения как социальной общности происходит только на этапе первичной 
социализации и социального обособления поколений в рамках системы об-
разования. Дальнейшая значимость поколенческой общности ослабевает, 
и пути представителей поколения все более биографизируются [17]. Таким 
образом, подчеркивается временность, мнимость данного образования. 
Поколение можно отнести к неструктурированному сообществу. Годы жизни 
поколения составляют, в среднем, период около 15 лет.

Наиболее часто исследователи представляют три объективных критерия 
дифференциации поколений: социальную роль в  семье [7, 23], истори-
ческую эпоху жизни [2, 17] и  возраст [6, 18]. Но, как показано J. Macnicol, 
время жизни не равно возрасту [24]. H. Becker отмечает биографические 
характеристики поколения (жизненный путь, ценностные ориентации, по-
веденческие образцы); системные характеристики (размер, состав поколения, 
поколенческую культуру, поколенческие союзы) [12]. В. М. Воронков в каче-
стве дифференцирующего критерия поколений рассматривает совместную 
деятельность [2]. W. Strauss, N. Howe определяют важнейшие критерии 
разделения поколений  –  среду формирования, архетипы, ценности [11]. 
Т. П. Емельянова дифференцирующими признаками поколений считает со-
циальные представления, переживания событий общественной жизни [3].

В социальной психологии Г. Г. Дилигенский [25] ставил вопрос о взаимо-
связи объективной социальной общности и общности социально-психологи-
ческой. Мы в большей степени центрируемся на социально-психологических 
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характеристиках поколений. Дифференцирующим признаком поколений 
для нас является тип ментальности [5].

Поколение мы определяем как социальную общность (общность указы-
вает на общее свойство) людей, объединенных схожим типом ментально-
сти, осознающих себя представителями определенного типа поколения по 
признаку отношения к  историческим событиям, протекающим в  периоды 
активности их жизни, связанному с поколением и культурно закрепленному. 
Это рабочее определение, поскольку в  дальнейшем по тексту оно будет 
несколько меняться.

В любых исторических рамках есть доминирующее поколение, поколе-
ние, готовящееся стать доминантным, и поколение, которое не имеет уже 
столько активности, как доминирующее. В нашем исследовании типология 
современных поколений рассчитана от эпохи перестройки. Хронологические 
рамки перестройки  –  1985–1991 гг. На наш взгляд, это наиболее весомое, 
переломное событие в жизни поколений нашей страны. Таким образом, можно 
обозначить «советское» поколение, «доперестроечное»: годы рождения –  око-
ло 30 лет до перестройки (1946–1964 гг.). Представители, рожденные с 1965 
по 1982 гг. (около 15  лет до перестройки)  –  это «переходное» поколение. 
Следующее поколение будет рождено в перестройку. Представители, рож-
денные, начиная с 1983 г., относятся к «постсоветскому», «информационному» 
поколению. С 2000 г. (15 лет после начала перестройки) –  это «новое», «се-
тевое», «постперестроечное» поколение.

Дифференцирующие признаки поколения не всегда сочетаются с иденти-
фикационными признаками представителей поколений. Мы можем иденти-
фицироваться с определенными доминирующими признаками поколения, но 
для каждого человека они будут свои. Речь идет о субъективных критериях 
идентификации с тем или иным поколением. В этом, на наш взгляд, заключена 
пластичность идентификации с поколением.

Наши исследования [14, 15] позволяют заключить, что три субъективных 
фактора и один объективный могут определить поколение (возраст, пере-
живание исторического события, степень идентификации с поколением и тип 
ментальности). Но, как показано в наших работах, не всегда эти четыре фак-
тора совпадают. Например, представители «переходного» поколения могут 
быть близки по возрасту и событийному фактору, но идентифицироваться 
с  «советским поколением», которое им предшествует. Хронологическое 
время жизни вовлекает в биографию индивидуальные жизненные истории, 
историческое время (исторический контекст, в котором живут определен-
ные возрастные когорты), создающие опыт поколений. Здесь возникает 
несовпадение социального и  биологического времени. Исходя из этого, 
возраст не является стабильной характеристикой поколений. Полагаем, что 
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содержательное наполнение идентификационных признаков поколения 
в различных концепциях будет определять теоретическая позиция автора. 
Если за основу брать объективный фактор, то можно игнорировать само-
идентификацию представителей поколения.

Мы обращаемся к  двум подходам в  психологии  –  классическому и  не-
классическому, основываясь на представлениях В. С. Степина о классическом, 
неклассическом и постнеклассическом типах рациональности в науке [26], 
а  также на взглядах других авторов, рассматривающих традиционализм 
и конструктивизм [27].

Классический подход в рассмотрении поколений
С позиции классического подхода поколение рассматривается как большая 

социальная, малоструктурированная группа, идентификация представителей 
которой происходит по историческим, возрастным, событийным, социально-
психологическим признакам. В рамках «идентитарной, группистской идио-
мы» [28] группы поколений рассматриваются как субстанциальные, объектив-
но определяемые сущности. Поэтому в классическом подходе субъективные 
и объективные характеристики поколений максимально приближены. В таком 
случае мы рассматриваем более узкий контекст исторической активности 
поколения, его совместную деятельность. С позиции классического подхода, 
поколение представляет собой социальную группу людей, объединенных 
общей картиной мира, образом жизни, схожим репертуаром коммуникатив-
ных стратегий, общими стилями мышления и общей культурно-исторической 
ситуацией развития. Т. Д. Марцинковская, Н. С. Полева определяют поколение 
как «одну из форм неструктурированной большой группы, объединяющей 
людей с общими социальными представлениями, ценностными ориентаци-
ями и отношением к миру» [29, c. 28]. Поколение может объединять людей 
одного возраста. «Главным» возрастом для идентификации с  поколением 
является подростковый возраст. При этом мы опираемся на представления 
ряда авторов [1, 7, 8, 10, 11], которые акцентируют внимание на исторических 
событиях, сопровождающих формирование идентичности человека в под-
ростковом возрасте в период с 11 по 16 лет. В этом возрасте у подростков 
возникает критическое отношение к миру взрослых, формируются ценности. 
Можно утверждать, что именно в этот период поколенческая идентичность 
человека определяется ценностно.

Рассмотрим типологию поколений с  классических позиций. Из кон-
цепции трехуровневой композиции развития больших групп (композиция 
включает типологический, идентификационный и солидаристский уровни) 
Г. Г. Дилигенского [25] следует, что типологический уровень предполагает 
типологию поколений по внешнему признаку. Например, поколения, годы 
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жизни которых охватывают эпоху социализма, довоенные и послевоенные, 
поколения оттепели и т. д. Такие типологии поколений представлены в со-
циологии [16, 17, 18].

Идентификационный уровень поколений характеризуется наличием у ее 
представителей самосознания принадлежности к поколению («потерянное 
поколение», «поколение пепси», «поколение Z»). Солидаристский уровень 
характеризуется осознанием представителями поколений общности своих 
интересов, готовности группы к совместным действиям во имя групповых 
целей. До уровня солидарности поколенческая группа может и не дойти.

Большинство классических типологий поколений исходят из возрастных 
границ и исторических событий, годов рождения представителей поколений. 
W. Strauss, N. Howe выделили следующие американские поколения: «поте-
рянное» (1880–1900 гг. р.), «величайшее» (1901–1924 гг. р.), «молчаливое по-
коление» (1925–1945 гг. р.), «поколение Беби-Бумеров» (1946–1964 гг. р.), «по-
коление X» (1965–1982 гг. р.), «поколение Y» (1983  –  конец 1990-х гг. р.) 
и «поколение Z» (начало 1990-х –  2000-е гг. р.) [11].

В работе H. C. Yu & P. Miller акцентируется культурная составляющая типо-
логии поколений [30]. Поколения разделяются на восточные, европейские, 
азиатские.

C. P. Egri & D. A. Ralston выявили различные поколения в Китае: «республи-
канское» (1930–1950 гг. р.), поколение «консолидации» (1951–1960 гг. р.), 
поколение «культурной революции» (1961–1970 гг. р.), и поколение «со-
циальной реформы» (1971–1975 гг. р.) [19].

А. В. Толстых подразделял российские поколения на: 1) «поколение 
1920-х гг. р.»; 2) «поколение 1931–1940 гг. р.»; 3) «первое послевоенное по-
коление»; 4) «поколение 1950–1960 гг. р.»; 5) «поколение 1970–1980 гг. р.» [9].

В нашей типологии представляем следующие типы: «советское» по-
коление –  носитель традиционной ментальности (1945–1963 гг. р.); «пере-
ходное» поколение, «неверящее» –  носитель традиционной и переходной 
ментальностей (1962–1980 гг. р.); «перестроечное», «информационное» 
поколение с выраженной инновационной ментальностью (1981–1999 гг. р.); 
«новое», «сетевое» поколение с  выраженной постинновационной мен-
тальностью (2000–2018 гг. р.); поколение «глобального прорыва» (пред-
положительно, формирование новой, традиционной ментальности) 
(2019–2037 гг. р.).

Обобщив исследования поколений с  позиции классического подхода, 
можно определить следующие идентификационные признаки поколений:

 − это годы, на которые пришелся подростковый возраст поколения;
 − значимые исторические события в  годы становления ценностной 
структуры;
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 − ведущая деятельность (для ушедшего поколения) –  память, напоминание; 
для старшего поколения –  это сохранение традиций и передача опыта; 
для зрелых –  это поддержание и обеспечение молодых; для молодых –  это 
нарушение традиций, инновации;

 − когнитивная составляющая  –  общие, схожие представления, оценки, 
мнения, знания;

 − эмоциональное единство –  общие чувства, чувство солидарности в от-
дельных моментах.
С позиции классического подхода типологические признаки поколения 

выявляются статистическим большинством, идентификационные признаки 
связаны с отличительными характеристиками.

Неклассический взгляд на поколения
С позиции неклассического подхода мир описывается как текучая реаль-

ность [28, 31]. Полагается, что в мире не хватает паттернов, кодексов и правил, 
которым могли бы подчиняться люди для устойчивости своего положения. 
Паттерны поведения многочисленны и  противоречат друг другу. Человек 
сам себе определяет образ жизни, поскольку ему не на что полагаться [31]. 
Господствует представление о том, что идентичность формируется в домини-
рующих в обществе дискурсах [28], а через них может существовать и влиять 
на жизнедеятельность поколений. Если в классическом подходе предикторы 
идентичности жестко заданы, то в неклассическом подходе задаются «мягкие 
предикторы» идентичности, к которым относят конструируемость, случай-
ность, нестабильность, множественность, текучесть. Идентичность в  этом 
случае является множественной, текучей, постоянно переопределяемой.

Текучесть идентичности представителей поколений затрудняет их опре-
деление. М. С. Гусельцева поясняет это как методологическую проблему, 
отмечая «смещение (лабильность) и  смешение (антиномичность) системы 
ценностей» [32]. В. В. Семенова полагает, что представителей поколения 
объединяют общее смысловое поле, общее понимание происходящего, 
сетевая коммуникация [16]. Можно определить следующие положения не-
классического подхода к проблеме –  поколение объединяется сетью, в ней 
правят законы не общности, а связности. Связность может определяться не-
постоянством связей и их недолговременностью и быстрой сменяемостью. 
Важнейшими характеристиками идентификации представителей поколений 
выступают социальные отношения, которые складываются внутри и  вне 
поколений. Представляется, что характеристики поколений не являются 
неизменными, а текучи, изменяемы и специфичны. Видимо, с этих позиций 
поколение представляет собой мягкую систему, которая очень чувствительна 
к внешним воздействиям и неустойчива. То есть люди могут принадлежать 
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одному поколению, а  затем с  легкостью идентифицироваться с  иным по-
колением, смотря какой признак будет доминировать в дискурсе общества.

Сегодня можно наблюдать размывание различных видов идентичности 
поколений [33]. Поскольку поколение имеет свой хронотоп, то важна темпо-
ральная идентичность. В одном из исследований [5] мы показали, что пред-
ставители «традиционного» поколения больше ориентированы на прошлое, 
а представители «информационного» ориентированы на будущее. Однако 
в работе В. А. Емелина, А. Ш. Тхостова [34] высказывается предположение, 
что прошлое, настоящее и будущее должны находиться в равновесии, иначе 
это оборачивается деградацией других видов идентичности (маргинальной, 
виртуальной). С  неклассических позиций поколения следует трактовать 
как коллективные культурные репрезентации, как способы рассмотрения, 
понимания, анализа социального опыта и  интерпретации социального 
мира. Поколенческие группы существуют только в  нашем восприятии. 
Поколение –  не онтологическая реальность, а эпистемологическая реаль-
ность. Определяют поколение публичные (воплощенные в  текстах, разго-
воре, памятниках и др.) ментальные репрезентации. Например, «советское» 
поколение представляет переломный момент истории страны, как «развал» 
СССР, а «молодое» поколение это же событие в большей степени видит как 
перестройку. Возможно, формирование этих культурных репрезентаций за-
висит от вытесняемой тревоги «старшими» поколениями, от непонимания 
нового мира «младшими» поколениями.

Сделаем предварительные выводы. Можно составить краткий список 
критериев оценки идентификации и типологии поколений с позиции рас-
сматриваемых подходов: теоретические основания подхода к  проблеме; 
идентификационные признаки поколений; основания типологии поколения; 
характеристики общности; особенности идентичности; основания единства.

В таблице 1 представлены следующие показатели классического подхода 
рассмотрения поколений: «поколение  –  это группа»; «идентификацию по-
коления определяет совместная активность»; «общность атрибутов группы 
поколений»; «групповая принадлежность и  солидарность», «идентичность 
характеризуется устойчивостью». Как альтернативные показатели некласси-
ческого подхода к поколению определяются следующие: «поколение –  это 
коллективные репрезентации»; «членство в поколении определяют сетевые 
отношения»; «текучесть идентичности»; «основа единства –  комбинирован-
ность, разнородность, процессуальность». В  неклассическом подходе ак-
центируется сетевое общество. С неклассических позиций типологические 
признаки поколения выявляются на короткий период времени, идентифи-
кационные признаки связаны с  модой. Поколение, таким образом, –  это 
способ понимания мира.
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Таблица 1. Сравнение представлений классического и неклассического под-
ходов к рассмотрению идентичности поколений

Table 1. Comparison of classical and non-classical approaches to the identity of 
generations

№ Подходы
Approaches

Классический
Classical

Неклассический
Nonclassical

Основные 
представления
Basic assumptions

1

Теоретические 
основания
Theoretical 
background

Социальная психоло-
гия больших групп

Social psychology of 
large groups

Сетевая теория
Network theory

2

Идентификационные 
признаки поколения
Identifying characteris-
tics of generations

Совместная деятель-
ность, цель

Joint activity, objective

Отношения 
с Другими, 

сопринадлежность
Relations with Others, 

co-affiliation

3

Основания типологии 
поколения
Foundation for the ty-
pology of generations

Категории
Categories

Сети
Networks

4

Характеристики 
общности
Community 
characteristics

Общие атрибуты
Common attributes

Социальные 
отношения

Social relations

5
Особенность 
идентичности
Identity characteristic

Устойчивость
Stable

Текучесть
Liquid

6
Основания единства
Foundations for unity

Солидарность
Solidarity

Комбинированность
Combination
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Методы
В качестве иллюстрации отличительных признаков поколений было про-

ведено исследование в группах двух поколений. В исследовании участвовали 
представители «переходного» и «информационного» поколений (они иден-
тифицировали себя с данными поколениями), всего 300 человек (студенты 
старших курсов вузов г. Ростова-на-Дону (N = 143, 86 мужчин и 57 женщин), 
возраст 21–23 года; работающие зрелые люди (N = 157, 82 мужчины и 75 жен-
щин), возраст 45–50 лет).

Применялась методика измерения ментальности (В. И. Пищик). Она 
позволяет определить четыре типа ментальности: традиционную, переход-
ную, инновационную и  постинновационную. Оцениваются составляющие 
ментальности: архетипы, стиль мышления, образ мира, образ жизни, от-
ношения, взаимодействие. Определяется, к каким типам ментальности эти 
составляющие относятся.

Применив метод свободных описаний на тему «Мой подростковый возраст», 
мы собрали тексты у представителей различных поколений. Инструкция, которая 
давалась респондентам: «Просим Вас описать в свободной форме воспоминания, 
которые у Вас связаны с периодом подросткового возраста. Опишите события, 
сопровождающие этот возраст». Далее провели контент-анализ текстов (2017 г.). 
Анализ текстов проводился с  помощью 16-ти категорий, представленных 
в таблице 2. Сравнивались профили упоминания категорий. Обосновывали 
предположение о том, что у поколений различная дискурсивная реальность.

Результаты
В группе «переходного» поколения были выражены как типы тради-

ционной, так и  инновационной ментальности. В  зоне традиции находятся 
только архетипы и  особенности отношений к  делу, себе и  Другим (значи-
мость различий с  остальными типами ментальности на уровне р < 0,001). 
Архетипы как базовые основания ментальности играют значимую роль 
и  определяют тип ментальности. Остальные составляющие  –  образ мира, 
образ жизни, стиль мышления и особенности взаимодействия –  находятся 
в зоне инновации. Но вместе с тем только образ мира значимо отличается от 
традиции (р < 0,001). Ментальность в группе «информационного» поколения 
была инновационного типа. В зоне инновации находятся архетипы (но нет 
значимых различий с традицией), образ мира, образ жизни и особенности 
взаимодействия значимо выше традиции (значимость различий с остальными 
типами ментальности на уровне р < 0,001). В зоне постинновации находятся 
стиль мышления, особенности отношений, но отличия незначимы.

Как показал анализ текстов, поколения живут в различном дискурсивном 
пространстве. Оценивался средний балл появления события (max = 10). 
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У  переходного поколения они более социоэтальные (M  (средние значе-
ния) = 6,3; SD = 2,0), а у информационного поколения –  индивидуалистиче-
ские (М = 7,3; SD = 2,1). В таблице 2 представлены результаты. Значимость 
различий указывает на отличие выраженности категории для каждой группы 
поколений.

Таблица 2. Выраженность категорий в текстах поколений

Table 2. Manifestation of categories in the texts produced by the representatives of 
generations

Категории
Categories

«Пере
ходное» 

поколение
Transi tional 
generation

«Информа
ционное» 

поколение
Informat

ional 
generation

Значимость 
различий

(Критерий 
U Манна –  

Уитни)
Significance 

of the dif
ference 
(Mann –  
Whitney 
Utest)

%

1. Значимые события (описыва-
ются или одно, или несколько)
Significant events (respondents 
describe one or several events)

53 61 0,070

2. Негативные эмоции
Negative emotions

63 42 0,20

3. Позитивные эмоции
Positive emotions

47 58 0,050

4. Участники событий (семья, 
друзья)
Event participants (family, friends)

55 60 0,045

5. Мера ответственности во мне
Measure of self-responsibility

47 58 0,033
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Категории
Categories

«Пере
ходное» 

поколение
Transi tional 
generation

«Информа
ционное» 

поколение
Informat

ional 
generation

Значимость 
различий

(Критерий 
U Манна –  

Уитни)
Significance 

of the dif
ference 
(Mann –  
Whitney 
Utest)

%

6. Ответственность лежит на 
Других 
Responsibility lies with Others

53 42 0,061

7. Индивидуальное решение 
проблемы 
Individual problem solving

42 81 0,023

8. Опора на Других в решении 
проблем 
Support of Others in problem 
solving

83 33 0,001

9. Наличие цели 
Existence of an objective

90 80 0,067

10. Отсутствие цели 
Absence of an objective

10 20 0,077

11. Гордость за достижения 
Pride in achievements

60 92 0,000
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Категории
Categories

«Пере
ходное» 

поколение
Transi tional 
generation

«Информа
ционное» 

поколение
Informat

ional 
generation

Значимость 
различий

(Критерий 
U Манна –  

Уитни)
Significance 

of the dif
ference 
(Mann –  
Whitney 
Utest)

%

12. Разделяемые достижения 
с Другими 
Sharing achievements with 
Others

79 40 0,016

13. Описаны социальные роли 
Respondents describe social 
roles

73 45 0,028

14. Описаны личностные 
особенности 
Respondents describe personal 
characteristics

20 69 0,061

15. Описана совместная 
деятельность 
Respondents describe joint 
activities

85 44 0,001

16. Описана индивидуальная 
деятельность 
Respondents describe individual 
activities

37 80 0,000
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В группе «переходного» поколения среди значимых событий были обо-
значены: полет человека в космос, Афганская война, перестройка, олимпи-
ада в Москве, взрыв на Чернобыльской АЭС, экономический кризис, война 
в  Сирии, в  Украине. Негативные эмоции были связаны с  утратами, ущем-
лением интересов страны. Позитивные эмоции связаны с  достижениями 
страны. Мера ответственности была разделена равномерно между собой 
и  Другими. Опора на Других в  решении проблем была более выражена 
в текстах. Деятельность была описана как целенаправленная. Представители 
описали больше совместную деятельность. Выделены качества, присущие 
поколению: адекватная самооценка, осторожность, трудолюбие, откровен-
ность, вдумчивость, справедливость.

В группе «информационного» поколения значимыми событиями истории 
страны были обозначены следующие: олимпиада в Сочи, война в Украине, 
новые компьютерные технологии, присоединение Крыма, введение санкций 
против России. Негативные эмоции были связаны с  ущемлением личных 
интересов и политических интересов страны. Позитивные эмоции связаны 
с личными достижениями. Мера ответственности была отнесена в большей 
степени к  Другим, чем к  себе. Индивидуальное решение проблемы было 
более выражено в текстах. Представители описали больше индивидуальную 
деятельность. Отмечены качества представителей поколения: энергичность, 
пассивность, активная позиция, материальная ориентация.

Тексты представителей поколения «переходных» содержат больше ин-
формации о  культурной насыщенности жизни, акцентируют дискомфорт 
и вынужденность, разрушение некоторых социальных норм. Тексты «инфор-
мационного» поколения изобилуют данными об информационных новинках 
и доступе к ним, своих достижениях, приобретениях.

Обсуждение результатов
С позиции классического подхода поколение –  это стабильная группа, за-

ключенная в рамки исторического события и времени жизни, которые опреде-
ляют его жесткие типологические и идентификационные признаки. С позиции 
неклассического подхода поколение –  текучее, непостоянное образование, 
наполняемое различным содержанием, как с типологических, так и идентифи-
кационных признаков, определяемых различным общественным дискурсом. 
Изложенные два подхода к проблеме поколений могут сосуществовать как два 
альтернативных направления развития системы знания о поколении в связи 
с новой позицией в понимании научной преемственности знания, как более 
расширенной, как сложной самоорганизующейся системы [26].

Эмпирическое исследование показало, что у  представителей «ин-
формационного» поколения выражены преимущественно традиционная 
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и инновационная ментальности; у представителей «переходного» поколения 
выражена преимущественно инновационная ментальность. Это может сви-
детельствовать о том, что в обществе востребованы индивидуалистические 
ценности, активность, приоритет личных интересов. Анализируемые тексты 
рассматриваемых поколений отразили их различия в отношении выделяемых 
значимых исторических событий, ответственности, целеполагания, включен-
ности Других в их жизненные сферы.

Данное исследование предполагает дальнейшее проведение более 
масштабных измерений дискурсов представителей различных типов 
поколений.

Понимание различий поколений и «разрыва» между ними имеет множе-
ство применений во всех областях жизни: в консультировании детско-роди-
тельских отношений, педагогическом пространстве, отношениях поколений 
в организациях и в продажах.
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Аннотация
Введение. Авторами доказывается актуальность проблемы развития профес-
сионально-творческого мышления у будущих учителей иностранного языка, его 
значимость в профессиональном становлении специалиста.
Научная новизна исследования заключается в том, что на основе специфики 
деятельности специалиста в сфере иностранного языка выделены основные ха-
рактеристики профессионально-творческого мышления: ассоциативность, анти-
ципация, дивергентность, гибкость, критичность, конструктивность. Обосновывается, 
что развитое профессионально-творческое мышление повышает конкурентоспо-
собность будущего специалиста, обеспечивает ему успех в профессиональной 
деятельности.
Методы. В разделе описывается ход исследования; указано, что в педагогическом 
эксперименте приняли участие магистранты Института истории, филологии 
и СМИ Кабардино-Балкарского государственного университета в количестве 
22 человек. Анализ работ зарубежных и отечественных авторов позволил опре-
делиться в теоретических подходах к развитию профессионально-творческого 
мышления будущих учителей английского языка и разработать авторскую про-
грамму. В основу программы положена идея геймификации учебного процесса, 
что потребовало использования следующих инновационных методов и средств 
обучения: «REAL»-методики (Н. В. Маслова); метода кейсов (ситуация-образец, 
ситуация-проблема, ситуация-упражнение); игровых технологий; метода об-
ратной мозговой атаки (ОМА); метода ассоциаций; диалога с деструктивной 
отнесенной оценкой.
Результаты. Данный раздел включает обобщенные результаты исследования, 
свидетельствующие о положительной динамике по всем выделенным характери-
стикам профессионально-творческого мышления: ассоциативности, антиципации, 
дивергентности, гибкости, критичности, конструктивности. Результаты обучающихся 
статистически значимо выше по всем выделенным характеристикам професси-
онально-творческого мышления. Но при этом отмечается, что данный процесс 
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не носит завершенного характера, а требует постоянной работы по развитию 
выделенных характеристик мышления.
Обсуждение результатов. Авторы рассматривают развитие профессионально-
творческого мышления как доминирующее условие профессионального станов-
ления будущих учителей иностранного языка, обеспечивающего им конкурентные 
преимущества и востребованность на современном рынке труда.
В заключение делается вывод о необходимости целенаправленной работы по 
развитию профессионально-творческого мышления у будущих учителей ино-
странного языка.

Ключевые слова
профессионально-творческое мышление, конкурентоспособность, ассоциа-
тивность, антиципация, дивергентность, гибкость, критичность, конструктивность 
мышления, геймификация, учебный процесс

Основные положения
► профессионально-творческое мышление определено как доминирующее 
условие профессиональной подготовки будущих учителей иностранного языка, 
повышающее уровень его конкурентоспособности и востребованности на рынке 
труда;
► профессионально-творческое мышление определяется эффективностью раз-
вития таких характеристик, как ассоциативность, антиципация, дивергентность, 
гибкость, критичность мышления, конструктивность;
► организация учебного процесса с опорой на принципы геймификации позволяет 
повысить интерес и мотивацию обучающихся к профессиональной деятельности;
► реализация в учебном процессе инновационных методов обучения повышает 
эффективность процесса развития профессионально-творческого мышления 
у будущих учителей иностранного языка.
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Abstract
Introduction. Well-developed professional and creative thinking increases competitiveness 
and ensures the professional success of future foreign language teachers. Thus, fostering 
professional and creative thinking is an essential part of their professional development. 
The novelty of the research lies in studying characteristics of professional and creative 
thinking such as: associativity, anticipation, divergence, flexibility, criticism, and 
constructiveness, which are specific to a foreign language specialist’s professional activity.
Methods. The pedagogical experiment involved 22 master students from the Institute of 
History, Philology and Media at Kabardino-Balkarian State University. A critical analysis 
of previous research allowed the authors to decide on theoretical approaches to 
developing professional and creative thinking in future English teachers and to develop 
a special training program. The program is based on the idea of gamification of the 
educational process and uses the following innovative training methods and techniques: 
(a) the REAL techniques (N. V. Maslov); (b) case methods (situation–sample, situation–
problem, and situation–exercise); (c) game technologies; (d) reverse brainstorming (RB); 
(e) the association method; and (f) dialogue with a destructive related assessment.
Results. The study results indicated positive dynamics for all the characteristics of 
professional and creative thinking. The students had significantly higher levels of 
associativity, anticipation, divergence, flexibility, criticism, and constructiveness. However, 
this process is never fully completed and constant effort is required to develop these 
characteristics of thinking.
Discussion. The development of professional and creative thinking is the main condition for 
a foreign language teachers’ professional development, providing them with competitive 
advantages and greater relevance on the modern labor market. Conclusion: there is 
a need for purposeful work on the development of professional and creative thinking 
in future foreign language teachers.
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professional and creative thinking, competitiveness, associativity, anticipation, 
divergence, flexibility, criticism, constructiveness, gamification, educational process
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Highlights
► Professional and creative thinking is the main condition for the successful professional 
training of future foreign language teachers as it is instrumental in providing them with 
competitive advantages and greater relevance in the labor market.
► The levels of associativity, anticipation, divergence, flexibility, criticism, and 
constructiveness determine the effectiveness of professional and creative thinking.
► Applying principles of gamification in the educational process can help increase 
students’ interest and motivation regarding professional activities.
► Implementing innovative teaching methods in the educational process increases 
the effectiveness of professional and creative thinking development in future foreign 
language teachers.
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Введение
Развитие профессионально-творческого мышления у будущего учителя 

является непреходящей задачей высшего образования. Только творчески 
мыслящий учитель способен воспитать творческую личность, «умеющую 
нестандартно подойти к своему делу, неравнодушную к проблемам и забо-
там общества, обладающую высокими нравственными качествами, богатой 
духовной культурой» [1, с. 28].

Овладение будущим учителем основами профессионально-творческого 
мышления является важным фактором его профессионального становления, 
залогом его конкурентоспособности и востребованности на современном 
рынке труда [2, 3]. Конкурентные преимущества учителя определяются более 
высоким уровнем системы знаний, умений, опытом творческой профессио-
нальной деятельности, способностью эффективно выполнять педагогические 
функции, достигать поставленных учебно-воспитательных целей [4, 5]. На за-
висимость конкурентоспособности от уровня развития творческого мыш-
ления указывают многие авторы, например, С. Н. Бегидова, Е. Ю. Липилина, 
С. А. Хазова [3], К. Ю. Колесина, О. Н. Годованая [6], И. В. Терелянская [5] и др.

В педагогической деятельности «творческость», по мнению И. А. Колес-
никовой, –  это прежде всего «установка на собственную возможность про-
дуктивно работать с  любым ребенком, подростком, взрослым, каким бы 
трудным и необычным он ни был, какая бы нестандартная образовательная 
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ситуация не возникала» [7, с. 136]. Именно такой учитель требуется сегодня 
современной школе.

Таким образом, конкурентоспособность является показателем профессио-
нализма педагога, что, в свою очередь, обеспечивает повышение качества 
учебно-воспитательного процесса.

Творческое мышление, по мнению многих отечественных и зарубежных 
ученых, актуализирует познавательные процессы обучения и познания, обе-
спечивает самостоятельность и эффективность будущей профессиональной 
деятельности [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20].

Профессия учителя, как отмечают ведущие ученые В. И. Загвязинский [10], 
И. А. Колесникова [7], Л. С. Подымова [11], Н. К. Сергеев, Н. М. Борытко [21], 
В. А. Сластенин [12], А. П. Тряпицына [22], и др., –  это творческая профессия, 
которая предъявляет особые требования к  личности учителя, и  без твор-
ческого подхода к  решению педагогических задач невозможно сегодня 
воспитать подрастающее поколение, способное «мыслить и  действовать 
самостоятельно, творчески» [23, с. 4].

Все эти требования в  полной мере относятся к  подготовке будущих 
учителей иностранного языка. Сегодня общество в полной мере осознает, 
что знание иностранных языков –  это возможность межличностного обще-
ния, профессионального роста, профессиональной карьеры и т. д., поэтому 
общество предъявляет повышенные требования к квалификации учителей 
иностранного языка. И развитие профессионально-творческого мышления, 
как доминирующего фактора профессионального становления, должно стать 
главным направлением в подготовке будущего учителя.

Такой подход требует «пересмотра содержания и методических аспектов 
в подготовке учителей иностранного языка, создания условий для развития 
профессионально-творческого мышления, учитывая специфику предмета 
и особенности труда преподавателя» [1, с. 5].

Проблеме развития профессионально-творческого мышления посвящены 
работы отечественных и зарубежных ученых. Наиболее значимыми для нашего 
исследования явились работы Д. Б. Богоявленской [24], А. В. Брушлинского [25], 
Е. П. Ильина [26], И. П. Калошиной [27], Н. Н. Нечаева [28, 29], В. Д. Шадрикова [30], 
Дж. Дьюи [31], D. M. Healey, J. M. Halperin [32], рассматривающие вопросы 
психологии творческих способностей, творческого мышления, а также ра-
боты В. И. Андреева [8], С. Н. Бегидовой, Е. Ю. Липилиной, С. А. Хазовой [3], 
И. А. Колесниковой [7], З. А. Муртазовой [1], А. В. Хуторского [13], E. Camburn, 
S. Han [33], С. Fernet, S. Trepanier, S. Austin, J. Levesque-Cote [17], F. Guay, P. Valois, 
E. Falardeau, V. Lessard [34], M. Thurlings, A. Evers, M. Vermeulen [18], D. Lynn [35], 
J. F. Figueroa-Flores [20], посвященные проблеме развития творческого про-
фессионального мышления.
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Анализ литературы по изучаемой проблеме позволяет констатировать, 
что развитое профессионально-творческое мышление является необходимой 
составляющей профессионального становления любого специалиста, обе-
спечивающей ему успех и востребованность на современном рынке труда, 
что в полной мере относится и к учителям иностранного языка.

Таким образом, в  структуре профессиональной подготовки учителей 
иностранного языка профессионально-творческое мышление должно за-
нимать одно из ведущих мест, а его развитие –  актуальная задача высшего 
профессионального образования.

Цель исследования: развитие профессионально-творческого мышления 
у будущих учителей иностранного языка.

Теоретическое обоснование
Педагогическая деятельность всегда основана на творческом подходе 

к реализации задач воспитания и обучения. В. И. Андреев, В. И. Загвязинский, 
Е. Ю. Липилина, И. А. Колесникова, П. Ф. Кравчук, В. А. Сластенин, С. А. Хазова 
и др. в своих работах подчеркивали, что при организации и осуществлении 
учебно-воспитательного процесса перед учителем постоянно возникают 
задачи, требующие нестандартного подхода, эффективность решения кото-
рых будет зависеть от умения последнего действовать творчески с учетом 
конкретной ситуации и индивидуальных особенностей обучающихся [3, 7, 
8, 9, 10, 12, 36]. В. И. Загвязинский, подчеркивая творческий характер труда 
учителя, считает, что новизна и преобразование, выход за рамки известного 
являются основными характеристиками педагогической деятельности. При 
этом в творческом процессе педагога особую роль он отводит предвидению, 
интуиции, эмоциональным ожиданиям, умению формулировать гипотезу [9], 
которые, в свою очередь, являются характеристиками творческого мышления.

Требования к  профессионально-творческому мышлению филолога 
в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего об-
разования (уровень магистратуры) заложены в  видах профессиональной 
деятельности: научно-исследовательской, педагогической, проектной, напри-
мер, в разработке проектов в сфере межкультурной коммуникации, межна-
ционального речевого общения, речевого этикета в поликультурной среде; 
в разработке проектов в области перевода с родного языка на иностранный 
и с иностранного языка на родной и др., а также в общекультурных и про-
фессиональных компетенциях, которыми должен обладать выпускник: «спо-
собностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовностью 
действовать в  нестандартных ситуациях, нести социальную и  этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); готовностью к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3); …владением 
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навыками планирования, организации и реализации образовательной деятель-
ности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические 
и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образова-
тельных организациях высшего образования (ПК-5); …готовностью участвовать 
в организации научно-исследовательской проектной, учебно-профессиональной 
и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в про-
фориентационных мероприятиях со школьниками (ПК-8)» и др. [37].

Таким образом, профессионально-творческое мышление должно быть 
имманентно присуще профессиональной подготовке филолога (иностранный 
язык), и оно органично вписывается в требования, предъявляемые ФГОС ВО. 
Учитель иностранного языка занимает особое положение в образовательном 
учреждении, т. к. он осуществляет межкультурную коммуникацию, владеет не-
обходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими 
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся усло-
виям при общении с представителями различных культур, владеет нормами 
этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения и т. д. 
Понимание значимости роли учителя иностранного языка в современном 
обществе предъявляет требования к  обновлению содержания, способов, 
форм организации учебно-воспитательного процесса в высшей школе. На не-
обходимость обновления содержания подготовки педагогических кадров 
с учетом требований современного общества указывают В. И. Загвязинский, 
А. П. Тряпицына, Н. К. Сергеев, Н. М. Борытко, подчеркивая, что такой специ-
алист должен обладать развитым профессионально-творческим мышлением.

Основными характеристиками профессионально-творческого мышления 
учителя иностранного языка с учетом специфики его деятельности, с нашей 
точки зрения, являются ассоциативность, антиципация, дивергентность 
и  гибкость, критичность мышления, конструктивность. Развитие выделен-
ных характеристик мышления, формирование которых осуществляется на 
изучаемом иностранном языке, на материале профессиональной направлен-
ности, обеспечивает становление профессионально-творческого мышления.

Методы
Организация исследования
Организация экспериментальной работы по развитию профессиональ-

но-творческого мышления проводилась в  Институте истории, филологии 
и  СМИ КБГУ в  период 2015–2017 гг. В  эксперименте приняли участие об-
учающиеся –  магистранты направления подготовки 45.04.01. «Филология», 
профиля подготовки «Английский язык», –  две группы в количестве 22 че-
ловек. Экспериментальная работа проходила в  естественных условиях 
учебно-воспитательного процесса.
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Развитие профессионально-творческого мышления обучающихся осущест-
влялось в процессе изучения дисциплины «Теории и технологии обучения 
иностранному языку». Для проведения педагогического эксперимента были 
сформированы контрольная и экспериментальная группы. На начальном этапе 
уровень развития выделенных характеристик мышления (ассоциативность, 
антиципация, дивергентность, гибкость, критичность, конструктивность) ста-
тистически значимо не отличался у респондентов обеих групп (Р > 0,05), что 
позволило произвольно выделить контрольную и экспериментальную группы. 
В ходе экспериментальной работы естественный ход учебного процесса не 
нарушался. Контрольная группа обучалась по традиционной программе, 
а в экспериментальной группе была реализована разработанная авторская 
программа, содержание которой направлено на развитие творческого мыш-
ления, умение ориентироваться в информационном пространстве, увидеть, 
сформулировать и решить проблему, а также на формирование способности 
к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.

Программа включает в себя такие формы и методы активизации позна-
вательной деятельности, как смешанное обучение, метод проектов, игровые 
технологии (геймификация), проблемное обучение, использование онлайн-
курсов, мультимедиатехнологии и  др. Реализация данных форм обучения 
в учебном процессе способствует становлению развитого профессионально-
творческого мышления будущего учителя иностранного языка.

При организации педагогического эксперимента мы исходили из по-
ложения, что профессионально-творческое мышление подчиняется общим 
закономерностям развития творческих способностей [15, 19, 20, 24, 25, 26, 
30, 31, 35, 36, 38].

Методы исследования
Сегодня в научной литературе представлено достаточно много методов 

развития творческого мышления. Выбор наиболее эффективных из них за-
висит от направленности и специфики вида деятельности, в которой должны 
проявляться творческие способности. Специфика деятельности учителя 
иностранного языка, вид профессиональной деятельности как совокупность 
обобщенных трудовых функций позволили нам выделить следующие методы, 
обеспечивающие эффективность развития профессионально-творческого 
мышления.

Метод ассоциаций позволяет находить связи между различными яв-
лениями, часто не связанными между собой. Данный метод актуализирует 
поиск новых идей, новых образов, что требует от обучающегося переноса 
знаний из одной области в другую, интерпретации нового образа, формы, 
предмета, посредством известных понятий, представлений и  т. д. Метод 
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широко используется при обучении иностранному языку (например, автор-
ская школа Марины Русаковой и др.).

Метод эмпатии (личной аналогии) относится к эвристическим методам 
решения творческих задач и  предполагает способность отождествления 
личности человека с личностью Другого. Это способность понять, прочув-
ствовать чувства, психологическое и  эмоциональное состояние другого 
человека, например, ученика, субъекта взаимодействия.

Диалог с  деструктивной отнесенной оценкой, или метод обратной 
мозговой атаки (ОМА)  –  способность предвидеть возможное возникнове-
ние противоречия, которое может проявиться в процессе взаимодействия, 
и находить пути его разрешения. Данный метод позволяет не только обе-
спечивать выявление всех известных недостатков, но и  прогнозировать 
возможные будущие недостатки, что очень важно при организации учебно-
воспитательного процесса.

Метод инверсии предполагает поиск возможных решений творческих 
задач, основанных на нетрадиционных, нестандартных, часто нелогических 
подходах. Метод достаточно сложный и требует в первую очередь хорошей 
подготовки самого педагога.

Прогрессивная методика обучения «REAL» Н. В. Масловой [39] основана 
на «релаксационно-активном биоадекватном методе». Исходя из сущности 
педагогической деятельности, процесс формирования творческого мышления 
осуществляется мыслеобразами при возникновении ассоциативных образов, 
что является основой действия REAL-методики. Данная методика повышает 
эффективность развития творческого мышления обучающихся на занятиях.

Диагностика уровня развития профессионально-творческого мышления 
у обучающихся осуществлялась на основе критериально-ориентированного 
подхода (R. Glassser), который позволяет более четко выделить и  оценить 
интересующие нас способности.

Результаты
В экспериментальной группе проводилась специальная работа по раз-

витию профессионально-творческого мышления обучающихся. Нами были 
выделены наиболее эффективные формы и методы организации учебных за-
нятий, направленных на достижение поставленной цели. Основополагающей 
стала идея геймификации учебного процесса, что позволяет повысить 
мотивацию обучающихся, актуализировать их субъектную позицию, повы-
сить интерес к профессии [16, 32, 40, 41]. В таблице 1 представлены формы 
и  методы, развивающие выделенные характеристики профессионально-
творческого мышления (ПТМ).
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Таблица 1. Развитие профессионально-творческого мышления

Table 1. Professional and creative thinking development

Характеристики ПТМ
Professional and creative 
thinking characteristics

Формы и методы  
развития ПТМ

Professional and creative 
thinking development 

methods and forms

Методические 
рекомендации

Methodical 
recommendations

Ассоциативность
Associativity

REAL-методики
REAL techniques

Метод инверсии
Inversion method

Метод ассоциаций
Association method

Обеспечивать профес-
сиональную направ-

ленность деятельности 
обучающихся

Supporting students’ pro-
fessional orientation

Антиципация
Anticipation

Метод эмпатии
Empathy method

Метод инверсии
Inversion method

Метод «Инцидент»
Incident method

Активизировать субъект-
ную позицию, самосто-

ятельность мышления
Promoting a subjective 

stand and indepen-
dence of thinking

Дивергентность, 
гибкость
Divergence, flexibility

Метод обратной мозго-
вой атаки (ОМА)

Reverse brainstorming

Проблемный метод
Problem method

Метод эвристических 
вопросов

Method of heuristic 
questions

Построение занятий по 
таксономии Блума

Creating class activities 
using Bloom’s taxonomy

Стимулировать поиск 
нескольких вариантов 

решения поставленной 
учебной задачи

Stimulating the search 
for several solutions to 

a problem
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Характеристики ПТМ
Professional and creative 
thinking characteristics

Формы и методы  
развития ПТМ

Professional and creative 
thinking development 

methods and forms

Методические 
рекомендации

Methodical 
recommendations

Критичность
Criticism

Диалог с деструктивной 
отнесенной оценкой

Dialogue with a destruc-
tive related assessment

Диспут
Dispute

Мозговой штурм 
Brainstorm

Глаголы-опоры таксоно-
мии Блума

Bloom’s taxonomy ac-
tion verbs

Не допускать критики 
неверных решений

Preventing criticism of 
wrong decisions

Конструктивность
Constructiveness

Ситуационно-ролевые 
игры

Situational and role 
games

Профессиональный 
бой

Professional battle

Метод кейсов: ситу-
ация-образец, си-
туация-проблема, 

ситуация-упражнение
Case method (situ-
ation–sample, situ-

ation–problem, and 
situation–exercise)

Стимулировать актив-
ность поиска конструк-

тивных предложений 
для решения профес-

сиональной задачи
Stimulating the search 

for constructive solutions 
to professional problems

На начальном этапе экспериментальной работы у респондентов контроль-
ной и экспериментальной групп оценили уровень развития профессиональ-
но-творческого мышления при выполнении и решении профессиональных 
задач. Были получены следующие результаты (таблица 2).
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Таблица 2. Результаты уровня развития профессионально-творческого мышле-
ния обучающихся-филологов профиля подготовки «Английский язык» (%)

Table 2. The level of professional and creative thinking among philology students of 
the English language profile (%)

Характеристики 
профессионально

творческого мышления
Professional and creative 
thinking characteristics

Уровни
Levels

Низкий
Low

Средний
Average

Высокий
High

КГ
CG

ЭГ
EG

КГ
CG

ЭГ
EG

КГ
CG

ЭГ
EG

Ассоциативность
Associativity

25,3 26,7 58,6 54,5 16,1 18,8

Антиципация
Anticipation

44,7 45,3 52,2 51,8 3,2 2,9

Дивергентность, гибкость
Divergence, flexibility

47,6 48,4 44,2 42,3 8,2 9,3

Критичность
Criticism

51,8 50,4 40,1 41,3 8,1 8,3

Конструктивность
Constructiveness

57,3 56,6 35,1 36,3 7,6 7,1

Анализ полученных результатов позволяет констатировать, что в обеих 
группах показатели проявления выделенных качеств находятся на недо-
статочном уровне. Более половины обучающихся имеют результаты ниже 
среднего. Лучшие результаты показаны по ассоциативности мышления, самые 
низкие результаты –  по конструктивности. Контент-анализ выполненных ра-
бот и беседы с обучающимися позволили выявить тот факт, что наибольшие 
трудности представляли задания, требующие проявления антиципации. К ним 
относятся: предвидение возможных ошибок, которые могут быть допущены 
учениками; выбор наиболее эффективных методов освоения учебного ма-
териала; подбор индивидуальных методических приемов; учет личностных 
особенностей обучающихся и др. Также представлялось сложным конструи-
рование учебного процесса на освоение той или иной темы. Таким образом, 
анализ полученных результатов позволил разработать программу развития 
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профессионально-творческого мышления у  магистрантов. Обучающиеся-
магистранты имеют достаточную базу знаний, у них сформированы профес-
сиональные компетенции на уровне требований бакалавриата, они знают 
специфику своей будущей профессиональной деятельности. Это позволило 
включать их в решение различных профессиональных задач разной степени 
сложности, исходя из уровня индивидуальной подготовки обучающихся.

В соответствии с  поставленными задачами на занятиях применялись 
различные способы активизации речемыслительной деятельности обуча-
ющихся (таблица 1).

В конце педагогического эксперимента было проведено повторное тести-
рование обучающихся контрольной и экспериментальной групп. Результаты 
представлены в таблице 3.

Таблица 3. Результаты уровня развития профессионально-творческого мышле-
ния обучающихся-филологов профиля подготовки «Английский язык» в конце 
педагогического эксперимента (%)

Table 3. The level of professional and creative thinking among philology students of 
the English language profile by the end of the pedagogical experiment (%)

Характеристики профес
сиональнотворческого 

мышления
Professional and creative think

ing characteristics

Уровни
Levels

Низкий
Low

Средний
Average

Высокий
High

КГ
CG

ЭГ
EG

КГ
CG

ЭГ
EG

КГ
CG

ЭГ
EG

Ассоциативность
Associativity

10,2 2,6 63,2 46,7 26,6 50,7

Антиципация
Anticipation

41,3 25,3 55,1 60,9 3,6 13,8

Дивергентность, гибкость
Divergence, flexibility

37,5 8,7 52,4 57,4 10,1 33,9

Критичность
Criticism

41,6 10,8 45,7 61,0 12,7 28,2

Конструктивность
Constructiveness

47,8 15,8 43,8 56,9 8,4 27,3
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Сравнение результатов контрольной и экспериментальной групп показало 
наличие тенденции к повышению уровня развития профессионально-творче-
ского мышления. При этом более ярко выражено улучшение результатов по 
показателю ассоциативности, как в экспериментальной, так и в контрольной 
группах, что объясняется спецификой профессионального мышления специ-
алистов иностранного языка. Ассоциативность формируется уже на начальном 
этапе освоения иностранного языка и является основой для многих авторских 
методик. Данное качество позволяет специалисту находить яркие образные 
ассоциации между предметами, явлениями, что делает процесс усвоения 
языка более эффективным, эмоционально насыщенным: ассоциации запо-
минаются, в памяти воспроизводятся связанные с ними образы, ощущения, 
эмоции. Процесс целенаправленного развития данного качества у испытуемых 
экспериментальной группы показал, что уровень его развития статистически 
значимо выше, чем у испытуемых контрольной группы (Р > 0,05).

Антиципация также имеет тенденцию к улучшению ее проявления, но 
не столь ярко выражена. В экспериментальной группе увеличилось число 
обучающихся с  высоким уровнем проявления данного качества (с  2,9 % 
на начальном этапе до 13,8 % в  конце педагогического эксперимента). 
Снизился процент обучающихся с  низким уровнем проявления данного 
качества (45,3 % –  25,3 %), что также свидетельствует об эффективности про-
деланной работы. Следует отметить, что профессиональная антиципация –  
это достаточно сложная способность, которая развивается при активной 
профессиональной деятельности, и  ее становление детерминируется еще 
и опытом профессиональной деятельности.

Дивергентность и  гибкость мышления проявлялась в  способности 
к  нахождению нескольких вариантов решения предложенной проблемы, 
подбора средств и методов обучения с учетом возможных индивидуальных 
особенностей обучающихся и т. д. В результате реализации разработанной 
авторской программы данные показатели значительно превысили результа-
ты обучающихся контрольной группы: в экспериментальной группе низкий 
уровень проявления данных качеств отмечен только у 8,7 % обучающихся, 
в контрольной группе он равен 37,5 %. Несомненно, что улучшение способ-
ности к дивергентному и гибкому мышлению имеет положительную тенден-
цию в обеих группах, но в экспериментальной группе он выражен ярче на 
низком и высоком уровнях (Р > 0,05).

Критичность мышления позволяет формулировать собственные профес-
сиональные суждения о различных видах профессиональной деятельности, 
эффективности или неэффективности применяемых методик и технологий 
обучения, корректно аргументировать свои суждения, объективно оценивать 
явления и события, анализировать собственные действия и поступки, ошибки 
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и удачи. Данное качество более ярко выражено у обучающихся эксперимен-
тальной группы, что получило подтверждение результатами тестирования. 
Высокий уровень проявления данного качества продемонстрировали 28,2 % 
испытуемых экспериментальной группы и  только 12,7 %  –  контрольной. 
Значительное число обучающихся перешли с  низкого уровня на средний, 
только 10,8 % не смогли преодолеть данный рубеж, и  их результаты оста-
лись на прежнем низком уровне. В контрольной группе также произошли 
определенные положительные изменения, но они не так ярко выражены.

Конструктивность мышления проявляется в  способности нахождения 
эффективного решения профессиональной проблемы и  построения си-
стемы этого решения. Это интегративное качество личности, включающее 
в  себя все основные характеристики продуктивного профессионального 
мышления. Наиболее ярко данное качество проявляется в процессе орга-
низации «Профессионального боя». «Профессиональный бой» представляет 
собой учебную деловую игру, направленную на решение и  обоснование 
выдвинутой проблемы. Например, изучается тема «Современные техно-
логии обучения иностранному языку». Обучающиеся делятся на группы, 
и  каждая выбирает для себя методику одного из авторов (отечественных 
или зарубежных), которая, по их мнению, является наиболее эффективной. 
Далее каждой группе необходимо аргументированно и корректно обосно-
вать, доказать, убедить в эффективности предлагаемой методики, показать 
ее сильные стороны и результативность. И наоборот, методику оппонента 
следует критически оценить, доказать ее неэффективность, показать слабые 
стороны и  т. д. Проведение «Профессионального боя» требует хорошей 
теоретической и практической подготовки обучающихся, культуры коммуни-
кации, способности к гибкому доказательному мышлению и др. Полученные 
экспериментальные данные позволяют констатировать, что данное качество 
ярче выражено у  обучающихся экспериментальной группы (высокий уро-
вень продемонстрировали 27,3 % обучающихся экспериментальной группы 
и только 8,4 % –  контрольной). Выявлены статистически значимые различия 
на низком и высоком уровнях проявления данного качества у обучающихся.

Результаты проведенной экспериментальной работы позволяют утверж-
дать, что уровень развития профессионально-творческого мышления выше 
у обучающихся экспериментальной группы. Разработанная и реализованная 
программа развития профессионально-творческого мышления у  будущих 
учителей английского языка подтвердила свою эффективность.

Обсуждение результатов
Проведенное исследование позволяет констатировать, что профессио-

нально-творческое мышление специалиста иностранного языка, в частности, 
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английского, –  это интегральное качество личности, основными характери-
стиками которого являются ассоциативность, антиципация, дивергентность, 
гибкость, критичность и конструктивность.

Эффективность развития профессионально-творческого мышления 
обеспечивается целенаправленной организацией учебно-воспитательно-
го процесса практико-ориентированной направленности, актуализацией 
субъектной позиции обучающихся, применением инновационных методов 
обучения, геймификацией учебного процесса.

Разработанная авторская программа, в основе которой лежит идея гейми-
фикации, обеспечивает эффективность процесса развития профессионально-
творческого мышления, повышает интерес обучающихся к профессиональной 
деятельности, актуализирует их профессиональную субъектность, вовлекает 
в  процесс решения профессиональных задач, стимулирует интерес полу-
чения конечного результата.

Таким образом, развитие профессионально-творческого мышления буду-
щих специалистов иностранного языка должно быть имманентно присуще 
учебному процессу, что позволяет повысить качество подготовки специали-
стов, обеспечить им конкурентные преимущества в профессиональной среде.
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Аннотация
Введение. В современной психолого-педагогической науке рассматриваются раз-
личные барьеры как определенные индивидуально-психологические затруднения, 
которые не позволяют выйти на новый уровень решения проблемы, препятствуют 
выполнению определенной деятельности, в частности, общению с определен-
ным людьми (когнитивные барьеры, познавательные барьеры, коммуникативные 
барьеры и т. д.). Особый вид барьеров –  смысловые барьеры, интерпретируются 
как затруднения в смыслообразовании и смыслораскрытии. В статье предложен 
новый научный подход к преодолению смысловых диссонансов в процессе вза-
имодействия учителя и ученика.
Теоретическое обоснование. В учебном процессе, который в формате со-
временной теории смысла рассматривается как смысловая трансляция между 
учителем и учащимся, интерпретация смысловых барьеров имеет свои уникаль-
ные особенности. В процессе смыслового взаимодействия между учителем 
и учеником возникают разные уровни смыслового принятия, при этом могут 
возникать смысловые барьеры как субъективный диссонанс, как затруднение 
в смыслопоисковой деятельности и в актуализации смыслов на уровне осознания, 
смысловой рефлексии. Смысловые барьеры в контексте учебного процесса могут 
отличаться от смысловых барьеров в иных контекстах по механизмам, функциям 
и способам преодоления.
Результаты. Дифференциация смысловых барьеров в учебном процессе ставит 
перед авторами статьи необходимость поиска направленных и опосредованных 
технологий по преодолению смысловых барьеров в обучении, которые могут дать 
возможность моделировать учебные ситуации с целью преодоления смысловых 
барьеров в реальной практике учебного процесса. Авторы проанализировали 
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различные технологии смысловых инициаций, выявили их дидактические эффекты 
и развивающие ресурсы, представили экспериментальные исследования, под-
тверждающие эффективность предложенного подхода.
Обсуждение результатов. Анализ различных педагогических технологий показал 
возможности их применения для преодоления смысловых барьеров в обучении.

Ключевые слова
смысл, смыслообразование, смысловой барьер, образовательная среда, учитель, 
ученик, учебный процесс, педагогические технологии, технологии смыслообра-
зования, задачи на смысл

Основные положения
► на современном этапе развития образования психолого-педагогические техно-
логии преодоления смысловых барьеров в обучении являются одним из наиболее 
актуальных направлений совершенствования процесса обучения;
► смысловые барьеры, возникающие в учебной деятельности, выполняют по от-
ношению к этой деятельности двоякую функцию: конструктивную и деструктивную;
► регулирующее воздействие смысловых барьеров позволяет блокировать низко-
эффективные стратегии обучения и направлять поисковую активность субъектов 
обучения на овладение более эффективными стратегиями;
► полученные результаты демонстрируют необходимость развития в смысловой 
парадигме образования вопросов технологического обеспечения.
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Abstract
Introduction. In modern psychological and educational science various barriers are 
considered to be certain psychological obstacles preventing an individual from 
reaching a new level in problem solving and obstructing the implementation of ongoing 
activities, in particular, communication with others (e. g., cognitive barriers, learning 
barriers, communication barriers). Meaning barriers –  a specific type of barriers –  are 
interpreted as obstacles in meaning-making and meaning-revealing. The paper 
introduces a new approach to overcoming meaning barriers in the teacher-student 
interaction process.
Theoretical Basis. In the learning process, which the modern theory of meaning 
defines as the process of transferring meanings between the teacher and the 
student, interpreting meaning barriers has its unique characteristics. In the teacher-
student meaning interactions, the acceptance of meanings takes place at various 
levels. In so doing, meaning barriers may emerge as a subjective dissonance, as an 
obstacle to meaning-seeking activities and to the actualization of meanings at the 
level of awareness and meaning reflection. Meaning barriers in the learning process 
may differ from those in other contexts by their mechanisms, functions, and means 
that could be used to overcome them.
Results. When analyzing the differentiation of meaning barriers in the learning process, 
the authors faced the necessity to search for both direct and indirect means of 
overcoming meaning barriers to learning, which could be instrumental in modeling 
learning situations in order to overcome meaning barriers in the actual practice of the 
learning process. The authors analyzed various technologies for meaning initiations, 
discovered their didactic effects and developing resources, and presented the 
experimental studies confirming the effectiveness of the suggested approach.
Discussion. The analysis of various pedagogical technologies demonstrated their 
potential applicability for overcoming meaning barriers to learning.
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Highlights
► Psychological and pedagogical technologies for overcoming meaning barriers to 
learning are among the most topical directions for improving the learning process in 
modern education.
► Arising from learning activities, meaning barriers function as both constructive and 
destructive factors for such activities.
► The regulatory effect of meaning barriers blocks less effective learning strategies 
and redirects learners’ searching activities toward acquiring more effective strategies.
► The obtained results suggest the importance of developing technological ensuring 
for the framework of meanings in education.
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Введение
Введение новых образовательных стандартов и  формирование соот-

ветствующего социального запроса актуализируют для педагогического со-
общества проблему поиска новых эффективных технологий в обучении [1, 2]. 
Реалии современной образовательной среды порождают ряд определенных 
проблем учебного процесса, связанных со смысловым диссонансом между 
системой ценностей учителя и системой ценностей ученика [3, 4]. В результате 
этого возникает противоречие, вследствие которого учеником не может быть 
понят учебный материал, изучен и освоен, а учителем (преподавателем) не 
может быть донесен определенный объем знаний согласно требованиям со-
временных стандартов обучения; при этом проблема постигаемого учебного 
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материала на уровне смыслового принятия приобретает особое значение, 
т. к. возникают не просто познавательные, когнитивные, эмоциональные 
барьеры, которые традиционно рассматриваются в  контексте учебных 
проблем, а возникают специфические смысловые барьеры, происхождение 
которых детерминировано различным пониманием жизненных ценностей, 
жизненных отношений [5]. При этом смысловые барьеры могут возникать 
не только у обучаемого, но и у обучающего, а в ситуации одновременного 
формирования смысловых барьеров у субъектов образовательного процесса 
процесс трансляции и усвоения знаний становится крайне неэффективным 
и  малопродуктивным [6, 7]. Самостоятельное преодоление возникшего 
смыслового барьера субъектами обучения или снижение его выраженно-
сти с течением времени маловероятно, необходимы специальные усилия, 
в  частности, овладение учителем специальными техниками, приемами 
и технологиями.

Целью данной статьи является проведение анализа дидактического 
ресурса психолого-педагогических технологий в преодолении смыслового 
барьера в обучении.

В современной науке делаются попытки разработать дидактические тех-
нологии, которые будут инициировать не просто возникновение единичных 
ситуативных смыслов в рамках урока или учебной ситуации, но и влиять на 
всю траекторию ценностно-смыслового развития. Эти технологии призваны 
актуализировать смысложизненные ориентации обучающихся, формировать 
ценности, определять жизненные приоритеты [2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15]. В дидактике предложено несколько типологий и классификаций таких 
методов и  технологий по уровню их смыслоинициирующего потенциала. 
Однако при описании таких технологий и механизмов их реализации в прак-
тике учебного процесса зачастую не описаны те из них, которые не просто 
инициируют смыслообразование, но и  помогают преодолеть возникшие 
в ходе обучения смысловые барьеры как противоречие между оценочной 
позицией учителя и ученика, как диссонанс смыслов обучаемого и сущности 
постигаемого учебного содержания, как реальное затруднение выразить свои 
ценности в вербальной форме, которые могут быть «раскристаллизованы» 
другими участниками коммуникативного взаимодействия [5]. Специфика 
таких технологий описана в данной статье.

Теоретическое обоснование
Смысловой барьер феноменологически может быть концептуализирован 

как определенное психическое состояние, возникающее либо перед началом 
выполнения деятельности, либо во время ее выполнения. Возникшее со-
стояние (смысловой барьер) либо не позволяет развернуться деятельности, 
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либо блокирует и дезорганизует уже начавшуюся деятельность. Подобное 
состояние вызывает достаточно высокий уровень нервно-психического на-
пряжения, для снижения которого личность может использовать различного 
рода психологические защиты; при этом причины, которые привели к воз-
никновению смыслового барьера (внешние или внутренние), могут быть 
скрыты от личности в сфере бессознательного, и чем менее зрелой (в воз-
растном или социальном плане) будет личность, тем менее ею могут быть 
осознаны истинные причины затруднений в деятельности [16, 17, 18, 19, 20].

Образование является развивающей средой, в которой происходит смыс-
лоразвитие личности, поэтому для становления индивидуальных смыслов 
обучаемых при освоении содержания образования необходимо создание 
специальных условий. По мнению Е. Г. Беляковой, «…общие условия смысло-
образования при изучении предметов разных учебных циклов реализуются 
через индивидуализацию обучения, активизацию личностно-смыслового 
фактора в отборе и освоении содержания образования, привлечение гума-
нитарных текстов, межпредметную интеграцию на аксиологической основе. 
Специфические условия смыслообразования связаны с интерпретационным 
потенциалом текстов, выступающих в  качестве содержания образования, 
возрастно-психологическими особенностями обучающихся, их базовыми 
смысловыми установками и уровнем образования» [8, с. 112–113].

Смыслообразование трактуется ею «как развитие индивидуальных 
смыслов участников педагогического взаимодействия  –  их обогащение 
и  обретение ими многомерности через взаимодействие с  личностными 
смыслами других субъектов педагогического взаимодействия, с  педагоги-
ческими смыслами» [8, с. 6].

По отношению к учебной деятельности смысловые барьеры выполняют 
двоякую функцию: деструктивную и конструктивную. Деструктивная функция 
смыслового барьера заключается в том, что происходит снижение уровня 
самооценки, фрустрируются креативные способности, происходит снижение 
эффективности образовательной деятельности, формируется неудовлетво-
ренность результатами деятельности. Конструктивная функция смыслового 
барьера (включающая в  себя защитные, стабилизирующие, регуляторные 
и  мобилизационные аспекты) проявляется в  том, что сознание субъектов 
обучающей деятельности ограждается от травмирующих переживаний, вы-
званных внутренними и внешними конфликтами, происходит мобилизация 
внутренних ресурсов организма, замедляются мыслительные и  волевые 
процессы, сдерживающие активность.

Преодоление смыслового барьера позволяет личности перейти к новому 
уровню развития, актуализировать все ранее скрытые потенциалы, а  мо-
билизованные ресурсы придают активности новый вектор, что приводит 
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к резкому снижению уровня тревоги, нормализации значительного количества 
психических процессов, появлению ряда новообразований  –  адекватной 
самооценки, умения принимать конструктивные решения и т. п. [21].

Д. А. Леонтьев указывает на то, что существует как естественное раз-
витие смысловой динамики, так и  возможность произвольного развития 
смысловой сферы при помощи различных смыслотехник. Возможно как раз-
вивать собственную произвольную активность субъекта, направленную на 
управление процессами смысловой регуляции, так и управлять смысловой 
динамикой другого человека. В этом случае смыслотехники будут выступать 
в качестве частного случая психотехники. В качестве объекта воздействия 
смыслотехник выступает смысловая динамика, а именно процессы смысло-
образования, смыслоосознания и смыслостроительства [10]. С точки зрения 
Д. А. Леонтьева, именно посредством этих процессов осуществляются из-
менения в смысловой сфере [22].

К таким смыслотехническим изменениям можно отнести особенности во-
левой регуляции (произвольность управления побуждением), возможность 
повышения или понижения мотивации, рефлексивный анализ, особенности 
смыслового выбора, технику сократовского диалога и  т. д. [23]. При этом 
можно как воздействовать на особенности отдельного поведенческого акта, 
так и через определенные смысловые диспозиции осуществлять воздействие 
на устойчивые отношения к определенным людям или вещам, формировать 
или трансформировать общие смысловые ориентации  –  мировоззрение, 
самоотношение, систему ценностей [5].

В психолого-педагогическом дискурсе существуют теоретическое обо-
снование возможностей инициации смыслообразования, практические 
разработки и технологии, носящие смыслообразующий характер (С. В. Гуров, 
С. Ю. Зильбербранд и др.) [9, 18, 19, 24, 25, 26, 27]. При всем многообразии 
технологий, методов и форм обучения необходимо отметить, что далеко не 
все из них обладают смыслоинициирующим потенциалом, необходимым для 
формирования или трансформации учебных установок, учебных ценностей 
и учебных мотивов.

В современной педагогической психологии существует раздел, связан-
ный с  изучением технологий, использование которых позволит учителю 
или преподавателю активизировать смыслообразующую деятельность 
обучаемых. Разработка технологии смысловой активизации требует учета 
психологических механизмов инициации смыслообразования, а также учета 
действия механизмов, тормозящих смыслообразование [1, 2].

Новодидактика позволяет рассмотреть психологический механизм 
инициации процесса смыслообразования в процессе обучения с принци-
пиально новой позиции: «…согласно традиционной дидактике, технологии 
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по отношению к  содержанию образовательного процесса вторичны, 
выступают своеобразной надстройкой, механизмом его реализации. 
В “Новодидактике” нередки случаи обратной зависимости  –  содержания 
от технологий, когда технология в действиях педагога настолько укореня-
ется, что подчиняет себе само содержание. Это можно видеть на примере 
диалога как образовательной технологии, который предписывает особое, 
проблемное содержание. Более того, сама технология может перейти 
в ранг содержания. Если согласиться, что содержание есть то, что подле-
жит освоению, и предположить, что при помощи того же диалога освоен 
какой-то фрагмент учебного материала, то при этом освоенным может 
оказаться и сам диалог и справедливо истолкован как содержание. Наконец, 
согласно Новодидактике, в обучении имеется и такая сфера, в которой об-
разовательные технологии не “в чести”. Здесь “в чести” психологическая, 
нравственная, дидактическая поддержка» [2, с. 18].

Опираясь на теорию смысловых инициаций, можно обозначить исходные 
предпосылки внесения смыслов в реальные методики организации учебного 
процесса: «технологии направленного формирования ценностно-смысловых 
установок в учебном процессе как педагогические технологии имеют разный 
смыслообразующий потенциал и разные траектории реализации в практике 
учебного процесса в  зависимости от их уровня смысловой актуализации 
и  смыслообразующего потенциала. Технологии субъективации содержа-
ния (наполнения его потенциально раскрываемыми смыслами), его одно-
временная и последующая объективация (когда содержание имеет смысл для 
всех), присвоение (раскристаллизация) смысла обучаемым (каждым для себя) 
должны быть реализованы в реальном учебном процессе лишь с учетом того, 
что содержание функционирует на нескольких уровнях, которые отражают 
логику построения учебного процесса от проектирования до реализации, 
от того момента, когда преподаватель начинает планировать и определять 
приоритеты определяемого содержания, до непосредственного раскрытия 
и присвоения обучающимися смысла того, что изучается» [2, с. 70].

Теоретический анализ позволил выйти на уровень эмпирического ис-
следования дидактических технологий с  точки зрения их потенциала как 
смыслообразующих инициаций.

Результаты
Анализ результатов эмпирических исследований по использова-

нию технологий инициации смыслообразования в практике учебного 
процесса

В исследовании И. Е. Нестеренко была предпринята попытка анализа 
и  оценки традиционных дидактических технологий в  учебном процессе 
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с точки зрения наибольшего потенциала смыслообразования, и была пред-
ложена следующая типология технологий, обладающих высоким смысло-
образующим потенциалом [19]:

«– технологии, которые обеспечивают ряд аспектов самоактуализации 
субъектного опыта обучающихся (инициация смыслообразов посредством 
актуализации смысловых установок и смысловых обобщений);

– технология диалога (внешний, внутренний, множественный диалоги, 
межкультурный диалог);

– технологии с использованием игрового компонента (ролевые, дидак-
тические, учебно-деловые и другие виды игр);

– проблемно-творческие технологии (создание и рефлексия проблемных 
ситуаций, решение задач на “смысл” ситуаций)»;

– технологии, которые связаны с самооценкой, заданиями на самопредъ-
явление, а также с саморефлексией;

– технологии, обеспечивающие психолого-дидактическую поддержку 
обучаемых (задание на самоидентификацию, развитие эмпатии, развитие 
межличностных и внеличностных ценностей как приоритетов в формиро-
вании коллективного сознания).

Наличие смысловых барьеров препятствует процессу раскристаллиза-
ции личностных смыслов, отчуждает обучаемого от учебного материала, 
а непреодоленные смысловые барьеры затрудняют взаимодействие обуча-
емого как с педагогом, так и с учебным содержанием. Смыслообразующий 
эффект возникает на основе убеждающего воздействия со стороны учителя, 
в  тот момент, когда учителем предлагается определенный содержатель-
ный материал, подлежащий усвоению. В  ситуации, при которой смыслы 
учителя и  учеников являются синхронизированными, смысловой барьер 
отчуждения учеников от постигаемого содержания учебного материала не 
возникает, т. к. учебное содержание уже имеет для учеников личностный 
смысл, и  в  инициации смыслообразования нет необходимости. Если же 
содержание материала, подлежащего усвоению, вызывает у ученика несо-
гласие, то возникает смысловой барьер с разной степенью выраженности. 
Ученик соотносит предъявленное учебное содержание с имеющимся у него 
смысловым фондом, в случае совпадения смысловых центраций возникает 
когнитивный консонанс, и  происходит инициация смыслообразования. 
В  ситуации, при которой происходит рассогласование между элементами 
учебного содержания и  элементами смыслового фонда, возникает когни-
тивный диссонанс, и  смыслопорождение отсутствует. Поскольку главным 
источником смыслообразования обучаемых являются содержательные 
аспекты учебного процесса, то на характер смыслообразования, а соответ-
ственно, на риск формирования смыслового барьера, оказывают влияние 
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его пространственно-временные характеристики: распределение содержа-
ния между педагогом и  обучаемым, между группами обучаемых с  учетом 
временной последовательности учебных действий.

Содержание и технологии органически взаимосвязаны –  содержание «на-
сыщает» развитие личности, ее смысловых структур, а технологии являются 
релизером развития. Если технология неадекватна содержанию, то она 
не «сработает», т. к. при этом происходит нарушение принципа изоморфной 
зависимости «содержание –  технология». Таким образом, вопрос технологий 
возможного преодоления смыслового барьера в обучении переносится из 
дидактического плана в психологическую плоскость, т. к. содержание обу-
чения может быть представлено на разных уровнях обучения:

 − на уровне проектирования –  в форме текста, знака;
 − на уровне реального учебного процесса –  как появление и проявление 
чувств, эмоций, мыслей обучаемых;

 − на личностном уровне  –  как система смысложизненных приоритетов 
обучаемого, его ценностей и жизненных приоритетов.
Технологии преодоления смысловых барьеров представляют собой 

двусторонний стадиальный процесс овладения определенным комплек-
сом психолого-педагогических средств, обеспечивающих определенный 
уровень достижения прогнозируемых результатов в конкретных условиях 
обучения [28]. Для решения вопроса о выборе педагогических технологий, 
позволяющих вооружить педагогов арсеналом методик для инициирования 
смыслообразования в реалиях конкретного учебного процесса, важно об-
ратиться рассмотрению классификации психолого-педагогических учебных 
технологий с учетом их влияния на смыслообразование [29].

Е. С. Зорина в исследовании «Психологические основы применения смыс-
лотехник как фактора инициации смыслообразования в учебном процессе» 
показала, как различные психотехники и  смыслотехники могут влиять на 
особенности смыслообразования учащихся в реальной практике учебного 
процесса [10, 15]. Она предложила свою классификацию таких смыслотехник, 
ориентируясь на модальность перцептивного воздействия:

 − смыслообразные техники (формирование ассоциативных смысловых 
связей, смысловые обобщения, смыслоинициирующие образы-символы);

 − диалоговые техники (диалоги разных уровней смысловой насыщенности, 
полилоги, монологи, диалог культур и т. д.);

 − игровые техники (игры-экскурсии, ролевые дидактические игры, методы 
конкретных ситуаций);

 − техники самовыражения (самопредъявление, самооценка, рефлексия);
 − смыслотехники поддержки и фасилитации (эмпатические задания, сен-
сорный тренинг, техники «равный –  равному»);
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 − смыслотехники развития креативности (арт-техники, задачи с  множе-
ственными решениями, инсталляции, эвритмия).
В классах, где учебный процесс проходил с использованием данных техник 

с целью достижения психологического понимания, смыслового консонанса 
между учителем и обучающимся (по мнению Е. С. Зориной), были выявлены 
инициации смыслового развития по следующим направлениям:

 − самооценка и  саморефлексия, потребность в  общественном призна-
нии (0,356, при p ≤ 0,01);

 − отношение к окружающим («наличие хороших друзей» (0,223, при p ≤ 0,05), 
«чуткость» (0,221, при p ≤ 0,05),«терпимость» (0,215, при p ≤ 0,05), раз-
витие эмпатических способностей (0,274, при p ≤ 0,05));

 − отношение к  социальным ценностям («смелость в  отстаивании сво-
его мнения» (0,197, при p ≤ 0,05), социальный интеллект (0,227, при 
p ≤ 0,05), «продуктивная жизнь» (0,244, при p ≤ 0,05)).
По мнению Е. С. Зориной, экспериментальное исследование по ис-

пользованию смыслотехник в практике преодоления смысловых барьеров 
показало их эффективность, повысился уровень смыслового принятия 
постигаемого учебного содержания, увеличилось количество учащихся 
с  позитивными стратегиями достижения консонанса с  оценочной пози-
цией учителя [10].

И. В. Абакумовой была предложена иерархическая классификация техно-
логий по уровню влияния на смыслообразование –  от наименьшей степени 
к максимальной [6]:

1. Классификация технологий, основанная на критерии «способ кодирова-
ния информации». Данную группу составляют вербальные, аудиовизуальные, 
мультимедийные, гипертекстовые, голографические технологии.

2. Классификация технологий по критерию «величина радиуса действия 
учебного процесса». На этом уровне представлены технологии, которые 
обеспечивают усвоение материала в малом академическом пространстве –  
в  форме урока и  других видов учебных занятий (объяснительно-репро-
дуктивных, информационно-компьютерных, эвристических, проблемных, 
ситуативно-игровых, диалоговых).

3. Классификация технологий на основе критерия «взаимоотноше-
ния “учитель –  ученик”». В данную группу входят: субъект-объектные техно-
логии (объяснения, лекция, воспроизводящая беседа, работа по образцам, 
упражнения тренировочного типа), субъект-субъектные технологии (методика 
Эльконина – Давыдова «Образ – моделирование – интеграция», технология 
проблемного предъявления и построения учебного материала, технологии 
опережающего построения учебного процесса, крупноблочная технология 
подачи учебного материала); субъект-текст-субъектная технология.
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4. Классификация технологий по критерию «характер познавательной де-
ятельности учащихся». В данную группу входят технологии репродуктивного 
типа (объяснение учителя с  последующим воспроизведением учащимися, 
тренировочные упражнения), технологии проблемного типа (проблемное 
введение материала учителем и  стимулируемая этим проблемно-поиско-
вая деятельность учащихся; постановка проблемно-познавательных задач; 
диалоги, диспуты, дискуссии), технологии исследовательского типа (метод 
проекта, реферативная работа, экспериментирование, творческие работы 
обучаемых).

5. Технологии, базирующиеся на критерии «способность обеспечить 
личностно-смысловое развитие обучаемых». Данный тип технологий ориен-
тирован не на «прочное усвоение знаний», не на формирование «активного 
мышления» и «творческой активности», а на собственно смыслообразование 
учащихся, сопровождающееся состояниями переживания различной степени 
выраженности.

Большинство авторов, которые типологизируют смыслоинициирующие 
технологии, отдельно выделяют диалог как технологию, которая обладает 
очень большим потенциалом в интересующем нас ракурсе.

В работе В. В. Суфиянова были выделены различные «уровни учебного 
диалога с учетом степени смысловой насыщенности:

 − диалог-истолкование (ориентирован на постижение значений тех или 
иных понятий на рациональном уровне в результате объяснения и вопро-
сов учителя);

 − диалог-включенность (с использованием контекста, аналогичного реаль-
ным жизненным ситуациям, характерным для данной возрастной группы 
учащихся, от реального субъективного опыта к субъектному, жизненному 
миру, через раскрытие личностных смыслов данного контекста, транс-
формация смыслов в совместной деятельности);

 − диалог-проникновение (учебная коммуникация как направленная транс-
ляция смыслов определенных содержательных фрагментов постигаемой 
информации, инициация смыслообразования учащихся преподавателем);

 − диалог-переживание (выведение диалога на смысловой уровень, по-
пытка создания общего “учитель – ученик” смыслового пространства, 
формирование более сложных смысловых конструктов как компонентов 
смысложизненных ориентаций личности)» [24, с. 20].
Возможности использования диалога в учебном процессе как специфи-

ческой технологии направленной трансляции смыслов не ограничиваются 
рамками частного методического приема, позволяющего решать узкопред-
метную задачу, а позволяют рассматривать диалог как процессуально-це-
лостную структурно-организованную модель, способную воспроизводиться 
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в различных условиях с заданным результатом. Модель диалоговой техно-
логии может содержать следующие элементы:

 − коммуникатор (субъект, задающий смысловую направленность диалога, 
ставящий «задачи на смысл», создающий соответствующие смысловые 
установки или являющийся транслятором определенных смысловых 
конструктов);

 − код коммуникации (вид диалога: письменный или устный);
 − мотивы и  цели смыслообразования (то, что побуждает обучаемого 
в рамках диалогического общения к вербализации личностного смысла);

 − содержание (как потенциальные поля «кристаллизации» смысла);
 − реципиент (мотивационно-смысловые особенности субъекта).
Применение диалога в качестве технологии направленной трансляции 

смыслов позволяет транслятору обращаться к  актуально значимому для 
обучаемого опыту для актуализации скрытой силы личностных смыслов, 
смысловых конструктов и смысловых установок [30]. Структура модели диа-
лога как переживания, как совместно пережитого знания «через передачу 
опыта, может характеризоваться следующими базовыми составляющими:

 − разотождествление смысловых отношений (разделение “Я” и “Мое”, через 
актуализацию “Я”);

 − полимодальная смысловая презентация (составляющая, направленная 
на организацию одновременной представленности сознанию двух или 
более отношений); выявление уровня смысловой насыщенности (со-
ставляющая, инициирующая осознание факта пересечения жизненных 
отношений);

 − структурирование (составляющая, направленная на обнаружение или 
установление разного рода связей между жизненными отношения-
ми)» [10, с. 37–38].

Обсуждение результатов
Исследование механизмов перехода от безличностных значений к поня-

тиям, наполненным личностными смыслами, дают возможность разработать 
технологии направленной и опосредованной инициации смыслообразования 
учащихся, преодолеть ценностно-смысловые барьеры в реальной практике 
учебного процесса. Определенным препятствием для интериоризации тео-
рии смыслоинициаций в  реальную практику учебного процесса является 
существование противоречия между обязательным атрибутом управления 
учебным процессом со стороны учителя и  самой сущностью смысла как 
интенциального акта сознания, который фактически не подлежит направ-
ленному управлению. Для разрешения этого противоречия нужна новая 
технология обучения, основанная на достижениях смысловой психологии 
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и предлагающая не просто описание механизмов функционирования смысла 
в практике учебного процесса как направленного познания, но и выявляю-
щая технологии воздействия на смыслообразующий потенциал участников. 
Необходимо создать и  привнести в  практику учебного процесса методы 
и  технологии, которые будут инициировать именно смысловое развитие 
обучающихся, выводить систему взаимодействия «учитель  –  ученик» на 
уровень смыслового понимания и принятия друг друга.

В современной психолого-педагогической науке предложено несколько 
типологий преодоления смысловых барьеров в реальной практике учебного 
процесса. Большинство из них экспериментально апробированы и  обо-
снованно могут рассматриваться как технологии смыслоинициаций. Они 
имеют определенные сходства и различия. Практически все предложенные 
технологии содержательно основаны на развитии трех основных смысловых 
центраций (отношение к себе, к окружающим и общественным ценностям), 
а процессуально –  на диалоговых и фасилитирующих технологиях, однако 
сама режиссура и  практика реализации имеет свои существенные осо-
бенности: в зависимости от возраста (школьники, студенты, взрослые), от 
уровня сложности и пролонгированности учебной программы (ситуации 
переподготовки, специфика образовательных целей, продолжительность 
обучения, уровень когнитивной сложности постигаемого материала, до-
ступность интерактивных методов и т. д.). При анализе диалога как базовой 
технологии преодоления смысловых барьеров разные авторы трактуют 
его результат как достижение смыслового консонанса, как сближение 
оценочных позиций разных участников учебного процесса, а смысловой 
консонанс в  свою очередь помогает человеку ощутить себя понятым 
и  эмоционально близким как одноклассникам, так и  учителю, который 
начинает казаться тем, кто высказывает позиции, которые можно принять 
как личностно близкие.

Заключение
Несмотря на то, что в современной психолого-педагогической науке  про-

анализировано достаточно большое количество дидактических технологий, 
которые обладают смыслоинициирующим потенциалом, технологии, которые 
помогают преодолеть смысловые барьеры в учебном процессе, нуждаются 
в  отдельных исследованиях. Для решения дидактического противоречия 
и  нужны смыслотехнологии, которые будут «работать» на его преодоле-
ние. Технологии преодоления смысловых барьеров представляют собой 
двусторонний стадиальный процесс овладения определенным комплексом 
психолого-педагогических средств, обеспечивающих определенный уровень 
достижения прогнозируемых результатов в конкретных условиях обучения. 
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Такой подход позволяет не только расширить инструментальные возможности 
педагогов, но и внести существенные изменения в организацию реального 
учебного процесса, в переосмысление его целей, содержания и методов.
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