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ТеОрИя И меТОд СИСТемнОй ПСИхОлОгИИ

Введение

Психологическое исследование содержа-
ния продуктивных характеристик деятель-
ности – важная проблема современной пси-
хологии и психофизиологии труда, которая 
затрагивает в теоретическом аспекте и суще-
ственные стороны общепсихологического ана-
лиза механизмов психической деятельности 
человека. Этой проблеме посвящено множе-
ство работ, не менее чем проблемам стресса 
и психической напряженности [1–3]. Тем не 
менее мы до сих пор оказываемся в затрудни-
тельном положении в ряде простых ситуаций – 
например, когда требуется объективная оценка 
деятельности врача, учителя или представите-
ля другой профессии, не связанной с постоян-
ным получением конкретного, «осязаемого» 
продукта. Но даже и там, где такой продукт на-
лицо, оценка деятельности – весьма непростая 
задача, поскольку очевидно, что один и тот же 
результат можно получить различными путя-
ми и разной ценой. В этой ситуации целесоо-
бразно обратиться к системному анализу, для 
того чтобы получить метрику продуктивных 
характеристик деятельности.

Состояния управляемой системы

Для разработки такой метрики имеет 
смысл воспользоваться моделью конкретной 
деятельности, с помощью которой легко уточ-
нить отдельные параметры и характеристики 
этой деятельности. Рассмотрим, например, 
процесс управления каким-нибудь подвиж-
ным объектом – автомобилем или плывущей 
по реке лодкой. Логика системного анализа 
будет связана с исследованием различных со-
стояний, в которых может находиться интере-
сующий нас объект. Рассмотрим их подробнее.

С позиций системного подхода состояния 
управляемого объекта подразделяются на две 
основные группы. Среди них выделяют так 
называемое текущее состояние и ряд состо-
яний, называемых характеристическими. 
Последние называются так потому, что они 
полностью зависят от условий задачи, а зна-
чит, являются ее характеристиками. 

В числе характеристических состояний 
наиболее важно целевое состояние – целе-
вая область состояний по каждому параметру 
управления. Это состояние определяется це-
левой функцией или целевой системой связей, 

СИСТЕМОРЕГУЛЯЦИЯ И СОСТОЯНИЯ 
УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЫ

Рыжов Б. Н.
МГПУ, Москва

Статья посвящена системно-психологическому анализу продуктивных характеристик деятель-
ности человека, включая получение оценок состояний управляемой системы, работы системоре-
гуляции, показателей качества деятельности и ее производительности. В статье также описаны 
некоторые пути качественной интерпретации получаемых системных оценок. 
Ключевые слова: продуктивные характеристики деятельности, состояния управляемой системы, 
работа системорегуляции, качество деятельности, производительность труда, психофизиоло-
гическая напряженность.

SYSTEM REGULATION AND STATES 
OF THE CONTROLLED SYSTEM

Ryzhov B. N. 
MCTTU, Moscow

The article is devoted to a system-psychological analysis of productive characteristics for human 
activities, including the state estimation for the controlled system and estimations for the system 
regulation, the quality indicators of work and its performance. This article also describes some ways 
of a qualitative interpretation for the system assessments. 
Key words: productive characteristics of an activity, the state of the controlled system, system regula-
tion, the quality of work, productivity, a physiological tension. 
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накладываемых на управляемый объект. Поль-
зуясь предложенной в системной психологии 
терминологией [4], будем называть такую 
совокупность связей целевой сложностью 
управления Сц, а соответствующую ей неопре-
деленность положения системы, которой она 
должна достичь в результате управляющих 
действий человека, – целевой энтропией Sц.

В задачах с жесткими граничными усло-
виями (например, когда требуется удерживать 
управляемый подвижный объект, находящийся 
под воздействием возмущений внешней сре-
ды, в некоторой заданной точке пространства) 
целевая неопределенность состояния системы 
может равняться нулю. (Такой случай легко 
представить себе в ситуации, когда мы хотим 
удержать лодку на одном месте, сопротивляясь 
волнам и течению. Целевым в данном случае 
является некоторое идеальное положение лод-
ки.) В других задачах, допускающих большее 
количество решений (например, когда необхо-
димо удерживать объект управления не в од-
ной точке, а в заданной области пространства), 
целевая энтропия отличается от нуля и состав-
ляет некоторую конечную величину. (Пред-
ставление о такой ситуации дает управление 
автомобилем на многополосном шоссе, когда 
непосредственной задачей является движение 
в потоке других машин, не выходя за пределы 
своего ряда. В этом случае любой маневр вну-
три своего ряда не будет связан с выходом за 
целевую область). 

Для приведенных примеров целевая функ-
ция состоит в противодействии возмущающим 
влияниям внешней среды. Поэтому целевую 
сложность можно определить путем учета 
показателей интенсивности и длительности 
действия внешних факторов. Таким образом, 
для определения Сц можно воспользоваться 
зависимостью

Сц = Vс Т,

где Vс  – поток сложности системы (ско-
рость изменения ее связей в результате воз-
действия внешних факторов);

Т  – длительность воздействия внешних 
факторов.

Другой смысл несет состояние системы, 
называемое свободным. Оно имеет место при 
отсутствии управляющей деятельности чело-
века, когда любые изменения в системе воз-
никают только в результате возмущений внеш-

ней среды или внутренних изменений объекта 
управления. Связи в системе в этом состоянии 
называются свободными – Сс, а соответствую-
щая неопределенность положения системы – 
энтропией свободного состояния Sc. 

Еще одним видом характеристических со-
стояний системы являются ее экстремальные, 
или предельные, состояния, по достижению 
которых дальнейшее выполнение задачи ста-
новится невозможным. (Для приведенного 
выше примера с автомобилем предельным со-
стоянием будет управление на границе дорож-
ного полотна, выход за пределы которого озна-
чает аварию.) Это состояние характеризуется 
наличием в системе предельно допустимого 
уровня связей Спр, дальнейшее уменьшение 
которого сопряжено с утратой прежней си-
стемообразующей функции. При этом крите-
риями экстремальности могут стать не только 
объективные технические ограничения, но 
и субъективные ограничения, вытекающие 
из внутренних возможностей человека (на-
пример, ограничения скорости движения на 
скользкой дороге могут различаться для не-
опытного водителя и для профессионального 
автогонщика). 

Наряду с характеристическими состояния-
ми системы выделяется ее текущее (реальное) 
состояние в каждый момент времени. В этом 
состоянии система обладает текущим уровнем 
связей Ст и соответственно текущей энтро-
пией Sт, которая имеет смысл показателя не-
определенности положения системы в данный 
момент времени. 

На основе этих показателей можно полу-
чить универсальный показатель деятельно-
сти – работу системорегуляции А, которая 
в соответствии положениями системной пси-
хологии [5] находится как разность уровней 
сложности системы при наличии деятельности 
и при ее отсутствии:

А = Ст – Сс.

Выразим текущий уровень сложности Ст 
и сложность свободного состояния системы 
Сс через соответствующие им энтропийные 
характеристики. Пользуясь предложенной 
в системной психологии зависимостью [4], 
получим выражение для работы системорегу-
ляции А как произведение разности энтропии 
системы в свободном и текущем состояниях 
(негэнтропию процесса управления) и разно-
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сти максимальной и минимальной сложностей 
системы:

А = (Sc – Sт) (Сmax – Сmin).

 Но поскольку максимальная сложность 
системы будет соответствовать целевой слож-
ности Сц, а минимальная – сложности системы 
в свободном состоянии Сс, зависимость для 
работы системорегуляции А принимает вид

А = (Sc – Sт) (Сц – Сс).

Для приведенных примеров эта зависи-
мость существенно упрощается, из-за того 
что для них допустимо считать сложность 
неуправляемой системы (системы в свобод-
ном состоянии Сс) стремящейся к нулю, а со-
ответствующую этому состоянию свободную 
энтропию Sc – равной единице. В то же вре-
мя целевая сложность системы Сц зависит от 
интенсивности и длительности воздейству-
ющих на нее внешних факторов. При этом 
искомая работа А находит свое окончательное 
выражение:

А = (1 – Sт)VсТ.

Разделив полученную зависимость на вре-
мя системообразования Т, получим выражение 
для продуктивной мощности деятельности, 
или ее продуктивности:

П = (1 – Sт)Vс.

Учитывая, что выражение (1 – Sт) пред-
ставляет собой текущую негэнтропию Neт, для 
которой в соответствии с [4] и проведенными 
упрощениями имеем зависимость

получаем окончательное выражение для 
продуктивности деятельности:

На основе этих характеристик можно до-
полнительно вывести ряд удобных для прак-
тического использования показателей. Так, 
представив текущую негэнтропию Neт  в про-

центном выражении, получим показатель ка-
чества деятельности K:

K = Neт ∙ 100% ,

который отражает меру соответствия ре-
ального управления поставленной цели. 

Другую, не менее важную в практическом 
отношении, метрику деятельности можно по-
лучить, перейдя от непосредственной оценки 
продуктивности к ее сравнительной оценке 
по отношению к заданному условиями задачи 
нормативу. В этом случае находит применение 
безразмерный показатель, полученный путем 
нормирования продуктивности П величиной 
стандартного (эталонного) возмущающего 
потока Vст. Отношение П к Vст соответствует 
показателю производительности труда и обо-
значается символом π. В стандартной процент-
ной форме 

Таким образом, производительность тру-
да становится показателем, который зависит 
только от качества управления и соотношения 
реального и эталонного потоков сложности. 

Поясним эти рассуждения на уже исполь-
зованном примере с управлением лодкой. До-
пустим, задача состоит в том, чтобы двигаться 
по опасной реке, держась фарватера. Пусть 
ширина реки – 80 метров, а ширина фарватера, 
проходящего по ее середине, – 20 метров. Ре-
ально же удается управлять лодкой, не прибли-
жаясь к берегу ближе чем на 20 метров. С уче-
том того, что  уровень связей в управляемой 
системе тем выше, чем меньше ее отклонение 
от середины фарватера, имеем: 

Спр = 1/80 (величина, обратная ширине 
реки);

Сц  = 1/20 (величина, обратная ширине 
фарватера);

Ст  = 1/40 (величина, обратная реальной 
зоне управления лодкой).

При этом качество деятельности будет 
равно: 

Если на данном участке скорость течения 
соответствует средней для этой реки (и ее мож-

.

.

,
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но принять за эталонную), то производитель-
ность труда при управлении лодкой составит

Если же на этом участке скорость течения 
в два раза больше средней для этой реки, то 
производительность труда составит: 

Исходя из поставленных условий задачи, 
управление, в принципе, возможно и при сни-
жении качества деятельности ниже 50%, но 
лишь до критического значения, равного 

так как в этом случае лодка достигает бе-
рега и дальнейшее выполнение задачи стано-
вится невозможным.

Управление сложными системами

Описанные характеристики деятельности, 
включая показатели ее качества и производи-
тельности, получены для случая, когда управ-
ление осуществляется только по одному пара-
метру. В реальности чаще встречаются случаи 
одновременного управления по нескольким 
параметрам (например, при управлении ав-
томобилем водитель должен одновременно 
контролировать продольную и угловую со-
ставляющие скорости перемещения). При 
таком многопараметрическом управлении 
необходимо перейти к группе интегральных 
показателей, образцом которых может слу-
жить интегральный показатель качества де-
ятельности KΣ). 

 При управлении одновременно несколь-
кими независимыми (некоррелированными) 
процессами его можно представить, анало-
гично выражению для индекса психофизи-
ологической напряженности γ (см. [6]), как 
скаляр векторной суммы локальных показа-
телей качества Ki, полученных для управления 
каждым процессом в отдельности. С учетом 
требования взвешенности показателей Ki при 
их объединении в интегральную оценку про-
порционально значимости каждого процесса 

для управления объектом в целом выражение 
для KΣ принимает вид

 
,

где βi – весовой коэффициент i-го параме-
тра управления при его объединении в инте-
гральную оценку; 

т – количество объединяемых параметров. 

Весовые коэффициенты βi определяются на 
основе экспертных оценок сравнительной ин-
формативности (значимости) интегрируемых 
параметров в рамках решаемой задачи. При 
этом процедура расчета аналогична процедуре 
определения весовых коэффициентов физио-
логических функций при их объединении в ин-
тегральную оценку напряженности (см. [6]).

В этой интерпретации интегральный по-
казатель качества деятельности изменяется по-
добно γ от нуля (при достижении управляемой 
системой предела неупорядоченности, то есть 
срыва деятельности по всем параметрам) до 
ста процентов (в случае управления в преде-
лах целевой зоны по всем параметрам). Из 
аналогичных соображений определяются ин-
тегральные показатели продуктивности и про-
изводительности труда.

При практическом использовании количе-
ственных оценок типа показателей напряжен-
ности, продуктивности или эффективности 
всегда возникает необходимость их качествен-
ной интерпретации сообразно условиям зада-
чи. В этом отношении целесообразно указать 
на несколько путей интерпретации интеграль-
ных методов, пригодных для применения 
в широком кругу исследовательских задач. 
К этим путям относится, во-первых, иссле-
дование интегральных характеристик на их 
принадлежность к нормативам, установлен-
ным для конкретных классов деятельности. 
Например, как уже упоминалось, уровень γ от 
10 до 25–30% будет характеризовать состоя-
ние адекватной мобилизации при многих так 
называемых операторских видах деятельно-
сти. В то же время превышение γ этих границ 
должно рассматриваться как развитие сме-
шанных форм напряженности при нарастании 
роли эмоционального компонента. 

С учетом соответствующих нормативов 
аналогично ведется шкалирование показате-
лей качества деятельности и продуктивности. 

=
V
V

50%   =   50%.

=
2V
V

50%   =   100%

%25%100
80
20%100 ===

C
K

.

.
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Другой путь – сравнительный анализ ка-
чества и напряженности деятельности и по-
лучение на их основе оценки ее эффектив-
ности. При этом выявление зон снижения 
эффективности позволяет определить узкие 
места деятельности, а проведенный для них 
сравнительный анализ качества и психо-
физиологической цены деятельности дает 
возможность установить причину падения 
эффективности1. 

Эти пути могут быть дополнены учетом 
динамики мотивации обследуемого в ходе 
деятельности посредством процедуры срав-
нительного анализа показателей качества и на-
пряженности при выполнении идентичных за-
даний в условиях различной значимости для 
испытуемого получаемых результатов. Приме-
ром может быть выполнение одного и того же 
рабочего задания в режиме тренировки и в ка-
честве контрольной пробы. Общая схема этой 
процедуры приведена в таблице.

Наконец, для ряда задач может оказаться це-
лесообразным переход от анализа интегральных 
характеристик деятельности к изучению ее ло-
кальных показателей. В этом случае после обна-
ружения зон неадекватности психофизиологи-
ческого реагирования решаются две основные 
задачи: 1) выявление физиологических систем 
организма, наименее устойчивых к действию 
факторов деятельности, изучение механизмов 
стрессовых реакций и разработка способов их 
купирования; 2) выявление наиболее значимых 
стрессовых факторов деятельности и специфи-
ки их действия в конкретной ситуации.

Заключение

Приведенные процедуры анализа про-
дуктивных показателей работы системообра-
зования позволяют получить универсальную 
и удобную в пользовании метрику объективных 
характеристик различных видов деятельности.

Схема оценки эффективности деятельности по показателям ее качества
и цены (напряженности) в тренировочном и контрольном режимах работы

Качество
деятельности

K 

Напряженность

γ

Эффективность 
деятельности при

 контрольной пробе

K2  >  K1 γ2  <  γ1
Эффективность сохраняется на исходном уровне. 
Имеет место повышение мотивации

K2  >  K1 γ2  <  γ1
Эффективность возросла за счет 
совершенствования навыков работы

K2  <  K1 γ2  <  γ1 Эффективность снизилась за счет гипермотивации

K2  <  K1 γ2  <  γ1
Эффективность не может быть определена ввиду 
отсутствия необходимого уровня мотивации

Примечение. Здесь K1 , K2 и γ1 , γ2 – показатели качества и психофизиологической цены деятельности в тренировочном 
(индекс 1) и контрольном (индекс 2) режимах работы.

1  Выбор математического аппарата для сравнительного анализа изучаемых показателей осуществляется исходя из 
конкретных условий ситуации и может базироваться на использовании процедуры регрессионного анализа, оценки 
тонической и фазической составляющих исследуемых характеристик с использованием границ доверительных 
интервалов и т.д.
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Теоретические предпосылки  
проблемы исследования

В настоящее время в психологии сложи-
лись и получили комплексное развитие два 
фундаментальных направления. Одно из них, 
являющееся базовым и традиционным для 
всей психологии, связано с разработкой про-
блемы способностей и представляет собой 
психологию способностей как таковую. Дру-
гое, гораздо более молодое, но стремительно 
развивающееся направление – это современ-
ный метакогнитивизм, являющийся «перед-
ним краем» исследований в когнитивной пси-
хологии и во многом репрезентирующий ее 
в целом. В русле каждого из этих направлений 
получен труднообозримый комплекс важных 
научных результатов, сформулированы много-
численные объяснительные концепции.

Вместе с тем крайне негативным момен-
том является то, что до настоящего времени 

эти направления развиваются практически ав-
тономно, независимо друг от друга, вне долж-
ной концептуальной и содержательной связи. 
Острота ситуации и парадоксальность такого 
положения обусловлены еще и тем, что эти два 
направления характеризуются атрибутивной 
связью и даже общностью предметного поля 
исследований, а также взаимной конверген-
цией общей логики развития. Отсутствие ре-
ального концептуального синтеза между ними 
в существенной степени термозит развитие 
обоих направлений, входит в резкое противо-
речие с логикой развития. Так, традиционная 
психология способностей испытывает прин-
ципиальные трудности по включению в свой 
концептуальный строй новых видов и классов 
способностей, раскрытых в метакогнитивиз-
ме – прежде всего метакогнитивные. Она ока-
зывается фактически не в состоянии адекватно 
включить их в свой концептуальный строй. 
Одновременно с этим объективная логика 
развития метакогнитивизма характеризует-

СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2014, № 3 (11)

СИСТЕМНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ КАК ОСНОВА 
РАЗРАБОТКИ ПРОБЛЕМЫ МЕТАКОГНИТИВНЫХ  

СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

Карпов А. В., Карпов А. А.,
Ярославский государственный 

университет им. П. Г. Демидова, Ярославль

В статье представлен анализ фундаментальной общепсихологической проблемы в контексте 
одного из новейших направлений современной когнитивной психологии – метакогнитивизма. 
По отношению к проблеме способностей сформулирован и реализован новый методологиче-
ский подход – метасистемный. С его позиций раскрыта особая категория способностей – ме-
такогнитивные, а также сформулированы представления о структурно-уровневой организации 
системы способностей личности в целом.
Ключевые слова: способности, метакогнитивизм, метасистемный подход, уровни способностей, 
метакогнитивные способности.

SYSTEM METHODOLOGY AS THE BASIS  
FOR THE SOLUTION OF THE PROBLEM OF THE INDIVIDUAL 

METACOGNITIVE ABILITIES

Karpov A. V., Karpov A. A.,
P.G. Demidov Yaroslavl 

State University, Yaroslavl

The anaysis of the fundamental psychological problem in the context of one of the newest trend of 
modern cognitive psychology (metacognitivism) is presented in the article. In relation to the problem 
of abilities the methodological approach was formulated. Its name is metasystemic. With positions of 
this approach revealed special category of abilities – metacognitive abilities. Also the scientific under-
standing of the structure-level organization of general personality’s abilities’ system was formulated.
Key words: abilities, metacognitivism, metasystemic approach, abilities’ levels, metacognitive abilities.
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ся явным доминированием и приоритетным 
исследованием метакогнитивных процессов, 
а не свойств, качеств личности, прежде всего 
способностей. В результате этого метакогни-
тивизм еще только «движется» от изучения 
психических процессов к проблеме способ-
ностей, вплотную подходит к необходимости 
синтеза с ней, но пока отнюдь не характери-
зуется таким синтезом. Тем самым и метаког-
нитивные способности личности остаются не-
раскрытыми в нем с конструктивной опорой 
на данные психологии способностей. Таким 
образом, дальнейший прогресс психологии 
способностей и метакогнитивизма объективно 
невозможен вне их концептуального синтеза; 
логика развития фактически конвергирует их 
друг с другом. Наиболее важно то, что кри-
тически значимым в плане такого синтеза яв-
ляется именно исследование специфической 
категории способностей – метакогнитивных.

Другое важнейшее обстоятельство, заслу-
живающее специальной методологической 
рефлексии, заключается в следующем. Два 
отмеченных выше направления психологиче-
ских исследований в силу очень разного вре-
мени разработки, а также ряда иных причин 
характеризуются и столь же различным уров-
нем развития. Первое из них явно доминирует 
в этом отношении над вторым. Вместе с тем 
очевидно, что для достижения их реального – 
содержательного и концептуального – синте-
за, потребность в котором так остро ощущает-
ся в настоящее время, объективно необходим 
достаточно высокий, то есть собственно 
концептуальный уровень развития обоих на-
правлений. Однако до сих пор представления 
о метакогнитивных способностях, сложивши-
еся в современном метакогнитивизме, совер-
шенно не отвечают данному критерию, по-
скольку характеризуются ярко выраженными 
особенностями, свидетельствующими о том, 
что они находятся пока на предтеоретическом 
уровне развития. В связи с этим возникает 
объективная необходимость в первоочеред-
ной и приоритетной разработке обобщающих 
собственно концептуальных представлений 
о содержании и структуре, функциональной 
организации и генетической динамике мета-
когнитивных способностей. Другими сло-
вами, концептуальный синтез психологии 
способностей и метакогнитивизма в целом, 
в особенности сложившихся представлений 
о метакогнитивных способностях, объективно 

требует перевода этих представлений с пред-
теоретического на собственно теоретический, 
концептуальный уровень, а для этого – раз-
работки целостной, обобщающей концепции 
метакогнитивных способностей.

Таким образом, в настоящее время все бо-
лее актуальной становится  задача,  состоящая 
в разработке общепсихологической концепции 
метакогнитивных способностей. Эта необхо-
димость обусловлена общей логикой, а также 
главными противоречиями двух важнейших 
направлений психологических исследований – 
психологии способностей и современного ме-
такогнитивизма. Для ее решения необходимы 
синтез уже существующих в данной области 
представлений и разработка системы новых 
концептуальных представлений по проблеме 
метакогнитивных способностей личности, 
основанных на существенно обогащенном 
результатами проекта эмпирическом и экс-
периментальном базисе. Решение  данной 
задачиможет в значительной степени содей-
ствовать развитию каждого из направлений, 
а также достижению реального, содержатель-
ного синтеза между ними.

Сущность метасистемного  
подхода как методологического  

принципа исследования

Решение сформулированной выше фунда-
ментальной задачи, являющейся достаточно 
обобщенной (собственно, концептуальной 
по своему содержанию), предполагает опо-
ру на подход, который также обладает до-
статочно высокой степенью обобщенности. 
В связи с этим есть все основания считать, 
что в его качестве может быть использована 
разработанная  ранее обобщающая концеп-
ция метасистемной организации психики [1, 
3]. В качестве ее основного и исходного по-
ложения выступает следующее – наиболее 
общее – положение. Атрибутивная природа 
психики, а также по существу вся история 
развития психологии и ее наиболее важные 
положения указывают на существование ба-
зового и фундаментального (не исключено, 
что и наиболее общего) принципа ее органи-
зации. Более того, этот принцип является на-
столько общим, его проявления и воплощения 
настолько многообразны, а сам он настолько 
«привычен и обычен», что подробно раскры-
вать его нет необходимости, достаточно лишь 
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указать на его смысл. Внешняя – объектив-
ная – реальность (как метасистема, с которой 
исходно взаимодействует психика) получает 
в этой концепции своего рода «удвоенное» 
существование в виде субъективной реально-
сти – в форме так называемого отраженного 
(если пользоваться традиционной термино-
логией). Эта субъективная реальность может 
принимать очень разные формы, она может 
по-разному обозначаться и трактоваться в пла-
не ее механизмов, структур и процессов, но 
сам факт ее существования неоспорим и не-
преложен. Более того, как известно, степень 
неоспоримости и очевидности этого факта 
даже выше, чем очевидность существования 
объективной реальности, что послужило ос-
нованием для ряда философских направлений 
и доктрин. В психологии существует очень 
много понятий для обозначения этой реально-
сти, а также ее разновидностей, форм, аспек-
тов, проявлений и т.д. Вот лишь некоторые 
из них: «внутренняя информация», «знания», 
«ментальные репрезентации», «когнитивные 
схемы», «опыт», «образ мира», «внутренний 
мир», «модель ситуации», «субъективные ре-
презентации», «скрипты» и др.  

Иными словами, атрибутивная природа 
психики, а одновременно ее уникальность 
(это раньше обозначалось как ее «отражатель-
ная природа») таковы, что в ней объективная 
реальность получает свое «удвоенное бытие» 
в форме реальности субъективной. Более того, 
чем полнее, адекватнее и точнее будет совпа-
дать последняя с объективной реальностью, 
тем бóльшие предпосылки обеспечиваются 
и для решения общеадаптационных задач. 
Следовательно, можно констатировать, что 
та метасистема, с которой исходно взаимо-
действует психика, в которую она объективно 
включена и которая «внешнеположена» ей, 
оказывается представленной в структуре и со-
держании самóй психики. Она транспониру-
ется в психику, хотя и в очень специфической 
форме – в форме реальности субъективной 
(которая, однако, по самой своей сути и назна-
чению должна быть максимально подобной 
в аспекте своих информационных и содержа-
тельных характеристик объективной реаль-
ности). Естественно, что наиболее сложным 
и главным исследовательским вопросом явля-
ется следующий: как именно это происходит? 
Как порождается субъективная реальность во 
взаимодействии с внешней, объективной ре-

альностью? По существу, это и есть основной 
вопрос психологии, и она пока не готова дать 
на него удовлетворительный ответ. Однако 
сам факт порождения и соответственно су-
ществования субъективной реальности как 
«удвоенной» объективной реальности имеет 
место и не взывает сомнений, причем «не вы-
зывает» в такой степени, что этот фундамен-
тальный факт очень часто принимается как 
данность, но не учитывается в должной мере 
при решении тех или иных исследователь-
ских задач. В частности, он очень слабо учи-
тывается в исследованиях, базирующихся на 
принципе системного подхода, а также – что 
еще более негативно – в содержании самого 
системного подхода.

Итак, сама сущность психического такова, 
что в его собственном содержании оказывается 
представленной и получает свое «удвоенное» 
существование та метасистема, которая явля-
ется по отношению к нему исходно «внеш-
неположенной» и в которую оно объективно 
включено. Повторяем, речь идет именно об 
определенной форме существования объек-
тивной реальности, а не об ее онтологической 
представленности в психике. Причем, чем бо-
лее полным, адекватным и, так сказать, «гло-
бальным» является такое представительство 
метасистемы в собственном содержании пси-
хики, тем «лучше для нее самой» – тем выше ее 
адаптационные и многие иные возможности. 
Это означает, что и тот уровень, на котором 
осуществляется взаимодействие системы с ее 
«окружением» (внешней средой), то есть фак-
тически с метасистемой по отношению к ней, 
и который обозначается как метасистемный 
уровень, также оказывается функционально 
представленным в составе самой системы. Он 
«встраивается» в нее (повторяем: разумеется, 
не морфологически, а именно функционально) 
и обретает тем самым статус ее собственного 
структурного уровня. 

Прямым логическим следствием этого 
становится то, что взаимодействие психики 
(как системы) с метасистемами, в которые 
она исходно включена, первично может осу-
ществляться и при отсутствии актуального 
контакта с ними. Реальность, которую очень 
трудно оспаривать, такова, что любое внешнее 
взаимодействие с миром многократно опосре-
дуется «внутренними представлениями» о нем. 
Человек взаимодействует не столько с «миром» 
непосредственно, сколько со своими представ-
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лениями о нем, с его субъективной моделью. 
Вместе с тем данный факт обычно не осознает-
ся и субъективно не репрезентируется. Как от-
мечал А. Н. Леонтьев, «перед человеком – мир, 
а не «мир» и «картина мира» [4]. Понятно, что 
системы, которые могут взаимодействовать со 
средой и вне актуального контакта с ней, полу-
чают огромные преимущества. В частности, 
оказывается возможной «подготовка» к воз-
можным вариантам реальных взаимодействий, 
ориентации в общей ситуации возможных вза-
имодействий, получению временнóго ресурса 
для обработки больших массивов информации 
и многое другое. Известные феномены «реф-
лексивной паузы», а также уже упомянутого 
выше «опережающего отражения» – одни из 
наиболее показательных и известных приме-
ров сказанного.

Все рассмотренные выше вопросы являют-
ся очень общими и базируются на фундамен-
тальных, отправных общепсихологических 
представлениях. Вместе с тем все они в очень 
слабой степени ассимилированы в настоящее 
время методологией системности. Представ-
ляется парадоксальным и даже удивительным 
тот факт, что системный подход, то есть ме-
тодология, ориентированная на решение наи-
более общих вопросов, до сих пор не уделяет 
должного внимания этим фундаментальным 
проблемам. Наоборот, попытка их синтеза 
с методологией системного подхода позволя-
ет сделать ряд значимых заключений. Причем, 
следует особо подчеркнуть, что этот синтез 
отнюдь не является формальным – «механи-
ческим» и внешним. Он, напротив, обуслов-
лен внутренней логикой развития системного 
подхода и основными тенденциями развития 
общепсихологических представлений о струк-
турно-функциональной организации психики. 
Об этом свидетельствует первый и одновре-
менно главный, наиболее общий вывод, кото-
рый можно сделать на основе такого синтеза. 
Это вывод, согласно которому следует при-
знать, что структурно-функциональная орга-
низация психики предполагает включенность 
метасистемного уровня в само ее содержание, 
в ее собственную структуру. 

По отношению к психике метасистемный 
уровень имеет не только экстрасистемную 
представленность (как по отношению прак-
тически ко всем иным известным в настоя-
щее время системам), но и интрасистемную 
представленность. Метасистема, в качестве 

которой по отношению к психике выступает 
в итоге вся «внешнеположенная» ей объектив-
ная реальность (а также взаимодействия с этой 
реальностью), получает в содержании самой 
психики свое «удвоенное бытие», свое «второе 
существование». Оно, разумеется, не тожде-
ственно онтологической представленности, 
а принимает качественно иные формы. Кар-
динальное отличие всех этих форм от «исход-
ного бытия» метасистемы состоит в том, что 
они носят противоположный по отношению 
к нему характер – имеют не материальную, 
а идеальную природу. Для их обозначения, 
как мы уже отмечали, в психологии вырабо-
тано множество понятий. Наоборот, метаси-
стемный уровень синтезирует в себе все эти 
важнейшие психические образования, а само 
понятие метасистемного уровня представляет 
собой родовое по отношению к каждому из 
них как видовому. 

Следует обязательно иметь в виду, что ис-
следование этих форм субъективной репре-
зентации объективной реальности по праву 
является в настоящее время одной из главных 
тенденций развития общепсихологических 
исследований, особенно явно представлен-
ной в современной когнитивной психологии 
и в метакогнитивизме. Эти исследования 
направлены на раскрытие механизмов и за-
кономерностей структурно-функциональной 
организации «ментальных репрезентаций», 
«систем знаний» и т.п. Вместе с тем важно 
понимать не только эти механизмы и законо-
мерности, но и общий смысл, психологиче-
ский статус указанных образований в общей 
структуре психического, а статус их как раз 
и определяется принадлежностью к особо-
му – метасистемному – уровню, представля-
ющему по своему содержанию «инобытие» 
объективной реальности в форме реальности 
субъективной, в форме ее идеальных моделей 
и репрезентаций.

Развитая выше трактовка, предполагаю-
щая возможность включения метасистемно-
го уровня в содержание и структуру самой 
системы, с необходимостью приводит к еще 
одному следствию. Дело в том, что, с одной 
стороны, метасистемный уровень по своим 
содержательным, информационным характе-
ристикам есть не что иное, как «повторение» 
объективной реальности, ее отражение. Более 
того, чем более полным, адекватным, а в иде-
але – «изоморфным» он будет по отношению 
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к объективной реальности, тем лучше для 
всей системы – психики. С другой стороны, 
будучи по своему содержанию информаци-
онным и выступая  как совокупность «знаний 
о мире» (в широком смысле), метасистемный 
уровень является именно уровнем, имеет ста-
тус уровня и включен в общую иерархическую 
структуру уровневой организации системы – 
психики. Важно и то, что метасистемный уро-
вень  (по определению) представляет собой не 
«рядовой», а иерархически высший уровень. 

Отсюда вытекает важное следствие. 
Знания, «субъективная информация», «мен-
тальные репрезентации», вообще – все со-
держательно-информационные образования 
психики, являясь отражением объективной 
реальности, не есть чисто информационные, 
содержательные образования; они имеют 
в своей совокупности статус структурного 
уровня в общей организации психики. Этот 
уровень взаимодействует со всеми иными ее 
иерархическими уровнями. Тем самым си-
стема знаний (повторяем: в широком смыс-
ле, то есть  все информационное содержание 
психики) сама начинает подчиняться общим 
структурно-уровневым закономерностям. Не-
сколько упрощая реальность, можно сказать: 
знания оказываются в состоянии управлять 
структурой; содержание получает статус де-
терминанты функциональной динамики.

Предложенная выше трактовка метаси-
стемного уровня как «встроенного» внутрь 
системы и, более того, локализованного на 
«вершине» ее структурно-уровневой иерар-
хии, позволяет сформулировать еще одно 
предположение. По-видимому, те представ-
ления о «мире систем», которые исторически 
сложились и стали традиционными, не могут 
считаться достаточными. Согласно им, как из-
вестно, высшим «внутренним» уровнем ор-
ганизации является общесистемный уровень, 
а метасистемный уровень рассматривается 
как внешний, локализованный во взаимодей-
ствиях самой системы с другими системами 
(метасистемами). Эти представления спра-
ведливы для очень многих, более того, для 
подавляющего большинства типов и классов 
реально существующих систем, однако они не 
универсальны и потому не абсолютны. Дело 
в том, что, как показано выше, существует, как 
минимум, еще один класс систем, для которых 
указанное условие – условие внешней пред-
ставленности метасистемного уровня – не вы-

полняется. В них он, напротив, включен в со-
держание их самих и, более того, локализуется 
на вершине их общей структурно-уровневой 
иерархии. Отсюда с необходимостью следу-
ет, что и общая теория систем, и системный 
подход в их современном виде, то есть в виде, 
сформировавшемся на основе представлений 
об универсальном и абсолютном характере 
систем только с «внешним» метасистемном 
уровнем, также не являются общими. Они есть 
частный, хотя и важнейший случай более об-
щих представлений, учитывающих существо-
вание всех классов систем, в том числе систем 
со «встроенным» метасистемным уровнем.

Психологическая характеристика 
метакогнитивных способностей

Сформулированный выше подход содер-
жит необходимые и во многом достаточные 
предпосылки для конструктивной разработ-
ки проблемы метакогнитивных способностей 
личности. Все они структурируются в три ос-
новных уровня, комплекс которых и образует 
собой содержание данного подхода: методо-
логический, теоретический и методический 
(процедурный). Так, в собственно методоло-
гическом плане данный подход базируется 
на сформулированном нами ранее принципе 
метасистемного подхода как качественно но-
вой форме (и этапе) реализации общеметодо-
логического принципа системности в психо-
логических исследованиях. Его развернутая 
характеристика  представлена, например, 
в [1]. Он заключается в том, что ни психика 
в целом, ни ее основные «составляющие» не 
могут быть адекватно, полно и корректно рас-
крыты и объяснены с точки зрения сложив-
шихся к настоящему времени представлений 
о «классических» типах систем (чем, кстати, 
и обусловлены кризисные моменты в разви-
тии системного подхода), а представляют со-
бой качественно иной, глубоко своеобразный 
класс систем. Это своеобразие обусловлено 
важнейшим и наиболее специфическим (по 
существу, атрибутивным) свойством психи-
ки – свойством самосензитивности и, сле-
довательно, самопрезентированности в ней 
результатов и продуктов, а частично и про-
цессов своего собственного функционирова-
ния. Данное свойство пронизывает все уровни 
структурной организации психики, начиная 
с элементарного самоощущения и заканчи-
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вая рефлексивными процессами и сознанием 
в целом. Необходимым следствием этого вы-
ступает тот факт, что фактически любые пси-
хические образования и процессы обретают 
способность делать самое себя в целом спец-
ифическим «предметом» репрезентации и ак-
тивных воздействий. Тем самым психические 
образования, структуры, процессы объективно 
обретают специфическую способность своео-
бразного «выхода» за свои собственные преде-
лы, то есть за пределы общесистемного уровня 
своего функционирования, способность к по-
рождению нового уровня – метасистемного. 
На этом уровне они сами в целом становятся 
объектом управления и организации со сто-
роны самих же себя. Так преодолевается  их 
«системная ограниченность», реализуется 
выход в качественно иную плоскость, на ка-
чественно иной уровень функционирования – 
метасистемный. Данная фундаментальная за-
кономерность имеет множественные и важные 
проявления. Отметим лишь два из них. 

Во-первых, это, разумеется, атрибут осоз-
наваемости, феномен сознания в целом, суть 
которого как раз и заключается в перманент-
ном и атрибутивном «выходе» за пределы са-
мого себя (трансцендентности), в «отражении 
отраженного», в способности психики к само-
презентации себя в целом.

Во-вторых, столь же естественным и од-
новременно важным проявлением данной 
закономерности служит и основной объект 
исследований современного метакогнити-
визма – сами метакогнитивные процессы. Их 
атрибутная, сущностная особенность заключа-
ется в том, что они представляют собой «про-
цессы по организации процессов», являются 
итоговыми эффектами общепсихологическо-
го свойства самосензитивности, в результате 
чего когнитивные процессы «удваиваются», 
выходят за пределы самих себя, порождают 
новые – по существу, метасистемные – обра-
зования, то есть метакогнитивные процессы 
(метапамять, метамышление и др.). Таким 
образом, психические образования могут 
выступать и в качестве метасистемы по от-
ношению к самим себе. Более того, итоговые 
эффекты – результаты, достигнутые за счет 
«выхода» на метасистемый уровень – вновь 
используются в последующем собственном 
функционировании психических образований, 
то есть «встраиваются» в общесистемный уро-
вень их функционирования. Поэтом психи-

ческие образования выступают системами со 
«встроенным» метасистемным уровнем.

Данная фундаментальная закономерность, 
коренящаяся в атрибутивной характеристике 
психики (свойстве самосензитивности), имеет, 
повторяем, очень общий характер, будучи по 
существу «сквозной» для психики. Однако, 
если это так, то появляются все основания для 
того, чтобы распространить ее и на категорию 
способностей в целом, на их организацию. Тем 
самым логика развертывания данного подхо-
да с объективной необходимостью приводит 
к обоснованию категории метаспособностей 
как частного случая действия общего прин-
ципа (и механизма) метасистемных образова-
ний, суть и специфика которых заключается 
в том, что это «способности по регуляции, 
управлению и развитию своих способностей», 
«способности воздействия на способности», 
«вторичные» способности. Яркое и наиболее 
очевидное проявление метаспособностей – ме-
такогнитивные способности. Таким образом, 
можно видеть, что предлагаемый подход (ме-
тасистемый) содержит все необходимые и до-
статочные гносеологические условия для диф-
ференциации категории метаспособностей. 
Более того, он естественным образом раскры-
вает их природу и содержание как частное про-
явление одной из наиболее фундаментальных 
особенностей функционирования психики – 
свойства самосензитивности, самопрезенти-
рованности. Все это дает основания считать, 
что именно данный методологический подход 
окажется наиболее конструктивным и эври-
стичным для разработки обобщающей концеп-
ции метакогнитивных способностей.

Обоснованность сделанного выше заклю-
чения подтверждается еще и тем, что данный 
подход не только содержит необходимые и во 
многом достаточные методологические осно-
вания для решения сформулированной выше 
проблемы, но и задает адекватные и перспек-
тивные собственно теоретические ориентиры 
для этого. Суть дела заключается в том, что 
именно на его основе оказалось возможным 
реализовать по отношению к проблеме спо-
собностей основные идеи и принципы струк-
турно-уровневого подхода, а в итоге – разра-
ботать представления о целостной, уровневой 
организации способностей [1]. Тем самым 
структурно-уровневый подход к изучению 
психических явлений, широко и многопланово 
реализованный в подавляющем большинстве 
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психологических проблем и направлений, но 
парадоксальным образом не востребованный 
психологией способностей, впервые получает 
свое органическое воплощение. Действитель-
но, если способности в целом подчиняются 
общей и наиболее фундаментальной законо-
мерности метасистемной организации, охарак-
теризованной выше, то возникает объективная 
необходимость в дифференциации, как мини-
мум, двух качественно различных уровней их 
организации – не только общесистемного (тра-
диционно изучаемого), но и метасистемного, 
на котором локализован особый, качественно 
специфический их класс, а именно  метаког-
нитивные способности.

Следует особо подчеркнуть, что необходи-
мость обращения к идеям структурно-уровне-
вого подхода, к уровневой экспликации кате-
гории способностей органично и естественно 
вытекает из самой сущности метасистемно-
го подхода, поскольку его основной идеей 
как раз и является положение о порождении 
любым психическим образованием особого 
и качественно специфического уровня орга-
низации – метасистемного. Однако, если это 
так, то появляются основания для двух важ-
ных заключений. С одной стороны, создаются 
все необходимые и достаточные гносеологи-
ческие условия для распространения идей 
структурно-уровневого подхода на проблему 
способностей в целом, то есть для достаточно 
коренной трансформации общей парадигмы 
психологии способностей – для ее преобра-
зования в структурно-уровневую парадигму. 
С другой стороны, создается своеобразный 
«прецедент»: если доказано существование 
двух уровней в общей организации способ-
ностей, то не только не исключено, но, наобо-
рот, весьма вероятно существование и иных 
уровней такого рода. Однако в таком случае 
формулируется важнейшая в теоретическом 
плане проблема, связанная с экспликацией 
этих уровней, с установлением закономерно-
стей их организации в целостную и, возможно, 
иерархически организованную структуру.

Очень показательно, а для характеристики 
предлагаемого подхода и доказательно то, что 
с его позиций оказывается возможным пред-
ложить решение этой ключевой в теоретиче-
ском отношении проблемы. Дело в том, что 
в рамках разработанного нами метасистем-
ного подхода сформулированы теоретические 
представления об общем критерии-дискрими-

наторе, позволяющем дифференцировать ос-
новные уровни организации ряда важнейших 
психических образований в целом и способ-
ностей в частности. Общий и достаточно уни-
версальный характер данного критерия под-
твержден к настоящему времени результатами 
большого цикла теоретических и эксперимен-
тальных исследований [1, 2]; он предполагает 
необходимость дифференциации пяти базовых 
уровней – метасистемного, общесистемного, 
субсистемного, компонентного и элементного.

В выполненных нами исследованиях дан-
ный критерий был реализован по отношению 
к проблеме структурной организации способ-
ностей и было доказано, что она базируется на 
уровневом принципе, образуя собой целост-
ную иерархию пяти основных уровней. Таким 
образом, с позиций предлагаемого подхода 
оказываются возможными не только транс-
формация парадигмы исследования проблемы 
способностей, ее преобразование в структур-
но-уровневую парадигму, но и ее содержатель-
ная реализация, то есть раскрытие базовых 
уровней организации способностей. Очень 
важно, что на их основе впервые оказалось 
возможным раскрыть и объяснить онтологи-
ческий статус метаспособностей как особого, 
качественно специфического класса способ-
ностей, а также включить их в общую иерар-
хическую организацию способностей в целом. 
Тем самым категорий метаспособностей ор-
ганично включается в общие представления 
о предмете психологии способностей, а сам он 
получает концептуальное обогащение за счет 
включения в него этого класса способностей. 

 С позиций предлагаемого подхода созда-
ются необходимые условия для реализации 
еще одного важного направления исследова-
ний, направленного на решение следующей 
значимой задачи. При этом необходимо под-
черкнуть, что она заключается не просто в ком-
плексном исследовании проблемы метакогни-
тивных способностей, а в попытке разработки 
обобщающих и целостных, то есть собствен-
но концептуальных, представлений в данной 
предметной области. Речь поэтому фактически 
идет о переводе этих представлений с доми-
нирующего в них предтеоретического уровня 
развития на концептуальный, собственно тео-
ретический уровень. В таком случае, однако, 
объективно возникает ключевой в методологи-
ческом плане вопрос, связанный с содержанием 
тех критериев, которым должен удовлетворять 
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собственно концептуальный уровень разработ-
ки представлений, вопрос о его содержании 
и структуре. Возможный вариант решения 
этого важнейшего вопроса также содержится 
в принципе метасистемности и, следовательно, 
составляет один из значимых аспектов предла-
гаемого подхода. Суть данного решения заклю-
чается в следующем. Ключевым и определя-
ющим (притом необходимым и достаточным) 
условием трансформации претеоретической 
(эмпирической) стадии развития представле-
ний о предмете исследования в собственно 
теоретическую, концептуальную является со-
блюдение требования, согласно которому он 
должен быть раскрыт и объяснен в комплексе 
главных категорий закономерностей – в пяти 
основных, базовых гносеологических «изме-
рениях». Как известно, такими категориями 
выступают закономерности, характеризующие 
онтологические основания включения того или 
иного объекта познания в более общую для него 
целостность (метасистему), – метасистемные 
закономерности, а также фундаментальные за-
кономерности структурной, функциональной 
организации объекта познания, его генети-
ческой динамики и закономерности интегра-
тивного типа, связанные с установлением его 
наиболее обобщенных свойств – системных 
качеств. Лишь будучи раскрытым во взаимос-
вязанном комплексе этих основных категорий 
закономерностей предмет исследования полу-
чает свое объяснение не в «аспектном» виде, 
не парциально (по существу, аналитически), 
а комплексно и целостно (системно). Знания 
о нем становятся уже не просто агрегативной 
суммой, а приобретают черты целостности, 
упорядоченности и необходимой организо-
ванности, то есть выступают уже как система 
гносеологического типа. Однако именно это 
как раз и служит ведущим отличительным 
признаком теории как таковой, ведущим кри-
терием трансформации предтеоретической 
стадии в собственно теоретическую, концеп-
туальную стадию.

Следовательно, главным требованием, 
реализация которого выступает необходи-
мым и достаточным условием разработки 
собственно концептуальных представлений 
о метакогнитивных способностях, является 
их раскрытие и объяснение в комплексе пяти 
взаимосвязанных категорий закономерно-
стей – метасистемных, структурных, функ-
циональных, генетических и интегративных. 

Однако в таком случае со всей очевидностью 
вскрывается важнейшее в плане обеспечения 
конструктивности формулируемого подхода 
обстоятельство: две из пяти базовых катего-
рий закономерностей метакогнитивных спо-
собностей оказываются уже в значительной 
степени раскрытыми и объясненными с пози-
ций охарактеризованных выше представлений 
о метасистемной организации психики и ее 
основных «составляющих». Они, как можно 
видеть из представленных выше соображений, 
раскрывают атрибутивную природу и метаси-
стемный (онтологический) статус этих способ-
ностей, а, что еще более значимо, содержат 
конструктивное решение главного гносеологи-
ческого вопроса – вопроса о закономерностях 
структурной организации предмета исследова-
ния (то есть метакогнитивных способностей). 

Заключение

С одной стороны, предложенный подход 
вскрывает и обосновывает совокупность не-
обходимых и достаточных условий для перево-
да представлений о метакогнитивных способ-
ностях с предтеоретической фазы развития на 
собственно теоретическую (концептуальную) 
и тем самым выступает уже как конкретная 
гносеологическая программа развертывания 
исследований. С другой стороны, первые два 
этапа такой программы, связанные с раскрыти-
ем содержания двух первых категорий законо-
мерностей – онтологических (метасистемных) 
и структурных, оказываются в значительной 
степени реализованными в предыдущих рабо-
тах [1, 2]. Причем речь идет об ответе на два 
критически значимых, ключевых вопроса: об 
общем (онтологическом) статусе метакогнитив-
ных способностей и об их организации в объек-
тивно основном аспекте – структурном. Далее, 
одна из наиболее конструктивных особенностей 
данного подхода, обусловливающая его опера-
циональность и реализуемость, заключается 
в том, что он достаточно естественным образом 
трансформируется в совершенно конкретную 
по содержанию (и одновременно обобщенную 
по характеру целей) стратегию организации ис-
следований. Эта стратегия, согласно развитым 
выше взглядам, подставляет собой последова-
тельное развертывание исследования в пяти ба-
зовых категориях закономерностей. Тем самым 
она обеспечивает раскрытие предмета во всем 
комплексе его основных закономерностей и вы-
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ступает поэтому как комплексная стратегия ис-
следовании. Другими словами, ее содержание 
образовано взаимосвязанным комплексом пяти 
основных задач: 

1) характеристика общепсихологической 
природы метакогнитивных способностей 
и раскрытие их онтологического статуса как 
объективного следствия метасистемной орга-
низации психики и ее основных «составляю-
щих» (см. выше); 

2) раскрытие закономерностей структур-
ной организации метакогнитивных способ-
ностей; 

3) установление и интерпретация еще од-
ной базовой категории организации метаког-
нитивных способностей – функциональных; 

4) развертывание исследований в направ-
лении раскрытия и интерпретации такой важ-
нейшей в гносеологическом плане в целом, 
а в особенности по отношению к проблеме 
способностей категории закономерностей, как 
генетические закономерности; 

5) необходимость раскрытия наиболее 
обобщенных – системных – качеств предмета 
исследования, его интегративных характери-

стик, являющихся следствием и продуктом его 
системной организации. 

Вместе с тем следует учитывать и то, что 
охарактеризованный выше общий гносеоло-
гический инвариант должен быть обязательно 
дополнен по отношению к проблеме способ-
ностей такими планами изучения, которые 
обусловлены спецификой данной проблемы, 
а тем самым обеспечивают его необходимую 
спецификацию по отношению к данной про-
блеме. В их качестве, как известно, выступают 
деятельностный и личностный аспекты . Пер-
вый связан с атрибутивно присущим проблеме 
способностей вопросом о детерминации пара-
метров деятельности со стороны индивидуаль-
ной меры их развития, второй предполагает 
раскрытие закономерностей детерминации 
личностных образований со стороны способ-
ностей. Охарактеризованная выше комплекс-
ная стратегия исследований является, таким 
образом, адекватной методологической осно-
вой для разработки целостных и обобщающих, 
то есть собственно концептуальных, представ-
лений по проблеме метакогнитивных способ-
ностей личности.
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Введение

 В широком жизненном контексте под про-
фессионализмом подразумевается высокий 
уровень успешности и мастерства человека при 
выполнении профессиональной деятельности. 
Научная трактовка этого понятия не столь од-
нозначна и отражает разные его смыслы. 

В рамках социально-философского анали-
за профессионализм предстает как сложное 
многоуровневое и многофакторное социаль-
ное явление, отражающее состояние социаль-
но-экономических и культурно-исторических 
отношений на конкретном историческом этапе 
развития общества. На общественном уровне 
профессионализм – это важный фактор  со-
циальных и культурных преобразований, на 
личностном  – одна из высших характери-
стик профессионального развития специали-
ста, отражающая  атрибутивные особенности 
процесса труда деятельного субъекта, его 
соответствующих знаний, умений, навыков, 
ценностных ориентаций на смысл и пред-
назначение своего труда. Таким образом, 
профессионализм выступает не только как 
психологический, но и как своеобразный со-

циокультурный феномен, продукт индивиду-
ального профессионального развития человека 
и развития профессионального сообщества, 
профессии как социального института.

Традиционное для психологической науки 
понимание профессионализма предполагает 
рассмотрение двух аспектов. С одной стороны, 
профессионализм определяется через катего-
рию деятельности, является ее сущностной 
характеристикой и отражает соответствие де-
ятельности некоторой системе нормативных 
требований. Условно такое понимание опреде-
ляется как «нормативный профессионализм». 
С другой стороны, акцент делается на субъекте 
деятельности, профессионализм определяется 
как качественная его, представителя данной 
профессии, характеристика. Сущность этой 
характеристики заключается в мере владения 
субъектом деятельности современным содер-
жанием и современными средствами реше-
ния профессиональных задач, продуктивны-
ми способами осуществлениядеятельности 
и означает  «реальный профессионализм» 
конкретного человека [11]. Критерием уровня 
профессионализма в этом случае выступает 
оценка продукта индивидуальной деятельно-
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ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СУДЕЙ

Бершедова Л. И. 
 МГПУ, Москва
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сти, его общественной ценности, полезности, 
значения. Идея профессионализма при этом не 
сводится к представлению о высоком уровне 
умений профессионала, а рассматривается как 
сложная многоуровневая система, имеющая не 
только внешние функции, но и сложные, мно-
гообразные внутренние психические функции, 
«определенную системную организацию со-
знания, психики человека» [9, c. 16]. Постули-
руемая  в этих исследованиях  многогранность 
профессионального развития определяет как 
высшие уровни профессионализма  личност-
ную значимость для профессионала труда, его 
открытость миру, в первую очередь ценностям, 
готовность к саморазвитию и решению новых 
профессиональных задач, творческое отноше-
ние к деятельности как «выход за ее пределы». 

Общим в исследованиях является призна-
ние ключевых составляющих профессиона-
лизма – его духовное наполнение, в котором 
находят свое выражение ценности и смыслы 
профессии, этические нормы, индивидуаль-
ность как самобытность профессионального 
мировоззрения, системы оценок, ценностных 
отношений к миру, людям, себе, профессии, 
мотивация высоких уровней достижения 
в своем труде. В качестве основного ядра этого 
внутреннего мира профессионала выступают 
ценности и смыслы профессиональной куль-
туры, нормы, правила и традиции, присущие 
профессиональному сообществу. Ценностное 
наполнение профессионализма определяется 
как важнейший фактор эффективной профес-
сиональной деятельности [3].

Принципиально важной эта содержатель-
ная сторона профессионализма становится для 
судей в силу социально ответственного назна-
чения суда как института, предназначенного 
для служения обществу. Современные процес-
сы  судебной реформы в значительной степени 
преобразили социальную ситуацию развития 
системы российского правосудия в направле-
нии гуманизации ее ценностно-смысловых 
ориентаций, целей, форм и методов, в основе 
которых лежит ценностное отношение к че-
ловеку, его правам и свободам. Сближение гу-
манитарной, с одной стороны, и нормативной, 
с другой стороны,  составляющих правосудия 
обозначили новый этап, в ходе которого его 
культурные основы приобретают институци-
ональную норму, преобразуя таким образом, 
социально-психологические и ценностные 
основания  профессионализма судей. 

Социально-психологические  
проблемы  правосудия в культурно-

историческом контексте

По определению юристов суд есть явле-
ние, связанное только с правом. Ценностным 
приоритетом в деятельности суда являют-
ся права человека. Обладая монопольными 
полномочиями в решении правовых споров, 
суд выступает как носитель универсальной 
власти в отношении ограничения прав и сво-
бод человека. Такая власть ограничена двумя 
требованиями: суд независим и подчиняется 
только закону. «Орган законов», единственный 
субъект судопроизводства – судья. «Приговор 
состоит из двух элементов: один из них закон, 
второй – мнение, точка зрения, характер судьи, 
и эта вторая сторона в значительной степени 
существует» [5].  Это означает, что в осущест-
влении правосудия всегда присутствует эле-
мент личной власти. В этом аспекте проблему 
правосудия можно определить как вопрос о со-
размерности общественного назначения как 
институциональной функции и «человеческо-
го материала» как носителя этой функции [8].  

Судья – продукт своего времени, порожде-
ние своей эпохи, его идеальные ценностные 
характеристики есть отражение определен-
ных культурных и исторических контекстов 
[1]. По определению П.А. Ибаньеса, можно 
говорить о существовании двух идеальных 
типов или моделей суда, каждая из которых 
предполагает и определенные  организаци-
онные, культурные, этические и ценностные 
характеристики судьи [7].   

Первая модель – «наполеоновская» – ха-
рактеризуется высокой степенью подчинения 
правосудия политической власти. Независи-
мость, беспристрастие, справедливость как 
константные характеристики суда в рамках 
данной модели являются формальными цен-
ностями, обеспечение их на практике невоз-
можно. Профессионализм судей в этой модели 
принимает негативный характер, оказывается 
отключенным от культуры и враждебным ей. 
Вопрос о профессиональной идентификации 
судьи не стоит как социокультурная проблема.

 Вторая модель –  «конституционная» – от-
ражает «конституционный подход» к правам 
человека и соответственно к концепции су-
дебной власти, стоящей вне политики и спо-
собной обеспечить эти права. Преобразование 
организационной парадигмы предполагает 
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и изменения культурного порядка, что выра-
жается в форме отношения к закону,  а именно 
определению его конституционности. Глав-
ное требование к судье в этой модели – он 
должен четко осознавать факт личной власти 
и поставить себя в условия строжайшего са-
моконтроля за этой дополнительной властью 
в принятии решений. В этом смысле одной 
из составляющих этической позиции судьи 
должна стать его «беспокойная совесть». Это 
гарантия культурного свойства, не предписан-
ная никаким законом, но ее принципиальный 
характер не вызывает сомнений [7]. В указа-
нии на «беспокойную совесть» интегрируется 
личностное начало как индивидуальное куль-
турное качество судьи, как гуманитарная со-
ставляющая его профессионализма,  соразмер-
ная функции суда в обществе. На это указывал 
еще в начале прошлого столетия А. Ф. Кони. 
Судья, по его мнению, должен напрягать все 
свои душевные силы для отыскания истины 
в деле, при вынесении приговора он не должен 
быть в плену «мимолетного мнения, внушен-
ного порывом чувства или предвзятым взгля-
дом», он не вправе решать дела по принципу: 
«Я так хочу». Его девизом должно быть: «Я не 
могу иначе». В основе судебного приговора 
должна лежать не только логическая неизбеж-
ность, но и нравственная обязательность. Она 
предписывает никогда не забывать, что объек-
том действия является прежде всего человек, 
имеющий неотъемлемые права на уважение 
к своему человеческому достоинству [10]. 

Сущность принципиального изменения 
«человеческой составляющей» суда при пере-
ходе к конституционной модели состоит в «вы-
свобождении» личностного пространства для 
собственной культурной работы судьи. Это 
дает все основания говорить о специфике со-
циально-психологической проблематики  пра-
восудия, поскольку внешняя регламентация 
судейской деятельности, сколь бы детальной 
и всесторонней она ни была, не может исклю-
чить личностного пространства, где использу-
ются «собственные ресурсы» и доминируют 
ценностные установки судьи. 

Правовые идеи и нравственные 
императивы профессионализма судей

Идеология современного российского пра-
вопонимания определяет конституциональ-
ную модель суда и черты идеального судьи, 

что обозначило новый – переходный – этап 
в развитии системы правосудия. Содержатель-
но новая  идеология правосудия как система 
идей, ценностей, норм, установок задается 
сущностными особенностями права и право-
вой реальности, выступая в правовой действи-
тельности  профессиональной деятельности 
судей в виде единства трехформ. 

Во-первых, это идея права, представляю-
щая собой абстрактное, идеальное выраже-
ние его сущности в виде системы ценностей. 
Гегель считал, что «почвой права является 
вообще духовное». Это означает,  что право  
развивается на духовной основе, а основные 
правовые ценности – равенство, свобода, 
справедливость – представляют собой вид 
духовных ценностей, в совокупности харак-
теризующих человека как высшую ценность. 
Человеческое достоинство и свобода призна-
ются и гарантируются в качестве абсолютных 
масштабов справедливости. 

 Деонтологический характер правовых 
ценностей означает их принадлежность к сфе-
ре должного, что обусловливает их норматив-
ную силу в деятельности судьи как субъекта 
права и определяет формирование правопри-
менительной практики как гуманитарной, 
в основе которой реализуется  ценностное 
отношение к любому человеку и его правам. 

Во-вторых, это правовые нормы, выражен-
ные в форме закона. Закон как общая норма 
для множества случаев является властно обще-
обязательным и представляет собой высокую 
социальную ценность.  Судебный процесс 
жестко регламентирован законодательными 
актами, предписаниями, нормами в целях 
снижения возможностей злоупотребления 
судьями властью. Самостоятельность и неза-
висимость судебной власти, объективность 
и беспристрастность судей как важнейших 
составляющих, которые гарантируют защиту 
прав и свобод человека, также констатируются 
в законе о «Статусе судей РФ». Вместе с тем 
в судебном установлении фактов и в приме-
нении и толковании норм права в судейском 
усмотрении как выборе из ряда законных воз-
можностей, а также там, где находится место, 
не урегулированное специальными правила-
ми, возникает пространство для принятия ре-
шений, которое судье приходится заполнять, 
опираясь на свои собственные личностные 
ресурсы. Окончательное решение, таким об-
разом, зависит от философии судьи, от его 
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подхода и отношения к судебной функции, от 
его нравственного потенциала и мировоззре-
ния, этических установок и представлений, 
от его личной ответственности как субъекта 
профессиональной деятельности. Судейская 
объективность содержит большую долю субъ-
ективности в смысле определенной субъек-
тивизации объективного. Данные свидетель-
ствуют о том, что для современной практики 
применения новых правовых норм характерны 
существенные различия между судьями в вы-
боре правовых и нравственных приоритетов. 

Следует отметить, что новая форма про-
цесса в какой-то степени «узаконивает» и лич-
ностные элементы при вынесении судебного 
решения, утверждая, что судья  оценивает до-
казательства  по своему внутреннему убеж-
дению,  «руководствуясь при этом законом 
и совестью». Н. В. Радутная в связи с этим от-
мечает, что включение в закон таких этических 
категорий, как «совесть», «справедливость», 
«достоинство», связано с достаточно сложным 
процессом свободной оценки, обусловленной 
только законами объективными и субъектив-
ными «внутри нас» [13].  Эта проблема лежит 
вне области внешнего нормативного регулиро-
вания, поскольку, сколь бы изощренным оно 
ни было, всегда есть «выпадающая из него» 
субъективная составляющая. 

Правовые ценности и правовые нормы 
в форме закона определяют в своей совокуп-
ности потенциальный (идеальный) уровень 
профессиональной культуры судей, выступая 
ценностно-нормативной и регулятивной осно-
вой их реальной деятельности.  

В-третьих, это правовые действия, или 
правореализация. Центральной фигурой этого 
процесса является судья как исполнитель нор-
мы в его отношении к другим людям. В пове-
дении судьи правовые ценности, нормы, пред-
писания должны обрести конкретные способы 
реализации и перейти из объективно-правовой 
сферы в определенную деятельность. Кроме 
того, поведение судьи регулируется правила-
ми и ненормативного характера. Как отмечает 
ряд второв, особенности профессиональной 
деятельности судьи создают особые типы си-
туаций взаимодействия между людьми, кото-
рые с необходимостью требуют становления 
соответствующих моральных и нравственных 
императивов.  А. Ф. Кони, основатель отече-
ственной судебной этики, подчеркивал, что на-
ряду со служебным долгом судебного деятеля 

вырастает его нравственный долг, судебный 
деятель всем своим образом действий должен 
стремиться к осуществлению нравственного 
закона [10].  Нормы профессиональной морали 
и этические  правила поведения российских 
судей представлены в корпоративном акте 
«Кодексе чести судьи РФ» в форме ценностей  
и идеальных образцов, нравственных прин-
ципов и отношений, основными из которых 
являются гуманизм, милосердие, совесть, 
честность, честь, личное достоинство, добро,  
долг и т.д. Приверженность этим этическим 
принципам не позволяет унижать человече-
ское достоинство участников процесса, пони-
мание сущности выполняемой функции и при-
надлежность к судебной власти определяют 
чувство собственного достоинства судьи. Эти 
нормы касаются как профессиональной дея-
тельности, так и  жизнедеятельности вообщеи. 
И направлены они на то, чтобы поведение су-
дьи ничто не давало повод сомневаться в его 
независимости, объективности, беспристраст-
ности, справедливости. Есть все основания 
говорить о позитивной этике судьи. 

Такое понимание культурной нормы свя-
зано с проблемой свободы, сущность которой 
кроется в акте экзистенционального выбора 
судьей профессиональных действий, сопря-
женных с его личной ответственностью как 
субъекта деятельности. В этом проявляется 
проблема типичного (нормативного) и индиви-
дуального (инновационного) в культуре судьи. 
Выбор, связанный со свободой и ответствен-
ностью, предполагает серьезную внутреннюю 
работу, приводящую к развитию судьи.

Гуманитаризация деятельности судьи как 
проблема и направление психологических 
преобразований существует, таким образом, 
в смысловом поле, обозначенном культурой, 
духовностью, моралью, совестливостью, 
долгом, справедливостью, ответственностью, 
гуманистическими целями и мотивами челове-
ка. Эти ценности имеют социально-всеобщее 
значение. А. Ф. Кони, отводя центральное ме-
сто в судебной деятельности личности судьи, 
подчеркивал: «Судебный деятель всем своим 
образом действий относительно людей, к дея-
ниям которых он призван приложить ум, труд 
и власть, должен стремиться к осуществлению 
нравственного закона. Забвение про живого 
человека, про брата во Христе, про товарища 
в общем мировом существовании, способно-
го на чувство сострадания, вменяет в ничто 
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и ум, и талант судебного деятеля, и внешнюю 
предполагаемую полезность его работы» [10, 
c. 51]. Отношения судьи и культуры следует 
признать «активными, коммуникативными, 
диалогическими». 

Особенность профессии судьи с позиции 
нравственных требований состоит в нали-
чии морального права решать судьбы других 
людей. Наделение человека правом быть су-
дьей означает широкое общественное дове-
рие к нему. Как подчеркивают юристы, «быть 
судьей – это не профессия. Это образ жизни. 
Судьи работают и живут в стеклянной бан-
ке. Публика наблюдает за их поведением как 
в здании суда, так и вне его» [1, c. 45].  Это 
означает, что как субъекту собственной жизни 
судье должны быть присущи все нормы нрав-
ственного поведения.

Таким образом, практически каждый зна-
чимый фрагмент судейской деятельности со-
ставляет целостную совокупность правовых, 
этических, профессиональных составляющих, 
содержание которых и создает некий единый 
ценностно-смысловой стержень, в соответ-
ствии с которым выстраиваются идеальные 
ориентиры профессионализма судей и внеш-
него позиционирования системы правосудия 
в обществе. 

Личностные аспекты правосудия

Анализ исследований свидетельствует 
о том, что в реальной судебной практике пред-
писанное судьям долженствование как норма 
деятельности не всегда реализуется в их по-
ведении [12]. Весьма актуальной является про-
блема обвинительного уклона (обвинитель-
ной установки). Обвинительный уклон как 
предрасположенность субъекта (судьи) еще 
до судебного разбирательства воспринимать 
и оценивать любого подсудимого как чело-
века, определенно совершившего вменяемое 
ему в вину преступление, в разной степени 
выраженности представлен у большей части 
представителей современного судейского кор-
пуса. Нередко в подобных ситуациях судьи 
действуют согласно нормам своей референт-
ной группы – существующим нормам судей-
ской корпорации, в соответствии с которыми 
обвинительный приговор предпочтителен. 
Именно групповые стереотипы, предубежде-
ния и предпочтения, базирующиеся на пред-
ставлениях профессионального сообщества, 

поддерживаемых внутри профессиональных 
коммуникаций, становятся наиболее фунда-
ментальными и устойчивыми. Изменения за-
конодательства, новые принципы и судебные 
процедуры не меняют автоматически стере-
отипы и установки. Замечено, что детальное 
правовое регламентирование ситуаций не всег-
да достигает поставленной цели – в некоторых 
случаях судьи не выполняют точных и деталь-
ных требований процессуального закона. От-
сутствие же строгой регламентации поведения 
позволяет судьям вести себя по-разному, то 
есть применять требования согласно своему 
усмотрению и предоставленной законом сво-
боде выбора действий. Кроме того, оказалось, 
что представление судей о своем поведении 
в зале суда может отражать не столько реаль-
ное, сколько желаемое представление о долж-
ном поведении [4]. 

Проделанный нами анализ статистических 
отчетов квалификационных коллегий судей 
свидетельствует о том, что в качестве дисци-
плинарных проступков выступают такие на-
рушения профессионального поведения, как 
грубое или систематическое нарушение норм 
процессуального закона, волокита, наруше-
ние Кодекса чести судей, проявление судьями 
бестактности в отношениях с участниками 
процесса, нарушение норм, повлекших суще-
ственное нарушение прав и интересов сторон. 
В содержании жалоб, поступающих в квали-
фикационную коллегию от населения, доми-
нируют волокита, нарушение прав участников 
процесса, неэтичное поведение судей.

Эти данные говорят о том, что не суд во-
обще, а «конкретные, действительные, живые 
люди – судьи», аккумулирующие в себе цели, 
нормы, культурные ценности и выступающие 
в виде суда как социально-правового институ-
та, находят объективную истину в конкретном 
деле. Поэтому применение категории «культу-
ра» для исследования судебной деятельности 
по осуществлению правосудия способствует 
переводу правосудия на термины професси-
ональной деятельности и профессионализма 
конкретных личностей. Правосудие тогда 
выступает как одна из форм самореализации 
личности в единстве с интересами обществен-
ного развития. Таким образом, на первый план 
выходит личностный аспект правосудия, при-
оритет которого связан с конкретизацией само-
го судопроизводства, осознанного в виде дея-
тельности конкретного судьи по реализации, 
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индивидуализации существующего законо-
дательства. Смысл закона автоматически, без 
индивидуального сознания конкретных лич-
ностей судей, не становится правосудием [13]. 

 
Социально-психологические критерии 

профессионализма судей

Профессионализм судей формируется в со-
ответствии с правовыми идеями и нравствен-
ными императивами, где гуманитарная направ-
ленность судебной практики рассматривается 
как имманентно присущая деятельности судьи. 
Объективизация этих гуманитарных начал 
в моделях реальной деятельности и поведении 
судей обеспечивает достижение оптимального 
из возможных результатов – справедливого, 
беспристрастного, независимого и самостоя-
тельного суда, а значит, реализации исходной 
миссии правосудия. Психологическим выра-
жением результативности этого процесса яв-
ляется личностно-профессиональное развитие 
судей, символизирующее их становление как 
социально ответственных субъектов, осознан-
но реализующих свою судейскую функцию. 
Один из важнейших аспектов этого процесса – 
«вхождение» судьи в смысловую символику 
профессиональной культуры, где находит свое 
отражение культурная самобытность системы 
правосудия. Усвоение и присвоение культу-
ры в рамках профессиональной социализации 
предполагает переход ее внешней – идеаль-
ной – потенциальной формы во внутреннюю 
культуру личности судьи как субъекта права, 
профессиональной деятельности и жизнедея-
тельности вообще.

 В качестве результирующего эффекта 
личностно-профессионального развития со-
циальным критерием в оценивании профес-
сионализма судьи выступает его личностная 
(судейская) позиция. Процесс формирования 
личностной позиции судьи обеспечивается 
механизмами актуализированного самоопре-
деления как нахождение и обретение своего 
ценностно-смыслового единства, «обретение 
смыслов» и механизмами профессиональной 
идентификации – как «владение смыслами». 

 Реализация такой позиции в поведении, 
как внешняя форма активности личности, свя-
зана не столько с действиями человека, сколь-
ко с целесообразной последовательностью 
поступков. Ибо поступок предполагает обще-
ственную оценку и самооценку личностью его 

социальных последствий [14], обладает обяза-
тельными свойствами – аксиологичностью, от-
ветственностью, единственностью и событий-
ностью [2], обеспечивает на экстрасубъектном 
уровне взаимодействие личности с внешним 
миром, на интрасубъектном – взаимодействие 
между личностью и образующими рефлексив-
ного слоя сознания [6]. Поступок, по опреде-
лению М. М. Бахтина, «стягивает, соотносит 
и разрешает в едином и единственном и уже 
последнем контексте и смысл, и факт, и общее, 
и индивидуальное, и реальное, и идеальное, 
ибо все входит в его ответственную мотива-
цию» [2, c. 23]. Поступок – это проявление 
поведения в этико-оценочном значении, дви-
жение в социальном контексте, в социальной 
системе координат. 

На ответственный поступок способен 
лишь человек, осознавший свою единствен-
ность и неповторимость в этом единственном 
для него мире. Уникальная для каждого инди-
вида личностная позиция, сформировавшись 
под влиянием «внешнего», освобождается от 
непосредственной зависимости от него и сама 
становится источником активности человека, 
направляющей его поступки.

По своей структурно-содержательной ор-
ганизации эта судейская (шире – жизненная) 
позиция представляет единство объективных 
и субъективных возможностей личности, где 
субъективные отражают меру глубины интери-
оризации правовых ценностей, норм, смыслов, 
а объективные проявляют способность судьи 
их реализовывать, воспроизводить и переда-
вать. Субъективные показатели характеризуют 
личность судьи в ее индивидуальном прелом-
лении как результат ценностного самоопре-
деления, выраженный в обретении своего 
ценностно-смыслового единства. Объектив-
ные показатели дают представление о его про-
фессиональной идентичности, характеризую-
щей самостоятельное и осознанное владение 
смыслами и ценностями выполняемой дея-
тельности,  меру его успешности в обществе, 
профессиональном сообществе, профессии. 
С мерой выраженности показателей судейской 
позиции связано определение уровня профес-
сионализма судьи.

Сформированность такой позиции вы-
ступает критерием зрелости личности судьи 
и выражается в его относительной автоном-
ности, самодостаточности, независимости, 
свободе и социальной ответственности за 
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свои поступки, особой духовной настроен-
ности по отношению к себе и другим людям, 
способности к самостоятельному принятию 
решений, реализации индивидуальных и об-
щественных целей.

Результаты нашего исследования свиде-
тельствуют о том, что в своем развитии про-
фессиональная (шире – жизненная) позиция 
претерпевает сложную динамику и может 
характеризоваться разной степенью интегри-
рованности составляющих на конкретных эта-
пах профессиональной социализации, отражая 
разные уровни профессионализма судьи. Так, 
на этапе адаптации это выражается в способ-
ности соблюдать профессионально-правовые 
нормы. На этапе профессионализации это свя-
зано с достижением адекватной профессио-
нальной идентичности. На этапе мастерства 
это проявляется в способности быть подлин-
ным субъектом своей профессиональной де-
ятельности и жизнедеятельности вообще. По 
мере приобретения профессионального опыта 
психологическое содержание позиции судей 
интенсивно развивается и переходит на более 
высокие уровни функционирования, возраста-
ют целостность и интегрированность их субъ-
ективных и объективных показателей, углу-

бляется осмысление субъективно-личностного 
содержания, расширяется ценностно-смысло-
вой аспект деятельности, что в целом свиде-
тельствует о новом уровне профессионализма, 
в основе которого доминируют ориентации на 
широкий спектр общечеловеческих и духов-
ных ценностей. 

Заключение

По определению М. К. Мамардашвили че-
ловек – это не вещь, не статическое состояние, 
а событие – состояние из совокупности со-
бытий, таких как человеческая любовь, вера, 
честность, мысль. Современное правосудие 
способно творить созидательную историю 
и культуру в той же мере, в какой история 
и культура творят правосудие, если в основе 
этого процесса заложена определенная фило-
софия жизни человека этой профессии. Фор-
мирование такой философии  как культурного 
основания профессионализма и есть посто-
янный источник личностного роста судьи. 
В этом контексте проблема психологического 
обеспечения профессиональной деятельности 
судей приобретает еще одну, не менее важную 
целевую направленность. 
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Введение 

Проблемы мотивации (вопросы ее разви-
тия у индивидов и специфики мотивационной 
сферы отдельных групп) по определению от-
носятся к изучению движущих сил, причин, 
внутренних механизмов деятельности и по-
ведения человека и потому являются для 
психологии, несомненно, важными, а ино-
гда просто центральными, стержневыми [9]. 
Однако описание мотивационной феномено-
логии отличается большим разнообразием, 
многоаспектностью, понятийной пестротой, 
противоречивостью суждений, фрагментарно-
стью представлений о структуре мотивацион-
ной сферы и т.д. Все сказанное в наибольшей 
степени относится к процессу формирования 
компонентов мотивационной сферы в детском, 
особенно в дошкольном, возрасте. Малочис-
ленность и несогласованность имеющихся эм-
пирических данных создает трудности у прак-
тических психологов и педагогов, которые 
обязаны выполнять современный социальный 
заказ: реализовывать личностно-ориентиро-
ванный подход, то есть выстраивать индиви-
дуальную образовательную траекторию об-
учения для каждого воспитанника и ученика. 

В последние годы прошлого тысячелетия 
в области собственно психологии мотивации 
произошли заметные сдвиги, мотивацию стали 
рассматривать в рамках системного анализа 
[17, 18], активизировались и прикладные ис-
следования детской мотивации [1, 12, 13, 15].

Опыт создания Теста общей  
и специальной мотивации

В целях исследования актуальности изу-
чения проблемы мотивации у дошкольников, 
а также выявления особенностей поведения 
и деятельности детей с общим недоразвити-
ем речи (ОНР), мотивированных к логопеди-
ческим занятиям, нами было подготовлено 
и проведено в 2001 г. анкетирование № 1 по 
специально разработанной схеме [5, 6]. В нем 
приняло участие 105 логопедов дошкольных 
образовательных учреждений (ДОУ) Москвы, 
Красноярска и Краснодара. Эти специалисты 
имели высшее дефектологическое образова-
ние и различный стаж логопедической дея-
тельности. Из них более половины (56 лого-
педов, или 53,3% анкетируемых) занимались 
профессиональной деятельностью в течение 
3–10 лет; 29 специалистов (27,7%) –  более 
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10 лет; 20 логопедов (19%) были молодыми 
специалистами и имели стаж от двух месяцев 
до трех лет. Предложенная им анкета состояла 
из 22 вопросов преимущественно открыто-
го типа. С ее помощью получены данные на 
1451 ребенка с ОНР. В рамках опроса респон-
дентам было предложено описать «портрет» 
(личностные качества, особенности поведения 
и деятельности) одного конкретного ребенка 
из их практики, нацеленного на исправление 
дефектов своей речи. Анкета заполнялась 
специалистами в свободной обстановке, без 
спешки и отвлекающих моментов. 

После анализа анкетной информации о мо-
тивированных дошкольниках представилось 
необходимым выделить группу детей с по-
лярной мотивацией и изучить ее. Для этого  
было подготовлено и проведено второе анке-
тирование, данные которого позволили оха-
рактеризовать контингент детей, резистентных 
к логопедическому воздействию. В анкету № 2 
были внесены вопросы анкеты № 1, которые 
дали наиболее важные характеристики; это 
позволило сопоставить данные двух опросов. 
Анкета № 2 включала 62 вопроса открытого 
типа, то есть без заданных вариантов ответа, 
отвечая на которые респонденты должны были 
сообщить сведения о личностных, поведенче-
ских, деятельностных особенностях одного 
конкретного дошкольника (из тех, с кем они 
занимались) с ОНР, неуспешного в исправ-
лении своего речевого дефекта1. Таким об-
разом, были получены данные на 115 детей. 
Вторым анкетированием было охвачено 115 
учителей-логопедов, работающих в группах 
для детей с тяжелыми нарушениями речи ДОУ 
Москвы, Красноярска и Краснодара. Все они 
имели высшее специальное образование. Стаж 
профессиональной деятельности более 10 лет 
имели 67 участников, что составило 58,3% 
(41,7% респондентов имели логопедический 
стаж более 20 лет). У 38 логопедов (33% опро-
шенных) профессиональный стаж насчиты-
вал от 3 до 10 лет, 10 участников (8,7%) были 
молодыми логопедами со стажем профессио-
нальной деятельности до 3 лет.

Использование технологии анализа дан-
ных в психодиагностике диктует определен-

ные методологические требования к задаче 
конструирования тестов и шкал. По мнению 
К. Р. Червинской [20], такая технология мо-
жет быть этапизирована следующим обра-
зом. Во-первых, происходит формирование 
информационной базы исследования. Во-
вторых, идет построение диагностической 
модели, под которой понимается способ ком-
поновки специальным образом отобранных 
и оцененных диагностических признаков 
(вариантов ответа) в диагностический пока-
затель. Наконец, на третьем этапе происходят 
стандартизация и испытание диагностиче-
ской модели [20].

За основу был принят данный подход, но 
мы ввели дополнительный этап формализа-
ции сконструированного теста. Кроме того, 
должное внимание было уделено проработке 
методологической основы теста.

Этап 1. Формирование  
информационной базы исследования

Исходя из теоретических представлений 
о диагностируемом свойстве (протомотива-
ции – мотивации достижения и особенностях 
мотивации лиц с речевой патологией), а также 
из анализа данных проведенного анкетирова-
ния («образов» детей с полярной мотивацией 
к исправлению речевого дефекта) был вы-
делен набор личностных качеств, присущих 
дошкольникам с ОНР, нацеленных на исправ-
ление своей речи. В дальнейшем эти эмпири-
чески выделенные качества мы сгруппировали 
в шесть блоков:

 ● мотивация ребенка старшего дошкольно-
го возраста к логопедическим занятиям;

 ● мотивация достижения;
 ● мотивация к обучению;
 ● мотивация к взаимодействию с окружа-
ющими;

 ● мотивация к лидерству;
 ● здоровье, активность, настроение ребенка 
(ЗАН).
Подробнее блоки будут описаны ниже (эти 

же названия были присвоены соответствую-
щим шкалам теста; далее по тексту блоки 
и шкалы используются как синонимы).

1  Поскольку для учителей-логопедов понятия «мотивация», «мотивированность» были не вполне ясными, мы ис-
пользовали вместо них следующие формулировки: «дети, неуспешные в исправлении своего речевого дефекта»; 
«дети, отрицательно относящиеся к логопедическим занятиям, избегающие их»; «дети, не проявляющие интереса 
к исправлению своей речи».
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Хотя характер взаимодействия компонен-
тов этих блоков на данном этапе исследования 
не был полностью ясным, каждый из них был 
расценен на данном этапе как существенный, 
необходимый для оценки диагностируемого 
свойства, то есть мотивационного конструкта. 
Мотивированное поведение, таким образом, 
было расценено как результат динамического 
взаимодействия всех перечисленных пере-
менных. Так, ребенок будет мотивирован к ис-
правлению недостатков свойства речи, если 
достижение в этой области приносит ему удов-
летворение, если он принимает процесс обуче-
ния, если он ожидает получения удовольствия 
от общения, взаимодействия с окружающими. 
Кроме того, полагаем, что мотивированный 
ребенок здоров, эмоционально стабилен, ино-
гда берет на себя функции лидера в детском 
коллективе, если его базовые потребности 
в безопасности и принятии удовлетворены. 

Выбор способа формирования  
исходных тестовых заданий

Практика конструирования тестов и шкал, 
а также данные опубликованных по этой теме 
работ предполагают следующие способы 
формирования исходных тестовых заданий 
(«черновой» версии теста): составление набо-
ра из частей известных тестов, использование 
полного набора многомерного теста или кон-
струирование тестовых заданий (по В. Р. Чер-
винской). Отсутствие методик исследования 
мотивации детей дошкольного возраста дела-
ет конструирование единственно возможным 
способом получения новых тестовых методик.

Поиск метода и стимульного материала
Пытаясь найти удобный и надежный метод 

или прием в качестве основы создания нового 
теста для оценки мотивации старших дошколь-
ников с нарушениями речевого развития, мы 
исходили из нескольких соображений. Было 
необходимо учесть тот факт, что прямое или 
вербальное выражение эмоций, ценностей, 
установок – наиболее трудная форма само-
выражения для многих детей [3]. Кроме того, 
необходимо было учитывать, как рекомендует 
А. Г. Шмелев, «психологику испытуемого», 
в данном случае – старшего дошкольника 
с нарушениями речевого развития. Несмотря 
на ограниченность речевых средств, ребенок 
с ненормативным развитием речевой функции 
должен иметь возможность при тестировании 

отвечать, причем сам выбрать тактику этих 
ответов – жестом, одним словом, словосочета-
нием, предложением. Экспериментатор обязан 
принимать любую форму ответа. Выбранный 
метод должен решить задачу снятия возмож-
ной психологической защиты или социальной 
желательности, то есть должен быть психоло-
гически безопасным.

Учитывая изложенные моменты, при кон-
струировании теста мы использовали психо-
терапевтический прием проективной иденти-
фикации [2]. Суть его заключается в том, что 
субъект проецирует черты своей личности на 
другого (человека, животное и т.д.) [3]. Как 
заметил Э. Крис, автор самоактуализацион-
ного теста (CAT), можно ожидать идентифи-
кации детьми себя скорее с животными, чем 
с людьми, – факт, который был установлен еще 
Фрейдом. В исследовании данный прием был 
конкретизирован следующим образом. Тест 
ориентирован на ситуацию коррекционного 
обучения. Он состоит из заданий, в которых 
представлены пары абсолютно идентичных 
животных и птиц. Ребенку предлагают пои-
грать с ними и дают следующую инструкцию: 
«У тебя есть „собственное‟ животное, которое 
ты любишь, и это животное делает все то, что 
любишь делать и делаешь ты сам». Затем экс-
периментатор по очереди указывает на каждое 
животное из пары, описывая его поведение, 
и просит ребенка сказать (показать), какое из 
животных принадлежит ему. Таким образом, 
происходит отчуждение эмоций и поведенче-
ских паттернов: животное (сам испытуемый) 
может сердиться, отказаться выполнить зада-
ние, уйти с занятия, быть равнодушным, стес-
няться, молчать. Он чувствует себя свободным 
субъектом, хозяином положения, может вести 
себя «как положено» или демонстрировать де-
структивные аспекты своего «Я». Полагаем, 
что выбранный метод конгруэнтен психологи-
ческим и речевым возможностям дошкольника 
с нарушениями речевого развития.

Создание «чернового» варианта теста
Следующим шагом явилась разработка те-

стовых заданий – «черновой» версии диагно-
стической методики. Для формирования ее была 
использована общепринятая в психометрии 
процедура конструирования тестов [7, 8, 11].

После проведенного анализа предмета 
тестирования, его свойств и взаимосвязей 
были выделены составные части (в контек-
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сте нашего исследования – блоки личностных 
качеств). В соответствии с ними разрабаты-
вались составные части теста, которые полу-
чили аналогичные названия, устанавливалась 
их иерархия. В процессе разработки «черно-
вой» версии методики целенаправленно было 
подобрано исходное множество (более 80) 
пар альтернативных утверждений, которые 
отражали конкретные аспекты поведения 
и деятельности дошкольников с ОНР. Одно 
из утверждений пары (ключевое в методике) 
было ориентировано на особенности ребен-
ка с выраженной мотивацией к исправлению 
своего речевого дефекта, другое (не ключе-
вое) – на ребенка без этой мотивации, то есть 
в каждом задании во всех шкалах была зало-
жена возможность выбора между полярны-
ми по своей мотивационной направленности 
паттернами поведения2.

Лексико-грамматическое оформление этих 
выборов (пары утверждений) и графические 
изображения животных (выполненные чле-
ном Московского союза художников, работа-
ющим в области книжной графики и дизайна, 
П. В. Ильиным) обсуждались с практическими 
работниками специализированных групп – ло-
гопедами, психологами, воспитателями, в ре-
зультате чего тестовые задания перерабаты-
вались по содержанию, структурировались, 
группировались более равномерно.

Были выделены наиболее информатив-
ные варианты, которые способны отражать 
индивидуально-психологические различия 
мотивационной сферы испытуемых в целях 
более емкого, но в то же время содержатель-
ного описания сторон измеряемого явления. 
Так, в блоке «Мотивация к взаимодействию 
с окружающими» изначально на основе ана-
лиза публикаций все пары утверждений были 
соотнесены с четырьмя типами общения, 
описанными М. И. Лисиной. Представляется 
актуальным провести изучение имеющихся 
у детей данного контингента форм общения 
в мотивационном контексте. 

Задания блока «Мотивация достижения» 
были дифференцированы для выделения двух 
мотивационных тенденций и построены так, 
что ключевой выбор (положительный выбор, 
соответствующей выраженной положительной 

мотивации, например: «Эта утка сама подхо-
дит к зеркалу и выполняет упражнения для 
языка») отражал мотив стремления к успеху, 
неключевой – мотив избегания неудачи. Сум-
мируя ответы-выборы, можно было сделать 
выводы о доминирующей тенденции, о нали-
чии/отсутствии мотивационной ригидности 
(мотивы здесь понимаются как относительно 
устойчивые диспозиции личности). Было уч-
тено также указание Х. Хекхаузена на мешаю-
щее влияние связанных с самооценкой когни-
тивных образований, которые соответствуют 
мотивационному состоянию [19]. Ряд выборов 
отражал самооценку испытуемых, их уверен-
ность в своем успехе и т.п.

Блок «Мотивация к обучению» характе-
ризовал ожидания ребенка, связанные с си-
туацией обучения, его отношение к ней (при-
нятие/отвержение), эмоциональный настрой, 
готовность трудиться, ориентацию на учебный 
процесс или его результат, познавательный 
интерес, предпочтения обучения или игровой 
деятельности.

Блок «Мотивация к лидерству» очерчи-
вал наличие потребности в лидерстве у де-
тей с ОНР, актуальность для них соревнова-
тельных мотивов, выявлял индивидуальные 
предпочтения в отношениях «доминирование/
подчинение», а также ориентацию деятель-
ности ребенка на результат («победу») или на 
окружающих.

Блок «Здоровье, активность, настроение» 
включал вопросы оценки испытуемыми своего 
самочувствия, эмоционального фона и иници-
ативности.

Наконец, выборы блока «Мотивация 
к логопедическим занятиям» были нацелены 
на выяснение моментов, которые  составля-
ли ядро, основу отношения ребенка с ОНР 
к занятиям с логопедом. Это осознание рече-
вого дефекта, идентификация с говорящим 
субъектом, личностная значимость рече-
вой деятельности, наличие внутренней или 
внешней мотивации к исправлению речевого 
дефекта, отношение к некоторым методам 
и приемам логопедической работы, а также 
уверенность в ее успехе, удовольствие от ее 
результата, наличие социального одобрения 
этих результатов.

2  Далее под «выбором» («выборами») испытуемых мы понимаем осуществленный ими выбор одного из двух (пары) 
предложенных альтернативных утверждений. Этим парам в процессе стандартизации теста были присвоены по-
рядковые номера, на которые будут даны ссылки и указания.



32

СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2014, № 3 (11)

Апробация «чернового» 
варианта методики

После формирования исходные тестовые 
задания были оформлены в виде карточек 
и прошли традиционную процедуру пилотного 
испытания. В качестве испытуемых были взя-
ты 50 воспитанников логопедических групп 
для детей с тяжелыми нарушениями речи 
в возрасте пяти – шести лет (ГОУ № 1846, ДОУ 
№ 1971, № 1071 ЮАО г. Москвы).

Этап 2. Построение  
диагностической модели

Первоначальная версия методики из 80 
пар «черновых» утверждений после анали-
за результатов апробации, включая анализ 
блоков, отсев «неработающих» пунктов и не-
которую текстуальную коррекцию, была со-
кращена до 60 пар утверждений: по 10 для 
измерения каждого из шести названных 
выше блоков. 

Для уменьшения возможности искажения 
результатов диагностики в результате хаотич-
ных выборов последовательность предъявле-
ния стимульного материала была рандомизи-
рована с использованием датчика случайных 
чисел, встроенного в электронные таблицы 
Microsoft Excel. Ключевое утверждение мог-
ло быть расположено в четырех вариантах 
(первое утверждение – правое животное, 
первое утверждение – левое животное, вто-
рое утверждение – левое животное, второе 
утверждение – правое животное). Оконча-
тельный вариант методики был оформлен 
в виде буклета. 

Процедура проверки  
статистической гипотезы

На основании проверки статистической ги-
потезы был сделан вывод о наличии положи-
тельной связи между факторами: мотивацией 
достижения и мотивацией к логопедическим 
занятиям; мотивацией достижения и мотива-
цией к лидерству; мотивацией к взаимодей-
ствию с окружающими и ЗАН и т.д.

Описание  
процедуры обследования

Тест ориентирован на ситуацию коррекци-
онно-логопедического обучения и состоит из 
заданий, в которых представлены пары иден-
тичных животных (птиц) [4, 5]. Для снятия 
вероятной психологической защиты у ребенка 
экспериментатор уточняет, что в этой игре нет 
неправильных выборов. Правильно все то, что 
нравится и хочется делать.

Два возможных ответа на каждое задание 
приводятся в том порядке, в каком их читает 
проводящий тестирование, одновременно он 
указывает на животное, о котором идет речь. 
Обратный порядок утверждений используется 
для контроля установок на ответы.

Перед переходом к обследованию пред-
лагается несколько аналогичных заданий, не 
входящих в основную часть теста, для того 
чтобы ребенок правильно понял инструкцию. 
Образец стимульного материала представлен 
на рисунке.

При необходимости по завершении пред-
варительных упражнений инструкция может 
быть повторена. Обычно достаточно трех-
четырех подобных упражнений. По ходу те-

Правый: этому еноту все равно, что они будут делать на занятии
Левый: этот енот спрашивает у учителя, что они будут делать на занятии

Пример тестового задания
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стирования экспериментатор вносит ответы 
ребенка в протокол, указывая номер выбран-
ного утверждения. Регистрируются также ре-
плики ребенка.

Этап 3. Стандартизация (объективизация) 
и испытание диагностической модели

Современная наука определяет тест как 
психодиагностическую методику, предпо-
лагающую стандартизированную процеду-
ру ее проведения [2, 16, 21]. Прежде всего 
это регламентация процедуры проведения, 
унификации инструкции, бланков исследо-
вания, способов регистрации результатов, 
условий проведения исследования [14]. К со-
жалению, эти неоспоримые требования не 
выполняются в нынешней практике диагно-
стики нарушений развития, поэтому счита-
ем целесообразным развернуто описать их 
реализацию при проведении исследования.

Исследование должно проводиться по-
сле окончания периода адаптации ребенка 
к условиям учреждения, которое он посеща-
ет. Проведение диагностики предпочтитель-
но назначить на вторник, среду, четверг, то 
есть на середину недели. Желательно всех 
испытуемых тестировать в одно и то же вре-
мя, избегая делать это перед приемом пищи 
или прогулкой. Продолжительность испыта-
ния обычно составляет от 30 до 45 минут, 
включая инструкции, вводные упражнения 
и проведение, поэтому важно поддержи-
вать разумно быстрый темп. Если ребенок 
болен, утомлен, постоянно отвлекается, не 
заинтересован задачей, не понимает ее, его 
испытание следует считать не имеющим 
силы. Для детей с астеническим синдромом, 
синдромом дефицита внимания и гиперак-
тивности и т.п. диагностика с помощью 
данной методики может осуществляться на 
двух сессиях в последовательные дни (с по-
вторением инструкции) или с одним или 
несколькими перерывами для отдыха, что-
бы дать ребенку возможность подвигаться, 
попить и т.п. Поведение экспериментатора 
должно пробудить в ребенке любопытство 
относительно испытания и поддерживать 
этот интерес во время сессии. Оно не долж-
но быть формальным, демонстративным или 
чрезмерно дружелюбным. Игровая стимуля-
ция и естественное поведение минимизиру-
ют влияние ситуации исследования, которая 

ребенку может представляться угрожающей, 
непонятной. Всячески следует подчерки-
вать, что приемлем любой способ ответа 
(жестом, вербальный любой сложности), 
ребенок волен выбирать его сам. В то же 
время надо настаивать, чтобы дети тщатель-
но обдумывали свой выбор.

Инструкция может быть усилена или 
несколько изменена, обследование может 
быть проведено в виде игры «Выбери себе 
друга, похожего на тебя», однако порядок, 
испытательные пункты (утверждения) не-
обходимо читать так, как написано в букле-
те. Диагност должен стремиться читать их 
в нейтральной манере, сознательно избегая 
изменять выражение лица или использовать 
жесты, которые могут повлиять на выбор 
ребенка. Кроме того, он должен читать с во-
одушевлением, оживленно, чтобы поддер-
живать интерес и внимание ребенка. Манера 
исследователя должна демонстрировать де-
тям уважение к праву их выбора поведения, 
каким бы он ни был.

Процедура диагностики стандартная, 
однако иногда со стороны детей возможны 
некоторые «подрывные», протестные реак-
ции и проявления. Экспериментатор должен 
управлять процедурой исследования и при-
менять меры против ее изменения. Иногда 
достаточно просто повторить основную ин-
струкцию или объяснение.

Избранный ребенком способ ответа, ре-
плики и его «провокации» фиксируются экспе-
риментатором в протоколе в свободной форме. 
В течение испытания могут возникнуть разно-
го рода нестандартные ситуации [5].

Обработка результатов
При первичной обработке результатов 

данные и интерпретация их анализа вводи-
лись в электронные таблицы Microsoft Exсel. 
Подсчитывалось количество совпадений 
в ответах испытуемых и «ключе» методи-
ки. За совпадение с ключевым выбором при-
сваивался один балл, за ошибочное – ноль 
баллов. Таким образом, максимальное коли-
чество «сырых» баллов по каждому блоку 
составляло десять, что означало, что испы-
туемый во всех предъявлениях выбрал «клю-
чевое» утверждение. 

Подсчитывался интегральный индиви-
дуальный индекс мотивации, который скла-
дывается из суммы «сырых» баллов, полу-
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ченных при выборе утверждений по всем 
шести блокам. Максимально возможный 
балл в этом случае составляет 60 «сырых» 
баллов при 100%-ной мотивации, мини-
мальный – ноль.

Испытание 
диагностической модели

Проведенное нами в 2002–2005 гг. из-
учение мотивационной сферы 165 старших 
дошкольников с ОНР в сравнении с их нор-
мально развивающимися сверстниками по-
зволило выявить специфику формирования 
мотивационной составляющей личностного 
развития в дошкольном возрасте в ситуации 
системного речевого недоразвития [5]. 

Этап 4. Формализация теста общей 
и специальной мотивации 

Валидность
Для изучения валидности теста общей 

и специальной мотивации (ТОСМ) мы ис-
пользовали следующие методики: 

1) модифицированную методику Н. Г. Лу-
скановой;

2) экспертную оценку;
3) статистические методы. 

Для исследования учебной мотивации 
и оценки результатов, полученных по дан-
ной методике, применялась анкета, пред-
ложенная Н. Г. Лускановой [10, с. 4] для 
скрининговой оценки. Автор указывает, что 
апробация ее прошла на выборке, насчиты-
вающей более 200 детей шести – восьми лет. 
В исследовании были продемонстрированы 
«достаточно высокая надежность и валид-
ность» теста. Эта анкета была адаптирована 
нами в соответствии с особенностями учеб-
ной деятельности детей старшего дошколь-
ного возраста, посещающих ДОУ. Ее содер-
жание отражает, как и в авторском варианте, 
отношение испытуемого к образователь-
ному учреждению, товарищам, педагогу, 
самому учебному процессу, эмоциональ-
ное реагирование на учебную ситуацию, 
поэтому  балльная система оценок автора 
сохранилась. Вопросы анкеты предъявля-
лись устно. Экспериментатор фиксировал 
устные ответы детей на отдельном бланке. 
Подсчет баллов производился с помощью 
«ключа», предлагаемого Н. Г. Лускановой. 
Использована и ее уровневая дифференци-

ация мотивации. К сожалению, в доступ-
ной  литературе не были найдены другие 
методики исследования мотивации детей 
исследуемого возраста. 

Для контроля за надежностью пред-
лагаемой диагностической методики как 
в целом, так и по отдельным блокам была 
привлечена оценка по внешним критери-
ям. В ней приняло участие семь экспертов, 
имеющих высшую квалификационную ка-
тегорию по должности учитель-логопед, 
которые работали в специализированных 
группах ДОУ на постоянной основе. Из них 
у троих экспертов стаж профессиональной 
деятельности превышал 30 лет, у четверых 
он насчитывал 20–25 лет.

Для экспертов была разработана под-
робная инструкция. Они должны были ве-
сти стандартизированное наблюдение за 
поведением и деятельностью испытуемых 
групп 1 и 2 в естественных условиях, по-
сле чего зафиксировать результаты своего 
наблюдения в предложенном для этой цели 
бланке. Оцениваемые экспертами показатели 
соответствовали переменным, исследуемым 
с помощью методики. По условиям экспери-
мента это оценивание проводилось в течение 
недели после диагностики испытуемых с по-
мощью предлагаемой методики. С учетом 
тенденции педагогов к осторожному отне-
сению детей к крайним позициям (высокий/
низкий и т.п.) и склонность оценивать по-
давляющее большинство контингента как 
«среднее», предлагалось оценить все про-
явления по наличию/отсутствию качества, 
поставив «+» или «–».

При анализе данных, полученных от 
экспертов, каждому испытуемому присваи-
вались уровни «высокий», «средний», «низ-
кий». К «высокому» уровню отнесли тех де-
тей, показатели которых эксперты оценили 
положительно («+» по всем подпунктам) или 
которым поставили не более одного минуса. 
К «низкому» уровню были отнесены испы-
туемые, все показатели которых экспертами 
оценивались отрицательно или у которых 
было не более одной положительной эксперт-
ной оценки. Остальные данные  интерпре-
тировались как «средний» уровень наличия 
наблюдаемого показателя.

Статистический анализ ТОСМ прово-
дился на выборке из 682 детей пяти – шести 
лет с ОНР.
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Конструктная (конвергентная) валидность 
отдельных факторов ТОСМ на выборке со-
ставила [22, 23]3:

 ● мотивация к логопедическим занятиям = 
= 0,73801;

 ● мотивация достижения = 0,78382;
 ● мотивация к обучению = 0,73439;
 ● мотивация к взаимодействию с окружа-
ющими = 0,73988;

 ● мотивация к лидерству = 0,70602;
 ● ЗАН = 0,70717.
Общий показатель конструктной (конвер-

гентной) валидности = 0,734881667.
На этапе статистического анализа эмпири-

ческих мотивационных переменных проводи-
лись оценка и интерпретация существующих 
зависимостей для определения конвергентной 
и дивергентной валидности. В этих целях был 
использован ранговый коэффициент корреля-
ции Пирсона (r-Пирсона), так как распреде-
ление эмпирических данных в группах испы-
туемых не отличалось от теоретического, то 
есть нормального, распределения. Для этого 
применялась компьютерная программа SPSS 
statistics version 21. Все указанные ниже кор-
реляции значимы при р ≤ 0,05.

На основании данных корреляционного 
анализа показателей испытуемых с нормаль-
ной речью (табл. 1) и сопоставления их с ана-
логичными данными других групп обнаруже-

на, как и при анализе других групп (табл. 2–4), 
статически значимая связь между мотивацией 
достижения и мотивацией к обучению, а также 
между мотивацией взаимодействия с окружа-
ющими и стремлением к лидерству; мотиваци-
ей достижения и ЗАН. Однако при нормальном 
речевом развитии мотивация к лидерству от-
рицательно коррелирует с мотивацией к об-
учению и мотивацией достижения. Полагаем 
что, детям в ситуации нормального развития 
менее присуще доказывать свои внешние ли-
дерские позиции, чем конкретно учиться че-
му-нибудь и реально чего-то достигать. Для 
старших дошкольников с нормально развива-
ющейся речевой функцией также оказывается 
актуальной и существенной взаимосвязь этих 
двух мотиваций, что свидетельствует в пользу 
нашего мнения о необходимости рассмотрения 
проблемы организации коммуникативной дея-
тельности в мотивационном контексте, а также 
о прогностической валидности ТОСМ. 

В ходе исследования выявлено, что у до-
школьников с ОНР наиболее тесно взаимос-
вязаны между собой компоненты мотиваци-
онной сферы. Эти зависимости иллюстрирует 
табл. 2.

Корреляционные связи между исследуе-
мыми мотивационными переменными у до-
школьников с заиканием отражает табл. 3. Как 
видно из таблицы, у заикающихся детей с ОНР 

Т а б л и ц а  1
Корреляционные связи r-Пирсона между компонентами 

мотивационной сферы у детей с нормальным речевым развитием

Фактор Мотивация 
достижения

Мотивация 
к обучению

Мотивация 
к взаимодей-
ствию с окружа-
ющими

Мотивация 
к лидерству

ЗАН

Мотивация достижения  ,359* ,175 –,270* ,245*
Мотивация к обучению ,359*  ,021 –,290* ,105
Мотивация к взаимодей-
ствию с окружающими

,175 ,021  ,312** ,192

Мотивация к лидерству –,270* –,290* ,312*  –,071
ЗАН ,245* ,105 ,192 –,071  

3   Конструктная (конвергентная) валидность определяется по следующим оценкам:
• 0,85–1 – проверяемый тест дублирует образец;
• 0,4–0,84 – отличная;
• 0,2–0,4 – хорошая;
• менее 0,2 – результаты оценки, по сути, являются случайными.
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значимыми являются четыре пары связей. 
Наиболее сильные из них – корреляция между 
мотивацией к логопедическим занятиям и мо-
тивацией к обучению; связь между мотивацией 
к логопедическим занятиям и мотивацией до-
стижения, а также связь между мотивацией до-

стижения и мотивацией к обучению и между 
мотивацией к взаимодействию и стремлением 
к лидерству; мотивацией к взаимодействию 
с окружающими и ЗАН заикающихся детей. 

Несколько менее значимыми оказались 
другие зависимости. Одна из них – достаточно 

Т а б л и ц а  2
Корреляционные связи r-Пирсона 

между компонентами мотивационной сферы у детей с ОНР

Фактор Мотивация 
к логопе-
дическим 
занятиям

Мотивация 
достижения

Мотивация 
к обучению

Мотивация 
к взаимодей-
ствию с окру-
жающими

Мотивация 
к лидерству

ЗАН

Мотивация  
к логопедиче-
ским занятиям

 ,347* ,305* ,219* ,085 ,023

Мотивация  
достижения

,347*  ,318* ,321* ,226* ,296*

Мотивация  
к обучению

,305* ,318*  ,167* –,026 –,011

Мотивация к вза-
имодействию 
с окружающими

,219* ,321* ,167*  ,299* ,247*

Мотивация  
к лидерству

,085 ,226* –,026 ,299*  ,242*

ЗАН ,023 ,296* –,011 ,247* ,242*  

Т а б л и ц а  3
Корреляционные связи r-Пирсона 

между компонентами мотивационной сферы у детей с заиканием

Фактор Мотивация 
к логопе-
дическим 
занятиям

Мотивация 
достижения

Мотивация 
к обучению

Мотивация 
к взаимодей-
ствию с окру-
жающими

Мотивация 
к лидерству

ЗАН

Мотивация  
к логопедиче-
ским занятиям

 ,643* ,709* ,343* ,396* ,285

Мотивация  
достижения

,643*  ,594* ,374* ,512* ,087

Мотивация  
к обучению

,709* ,594*  ,458* ,495* ,291

Мотивация к вза-
имодействию 
с окружающими

,343* ,374* ,458**  ,588* ,550*

Мотивация  
к лидерству

,396* ,512* ,495* ,588*  ,319*

ЗАН ,285 ,087 ,291 ,550* ,319*  
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сильная связь мотивации к исправлению рече-
вого дефекта со стремлением к лидерству – не 
нуждается, на наш взгляд, в особых коммен-
тариях. Зато другая связь помимо констата-
ции ее статической значимости заслуживает 
большего внимания. Сила мотивации детей 
к достижению зависит от их взаимодействия 
с окружающими, и, наоборот, чем лучше про-
исходит взаимодействие с окружающими у де-
тей с заиканием, тем сильнее они мотивирова-
ны стремиться к успеху. 

У детей с фонетико-фонематическим не-
доразвитием (ФФН) выявлены (табл. 4) связи 
между мотивацией к логопедическим заняти-
ям и мотивацией достижения; и мотивацией 
к взаимодействию с окружающими. Также су-
ществует тесная связь мотивации достижения 
и мотивации к обучению.

У дошкольников с ФФН обнаружились 
связи мотивации к логопедическим занятиям 
и стремлением к лидерству и с мотивацией 
к обучению, а также мотивации к обучению 

с мотивацией к взаимодействию и между 
стремлением к лидерству и ЗАН. 

Надежность
Для вычисления надежности использова-

лась формула Кьюдера – Ричардсона [23, 24] 
(далее по тексту KR20 – коэффициент надежно-
сти Кьюдера – Ричардсона). Она применяется 
в случаях, когда в тесте есть дихотомия выбора 
(ответа), который оценивается по ключу 0–1 
балл. В прочих случаях (а в нашем – для до-
полнительного контроля) производятся расчеты 
по нахождению коэффициент α-Кронбаха с по-
мощью пакета прикладных программ для стати-
стической обработки SPSS statistics 21 version.

Проверка на внутреннюю однородность 
[20] показала высокие коэффициенты этого 
вида надежности ТОСМ4:

 ● надежность по формуле KR20 =  
= 0,996166478;

 ● коэффициент Спирмена – Брауна =  
= 0,904098386;

Т а б л и ц а  4 
Корреляционные вязи r-Пирсона 

между компонентами мотивационной сферы у детей с ФФН

Фактор Мотивация 
к логопе-
дическим 
занятиям

Мотивация 
достижения

Мотивация 
к обучению

Мотивация 
к взаимодей-
ствию с окру-
жающими

Мотивация 
к лидерству

ЗАН

Мотивация  
к логопедиче-
ским занятиям

 ,523* ,252 ,399* ,307 ,025

Мотивация  
достижения

,523*  ,521* ,208 ,034 ,140

Мотивация  
к обучению

,252 ,521*  ,246 –,066 ,017

Мотивация 
к взаимодей-
ствию с окружа-
ющими

,399* ,208 ,246  ,134 ,030

Мотивация  
к лидерству

,307 ,034 –,066 ,134  ,331

ЗАН ,025 ,140 ,017 ,030 ,331  

4   Оценки надежности:
• 0,90–0,99 – отличная; 
• 0,80–0,89 – хорошая; 
• 0,70–0,79 – удовлетворительная; 
• менее 0,70 – неудовлетворительная.
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 ● коэффициент половинного расщепления 
Гуттмана = 0,903955311;

 ● коэффициент α-Кронбаха = 0,909098386.
Надежность ТОСМ по отдельным факто-

рам составила:
 ● KR20, мотивация к логопедическим за-
нятиям = 0,825383801;

 ● KR20, мотивация достижения = 
= 0,878477838;

 ● KR20, мотивация к обучению = 
= 0,837343977;

 ● KR20, мотивация к взаимодействию 
с окружающими = 0,739605688;

 ● KR20, мотивация к лидерству = 
= 0,806220802;

 ● KR20, ЗАН = 0,70717207.
Статистические данные были получены 

с учетом современных требований [18, 19].

Заключение

Как показал эмпирический опыт по кон-
струированию теста общей и специальной 
мотивации, при работе с новой методикой не-
обходимо обязательно планировать этап его 
формализации (то есть проверки валидности, 
надежности и объективности). Кроме того, 
обязательным этапом должна предусматри-
ваться работа по созданию методологической 
основы предлагаемого теста. В следующей 

статье мы представим результаты сравни-
тельно-сопоставительного анализа развития 
мотивационной сферы старших дошкольников 
с нормальным развитием речи и с нарушения-
ми речевого развития. 

Выводы

1. Формализация ТОСМ показала высо-
кие значения надежности (внутренней согла-
сованности) и валидности (прогностической, 
содержательной, конструктной). ТОСМ имеет 
стандартизированную процедуру проведения 
и интерпретации и обладает нормативами вы-
полнения теста, то есть объективностью. Это 
позволяет считать его строго формализован-
ной методикой.

2. Настоящим исследованиям выявлено, 
что мотивационная сфера ребенка старшего 
дошкольного возраста представляет собой до-
статочно развитую и организованную область 
личностного развития, в которой изучаемые 
компоненты мотивационной сферы дошколь-
ников тесно связаны между собой линейным 
и нелинейным образом. 

3. Структурная организация линейных вза-
имосвязей между компонентами мотивацион-
ной сферы при рассмотренных нарушениях 
речевого развития схожа, несмотря на разную 
силу этих связей.
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Введение

Борьба с распространением наркоманий – 
одна из важнейших стратегических задач во 
многих странах мира, и необходимость ее 
ведения не нуждается в обосновании. Кроме 
«классических» наркоманий в настоящее вре-
мя все шире распространяются и другие виды 
зависимого поведения, имеющие большую 
социальную значимость. К ним можно от-
нести табакокурение, интернет-зависимость, 
патологическую зависимость от азартных 
игр. Глобальная проблема «классических» 
наркоманий теснейшим образом переплета-
ется с более широкой проблемой зависимого 
поведения в целом и имеет общие с ней кор-
ни. Сегодня эффективная диагностика и про-
филактика зависимого поведения должны 
основываться на представлениях об общих 
механизмах и закономерностях развития за-
висимого поведения [2, 4, 15, 16].

Общественная опасность заболеваний 
наркоманией и всех проявлений криминаль-
ного наркотизма выражается и в том, что дан-
ные социальные явления дестабилизируют 
главные составляющие общества, требуют 
огромных разноплановых затрат, отвлекают 
финансовые средства и людские ресурсы. 
Прямые экономические потери и косвенные 

затраты государства и гражданского обще-
ства практически невозможно подсчитать. По 
сути своей наркомания и наркопреступность 
«перекраивают» действующую экономику, 
вклинивая в нее опасную криминальную со-
ставляющую, заставляя общество изыскивать 
дополнительные финансовые средства на 
борьбу с незаконным оборотом наркотиков, 
лечение больных и адаптацию бывших нар-
команов, на восстановление деформирован-
ной социально-психологической атмосферы 
общества, на охрану здоровья подрастающе-
го поколения и ограждение его от нарковли-
яния и наркозависимости. Вследствие этого 
«цена» наркопреступности многократно воз-
растает; так, объем социально-экономиче-
ского ущерба от наркомании, к примеру, для 
России в совокупности различных факторов 
достигает 2,5% ВВП и составляет около по-
лутора триллионов рублей. Это не считая 
прямого ущерба экономике в виде черного 
рынка наркоденег и их воздействия на ле-
гальный бизнес. Указывается также, что 
потери общества от наркотрафика в России 
многократно выше потерь от онкологических 
заболеваний и диабета. Показательно, что 
в последние пять лет только за незаконный 
оборот наркотиков в России осуждено более 
500 тыс. человек.
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Очевидно, что необходимым условием 
ранней и потому эффективной профилактики 
развития зависимого поведения является его 
ранняя диагностика. В свою очередь, ранняя 
профилактика намного эффективнее и «рен-
табельнее», чем коррекция и лечение уже раз-
вившейся патологии. Именно поэтому основ-
ной целью проекта, сформулированной в его 
названии, и является разработка новых форм 
ранней диагностики и профилактики различ-
ных видов зависимостей у детей и подростков 
из групп риска. Известно, что большинство ви-
дов зависимостей развивается именно в под-
ростковом возрасте. Это делает задачу ранней 
диагностики их развития еще более значимой 
и актуальной [3, 5, 6, 7, 8].

В настоящее время, однако, признается 
факт существования общих механизмов раз-
вития различных видов зависимого поведения. 
Разделяя эти позиции, мы планировали раз-
работать комплекс методов, позволяющих вы-
являть развитие различных форм зависимого 
поведения у подростков.

Характеристики зависимого поведения

При разработке диагностического ком-
плекса авторы исходили из того, что все 
виды зависимого поведения базируются на 
индивидуально-личностных качествах чело-
века, то есть можно с высокой вероятностью 
предполагать, что потенциально зависимая 
личность, сформированная в процессе со-
циализации, сама, без внешнего иницииро-
вания, способна легко найти себе в окру-
жающем мире «подходящий» объект или 
субъект зависимости. Ведь влечение к этому 
объекту – внутреннее состояние, заставляю-
щее действовать определенным предвзятым 
образом. Подавляющее большинство специ-
алистов, изучающих различные формы зави-
симого поведения, сходятся во мнении, что 
в основе подобного поведения лежат пре-
морбидные личностные особенности, в силу 
чего у индивида и формируется зависимость. 
Однако список значимых личностных осо-
бенностей настолько широк и порой проти-
воречив, что трудно выделить сущностные 
характеристики подростка, склонного к за-
висимому поведению.

Наиболее часто упоминается такая харак-
теристика, как инфантильность, или психи-
ческий инфантилизм. Считается, что именно 

эта особенность наиболее часто лежит в ос-
нове формирования зависимого поведения. 
Во-первых, потому что именно в детстве 
и юности преимущественно возникают зави-
симости, во-вторых, потому что гармоничный 
взрослый человек стремится к независимо-
сти и свободе. Отмечается значимость таких 
особенностей, как неустойчивость внимания, 
несерьезность в выполнении заданий, недо-
статочность организации действий, слабость 
волевого усилия, нарушение контроля ум-
ственной деятельности. Кроме того, выделя-
ются такие инфантильные черты, как слабость 
волевых процессов, непостоянство интере-
сов, неспособность критически оценить свои 
действия, неустойчивость внимания, тугопод-
вижность мышления, затруднения в овладе-
нии сложными грамматическими формами. 
Понятие «инфантилизм» в настоящее время 
трактуется различными авторами и школами 
неоднозначно. Поскольку наш диагностиче-
ский комплекс формировался на основе опре-
деленных представлений об инфантилизме, на 
понимании этого термина необходимо остано-
виться подробнее [9, 12, 13].

Часть исследователей считает основой за-
висимой личности инфантилизм, отождест-
вляя понятия «инфантильная личность» 
и «истерическая личность». Эти понятия, 
безусловно, очень близки, но в то же время 
требуют разграничения, поскольку клиниче-
ская практика доказывает, что инфантильная 
личность отнюдь не всегда обладает истери-
ческими характеристиками. В отличие от ис-
терической инфантильной личности присущи 
диффузная эмоциональная лабильность, не-
дифференцированные отношения с другими 
и поверхностность эмоций.

Психический инфантилизм служит базой 
многих личностных расстройств. У подрост-
ков 14–16 лет с нарушениями поведения, про-
являющимися в социальной дезадаптации, но 
не достигающими уровня противоправных 
нарушений, обнаруживались следующие при-
знаки инфантилизма: неустойчивость интере-
сов, эмоциональная лабильность, пассивная 
подчиняемость, конформность, нецелена-
правленность, жестокость. При их обследо-
вании с помощью патохарактерологического 
диагностического опросника (по А. Е. Личко) 
у них обнаруживались следующие проявле-
ния психического инфантилизма: снижение 
в сфере мотивации, интересов, снижение 
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чувства ответственности, долга, умения учи-
тывать желания других людей, то есть у об-
следуемых отмечалось нарушение системы 
отношений личности.

Зависимой личности в высшей степени 
присуща внушаемость как личностная чер-
та. Под внушаемостью понимаются легкость 
усвоения человеком внешних по отношению 
к нему побуждений, стремлений, желаний, 
установок, оценок, форм и стилей поведения, 
повышенная восприимчивость к психиче-
скому воздействию со стороны другого лица 
(лиц) без критического осмысления реально-
сти и стремления противостоять этому воздей-
ствию [1, 10]. Считается, что при этом многое 
из происходящего принимается на веру, глу-
боко не анализируется и не подвергается при-
страстному осмыслению. 

Личность, склонная к формированию зави-
симого поведения, оказывается некритичной, 
часто легковерной, податливой групповому 
воздействию, авторитарному управлению. 
Такой человек вырабатывает стереотип по-
ведения не в соответствии с убеждениями 
и разъяснениями окружающих, не исходя из 
собственных рациональных суждений и умо-
заключений, а в обход их. Помимо этого для 
такого человека характерны подчиняемость, 
нацеленность на снятие с себя и передачу дру-
гому ответственности за поведение, решение 
жизненных вопросов и планирование будуще-
го. Внушаемый подросток безоговорочно ве-
рит в правильность поступков и советов того, 
кто им руководит.

Одной из важных характеристик зависи-
мой личности считается неспособность в пол-
ной мере и адекватно планировать и прогно-
зировать будущее. Известно, что для людей 
с личностными расстройствами и девиациями 
типично прямое следование случайно возник-
шей ситуации под непосредственным влияни-
ем внешних условий, без учета соответству-
ющего вероятностного прогноза. Они обычно 
опираются на короткий ряд предшествующих 
последовательностей. В определенных си-
туациях у таких людей может проявляться 
интеллектуальная недостаточность в виде 
своеобразной некритичности, склонности 
к поступкам без понимания путей и средств, 
ведущих к их результативности, отсутствие, 
несмотря на печальный жизненный опыт, ка-
кого-либо понимания своей недостаточности. 
Эта недостаточность обнаруживается не в свя-

зи с утратой знаний, снижением способности 
к усвоению нового, а из-за отсутствия должно-
го учета прошлого, надлежащего прогнозиро-
вания на будущее, осмысления и предвидения 
последствий сделанного [11, 14].

Еще одна характеристика зависимой лич-
ности – ригидность, под которой мы понимаем 
негибкость, тугоподвижность всей психиче-
ской деятельности, в частности установок, 
экспектаций (ожиданий), стилей поведения, 
осмысления действительности. Психическая 
ригидность включает в себя склонность к ши-
рокому спектру фиксированных форм пове-
дения и неспособность при объективной не-
обходимости изменить мнение, отношение, 
установку, мотивы, модус переживания и т.п.

Ригидность предполагает и застревае-
мость аффекта, фиксацию на однообразных 
объектах, неизменность их эмоциональной 
значимости и часто соотносится с подозри-
тельностью, злопамятностью, повышенной 
чувствительностью в межличностных отно-
шениях. Ригидность тесно связана с тревож-
ностью, и именно их взаимодействие приоб-
ретает значительную стимулирующую силу. 
Нередко ригидность имеет связь с ревностью. 
Сочетание присущей ригидным личностям 
сенситивности, восприимчивости с тенден-
цией к самоутверждению порождает подозри-
тельность, критическое или презрительное от-
ношение к окружающим, упрямство, а нередко 
и агрессивность. Люди такого типа честолю-
бивы и руководствуются твердым намерением 
быть лучше и умнее других, а в групповой 
деятельности стремятся к лидерству. 

Можно предположить, что застреваемость 
аффекта, аффективная окраска окружающего 
мира в значительной степени обусловлены 
тревожностью как личностной чертой. Подо-
зрительность ригидных личностей, как пра-
вило, отражает неблагоприятные ожидания, 
тревогу, боязнь отторжения от микросоциаль-
ного окружения. Аффективные насильствен-
ные действия поэтому часто носят характер 
психологической защиты от действительного, 
а скорее мнимого недоброжелательного, враж-
дебного отношения. Ригидные лица, прояв-
ляя стойкую приверженность определенным 
способам проведения, тем самым осложняют 
общение, что приводит к развитию дезадап-
тации. У людей с психическими аномалиями 
ригидность приводит к еще более тяжким 
последствиям, так как набор субъективных 



44

СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2014, № 3 (11)

способностей к адаптации у них в целом хуже 
и беднее. Многие из них активно отталкива-
ются средой, что во многом детерминирует 
проявления противоправных действий с их 
стороны. При исключительной многопланово-
сти этой темы по существу все исследователи 
сходятся в том, что отличительной особенно-
стью поведения в ситуации напряженности 
является его негибкость. Поведение утрачи-
вает пластичность, свойственную ему в ней-
тральной обстановке. Как показывает опыт, 
при прочих равных условиях в состоянии 
напряженности в первую очередь страдают 
сложные движения, что не только нарушает 
деятельность, но и может привести к ее срыву. 
Известно также, что при очень высоких степе-
нях этой напряженности отмеченное сужение 
диапазона действий (реализующееся в край-
них формах возбуждения и торможения) мо-
жет достигать уровня патологии.

В структуре зависимого поведения неред-
ко ригидность лежит в основе компульсивно-
сти – краеугольного камня любой аддикции. 
Зависимой личности свойственны устойчивые 
и неизменные принципы в повышенно значи-
мых областях жизни. Следование ритуалам 
и шаблонам становится для таких людей необ-
ходимостью и доставляет радость. К примеру, 
спортивные фаны испытывают удовольствие 
от навязанного группой однообразия стиля 
в одежде, манерах, речевых оборотах. Кро-
ме того, ригидность является оборотной сто-
роной целеустремленности, которую в свою 
очередь можно считать инструментом для ре-
ализации зависимости. Ведь без целеустрем-
ленности (пусть и носящей гедонистический 
и девиантный характер) невозможно предста-
вить формирование аддикции. Можно предпо-
ложить, что ригидность является базовой пси-
хологической характеристикой расстройств 
зависимого поведения. Именно ригидность 
способна цементировать патологический пат-
терн аддиктивного поведения, создать одно из 
основных качеств зависимости – непреодоли-
мость влечения к совершению девиантного 
поступка, сопровождающегося эмоциональ-
ной разрядкой.

В структуру зависимой личности входят 
такие характеристики, как наивность, про-
стодушие, непосредственность – базовые 
для формирования свойств внушаемости. 
Под наивностью понимается неопытность 
и неосведомленность. Подросток, склонный 

к наркозависимости, часто не имеет всей пол-
ноты правдивой информации о том, каковы 
реальные последствия употребления нарко-
тических веществ. Его представления об этом 
носят детский, непосредственный характер. 
Он часто склонен удивляться, обижаться 
и разочаровываться в силу отсутствия точ-
ного понимания реальности. Простодушие – 
это бесхитростность, неточное понимание 
смысла поступков окружающих, излишняя 
доверчивость. Такой человек часто попадает 
впросак из-за слишком непосредственного, 
инфантильного взгляда на жизнь. Под влияни-
ем сформировавшегося зависимого поведения 
его простодушие оборачивается противопо-
ложной стороной – лживостью.

В подавляющем большинстве случаев мо-
тивом употребления психоактивных веществ 
и формирования впоследствии зависимого 
поведения становится любопытство. Любо-
пытство – это стремление узнать, увидеть 
что-нибудь новое, непознанное, неизвестное. 
Если любопытство носит социально одо-
бряемый характер, то оно обозначается как 
любознательность, пытливость и характери-
зуется склонностью к приобретению новых 
знаний, интересом к тонкостям. Несомненно, 
зависимая личность в своем истоке имеет лю-
бопытство и любознательность. Поиск ново-
го, неизведанного (правда, носящего в случае 
зависимостей девиантный характер) является 
важной составной частью такой характери-
стики зависимой личности, как высокая по-
исковая активность.

Человеку присуща потребность в поис-
ке – поисковая активность. Неблагоприятными 
для развития потребности в поиске считаются 
две противоположные ситуации. При одной 
активность ребенка в поиске обесценивается   
связи с тем, что его действия наталкиваются 
на неизменное сопротивление и даже наказа-
ние активности со стороны взрослых. Ребенок 
в таком случае начинает ощущать беспомощ-
ность. При другой неблагоприятной ситуации 
блокирование поисковой активности проис-
ходит потому, что желания ребенка удовлетво-
ряются немедленно и взрослые оберегают его 
от малейшего проявления самостоятельности.

Таким образом, зависимое поведение 
можно рассматривать двояко: как результат 
поисковой активности в стремлении к чему-то 
новому, неизведанному, таинственному, но ин-
тересному или как смещение «вектора» поиска 
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с адекватного на вторичный, когда активность 
направлена не на изменение неприемлемой 
ситуации, а на самозащиту. 

Для человека с чертами зависимой лич-
ности типично такое свойство, как макси-
мализм, под которым понимается крайность 
в каких-либо требованиях, взглядах, эмоциях. 
Для подростка, склонного к формированию 
зависимых форм поведения, характерна ка-
тегоричность в суждениях. Он воспринима-
ет мир двухцветным: черно-белым. Он не 
склонен к компромиссам, особенно в сфере 
значимых отношений. Для него существу-
ет только «либо все, либо ничего». Подоб-
ные проявления пронизывают зависимую 
личность альтернативностью: любить – не-
навидеть, желать – отвергать, радоваться – 
горевать. У такого подростка нет тонких 
эмоциональных переживаний. Он склонен 
к гротескности в восприятии и оценке себя 
и окружающих. Вследствие этого качество 
умеренности («разумности потребностей») 
у него отсутствует.

Вся структура зависимой личности про-
низана эгоцентризмом – фиксацией внимания 
на себе, своих интересах, чувствах и пр. Ведь 
основная потребность зависимой личности – 
гедонистическая (получение удовольствия, ра-
дости, удовлетворения) – не может быть неэго-
центрической. Именно поэтому специалисты 
большое внимание уделяют оценке и анализу 
Я-концепции и самооценке лиц с девиантными 
формами поведения. Не всегда у зависимой 
личности эгоцентризм выражается в демон-
стративности, «жажде признания» и прочих 
атрибутах истерических черт характера. Он 
может иметь и иные признаки – в частности, 
проявляться чувством превосходства над дру-
гими, избранности, необычности (даже если 
девиант находится в группе, где начинает до-
минировать группоцентризм и противопостав-
ление «своих» «чужим»).

В силу высокой активности в поиске, на-
правленной на новые ощущения и впечат-
ления, зависимая личность испытывает так 
называемый голод по сенсорной стимуляции. 
Такой человек стремится к особенно ярким 
впечатлениям (и, заметим, способен их испы-
тывать). Для него типична способность фанта-
зировать, перевоплощаться, жить в выдуман-
ном окружении, погружаться в мир грез, легко 
отрешаясь от действительности. Как ребенок, 
зависимая личность легко переходит в мир вы-

мысла и фантазий. Именно поэтому такая лич-
ность быстро и без особого труда вживается 
в роль честного и искреннего человека, будучи 
нередко лживой. Такой человек и сам верит 
в свою ложь.

Несомненно, одно из важных качеств 
зависимой личности – нетерпеливость, не-
способность «ждать и догонять», отсутствие 
выдержки. Как и многие иные свойства, нетер-
пеливость особенно присуща детям, нацелен-
ным на немедленное получение желаемого или 
разрешение ситуации. Индивид с зависимыми 
формами поведения, как ребенок, ориентиро-
ван на немедленное достижение задуманного. 
Он становится зависимым не только от фор-
мы зависимости, но и от времени. Одним из 
наиболее насущных позывов оказывается так 
называемый голод по структурированию вре-
мени. Зависимой личности требуется, чтобы 
жизнь была наполнена (переполнена) событи-
ями, чтобы они совершались как можно чаще 
и быстрее. Ждать у такого человека «нет вре-
мени». Зависимость, как правило, в силу вы-
сокой поисковой активности такого человека, 
яркости его воображения и фантазий, а также 
максимализма оказывается сопряженной со 
склонностью к риску. В рамках аддиктивного 
поведения с целью вывести себя из состояния 
скуки зависимая личность отправляется на по-
иск все более сложных и опасных способов 
достижения удовольствия. Обычно по мере 
углубления зависимости старые проверенные 
способы перестают удовлетворять растущие 
потребности, усиливается «вкус к опасности». 
Употребление психоактивных веществ, экс-
тремальные виды спорта могут рассматривать-
ся как аддикции, связанные с утратой чувства 
опасности.

Неблагоприятное социальное окружение 
и социальные условия среды зачастую играют 
большую роль в формировании зависимого по-
ведения. В нашем исследовании нам хотелось 
также сделать попытку оценить вклад соци-
альных факторов и индивидуальных особен-
ностей в риск развития зависимого поведения.

Материал и методы исследования

Для решения задач исследования в школах 
ЮЗАО Москвы было обследовано более 85 де-
тей. В конечном исследовании приняло уча-
стие 55 детей из трех школ ЮЗАО. Среди них 
19 девочек и 36 мальчиков, которые были рас-
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пределены по группам равномерно. Все дети 
учились в 7-8-х классах общеобразовательных 
школ. Из этих детей было сформировано три 
экспериментальных и две контрольных груп-
пы, идентичных по половозрастному составу. 
В экспериментальные группы включались 
следующие дети:

 ● находящиеся в социально опасном по-
ложении;

 ● состоящие на внутришкольном учете, на 
учете в комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, отделе по 
делам несовершеннолетних;

 ● из неполных семей;
 ● из неблагополучных семей;
 ● с девиантным поведением. 
Таким образом, экспериментальные груп-

пы представляли собой группы детей с повы-
шенными неспецифическими социальными 
рисками. Группы сравнения формировались 
методом случайной выборки из учащихся тех 
же классов тех же школ. Для обследования 
детей одновременно был разработан ориги-
нальный пакет методик, включающий в себя 
ряд психологических тестов, направленных 
на выявление индивидуальных особенностей, 
способствующих развитию зависимого по-
ведения. 

В пакет вошли следующие методики:
 ● способ диагностики интернет-зависимо-
сти по В. А. Лоскутовой (русскоязычная 
адаптация опросника Kimberly Young);

 ● способ скрининговой диагностики ком-
пьютерной зависимости (Л. Н. Юрьева, 
Т. Ю. Бельбот);

 ● тест «Склонность к зависимому поведе-
нию» (В. Л. Менделевич);

 ● методика измерения ригидности 
(Д. Я. Райгородский);

 ● методика диагностики уровня субъек-
тивного контроля Дж. Роттера в адап-
тации Е. Ф. Бажина, С. А. Голынкиной, 
А. М. Эткинда;

 ● методика Г. Айзенка (опросник EPQ);
 ● тест-опросник Г. Айзенка (опросник Ерi, 
адаптирован А. Г. Шмелевым); 

 ● опросник «Мини-Мульт» (сокращенный 
вариант Миннесотского многомерного 
личностного перечня ММPI, адаптация 
Ф. Б. Березина и М. Л. Мирошникова).
В силу значительной трудоемкости мето-

дик их проведение было разбито на два этапа. 
Первый этап включал в себя пункты 1–4.

Результаты исследования

Предварительный анализ результатов про-
ведения тестов первого этапа показал, что среди 
обследованных подростков 20,5% имеют риск 
возникновения компьютерной зависимости; 43%  
находятся на стадии увлеченности; у 38,6%  пока 
нет риска возникновения компьютерной зависи-
мости. При обследовании детей мы использова-
ли одновременно и сравнивали две методики: 
Лоскутовой – Кимберли и Юрьевой – Бельбот. 
Обе методики дают приблизительно сходные ре-
зультаты. Однако в ходе исследования и в даль-
нейших наших планах мы начали отдавать пред-
почтение методу Юрьевой – Бельбот, так как 
он дает более дифференцированный результат, 
позволяющий выделить ранние признаки раз-
вития компьютерной зависимости (стадия ув-
леченности), что имеет большое практическое 
прогностическое значение. 

Необходимо отметить, что сравнение ре-
зультатов, полученных на одних и тех же груп-
пах с использованием разных вопросников, 
позволил выявить различную «чувствитель-
ность» разных вопросов при обследовании 
отдельных категорий испытуемых и создал 
перспективу возможности разработки более 
эффективных тест-систем.

При использовании для диагностики ком-
пьютерной зависимости теста на «Склонность 
к зависимому поведению» В. Д. Менделевича 
в контрольной группе выделяли 12,5% детей 
с признаками повышенной склонности к раз-
витию компьютерной зависимости и 62,5% 
с признаками тенденции к развитию компью-
терной зависимости. Характерно, что в группе 
риска эти показатели значительно выше и со-
ставляют соответственно 12,5 и 75%. У 12,5% 
детей в этой группе отмечаются признаки вы-
сокой вероятности развития компьютерной за-
висимости. Эти данные говорят о вероятном 
средовом отягощении, способствующем фор-
мированию личности склонной к зависимому 
поведению. Вероятно, именно через форми-
рование определенных индивидуальных черт, 
характерных для лиц, склонных к зависимому 
поведению, и реализуется средовое влияние на 
их развитие. Кроме того, некоторые различия 
в результатах диагностики вероятности раз-
вития компьютерной зависимости при исполь-
зовании различных методик объясняются, по-
видимому, недостаточной разработанностью 
представлений о клинике этой нозологии. 



47

Иванцов О. В., Машилов К. В. Разработка новых форм ранней диагностики

В настоящее время достаточно много из-
вестно о связи такой индивидуальной осо-
бенности, как ригидность, и повышенного 
риска развития зависимого поведения. Срав-
нив риски развития зависимого поведения 
с уровнем ригидности в различных группах 
детей, мы получили противоречивые ре-
зультаты. В одном случае, сравнивая группу 
риска с контрольной, мы обнаружили лишь 
тенденции к повышению уровня вероятности 
зависимого поведения и уровня ригидности 
в экспериментальной группе риска, в дру-
гом – нами были зафиксированы серьезные 
изменения вероятности развития зависимо-
го поведения (12,5% – наличие тенденций, 
75% – наличие повышенной склонности 
и 12,5% – признаки высокой вероятности 
развития компьютерной зависимости в экс-
периментальной группе против 62,5 и 25% 
в контрольной группе соответственно). Столь 
же выраженные изменения прослеживаются 
в отношении склонности подростков к нарко-
тической и алкогольной зависимости и спор-
тивному фанатизму (см. таблицу).

Аналогичные изменения прослеживают-
ся при сравнении уровня ригидности в этих 
группах. В экспериментальной группе 71,4% 
детей ригидны, в то время как в контрольной 
группе только 14,2% ригидных детей. Причина 
таких неоднозначных результатов пока неясна 
и ожидает своего изучения. 

При сравнении результатов, полученных 
при исследовании экспериментальной и кон-
трольной групп с использованием личностного 
опросника «Мини-Мульт», мы выявили вы-

раженную тенденцию к увеличению средних 
значений по шкалам ипохондрии, психопатии, 
психастении, шизоидности и гипомании в эк-
периментальной группе. Особенно явно эти 
тенденции наблюдаются по шкале шизоидно-
сти, где показатели экспериментальной груп-
пы почти в 1,5 раза превосходят показатели 
контрольной группы. Особенно характерны 
для экспериментальной группы высокие по-
казатели по шкале паранойяльности. Очевид-
но, что склонность и способность принимать 
псевдоуспех за реальный успех подчас делает 
импульсивного человека склонным к любого 
рода зависимости: от никотиновой и алкоголь-
ной до наркотической. Он не в состоянии от-
казать себе в том, чего ему хочется «прямо 
сейчас». Тем более он не способен прогнози-
ровать последствия своего «хотения». В силу 
этого некоторые исследователи считают повы-
шение значений по данной шкале типичным 
для людей с зависимым поведением.

Заключение

Подводя итоги сказанному, можно кон-
статировать, что в ходе первого предвари-
тельного этапа работ по данной теме был 
выявлен ряд особенностей, присущих под-
росткам со склонностью к различным фор-
мам зависимого поведения. Также удалось 
показать возможность использовании ряда 
диагностических методик для ранней диа-
гностики зависимого поведения. Кроме того, 
апробирован ряд методик для их применения 
в комплексной диагностике. 

Склонность к зависимому поведению,%

Признаки Склонность к наркоза-
висимости

Склонность к алкоголь-
ной зависимости

Склонность к спортив-
ному и музыкальному 
фанатизму

группа 
риска

контрольная 
группа

группа 
риска

контрольная 
группа

группа 
риска

контрольная 
группа

Признаки и тен-
денции

0 62,5 0 25 75 100

Признаки повы-
шенной склон-
ности

25 25 12,5 0 25 0

Признаки высо-
кой вероятности

62,5 0 25 0 0 0
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Введение

Любую социальную группу можно рас-
сматривать как состоящую из людей, взаи-
модействующих между собой и в результате 
действующих совместно как единое целое, то 
есть представляющих собой систему. Особен-
но важно, что такие объединения людей во вре-
мени и пространстве характеризуются общими 
стремлениями; именно это делает социальную 
группу чем-то большим, чем простое объеди-
нения индивидов. Вместе с тем для каждого 
участника – субъекта совместной деятельности 
– другие люди и пространственно-предметное 
окружение выступают как среда, а он сам – как 
элемент экосистемы в широком смысле слова. 
Таким образом, любое собрание людей, вклю-
ченных в последовательную координирован-
ную деятельность (деятельность, сознательно 
или бессознательно подчиненную какой-то 
общей цели, достижение которой принесет 

участникам какого-то рода удовлетворение), 
следует рассматривать как систему экопсихо-
логических взаимодействий [11, 14, 15].

Эффективность системы экопсихологи-
ческих взаимодействий можно рассматри-
вать как нечто такое, что создается усилиями 
людей, каждый из которых руководствует-
ся собственными, независимыми от других 
участников мотивами и которые все вместе 
продвигаются к какой-то общей цели. Для 
совместных действий характерны две суще-
ственные особенности: разделение функций 
и гибкая координация. 

С этой точки зрения медицинский ста-
ционар представляет собой пример системы 
экопсихологических взаимодействий. Акту-
альность изучения именно этой системы об-
условлена тем обстоятельством, что в совре-
менном российском обществе наблюдается 
тенденция, согласно которой падение пре-
стижности такой социально значимой профес-
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сии, как медицинский работник, сочетается 
с повышением требований к представителям 
данного вида деятельности.  Изучение пси-
хологических особенностей взаимодействия 
внутри системы «человек – больничная сре-
да» позволяет наряду с социально значимыми 
вопросами повышения качества здравоохра-
нения решать задачи исследования способов 
социализации и индивидуализации личности 
работников данной сферы. 

В ходе своей профессиональной деятель-
ности медики постоянно сталкиваются с раз-
личными фрустрационными обстоятельства-
ми, их работа связана с эмоциональными 
и нравственными перегрузками. Под грузом 
таких психотравмирующих обстоятельств, как   
психологическое давление со стороны пациен-
тов и их родственников, коллег, администра-
ции, характер организации труда, личность 
может подвергнуться деформации. С позиции 
экопсихологии такие последствия могут насту-
пать в результате несоответствия требований 
среды и индивидуальных ресурсов человека.

Субъектность профессионала 
в медицинском учреждении

В публикациях по деонтологии и медицин-
ской этике поднимается вопрос о тенденциях 
рассмотрения человека как объекта и субъек-
та, а также о двух парадигмах: естественнона-
учной и гуманитарной – с точки зрения врача 
и с точки зрения пациента. При этом делается 
однозначный вывод: медицинский работник 
должен обладать высоким уровнем субъектно-
сти, под которой понимается самостоятельная 
активность, самодвижение, осознанная само-
регуляция [9]. 

Исходя из современных требований, 
предъявляемых к образованию медицинских 
работников, основанному на компетентност-
ном подходе, специалист должен не только 
владеть определенными профессиональными 
навыками, но и самостоятельно определять 
задачи профессионального и личностного 
развития, принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность, быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства по отношению 
к природе, обществу и человеку (Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования по 
специальности «Сестринское дело»), обладать 

способностью и готовностью анализировать 
результаты собственной деятельности для 
предотвращения врачебных ошибок, осущест-
влять свою деятельность с учетом принятых 
в обществе моральных и правовых норм, нахо-
дить и принимать ответственные управленче-
ские решения (Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по специальности 
«Лечебное дело») и т.д. [10]. Владение данны-
ми компетенциями подразумевает сформиро-
ванную субъектную позицию по отношению 
к себе, другим людям, своей деятельности. 
Говоря о важности развития субъектности 
у будущих специалистов, Е. Н. Волкова до-
казывает, что «…субъектность является ин-
тегратором профессиональных способностей 
человека и обеспечивает возможность выпол-
нения им профессиональных требований на 
высоком уровне качества» [4].

Современная медицина – отрасль есте-
ственнонаучного знания. Но медицина имеет 
дело не с веществом, техникой или информа-
цией, а с живым человеком, и этот факт ино-
гда забывают. Получение медицинского об-
разования организовано таким образом, что 
у студентов формируется взгляд на человека 
как на организм, в результате медик идентифи-
цирует человека с больным органом. Изучение 
физиологии, анатомии, гистологии, биохимии 
вместе со знаниями привносит на бессозна-
тельном уровне иллюзию возможности по-
знания человека только на основе изучения 
закономерностей жизнедеятельности орга-
низма. Интересен феномен, что в российских 
учреждениях здравоохранения прилагательное 
«больной» стало именем существительным 
и заменяет слово «человек». Истоки этого яв-
ления можно проследить уже в первые годы 
обучения будущих медиков. 

С. Л. Рубинштейн провел глубокий анализ 
содержания категории «субъект», ставший ме-
тодологической основой для изучения данного 
феномена. Важным положением его теории яв-
ляется то, что существование человека в мире 
определяется через онтологический субъект. 
«Бытие… – это факт существования человека 
и бытия, как факт „встречи‟ одного сущего 
с другим» [12]. В контексте рассмотрения про-
фессиональной деятельности  значимым для 
нас  представляется положение о деятельно-
сти как важнейшей характеристике челове-
ка-субъекта. «Действие, труд, творящий, про-



52

СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2014, № 3 (11)

изводящий человек должны быть включены 
в онтологию – онтологию человеческого бы-
тия – как необходимое и существенное звено» 
[9]. Согласно А. В. Брушлинскому «субъект – 
это человек, люди на высшем (индивидуали-
зировано для каждого из них) уровне активно-
сти, целостности, системности, автономности 
и т.д.» [3].  В работах многих авторов подчер-
кивается идея о развитии субъектности и ста-
новлении субъекта. Так, у К. А. Абульхановой: 
«Личность становится субъектом, когда она 
выступает таким центром самоорганизации 
и саморегуляции, который позволяет ей со-
относиться с действительностью целостным, 
а не парциальным образом» [1]. Таким обра-
зом, развитие человека неразрывно связано 
с развитием субъектности. 

Очевидным становится противоречие 
между декларированием субъектности меди-
цинского работника как обязательной харак-
теристики профессионала (предполагаем, что 
субъектность медицинского работника прояв-
ляется в двух аспектах:  в отношении к себе 
как к субъекту деятельности и в отношении 
к пациенту как к субъекту его деятельности) 
и типом профессионально-образовательной 
среды, которая не всегда позволяет достичь 
такого уровня развития личности, как субъект-
ность. Вследствие этого возникает проблема: 
формирование субъектности медицинского 
работника в процессе его образовательной 
и профессиональной деятельности.

Подойдем к решению данной проблемы 
с позиций экологической психологии, в кото-
рой взаимодействие человека с окружающей 
средой, то есть система «индивид – среда» 
«выступает как целостный совокупный субъ-
ект совместного развития человека и окружа-
ющей его социальной и природной среды» [6]. 

Больничная среда

Вслед за В. И. Пановым под простран-
ственной средой будем понимать «совокуп-
ность пространственно-предметных свойств 
и отношений окружающей среды, которая 
предоставляет те или иные возможности для 
удовлетворения потребностей человека в про-
странственных действиях и поведении» [6]. 
Среди различных типов пространственных 
сред (природной, антропогенной, экологи-
ческой среде обитания, информационно-
виртуальной) выделим антропогенную. Рас-

сматриваем больничную среду как особый 
вид антропогенной среды, выступающей для 
медицинского работника, с одной стороны, 
в форме профессиональной среды, с другой 
стороны, в форме социально-психологической 
среды. Реконструировать варианты поведения 
медицинских работников при взаимодействии 
с пациентами можно с помощью метода ин-
тервью. Среди описаний трудных ситуаций 
взаимодействия можно выделить варианты 
коммуникативных взаимодействий.

Анализ текстов интервью был исследован 
с помощью категорий экопсихологической те-
ории взаимодействия, разработанной В. И. Па-
новым. Отношение в системе «человек – 
окружающая среда», выступающей в данном 
подходе как целостный, совместный субъект,  
может быть конкретизировано в ситуации 
профессионального взаимодействия. Автор 
выделяет следующие виды взаимодействия: 
1) объект-объектный, 2) объект-субъектный, 
3) субъект-объектный, 4) субъект-обособлен-
ный, 5) субъект-совместный, 6) субъект-по-
рождающий [8]. 

Согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту среднего профес-
сионального образования по специальности 
«Сестринское дело» в качестве объектов про-
фессиональной деятельности медицинской 
сестры выступают: пациент и его окружение; 
первичные трудовые коллективы; здоровое на-
селение; средства оказания лечебно-диагно-
стической, профилактической и реабилитаци-
онной помощи. Таким образом, медицинская 
сестра, выполняя свои должностные инструк-
ции, неминуемо вступает в социальное взаи-
модействие не только с пациентом, но и с его 
родственниками или близкими людьми, кол-
легами, руководителями разного уровня. Если 
брать во внимание не только работу в стаци-
онарном лечебном учреждении, то в данную 
группу можно включить и здоровых людей, 
принимающих участие в профилактических 
мероприятиях. 

В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте высшего професси-
онального образования по специальности 
«Лечебное дело» указано, что объектами де-
ятельности специалиста являются подростки 
в возрасте от 15 до 18 лет и взрослое насе-
ление старше 18 лет, а также совокупность 
средств и технологий, направленных на соз-
дание условий для сохранения здоровья, обе-
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спечения профилактики, диагностики и лече-
ния заболеваний. Исходя из задач, решаемых 
врачом в его профессиональной деятельности, 
а также содержания компетенций, описанных 
в стандарте, можно сделать вывод, что речь 
идет о взаимодействии с теми же «объекта-
ми» деятельности специалиста, что и в случае 
среднего медицинского персонала. 

Экопсихологическая система 
взаимодействий в медицинском 

учреждении

Таким образом, в профессиональной сре-
де медика его экопсихологическое взаимодей-
ствие складывается из общения с четырьмя 
категориями субъектов: пациенты, коллеги, 
родственники пациентов, представители 
властных структур. Применительно к ситуа-
ции общения врачей и медицинских сестер 
с пациентами позиция медицинского работ-
ника в диаде указана первой, и типы экопси-
хологического взаимодействия выглядят сле-
дующим образом.

1. Объект-объектный тип имеет место 
в том случае, когда взаимодействие в системе 
«медик – пациент» носит формальный харак-
тер и оба участника взаимодействия занимают 
пассивно-ролевую позицию.

2. Объект-субъектный, когда медик за-
нимает пассивную позицию при обсуждении 
хода лечебного процесса с пациентом. Та-
ким образом, он подчиняется требованиям 
пациента.

3. Субъект-объектный, когда медик актив-
но воздействует на пациента, занимающего 
пассивную, объектную позицию и принима-
ющего данное воздействие.

4. Субъект-субъектный тип имеет место 
в тех случаях, когда оба компонента системы 
«медик – пациент»  активно взаимодействую 
друг с другом. Это взаимодействие может 
иметь различные формы:

а) субъект-обособленный, когда медик 
и пациент занимают активную позицию, пы-
таясь убедить друг друга в необходимом каж-
дому из них решении вопроса, но при этом 
не учитывая мнение (субъектность) другого. 
Конструктивного взаимодействия между ними 
не получается;

б) субъект-совместный тип взаимодей-
ствия отмечается в тех случаях, когда взаимо-
действие между медиком и пациентом носит 

характер конструктивного диалога. Взаимо-
действие характеризуется «встречей и диало-
гом с другим», и оба подчинены совместному 
достижению цели.

в) субъект-порождающий тип предпола-
гает, что взаимодействие в системе «медик – 
пациент» приводит к взаимному изменению 
исходной позиции каждого из участников 
диалога. 

В качестве примеров приведем описания 
материалов интервью врачей.

«Работая в „тяжелом‟ отделении, слож-
но привыкнуть к тому, что здесь нет больных, 
с которыми можно поговорить… О личности 
речь не идет, перед тобой тело, которое ты 
должен лечить». Когда больной находится 
в тяжелом состоянии или без сознания, он пас-
сивно принимает все врачебные манипуляции. 
Таким образом, здесь представлен субъект-
объектный тип взаимодействия.

«В последнее время все слова врача люди 
„проверяют‟ в сети Интернет. Они сами 
устанавливают диагноз, подбирают лечение, 
назначают сами себе или своим родственни-
кам препараты, отменяют рекомендации 
врача, не имея медицинского образования. Их 
познания основаны на слухах и чьем-то мне-
нии». В этом случае речь идет о субъект-обосо-
бленном типе взаимодействия. Врач и пациент 
занимают активную позицию, не учитывают 
мнение другого. При этом взаимодействия 
у них не получается. 

Применительно к ситуации взаимодей-
ствия медицинского работника с коллегами 
также могут наблюдаться различные субъ-
ектные позиции, определяемые параметрами 
активности (реактивности) и инициативности 
(безынициативность) субъектов взаимодей-
ствия. Считаем, что в системе «медицинский 
работник – медицинский работник» целесо-
образно рассматривать варианты субъект-
субъектного типа отношений, предполагаю-
щего активное взаимодействие. Однако мы не 
исключаем наличие субъект-объектного типа 
отношений, например, в ситуации пассивного 
подчинения указаниям руководителя.

Субъект-обособленный тип взаимодей-
ствия может наблюдаться в ситуации, ког-
да каждый специалист относится к себе как 
к субъекту деятельности, но не относится 
к коллеге как к субъекту его деятельности. 
Действия специалистов при этом не согласо-
вываются, невозможно принять коллегиальное 
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решение, не реализуется комплексный подход 
к оказанию медицинской помощи, каждый не-
сет ответственность только за свои действия. 
Все это противоречит требованиям к компе-
тенциям, предъявляемым к профессионалу 
и описанным в образовательном стандарте.

Субъект-совместный тип взаимодействия 
предполагает не только отношение к себе как 
к субъекту, но и учет субъектности партнера 
по взаимодействию. Так, медсестры, работа-
ющие в одном отделении больницы и находя-
щиеся на дежурстве, в ситуации поступления 
пациента осуществляют ряд согласованных 
действий (лечебно-диагностические вмеша-
тельства, оказание доврачебной помощи, при-
менение медикаментозных средств, ведение 
медицинской документации, предоставление 
информации пациенту и т.д.). Они вместе не-
сут ответственность за действия каждого, вме-
сте принимают решения, подчиненные общей 
цели оказания экстренной помощи. 

Субъект-порождающий тип имеет место 
в тех случаях, когда в результате взаимодей-
ствия система «медицинский работник – ме-
дицинский работник» становится единым 
субъектом совместного развития. Развитие 
каждого из партнеров по общению являет-
ся тем вкладом во взаимодействие, который 
инициирует развитие другого и их совместное 
преобразование. В результате такого взаимо-
действия рождается новый продукт. Так, кон-
силиум врачей собирается в целях «установ-
ления состояния здоровья пациента, диагноза, 
определения прогноза и тактики медицинского 
обследования и лечения, целесообразности на-
правления в специализированные отделения 
медицинской организации или другую меди-
цинскую организацию и для решения иных во-
просов» [13]. В ходе обсуждения учитываются 
все мнения, при этом личная позиция участ-
ников может измениться. В результате такого 
взаимодействия данный коллектив становится 
единым субъектом, формирование которого 
повышает качество оказания медицинской по-
мощи пациентам. 

Еще одним ярким примером субъект-по-
рождающего типа взаимодействия может быть 
экопсихологическая система операционной 
бригады. Можно утверждать, что сплочен-
ность в такой системе является показателем 
сформированности единого субъекта совмест-
ного развития, в котором каждый специалист 
может почувствовать единение с группой 

и единение с собой. Нужно сказать, что эф-
фективное общение с коллегами и умение ра-
ботать в коллективе является одной из обще-
культурных компетенций, которыми должен 
обладать врач.

Развитие субъектности у студентов на раз-
ных этапах обучения и условия формирования 
субъектности исследовалось рядом авторов [2, 
5, 11]. Рассматривая субъектность специалиста 
не только на этапе его обучения, но и на этапе 
его профессиональной деятельности, предпола-
гаем, что субъектность медицинского работника 
определяется, во-первых, его личностными дис-
позициями (его восприятием своих действий 
и активности других людей, оценкой условий 
осуществления деятельности, готовностью дей-
ствовать определенным образом в конкретной 
ситуации), во-вторых, социальной профессио-
нальной ситуацией (то есть социальным компо-
нентом больничной среды как профессиональ-
ной среды медицинского работника).

На разных этапах профессионального ста-
новления медицинского работника больничная 
среда  выступает для него в разных формах. 
Безусловно, специфика получения медицин-
ского образования заключается в его практи-
коориентированности и тесной связи с практи-
ческим здравоохранением с первых ступеней 
овладения профессией. Большая часть обуче-
ния студентов медицинских колледжей и вузов 
проходит на клинических базах, и преподава-
тельский состав в основном состоит из прак-
тикующих специалистов в области медицины. 
Уже на этом этапе начинает формироваться 
и развиваться субъектность медицинского ра-
ботника, но когда  специалист попадает в экоп-
сихологическую систему больницы уже не как 
обучающийся, а как работник, больничная 
среда в полной мере становится профессио-
нальной (а не частью образовательной среды 
студента-медика). В этой ситуации субъект-
ность продолжает трансформироваться, а врач 
или медицинская сестра в качестве субъекта 
вступает в различные типы взаимодействия 
с другими участниками  данной системы. 

Исходя из положения экопсихологии, 
что система «человек – окружающая среда», 
а в данном конкретном случае система «меди-
цинский работник – больничная среда (меди-
цинский работник или пациент)» выступает 
как целостный совокупный субъект, отноше-
ние к окружающей среде можно определить 
через отношение к себе, то есть самоотноше-
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ние. Под самоотношением, вслед за С. Р. Пан-
телеевым, будем понимать выражение смысла 
«Я» для субъекта [8]. Таким образом, самоот-
ношение может выступать в качестве индика-
тора уровня развития субъектности человека.

Заключение

В рамках экопсихологического подхода 
человек исходно рассматривается как такая 
«активно действующая, саморазвивающаяся 
часть природы, которая реализует в своем 
самоосуществлении общие (универсальные) 
принципы, обеспечивающие самоосуществле-
ние самой природы в различных формах ее 
проявления» [7]. Если рассматривать медицин-
ского работника в качестве компонента экоп-
сихологической системы больницы не просто 
как человека-специалиста, а как субъекта того 
или иного типа отношения к больничной сре-
де, человек и данная профессиональная среда 
(во всех ее проявлениях) становятся единым 

субъектом совместного развития. В результате 
отношение человека к внешней среде (боль-
ничной среде, природной среде в широком 
смысле) неразрывно связано с отношением 
к себе. Медицинский работник выступает 
в качестве продукта развития больничной 
среды, в которую он постепенно включается 
во время обучения и дальнейшей профессио-
нальной деятельности.  Иначе говоря, с одной 
стороны, больничная среда для медицинского 
работника – средство его развития. В то же 
время медицинский работник, развиваясь сам, 
обеспечивает саморазвитие больничной среды 
как экопсихологической системы.

На основании методологического анализа 
понятия «больничная среда», структуры и типо-
логии больничной среды возможна разработка 
медико-психологических методов ее проекти-
рования и экспертизы. Это позволяет целена-
правленно использовать больничную среду как 
совокупность условий для социально-психоло-
гической адаптации медицинских работников.
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Введение

В зарубежной психологии (в исследова-
ниях профессионального стресса [7, 9, 12], 
в направлении Work-Life Balance) активно из-
учается влияние внеорганизационных факто-
ров и внепрофессиональных сфер жизни на 
психологическое здоровье профессионала. 
Представители Work-Life Balance, придержи-
вающиеся теории ролей, убеждены в том, что 
баланс работы и личной жизни необходим для 
удовлетворенности жизнью, хорошего само-
чувствия и профессионального успеха [22]. 
Больше изучены ролевые конфликты работа-
ющих матерей [20], в последнее время усили-
лось внимание к ролевым проблемам мужчин 
[21]. Кроме ролевых конфликтов изучается по-
зитивное ролевое обогащение, хотя уровень 
его теоретической проработанности ниже [23]. 
Сторонники позитивного ролевого обогаще-
ния считают, что множество ролей позволяет 
человеку получать психологические ресур-
сы, недоступные в одной из ролей: престиж, 
привилегии, эмоциональное удовлетворение, 
власть, чувство безопасности и др. Отмечается 
необходимость сильной теоретической базы 

для понимания отношений между ролевыми 
конфликтами и ролевым обогащением [23].

В этом качестве может выступить разви-
вающийся полидеятельностный вариант куль-
турно-деятельностного подхода. Его основы 
заложили Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
Д. Б. Эльконин, А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, 
Н. Н. Вересов и др. Основную идею подхо-
да можно выразить словами А. Н. Леонтье-
ва: «…реальным базисом личности человека 
является совокупность его общественных от-
ношений к миру, но отношений, которые ре-
ализуются ... совокупностью его многообраз-
ных деятельностей. Имеются в виду именно 
деятельности субъекта, которые и являются 
исходными „единицами‟ психологического 
анализа личности, а не действия, не операции, 
не психофизиологические функции или блоки 
этих функций; последние характеризуют дея-
тельность, а не непосредственно личность» 
[13, с. 201]. Таким образом, феномен лич-
ности соотносим с системой деятельностей 
и их мотивов, находящихся в иерархическом 
соподчинении. А. Г. Асмолов, обобщая пред-
ставления Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, 
М. М. Бахтина, утверждает: «Человек в об-

ПОЛИДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНЕННОГО БАЛАНСА ПРОФЕССИОНАЛА

Кузнецов Д. И.
МГУ, Москва

В статье предложен полидеятельностный вариант культурно-деятельностного подхода, в кото-
ром «единицей» психологического анализа личности считается совокупность многообразных 
деятельностей субъекта. Предлагается дополнение внутридеятельностных уровней анализа 
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analysis of the person in poly-activities approach is set of diverse activities of the subject. The author 
offers to different levels of the analysis in one labour activity of subject to add new level of system 
of person’s activities. 
Keywords: the person, system of activities, work-life balance, role conflict, role enrichment, poly-
activities approach, professional development. 
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ществе – полидеятельностное, диалогичное, 
пристрастное существо» [1, с. 161]. Полиде-
ятельностный подход позволяет перейти от 
линейных решений проблемы развития в пси-
хологии к системным моделям [3].

Проблема динамического процесса 
интеграции системы деятельностей

Полидеятельностный характер жизнедея-
тельности профессионала недостаточно учиты-
вался в российской психологии труда. Редким 
исключением является высказанная Е. А. Кли-
мовым мысль о необходимости анализа лич-
ности профессионала в контексте его жизни, а 
не только выполнения трудовых функций [8].

В большинстве работ субъект труда изучал-
ся на разных уровнях трудовой деятельности – 
«на уровне деяния, как единицы деятельности, 
которую себе задает сам человек; на уровне 
действий как процессов, направленных на до-
стижение целей; на уровне операций как спо-
собов осуществления действий» [16, с. 118]. 
Поскольку, по мнению О. Г. Носковой, выбор 
уровня исследования субъекта труда зависит 
от целей и задач психолога, задача выявления 
личностных ресурсов эффективности труда 
и повышения психологического благополучия 
профессионала диктует необходимость допол-
нения отмеченных уровней анализа уровнем 
системы деятельностей. Это позволит изучать 
не только субъект труда, но и личность про-
фессионала, усилив понимание феномена лич-
ности идеями полидеятельностного подхода. 
Так, Л. С. Выготский утверждал, что «челове-
ческая личность представляет собой иерархию 
деятельностей…» [4, с. 302]. К. В. Карпинский 
определяет систему деятельностей личности 
как жизнедеятельность, личность определяет 
как субъект жизнедеятельности и шире – как 
субъект жизненного пути. Этот автор считает, 
что способом существования «личности как 
субъекта жизни выступает интегрированная 
полисубъектность, при которой он реплициру-
ется во множестве субъектов частных видов де-
ятельности и разнообразных форм поведения» 
[6, с. 20]. Логично предположить, что иерархия 
деятельностей и полисубъектность складыва-
ются не автоматически. Динамический про-
цесс интеграции системы деятельностей мы 
считаем важнейшей функцией личности.

Как совершается этот непростой процесс 
(личность, по словам Л. С. Выготского, – это 

драма) на разных этапах профессионализа-
ции? «Всякий период представляет собой си-
стему различных видов деятельности, каждый 
из которых выполняет свою функцию. Надо 
рассмотреть внутреннюю связь между отдель-
ными деятельностями и переходы одной в дру-
гую. Следует дать схему возникновения новых 
видов деятельности и изменение их системы» 
[19, с. 509]. Будем руководствоваться такой 
задачей применительно к периодам развития 
профессионала, и в данном исследовании по-
стараемся приблизиться к ее решению.

В качестве оснований для анализа системы 
деятельностей используем параметры лично-
сти, описанные А. Н. Леонтьевым в форму-
лировке В. В. Николаевой: «широта связей 
человека с миром, степень их иерархизиро-
ванности и общая их структура» [15, с. 120], 
и конкретизируем эти критерии как 1) количе-
ственный состав актуальных деятельностей, 
осуществляемых личностью; 2) их интегриро-
ванность (гармоничность или конфликтность 
отношений профессиональной деятельности 
с другими деятельностями); 3) качественный 
анализ типичных деятельностей на каждом 
этапе профессионализации.

Примером широты и разнообразия деятель-
ностей служит типичная ситуация в подростко-
вом и юношеском возрастах, для которых на-
столько характерны многочисленные увлечения 
(хобби), что А. Е. Личко высказывает предпо-
ложение: «увлечения так же необходимы для 
становления личности подростка, как и игры 
для развития ребенка» [14, с. 25], приравнивая 
увлечения к ведущей деятельности подростка. 
Насколько это верно – вопрос дискуссионный, 
однако «оставьте ребенку только одну ведущую 
деятельность, лишив каким-то образом всех 
остальных, и можете забыть о развитии ребен-
ка» [3, с. 83]. Как утверждает О. В. Хухлаева, 
общение для студентов имеет огромную субъ-
ективную значимость, постоянно конкурируя по 
продолжительности и интенсивности с учебной 
деятельностью студентов и в чем-то мешая ей. 
Такая «конкуренция» обусловлена важной со-
циальной задачей возраста – созданием семьи 
и получением профессии [18]. Несмотря на то 
что принято считать учебно-профессиональную 
деятельность ведущей в студенческом возрас-
те, проведенное исследование влияния системы 
деятельностей на самоактуализацию студентов 
показало, что учеба называется в числе наиболее 
значимых у низкоактуализирующихся студентов. 
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А повышают самоактуализацию увлечения, ко-
торые отличаются продуктивностью и социаль-
ной востребованностью [11]. Такая развивающая 
роль неведущих деятельностей подтверждает 
слова Н. Н. Вересова: новая ведущая деятель-
ность не возникает непосредственно на основе 
старой ведущей деятельности, но возникает в не-
драх всей социальной ситуации развития [3].

Решая задачу возраста, юноша не только 
понимает свое место в мире, направление при-
ложения сил, принадлежности к профессио-
нальным социальным группам, но и на основе 
всей социальной ситуации развития стано-
вится личностно готовым к самореализации 
в продуктивном и социально востребованном 
труде. Следствием обретения идентичности 
является концентрация усилий на наиболее 
важных видах деятельностей, что приводит 
к некоторому сужению круга актуальных де-
ятельностей в зрелом возрасте. Однако со-
кращение разнообразия видов деятельностей 
может быть и вынужденной мерой при ухуд-
шении состояния здоровья в пожилом возрас-
те. Концентрация лишь на самых актуальных, 
сохранных и субъективно значимых деятель-
ностях составляет сущность механизмов из-
бирательной оптимизации и компенсации спо-
собностей, описанных П. Балтес и М. Балтес 
(1990) (цит. по [16, с. 125]).

В целом предполагаем, что в процессе 
развития личности существует закономерная 
динамика диалектического чередования фаз по 
широте состава деятельностей. Это переклю-
чение от экстенсивного расширения состава 
деятельностей (как в юности) к уменьшению 
состава при повышении интенсивности реа-
лизации ведущей деятельности (как у зрелого 
профессионала) соотносится с чередованием 
процессов самоопределения и самореализа-
ции. Аналогом такой динамики в онтогенезе 
является описанное Д. Б. Элькониным [19] 
закономерное чередование периодов с пре-
имущественным развитием мотивационной 
сферы личности с периодами преимуществен-
но операционального развития. Можно пред-
положить очередное расширение состава де-
ятельностей на этапе мастерства, за которым 
следует их сужение на завершающем этапе 
профессионального пути по механизму изби-
рательной оптимизации. В случае подтвержде-
ния гипотезы на материале изучения системы 
деятельностей на разных стадиях профессио-
нализации такой критерий развития личности 

А. Н. Леонтьева, как широта деятельностей, 
может быть уточнен. Вероятно, на разных ста-
диях профессионализации существуют опти-
мальные характеристики системы деятельно-
стей (сам набор деятельностей, их иерархия, 
характеристики каждой из них).

Примером конфликта в системе деятельно-
стей личности, привлекающим внимание исследо-
вателей WLB, является противоречие жизненных 
задач работающих женщин: профессиональной 
деятельности и материнства. Подобные конфликт-
ные отношения В. В. Столин анализирует следу-
ющим образом: «реально осуществляя в один 
и тот же период своей жизни разные отношения 
с помощью разных деятельностей, человек на-
ходится в потенциально конфликтной ситуации, 
в которой одни и те же действия могут обладать 
разными смыслами в отношении к разным мо-
тивам. Этот новый, противоречивый, составной 
смысл можно назвать конфликтным смыслом» 
[17, с. 223]. Органом согласования конфликтных 
отношений В. В. Столин называет самосознание 
личности. По мнению Б. С. Братуся, «наиболее 
важные коллизии личности (по крайней мере, 
взрослой и зрелой личности) разыгрываются не 
в плоскости „мотив – цель‟, а в плоскости „мо-
тив – мотив‟, в складывающихся отношениях 
между мотивами» [2, с. 216].

Заключение

Интеграция деятельностей – сложная лич-
ностная задача, и один из вариантов разреше-
ния конфликта мотивов и деятельностей – пол-
ное доминирование одной из них, приводящее 
к сужению связей человека с миром. Приме-
ром служит «трудоголизм», социально-прием-
лемая форма профессиональной деформации 
личности. «Трудоголики – люди, для которых 
труд стал преобладающей формой жизненной 
активности при ущербности других мотивов 
и потребностей» [16, с. 135]. Мотивационная 
сфера трудоголиков характеризуется бедно-
стью и «одновершинной» иерархией мотивов, 
аналогом которой является мотивационная 
сфера при алкоголизме [5]. Обеднение лич-
ности повышает ее уязвимость в ситуации по-
тери трудоспособности [15].

Обнаружены и позитивные факты компен-
саторного, стабилизирующего влияния вне-
профессиональных деятельностей или сфер 
жизни на психологическое самочувствие че-
ловека в напряженных условиях труда [10, 16].
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Введение

С проблемами одаренности сталкивают-
ся все участники образовательного процес-
са: родители одаренных детей, воспитатели, 
педагоги системы общего и дополнительного 
образования, психологи, преподаватели вузов. 
Запрос на их решение поступает от работода-
телей, представителей бизнеса, науки и искус-
ства, военно-промышленного комплекса и т.д., 
заинтересованных в развитии и использовании 
потенциала одаренных.

Подходы к исследованию одаренности

В настоящее время существует несколько 
десятков теорий и концепций одаренности. 
В число наиболее известных входят: триад-
ная модель (Дж. Рензулли); инвестиционная 
теория (Р. Стернберг); модель множествен-
ного интеллекта (Х. Гарднер); мюнхенская 
многофакторная модель (К. Хеллер); модель 
«морской звезды» (А. Танненбаум); австра-
лийская дифференциальная модель (Ф. Ганье); 
концепция Б. М. Теплова – С. Л. Рубинштейна; 
концепция творческой одаренности (А. М. Ма-

тюшкин); динамическая теория (Ю. Д. Ба-
баева); структурно-динамическая модель 
(Е. И. Щебланова); модель интеллектуальной 
одаренности (М. А. Холодная); сибирская кон-
цепция (Л. И. Ларионова) и др.

При этом выделяют несколько основных 
подходов к исследованию одаренности [18].

 ● Одаренность как предиктор взрослых до-
стижений (Giftedness as Predictor of Adult 
Achievement): достижения во взрослом 
возрасте свидетельствуют об одаренно-
сти в детстве. Приверженцы этого под-
хода действуют двумя путями:
а)  ретроспективным методом – зная, кем 

стал человек, каких выдающихся до-
стижений он добился, исследуют фак-
торы, которые могли детерминировать 
его путь от одаренности к таланту;

б)  проспективным методом – исходя из 
определенной теоретической модели, 
проводят лонгитюдное исследование 
в целях подтверждения выдвинутой 
гипотезы.

 ● Одаренность как потенциал, который 
необходимо развивать (Giftedness as 
Potential That Must be Nurtured): в рам-
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ках этого подхода основной акцент прихо-
дится на разницу возможностей ребенка: 
между тем, чего ребенок способен до-
стичь, и тем, чего он реально достигнет. 

 ● Одаренность как асинхрония развития 
(Giftedness as Asynchronous Development) 
(Columbus Group Definition): речь идет 
о темпе развития одаренного ребенка по 
сравнению с детьми того же возраста, 
выраженном в диспропорции развитости 
интеллектуальной, физической и эмоци-
ональной сфер. 

 ● Статистический подход, основанный 
на школьных показателях (School-Based 
Definitions): 5–10% школьников демон-
стрируют успеваемость, превышающую 
среднестатистическую по школе. В соот-
ветствии с этим такие дети признаются 
одаренными и нуждаются в усложнении 
учебного плана. Относительность данно-
го подхода очевидна, поскольку учащий-
ся, признанный по такой логике одарен-
ным в одном учебном заведении, может 
потерять статус одаренного при переходе 
в другое учебное учреждении.
Таким образом, можно констатировать, 

что, несмотря на разнообразие взглядов, 
в психологии проблема одаренности до сих 
пор носит остро дискуссионный характер, 
побуждая исследователей к поиску и совер-
шенствованию научных дефиниций и пси-
хологического инструментария. На данный 
момент наиболее очевидным непротиворе-
чивым признается тот факт, что одаренность 
суть явление системное, значит, оно обладает 
структурой, то есть определенным строени-
ем, организованным отношениями между 

элементами системы, и есть не что иное, как 
целое, не сводимое к сумме частей, его со-
ставляющих [14, 17]. 

С появлением «Рабочей концепции одарен-
ности» (В. Д. Шадриков, Д. Б. Богоявленская 
и др.) [10], где под одаренностью понимается 
системное, развивающееся в течение жизни 
качество психики, от которого зависит воз-
можность достижения человеком более вы-
соких, незаурядных результатов в одном или 
нескольких видах деятельности по сравнению 
с другими людьми, в качестве системных ком-
понентов, образующих одаренность («сози-
дательных стали и камня»), рассматриваются 
категории «могу» и «хочу», в которых заклю-
чены два аспекта поведения одаренных детей – 
инструментальный и мотивационный (рис. 1).

Инструментальный аспект проявляет себя 
в следующем: 

1) специфических стратегиях деятельности 
(быстром освоении деятельности и высокой 
успешности ее выполнения; использовании 
и изобретении новых способов деятельности 
в условиях поиска решения в заданной ситуа-
ции; выдвижении новых целей деятельности 
за счет более глубокого овладения предметом, 
ведущем к новому ви´дению ситуации и объ-
ясняющем появление неожиданных, на первый 
взгляд, идей и решений);

2) качественно своеобразном индивиду-
альном стиле деятельности;

3) особом типе организации знаний (струк-
турированности, системности, свернутости, 
категориальности); 

4) своеобразном типе обучаемости (в фор-
сированном или, напротив, в замедленном тем-
пе обучения, в самообучении и т.п.). 

Рисунок 1. Модель одаренности в контексте 
«рабочей» концепции одаренности
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Мотивационный аспект поведения одарен-
ного ребенка проявляется в следующем: 

1) повышенной избирательной чувстви-
тельности к определенным сторонам предмет-
ной действительности (знакам, звукам, цвету, 
техническим устройствам   т.д.), к определен-
ным формам собственной активности (физи-
ческой, познавательной, художественно-вы-
разительной и т.д.);

2) ненасыщаемой познавательной потреб-
ности, надситуативности;

3) ярко выраженном интересе, доминант-
ной склонности;

4) предпочтении парадоксальной, проти-
воречивой и неопределенной информации, 
неприятии стандартных, типичных заданий 
и готовых ответов;

5) высокой требовательности к результа-
там труда, предпочтении сверхтрудных задач, 
мотивации достижения, самоактуализации.

В соответствии с выделением инструмен-
тального и мотивационного аспектов одарен-
ности в научный обиход прочно вошла диффе-
ренциация детей на одаренных в узком смысле 
слова, то есть успешных с позиций оценки ре-
зультативности решения различного рода задач, 
и высокомотивированных. Последние рассма-
триваются как потенциально одаренные дети.

В «трехмерной» концепции одаренности 
последняя представляется в качестве объем-

ного системного явления в пространстве, об-
разованном тремя психологическими катего-
риями-измерениями: деятельность, личность 
и потенциал (рис. 2) [9].

Категория «потенциал» употребляется 
вместо традиционно используемой в отече-
ственной психологии категории «сознание» 
в силу того, что благодаря ей появляется воз-
можность в пространстве одаренности найти 
место не только сознательным проявлениям 
интеллекта и креативности, но и бессозна-
тельным, и сверхсознательным, известным из 
психологии творчества по работам З. Фрей-
да, К. С. Станиславского, А. М. Матюшкина, 
Я. А. Пономарева, П. В. Симонова и др.

Переход к трехмерной модели обладает 
рядом преимуществ, главное из которых со-
стоит в том, что с ее помощью можно вос-
полнить недостающее звено: она позволяет 
обнаружить третий – эволюционный (или 
потенциальный) – аспект одаренности, пло-
скость, образованную отношением потенциала 
к личности. Если инструментальный и мотива-
ционный аспекты одаренности дают ее оцен-
ку с точки зрения обнаружения и актуального 
уровня выраженности, то эта третья плоскость 
характеризует одаренность с позиции ее раз-
вития. В соответствии с эволюционным аспек-
том выделяется и особая группа потенциаль-
но одаренных детей, стоящая особняком от 

Рисунок  2. Модель одаренности в контексте «пространственной» концепции одаренности
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детей успешных и высокомотивированных. 
Речь идет, как правило, о детях без устойчивой 
мотивации, с заурядными творческими спо-
собностями, но вместе с тем потенциально 
успешных. Потенциальная успешность раз-
вивается у них за счет наличия особого каче-
ства – готовности к изменениям как системной 
открытости развитию, системообразующим 
психологическим механизмом которой явля-
ется детерминирующее чувство.

Детерминирующее чувство – это каче-
ственно своеобразная ориентировка субъекта 
на значимые для творчества и творческого раз-
вития условия; сознательная или неосознан-
ная чувствительность одаренной личности ко 
всему, от чего зависит качество ее творчества, 
в первую очередь – ко всему, от чего зависит 
(конструктивно или деструктивно) качество 
творческого потенциала, у́же – таланта. Други-
ми словами, детерминирующее чувство – это 
доминанта на творческое самосохранение.

Одним из первых обратил внимание на 
наличие детерминирующего чувства и ввел 
в психологию творчества этимологически ран-
ний термин «чувство пути» Е. О. Белянкин, 
который, определял: «Чувство пути – слож-
ный психологический компас, дающий воз-
можность чувствовать, предугадывать верное 
направление; развивается какая-то внутренняя 
способность (особое чутье) сверяться с уже 
имеющимся творческим опытом других. … 
Отсутствие «чувства пути» может толкнуть 
на ошибочный путь развития, вызвать ложную 
мотивацию, особенно, если слабы сознатель-
но-реалистические силы, завышена самооцен-
ка» [1, с. 183-184].

Детерминирующее чувство представляет 
собой: 

а) чувствительность одаренной личности 
к факторам, напрямую не связанным с каче-
ством творческого продукта, но обладающим 
объективным опосредующим на него влияни-
ем, поскольку они повышают вероятность по-
явления продуктивного состояния (оптимизи-
руют интеллектуально-творческий потенциал); 

б) чувствительность, выступающую при-
чиной поисковой активности таких опосреду-
ющих воздействий в случаях, когда нарушается 
«творческий гомеостаз», то есть возникает пер-
воначально ощущение стагнации и деграда-
ции интеллектуально-творческого потенциала 
с последующим появлением потребности вос-
становления уровня потенциала до оптимума.

В таком понимании детерминирующее 
чувство, отвечая со стороны потенциала за 
его оптимизацию и развитие, будет ориен-
тировать одаренную личность на различные 
факторы вдохновения. Со стороны лично-
сти именно на детерминирующее чувство 
ложится ответственность за духовный рост 
как особый экзистенциальный статус ода-
ренных людей.

С позиций «пространственной» концеп-
ции одаренности детерминирующее чувство 
служит в качестве надежного – стратегиче-
ского – критерия одаренности; критерия, по 
которому можно с бо́льшей уверенностью 
предсказывать вероятность будущих творче-
ских достижений и творческого долголетия, 
чем по инструментальным или мотивацион-
ным аспектам.

Качественный прогноз творческого разви-
тия одаренного ребенка можно сделать тогда 
и только тогда, когда в творчестве тот движет-
ся не стихийно – по воле содержания деятель-
ности или своей интеллектуальной инициати-
вы, а с опорой на заботу о своем потенциале. 
В этой логике становится понятно, почему 
дети со скрытой одаренностью достигают по-
рой несравнимо большего, чем вундеркинды.

Психологические преграды  
успешности одаренных детей

Согласно психологической формуле, 
предложенной Т. Голви, успешность равня-
ется потенциалу минус помехи [8]. В работе 
с одаренным учащимся основные помехи его 
потенциалу создают его личностные особен-
ности. Признаки его одаренности оборачива-
ются серьезными проблемами, которые в итоге 
проникают во все сферы жизнедеятельности. 

Ф. Хейлиген [19] выделил наиболее суще-
ственные проблемы одаренных детей, связан-
ные с чертами их одаренности:

 ● огромный запас фактов и знаний; отлич-
ная долговременная память: скука и не-
терпение в классе, неприязнь к школе;

 ● высокие темповые характеристики мыш-
ления («быстрый мыслитель»): разоча-
рование в тех, кто по сравнению с ними 
мыслит медленно;

 ● высокая проницательность: ненависть 
к «зубрению», прозвище Ботаник, раз-
дражение, вызываемое низким уровем 
школьных работ;
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 ● креативность: деструктивные тенден-
ции, нигилизм, девиантное поведение; 
нонконформизм;

 ● высокая концентрация внимания на том, 
чем интересуется: аффективные реакции 
на помехи процессу;

 ● любопытство, множественность интере-
сов: берутся за многое, начинают делать 
и не доводят дела до конца, потому что 
утрачивают интерес; дистанцируются 
от группы;

 ● чувство превосходства над обычными 
детьми: высокомерность, элитарность, 
если нет возможностей для общения 
с интеллектуальными сверстниками. За-
вышенная самооценка. Нетерпимость 
к другим, отношение к другим как 
к «глупцам». Как альтернатива (при за-
ниженной самооценке): снижение про-
дуктивности ради соответствия норме, 
утаивание своих склонностей и способ-
ностей от окружающих;

 ● яркие вербальные способности, расши-
ренный словарный запас: склонность 
к спорам ради избегания решения труд-
ных задач; отторжение сверстниками;

 ● радикальность решений и дикость мне-
ний: разочарование в людях, оттого что 
не поняты; дети становятся «странны-
ми», «не от мира сего»;

 ● настойчивость и целеустремленность: 
оценка этих качеств со стороны как 
упрямство и отказ от сотрудничества;

 ● раннее абстрактное мышление: озабочен-
ность экзистенциальными проблемами – 
вопросами смерти или смысла жизни. 
Собственная точка зрения на религию: 
от повышенной религиозности до пол-
ного атеизма;

 ● глубина проникновения в проблему («глу-
бокий мыслитель»): ненависть к срокам 
и ограничениям; как следствие – либо 
сделают работу за всех, либо не сделают 
и половины намеченного;

 ● толерантность к неопределенности 
и сложности: трудности в принятии ре-
шений и построении карьеры.
Только поведенческими проблемами во-

прос адаптации одаренного ребенка не ис-
черпывается. К числу системообразующих 
факторов, препятствующих росту одаренно-
сти, относятся проблемы с самооценкой. Са-
мооценка – один из мощнейших регуляторов 

личностного и творческого роста. По оценкам 
различных исследований, на нее завязано до 
девяти десятых всех особенностей личности. 
Причем эти связи носят, как правило, прямо-
линейный характер. Самооценка напрямую 
зависит от того, как человек взаимодейству-
ет с другими людьми (сфера коммуникации); 
как относится к себе; каким будет его локус 
контроля (будет ли человек брать ответствен-
ность за происходящее с ним на себя или ста-
нет перекладывать вину на обстоятельства); 
какова его эмоциональная возбудимость. Во 
всех этих случаях зависимость носит линей-
ный характер, то есть чем адекватнее само-
оценка, тем благополучнее личность; напро-
тив, при неадекватной самооценке (особенно, 
если это заниженная самооценка) возникают 
проблемы с общительностью, самоуверенно-
стью, уважением к себе: ребенок становится 
раздражительным, невротизированным, у него 
появляются депрессивные настроения; он по-
напрасну винит себя в том, чего на самом деле 
нет, и т.д. [3].

Одаренные дети в этом смысле – не исклю-
чение: особенностью самооценки в их случае 
является то, что она амбивалентна. Происхо-
дит так потому, что завышенная самооценка 
носит компенсаторный характер. С другими 
одаренный ребенок заносчив и высокомерен 
настолько, насколько не уверен в себе и в своих 
силах наедине с собой или с близкими людьми 
(родственниками, друзьями, наставниками). 
Частным случаем проявления проблем с само-
оценкой выступает завышенная самокритика 
(следствие перфекционизма). Самокритич-
ность следует отнести к разряду так называ-
емых контрсуггестивных психологических 
барьеров (предубеждение и неверие в свои 
силы), которые существуют наряду с  тезау-
русными (низкий уровень интеллектуального 
развития, необразованность, недоступность 
информации) и интеракционными (неумение 
планировать и организовывать собственную 
деятельность и деятельность других).

В этом смысле самокритика одаренного 
ребенка может быть эффективным стимулом 
к самосовершенствованию и преодолению 
новых рубежей. Но такую роль самокритика 
будет играть в том случае, если соблюдает-
ся важное условие: существует равновесие, 
своеобразная «золотая середина» между ода-
ренностью и самокритичностью. Избыточная 
самокритичность может переродиться в при-
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дирчивость и критиканство, которое загубит 
творческий процесс.

Как отмечает И. Евдачева, гипертрофиро-
ванная самокритика по механизму воздействия 
на творческий потенциал одаренного ребенка 
сродни аутоагрессии: для нее характерны не-
уверенность в собственных силах, возмож-
ностях, способностях, страх неудачи, разо-
чарования, обесценивание собственных уже 
завершенных продуктов творческой деятель-
ности. Субъект оправдывает свое бездействие 
или уничтожение наработок тем, что они «да-
леки от идеала», «не выдерживают критики», 
сравнение с предыдущими работами приводит 
к заключению о снижении уровня професси-
онализма, рефлексия формирует устойчивое 
мнение, что в готовом или планируемом про-
изведении «идея беспомощна», «проблематика 
поверхностна» [6]. Если неадекватная само-
оценка и личностные особенности одаренного 
ребенка подрывают качество его творческой 
активности как бы изнутри, то не менее раз-
рушительным действием обладает и сама де-
ятельность, а точнее – те громадные задачи, 
которые ставятся перед одаренным ребенком 
социумом и которые в итоге приводят к исто-
щению его творческого потенциала.

В психологии прочно закрепилось поня-
тие «синдром эмоционального выгорания». 
Он проявляется в недовольстве собой, сопря-
женном с чувством вины, и в тревожных со-
стояниях; пессимистическая настроенность 
и депрессия часто выливаются вовне в виде 
агрессивных тенденций типа гнева и раздра-
жительности по отношению к людям и себе. 
Применение этого термина к одаренным детям 
не вполне корректно. Говоря о них, правиль-
нее было бы употреблять понятие «астения 
переутомления». «Астения переутомления» – 
крайне распространенное явление в среде 
одаренных детей и талантливых взрослых. От 
одаренных многого ждут и многое требуют. 
Одаренный ребенок всем должен: он должен 
быть лучшим учеником в классе, победителем 
на конкурсах, должен отстаивать честь учеб-
ного учреждения, он не имеет морального пра-
ва огорчать родителей. Следствием этого явля-
ются проблемы одаренных детей в поведении, 
общении, обучении [9]. Эти следствия крайне 
разнообразны. Самое безобидное из них – уг-
нетение мотивации достижения. Появляет-
ся апатия, ребенок ничего больше не хочет. 
Куда опаснее следствия другого рода. Из-за 

них одаренных детей необходимо причислять 
к группе риска. Это могут быть и различные 
аддиктивные формы поведения (употребление 
алкоголя и наркотических средств), и экстре-
мальное поведение, и экзистенциальные кри-
зисы и т.д., которые, к сожалению, нередко 
заканчиваются печально.

Кризис утраты вдохновения – еще одно из 
следствий астении переутомления и одна из 
форм проявления экзистенциального кризиса 
одаренного человека. Очень часто по дости-
жении какой-нибудь крупной цели у талантли-
вого человека развивается экзистенциальный 
вакуум – полная утрата смысла жизни, кото-
рая, как правило, идет рука об руку с чувством 
превосходства и катастрофическим разочаро-
ванием в людях (ибо логика такова: никто не 
может быть достоин меня), а в итоге – само-
разрушительное поведение («синдром Мар-
тина Идена»).

К числу крайне опасных психологических 
кризисов относится кризис, получивший очень 
точное название «звездная болезнь», иногда его 
еще называют «бредом величия», «бациллой 
тщеславия», «болезнью достижения», «голо-
вокружением от успехов» [1, 2, 4, 7]. По опре-
делению «звездная болезнь» – это психологи-
ческая деформация личности, которая является 
следствием достижений, сопровождается абер-
рацией сознания, проявляется в социальной 
дезадаптации и ведет к профессиональной 
непригодности в силу стагнации, фрустрации 
и деградации потенциала [2].

Две прямые закономерности отражают 
связь «звездной болезни» с достижениями:

 ● то, насколько легко или тяжело человеку 
дались достижения, определяет степень ве-
роятности появления «звездной болезни»;

 ● вероятность появления «звездной болез-
ни» также зависит от разницы (степени 
отклонения/расхождения) между новым 
образом жизни, сложившимся вслед-
ствие достижений, и старым, или, что 
то же самое, от размера (объема) ком-
фортной зоны. 
В практике часто приходится сталкивать-

ся с третьей очевидной закономерностью: не 
существует прямой зависимости между силой 
«звездной болезни» и достижением. Уровень 
достижения сам по себе может быть абсолют-
но ничтожным: победа в матче, первая публи-
кация, удачно сыгранная первая роль и т.п. Ре-
акция же несоизмерима. 
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Отношение к себе при «звездной болезни» 
сверхзначимое. В «звездном» самосознании 
зарождаются наряду с нарциссизмом высоко-
мерие, чувство величия и стойкого превосход-
ства над другими. Категоричность по отноше-
нию к другим по содержанию предсказуема: 
человек – по контрасту с собой – умаляет их 
личность, значимость и достоинства. Другие 
рассматриваются как «неровня», если не со-
ответствует статус, и потребительски: можно 
использовать их (так или иначе) или нет. Ра-
курс восприятия людей один: готовы ли они 
удовлетворять потребности и непомерно раз-
росшееся тщеславие… Заболевший «звездной 
болезнью» становится заложником чувства, 
подмеченного А. Маслоу: он, заболевший, – 
центр вселенной, а все остальные – его слуги, 
в обязанности которых входит поклонение ему 
и его восхваление [5].

В отношении к целям наиболее полно 
раскрывается отношение к действительно-
сти в целом. Для «изломанного» сознания 
задачи и цели больше не представляют труд-
ности. Человек, таким образом, не способен 
ясно, адекватно соотнести свои возможности 
с уровнем трудности поставленных задач. От-
сюда берет свое начало еще одно феномено-
логическое новообразование – неадекватно 
завышенный уровень притязаний. «Звездная 
болезнь» неизбежно приводит к стагнации 
творческого потенциала, его фрустрации и де-
градации, результатом чего становится дис-
гармоничная профессионально-творческая 
деятельность – вплоть до профессиональной 
непригодности. 

К числу важнейших психологических 
проблем одаренных детей относится также 
проблема их профориентации и сопровожде-
ния карьеры. Одаренные дети начинают ис-
пытывать беспокойство и задумываться над 
вопросами будущей карьеры раньше, чем их 
сверстники. Выделяют три основные при-
чины неуверенности и неудовлетворенности 
профессиональной карьерой у одаренных мо-
лодых людей: множественность вариантов, 
узость интересов, неумение принимать реше-
ния. Множество вариантов развития карьеры 
обычно характерно для одаренных детей, тогда 
как для детей со специальной одаренностью, 
напротив, характерна узость интересов и не-
умение выйти за рамки своей одаренности.

Многовариантность развития потенциала 
рассматривается как основная причина труд-

ностей в развитии карьеры у наиболее ода-
ренных учащихся. Потенциал определяется 
как готовность к выбору деятельности и до-
стижению высокого уровня развития компе-
тентности в разнообразных сферах деятельно-
сти. Такой учащийся по итогам прохождения 
стандартных тестов интересов и тестов до-
стижений узнает, что ему подходят, например, 
профессии биолога и библиотекаря, музыкан-
та и журналиста, учителя и администратора. 
Если позволяют условия жизни, такие учащи-
еся предпочитают отсрочку принятия решения 
о карьере, пробуют силы в разных областях, 
продолжают обучение без определенных це-
лей, а, став взрослыми, меняют места работы, 
везде достигая некоторого успеха, но не полу-
чая удовлетворения.

Дети с особыми интересами с раннего 
возраста проявляют интерес к карьере. Это 
общая характеристика выдающихся людей 
в самых разных профессиональных обла-
стях – науке, искусстве, спорте. Если ребенок 
проявляет стремление заниматься каким-либо 
делом, энтузиазм, нужно помочь ему развить 
соответствующие навыки и умения, чтобы 
обеспечить развитие карьеры необходимым 
ресурсом. Проявления одаренности могут от-
мечаться не только в традиционных академи-
ческих областях, но и в игровой деятельности, 
нужно только выявить, какие качества ребенка 
требуют поддержки (пространственное во-
ображение, словесное творчество и т.п.). 
Ранние проявления особой одаренности ни 
в коем случае нельзя ограничивать и запре-
щать, даже если родители не представляют, 
как это связано с будущей профессиональной 
карьерой. В то же время излишнее давление, 
слишком интенсивный график занятий и по-
вышенное родительское внимание (например, 
к занятиям музыкой) могут убить у ребенка 
интерес к занятию.

Инновационные IT-технологии  
работы с одаренными учащимися

Все перечисленное заставляет расширять 
арсенал привычных средств и методов работы 
с учащимися новыми технологиями, которые 
отвечают реалиям современности. А совре-
менные реалии диктуют новые требования не 
только к содержанию, но и к форме работы: 
психодиагностика, консультирование, разви-
вающие техники и т.д. Психолого-педагоги-
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ческую работу с учащимися в этом контексте 
нельзя рассматривать в отрыве от компью-
терных технологий. Сознание современной 
молодежи давно агрессивно ассимилировано 
IT. В городских условиях невозможно пред-
ставить себе человека, изолированного от ком-
пьютера, сотовой связи и Интернета.

В связи с этим были разработаны два ин-
новационных компьютерных комплекса, по-
зволяющих педагогам и психологам облегчить 
работу с учащимися различных категорий, 
в том числе с одаренными учащимися:

 ● профессиональный компьютерный ком-
плекс психологической экспресс-диагности-
ки творческого потенциала Creativity [16];

 ● профессиональный онлайн-комплекс пси-
хологического сопровождения профори-
ентационной работы Career guidance «Гид 
в мире профессий» [17].
Комплекс Creativity позволяет выявить 

уровень развития конвергентного творче-
ского мышления, дивергентного образно-
го мышления, дивергентного вербального 
мышления, способность к надситуативности, 
уровень эстетического чувства и определить 
существенные личностные особенности, от 
которых зависит развитие творческого потен-
циала: творческую самооценку (склонность 
к риску, предпочтение сложности и др.), уро-
вень притязаний.

Основная задача комплекса Career guid-
ance – развить представления учащихся 
о психологическом содержании профессий, 
компетенциях специалистов, профессио-
нально-важных качествах и требованиях 
к личности, обеспечивающих успешность 
деятельности, о способах выбора профессии 

и построения профессиональной карьеры. На-
учным обоснованием осуществляемой работы 
служит концепция психологического анализа 
профессиональной деятельности и составле-
ния профессиограмм [11, 12, 13, 19].

Комплекс позволяет определить:
 ● предпочтительный для субъекта психоло-
гический тип карьеры;

 ● иерархию предпочтительных для респон-
дента профессий;

 ● предпочтительный тип межличностного 
взаимодействия при решении проблем;

 ●  адекватные требования человека к буду-
щей работе (к режиму, графику работы, 
условиям труда, коллективу и т.п.);

 ● профессиональные области, в которых 
можно реализовать свои интересы;

 ● доминирующий способ мышления;
 ● степень уверенности в себе и др.

Заключение

В современной России изучение пробле-
мы одаренности переживает период активного 
становления. Начиная с конца XX в. в психо-
логии одаренности и системе образования 
наблюдается бурный расцвет оригинальных 
концепций и теорий, основанных на фун-
даментальных достижениях мировой пси-
хологии, идет неуклонный количественный 
и качественный рост научных исследований 
и публикаций по различным аспектам пробле-
мы. Особое место в решении данного вопроса 
отведено психологическому сопровождению 
работы с одаренными учащимися на всех 
этапах обучения: от диагностики и отбора до 
коррекции и развития.
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Введение

Проблема конструирования организа-
ции и структуры ментальности остается не-
решенной, поскольку в недостаточной мере 
разработаны сам конструкт и инструмента-
рий, позволяющий это сделать с достаточной 
степенью точности. Структура ментальности 
представляет собой внутреннюю сторону ее 
организации. Богатейшая феноменология про-
явления ментальности коллективных субъ-
ектов приоткрывает ее сложную структуру 
и в поведенческом, и в когнитивном, и в эмо-
циональном аспектах. Большинство авторов 
считают главными составляющими менталь-
ности когнитивные структуры [8, 13, 14, 23]. 
Также авторы сходятся в том, что в ее системе 
можно выделить ценностно-смысловое ядро 
[1, 3, 14]. Встречаются представления о том, 
что нельзя в ментальности выделить структуру 
[27]. Целью статьи является отражение автор-
ского, социально-психологического подхода 
к описанию организации ментальности.

Определение понятия «ментальность»

Содержание понятия «ментальность», как 
это вытекает из этимологии слова, заключает-
ся в когнитивной сфере и определяется прежде 
всего специфичным складом мысли, теми зна-
ниями и представлениями, которыми владеет 
изучаемая группа. 

Научный подход к проблеме ментальности 
обозначился в начале ХХ в. школой «Анна-
лов», изучавшей историю людей с учетом их 
ментальности. Л. Февр определил «менталь-
ный инструментарий» как систему представ-
лений, используемых людьми определенной 
исторической эпохи [26]. Ж. Л. Гофф выде-
лил три направления в изучении ментально-
сти школы «Анналов»: изучение социальных 
навыков мышления, история «коллективных 
автоматизмов в ментальной сфере» и история 
ценностных ориентаций [7]. Все эти феноме-
ны и составляли содержание ментальности. 
Относительно недавно особая методология 
изучения ментальности сложилась в России 
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в исторической психологии [27], соединившей 
психологию и историю. Используя неэкспери-
ментальные методы исследования, психоло-
гическую интерпретацию текстов прошлого, 
психологи реконструируют психологический 
склад отдельных исторических эпох. Пере-
ход от исторической психологии к психоло-
гии сознания осуществлен самарской школой. 
Г. В. Акопов и Т. В. Семенова понимают мен-
тальное как приобретенное социальное, осно-
ванное на определенном этническом, становя-
щееся общественным сознанием в конкретный 
исторический период и в определенном куль-
турном пространстве [2].

С позиций социальных психологов мен-
тальность выступает характеристикой боль-
шой социальной группы [3], отражающей ее 
культурную специфичность в восприятии мира 
и поведении в нем. В. Е. Семенов определяет 
ментальность как исторически сложившееся 
групповое долговременное единство (сплав) 
сознательных и неосознанных ценностей, 
норм, установок в их когнитивном, эмоцио-
нальном и поведенческом выражении опре-
деленных слоев населения [23]. В этнопсихо-
логии часто отождествляются ментальность 
и национальные черты характера. Однако, 
обратившись к структуре национальной пси-
хологии [17], мы выявили, что ментальность 
занимает в ней место наряду с национальным 
характером, чувствами, самосознанием и дру-
гими составляющими. 

Большинство современных психологов 
[1, 2, 8, 14, 10, 23] объединяет ментальность 
и сознание. В сознании отдельного человека, 
по мнению А. В. Петровского и М. Г. Яро-
шевского, менталитет представлен в степени, 
которая зависит от активной или пассивной 
позиции в общественной жизни [16, с. 254]. 
Войдя в структуру индивидуального сознания, 
ментальность с большим трудом поддается 
рефлексии. Авторы считают, что это связано 
с действием механизма установки: человек 
не осознает свою зависимость от установки, 
действующей на бессознательном уровне, он 
верит в то, что сам сформулировал свои убеж-
дения и взгляды. К. А. Абульханова-Славская 
показывает, что дифференцирующими харак-
теристиками менталитета являются типы со-
знания, психологии, социального мышления, 
которые свойственны разным личностям од-
ной этнической группы [1, с. 17]. Б. Г. Меще-
ряков и В. П. Зинченко пишут, что «менталь-

ность предшествует мировоззрению, а затем 
интегрируется в единую систему сознания. 
В ментальности ведущая роль принадлежит 
переживанию, а в мировоззрении – знанию» 
[10, с. 357].

Е. В. Улыбина обнаруживает близость 
понятий «обыденное сознание» и «менталь-
ность», но иллюстрирует свои теоретические 
выводы исследованием именно составля-
ющих ментальности. Отталкиваясь от идеи 
Е. В. Улыбиной [25], предположим, что форм 
репрезентации обыденного сознания может 
быть несколько, однако главными являются 
три: значения, смыслы и ценности, поскольку 
всякое сознание в первую очередь опирает-
ся на значения. Современные исследования 
в школе экспериментальной семантики отра-
жают изменения в семантическом простран-
стве значений различных социальных групп 
[14]. Следующее звено между значениями 
и ценностями в обыденном сознании занима-
ют смыслы. Личность обретает смысл в сооб-
ществе. Система ценностей, представленных 
в обыденном сознании и связанная со значе-
ниями, играет направляющую и консолидиру-
ющую роль в жизни субъекта. Ментальность 
включает в себя ценности. В определенных 
социальных и исторических ситуациях куль-
тивируется специфическая система ценностей. 
Между тем ценности носят специфический 
и универсальный характер. Таким образом, 
ментальность представляет собой определен-
ный слой обыденного сознания, репрезенти-
рующийся в конкретных значениях, смыслах 
и ценностях коллективного субъекта. 

Считая ментальность психическим обра-
зованием, мы опирались на взгляды С. Л. Ру-
бинштейна, понимающего психическое как 
«многокачественное» и «многомодальное». 
«В разных системах связи с другими явлени-
ями (системами) психическое выступает в раз-
ном качестве… В одном качестве психическое 
связано с общественным бытием людей, их 
отношениями…» [20, c. 13]. Основу коллек-
тивного субъекта носителя ментальности со-
ставляет понятие «мы», репрезентируемое 
в определенном образе мира и реализуемое 
в образе жизни. Предполагаем, что положение 
системы ментальности – пограничное между 
мифическим, национальным и социальным со-
знанием, которые являются ее надсистемами. 
Ментальность выступает надсистемой образа 
мира и образа жизни коллективного субъекта.
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На основании анализа разноплановых 
определений ментальности  [1, 2, 8, 14, 16, 23, 
27] выдвигаем рабочее определение. Менталь-
ность – это психическое образование, которое 
интегрируется религиозной, этнической и со-
циальной системами общества. Основу мен-
тальности составляет согласованность доми-
нирующих, нормативно закрепленных систем 
значений, смыслов и ценностей образа мира 
коллективного субъекта и ее социально-пси-
хологических характеристик, проявляющихся 
в его образе жизни. 

Ментальность как система  

Укрепившийся со второй половины ХХ в. 
системный подход признает, что любой объект 
научного исследования может быть рассмотрен 
как особая система. Поскольку ментальность 
является конструктом, а к описанию сложных 
объектов ученые применяют системный ана-
лиз, для описания организации ментальности 
мы тоже будем использовать системный ана-
лиз. В. Н. Садовский считает, что для любой 
исследуемой системы минимально требуются 
три разных уровня ее описания: с точки зрения 
ее внешних целостных свойств, с точки зрения 
ее внутреннего строения и вклада ее компо-
нентов в формирование целостных свойств 
системы, с точки зрения понимания данной 
системы как подсистемы более широкой си-
стемы [21, с. 105].

Определим понятие «система менталь-
ности». Наиболее большое распространение 
получило представление о системе как мно-
жестве взаимосвязанных элементов, которое 
выступает как определенное целое. Включая 
в систему ментальности неограниченное чис-
ло элементов (установки, стереотипы, ценно-
сти и др.), мы теряем специфику феномена. 
В этом случае невозможно определить конеч-
ное число элементов, входящих в систему мен-
тальности, и размывается основополагающий 
принцип, который будет объединять систему 
как целое образование.

Однако можно выделить преимущества 
определения системы ментальности как мно-
жества, которое учитывает каждый элемент 
системы, определяет его место в целом. Так, 
система архетипов как одна из составляющих 
ментальности определена на глубинных уров-
нях и выполняет базовую, стабилизирующую 
и сохраняющую функции культурной памя-

ти социокультурной группы, коллективного 
субъекта. Еще одним важным преимуществом 
данного аспекта рассмотрения системы мен-
тальности является то, что ее свойства как 
целого определяются не столько свойствами 
входящих в него элементов, сколько свойства-
ми его организации, интегративными связями. 
Следовательно, между составляющими эле-
ментами системы ментальности существуют 
связи, особенные виды взаимодействия. На-
пример, образ мира ее системы задает опре-
деленные ценностные ориентации группы, и, 
наоборот, ценности корректируют входящую 
информацию в ходе построения образа мира 
коллективным субъектом.

Существуют взгляды, в основе которых 
лежит понимание системы ментальности как 
неделимой, не имеющей частей целостности 
[27]. В данном случае система ментальности 
действует как единое образование, взаимодей-
ствуя сама с собой и окружающим миром. По-
добный взгляд затрудняет понимание связей 
системы ментальности с другими психически-
ми явлениями, затрудняет возможности анали-
за изменений структурных элементов системы 
ментальности, поскольку ее нет.

Отметим специфику системы менталь-
ности. Очевидно поддержание определенной 
специфичности в проявлениях, понимании 
и ви´дении мира человеком и коллективным 
субъектом. Данная специфичность может быть 
обеспечена определенным согласованием 
между структурами ее системы. Ментальность 
включает следующие структуры: архетипы, 
стили коммуникации, стили мышления, сте-
реотипы поведения, образ мира, образ жиз-
ни. Поиск соответствия может стать одной из 
тех технологий, которая реализует систему. 
Условия существования ментальности – это 
реальность мира, которую способна выделить 
группа в реализации проекта своей жизни 
и превратить в действительность, встроив-
шись в него. Условием порождения системы 
ментальности является «коллективная субъ-
ектность». Коллективный субъект, проявляя 
и направляя свою субъектность, в процессе 
взаимодействия с другими субъектами и ми-
ром может порождать ментальность. В этом 
интегральная сила ментальности. Таким обра-
зом, ментальность – это интегральная система.

Ментальность является продуктом коллек-
тивного субъекта и проявляется в различных 
сферах бытия человека и его групп, из чего мо-
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жет следовать, что ментальность – сложная си-
стема. По классификации систем М. С. Кагана 
ментальность можно отнести к «сверхслож-
ным системам – антропо-социо-культурным» 
[11, с. 218-219]. Они являются гетерогенными, 
и в них биологическое, природное неотделимо 
от социокультурного. 

Область проявления системы ментально-
сти достаточно обширна: от бессознательных 
составляющих психики отдельного человека 
до сложных процессов коллективного субъ-
екта. Субстанцией ментальности является 
часть общественного сознания. Простран-
ство сознания В. А. Ганзен, Л. А. Гостев 
разделяют на следующие субстраты: супра-
ментальное, отвечающее за многообразие 
проявлений глобального сознания; менталь-
ное, отвечающее за процессы познания мира, 
осмысления и вербализации; физическое, 
отвечающее за функционирование организ-
ма; витальное, отвечающее за чувственное 
и эмоциональное. Исходя из данной схемы 
описания сознания [6], ментальность можно 
отнести к актуальному ментальному созна-
нию, представленому ментальным субстра-
том. Атрибут ментального – мировидение. 
Носителем ментальности оказывается ин-
дивидуальный и коллективный субъекты. 
Ментальность погружена в пространство 
ментальности. Пространство ментальности 
находится между физическим, витальным 
и супраментальным пространствами, кото-
рые проникают друг в друга.

Областью проявления данных пространств 
служит жизнь общности, группы. К значимым 
институтам для формирования ментальности 
относятся религиозные институты. Они пред-
ставляют собой первую форму разделения 
людей по религиозным основаниям. Именно 
они породили деление людей на кланы, ка-
сты и в итоге на этносы. Этнос – еще один 
институт, объединяющий людей по этниче-
ским признакам, которые выражаются в мен-
тальности. Другие социальные объединения, 
которые мы обобщили понятием «социум», 
также являются институтом ментальности. 
Объединенные в данных институтах субъекты 
проявляют в общении, деятельности и жиз-
недеятельности характерные религиозные, 
национально-психологические и социально-
психологические особенности, которые ока-
зывается закрепленными, доминирующими 
в различных социальных группах.

Субъектами ментальности выступают 
устоявшиеся большие социальные группы. 
Временные объединения не порождают мен-
тальности, поскольку у них нет сильного соци-
ального ядра, они сиюминутны и представляют 
собой промежуточное звено между небольши-
ми и большими социальными группами.

Система ментальности соотносится с по-
нятиями «мифологическое поле», «этниче-
ское поле индивида» (Л. Н. Гумилев) и «со-
циальное поле» (К. Левин). Мифологическое 
поле объединяет домыслы, мифы различных 
народов (А. М. Лобок). Этническое поле, по 
Л. Н. Гумилеву, – это поле активности и пове-
дения членов этнической группы. Социальное 
поле, по К. Левину, содержит события про-
шлого, настоящего и будущего. Э. В. Сайко 
определяет социальное как «субстанция – 
субъект – социум в качестве носителя соци-
альной эволюции» [22, с. 40], то есть культур-
ные константы накладываются на социальные 
нормы, совмещаются.

Таким образом, в организации системы 
ментальности мы выделяем: надсистемы (рели-
гия, этнос и социум), подсистемы (образ мира 
и жизни) и собственно структуру ментальности 
(компоненты, конструкты, элементы и контек-
сты). Основываясь на источниках, описываю-
щих разнообразные характеристики и свойства 
систем, можно назвать следующие свойства 
ментальности: целостность, протяженность, 
закрытость, синкретизм. Целостность систе-
мы ментальности заключается в том, что все 
ее компоненты, конструкты, элементы, над-
системы, подсистемы совмещены в целост-
ную организацию. Составляющие подчинены 
общему принципу взаимодействия – ментале-
сообразности, основанной на согласованности 
ее составляющих в соответствии с ее системой 
архетипов. Целостность такой сложной орга-
низации системы связана с протяженностью 
(описанной еще представителями школы ан-
налов). По всей видимости, протяженность 
системы ментальности заключена в возможно-
стях ее пространственно-временной представ-
ленности в мире. Синкретизм – это свойство 
соединения в системе ментальности разнород-
ных образований и их устойчивости, что от-
ражается в закрытости системы.

Исходя из теории психологических систем 
[5] определяем ведущей закономерностью ста-
новления системы ментальности соответствие 
ее составляющих. В результате ментальность 



75

Пищик В. И. Организация системы  ментальности

находит соответствие между своей организа-
цией и внешним миром. Соответствие выра-
жается в совмещении ее подсистем.

«Чтобы совокупность стала системой, 
у нее должно возникнуть интегративное 
свойство» [9, c. 83]. С учетом феноменологии 
ментальности можно предположить, что инте-
гративным свойством системы ментальности 
является совмещение внешней информации, 
культурного образа мира и образа жизни. На 
входе системы ментальности находится образ 
мира человека, на выходе – образ жизни, все 
культурные артефакты социальной группы, 
объединяющей коллективного субъекта. 

В современном толковом словаре русского 
языка слово «совместить» означает достичь 
совпадения во всех точках при наложении. 
От этого слова и происходит слово «совме-
щенный». В психологическом понимании со-
вмещение не бывает полным, в силу того что 
объекты, субъекты не могут быть полностью 
идентичными друг другу, иначе стираются все 
грани различий взаимодействия [19].

«Общая психологическая ситуация пред-
ставляет собой совмещение ценностных, 
смысловых, предметных содержаний общего 
участка реальности и действительности, явля-
ющегося актуальным совмещенным сектором 
жизненного мира участников» [4, с. 97] со-
вместной деятельности. Такое представление 
совмещенности мы берем за основу, однако 
пытаемся его расширить. Совмещенность мен-
тальности может выступать и как ее свойство, 
и как процесс, и как состояние. Совмещен-
ность возникает в системе в ситуации, когда 
организуется совместный процесс коллектив-
ного субъекта с кем-либо. Совмещенность 
можно определить и на уровне организации 
системы ментальности, в совокупности с ее 
надсистемами и подсистемами. Совмещен-
ность присуща и структуре ментальности, 
когда совмещаются ее компоненты, конструк-
ты и элементы. В данном случае совмещен-
ность является свойством ментальности. Но 
при этом отметим, что такое совмещение не 
строго фиксирует положение совмещающихся 
элементов. Допуская совмещенную органи-
зацию ментальности, мы предполагаем, что 
надсистемы, подсистемы, компоненты, кон-
структы и элементы данной системы могут 
соединяться на разных уровнях в различных 
сочетаниях, нарушая какие бы то ни было су-
бординационные связи. Когда речь идет о про-

цессе совмещения, человек не сразу входит 
в состояние совмещения, он проходит, про-
живает определенные этапы. Совмещенность 
как состояние переживается субъектами как 
чувство единения, общности мыслей и чувств. 
Если человек, принадлежащий какой-либо 
группе, чувствует привязанность к ней, мо-
жет быть, даже преданность, его переполняет 
чувство единения с группой, то мы говорим 
о совмещенности как о состоянии.

Таким образом, совмещенность представ-
ляет собой системное единство составляющих 
ментальности, а именно организационную, 
структурную и функциональную их согласо-
ванность в определенных временных, про-
странственных и ситуативных рамках. 

Ядерные составляющие ментальности

Опираясь на идею о совмещенном бытии, 
мы полагаем, что именно значения, смыслы 
и ценности будут выступать совмещающим 
началом в ментальности, то есть являются 
ее ядерными составляющими. Именно объ-
единение людей на основе близких значений, 
смыслов и ценностей позволит нам выделять 
у данного коллективного субъекта менталь-
ность как совмещенную систему, причем объ-
единение значений, смыслов, ценностей не 
будет никогда полным.

Как известно, смысловые поля никог-
да полностью не совпадают у партнеров по 
общению. То же можно сказать и о ценно-
стях, и о значениях. Иначе мы нивелировали 
бы индивидуальность людей. Однако многое 
у представителей одной ментальности совпа-
дает. Для доказательства данного положения 
о совмещенности в ментальности коллектив-
ного субъекта значений, смыслов и ценностей 
будем опираться на работы классических и со-
временных исследований. Представители шко-
лы «Анналов» выделяли особенности языка 
у различных представителей исторических 
эпох и носителей ментальности. М. Блок по-
стигал склад ума людей прошлого через осо-
бенности их языка [27]. В. П. Зинченко [10] 
отмечает, что все виды значений связаны друг 
с другом. Наиболее ранние – операциональные 
значения, которые связаны с биодинамической 
тканью движений, действий. Предметные зна-
чения появились позже и связаны с чувствен-
ной тканью образов. Самые поздние образо-
вания – это вербальные значения.
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В монографии О. А. Корнилова показано, 
что все вербальные значения хранятся в виде 
матриц языка в национальных языковых кар-
тинах мира. Языковая картина мира «всегда 
субъективна … фиксирует восприятие, осмыс-
ление и понимание мира конкретным этносом 
не на современном этапе его развития, а на 
этапе формирования языка» [12, с. 15]. 

В языковых значениях отражаются раз-
личные отношения, принятые в националь-
ной группе. Различные группы, коллективные 
субъекты имеют специфический набор вер-
бальных значений.

Вербальные значения связаны со смыслами 
[10]. «Смысл по своей природе комплемента-
рен: он всегда смысл чего-то: образа, действия, 
значения, жизни … Из них он извлекается или 
в них вкладывается» [10, с. 24]. Именно бла-
годаря значениям и смыслам сознание инди-
видуальное приобщено к общественному со-
знанию, к культуре. В. П. Зинченко отмечает, 
что существует избыточное поле значений 
и избыточное поле смыслов. «Именно в месте 
встречи процессов означения смыслов и ос-
мысления значений рождаются со-значения 
(термин Г. Г. Шпета)» [там же, с. 23]. А из этого 
следует, что в акте общения происходит рожде-
ние близких по значению смыслов и близких 
по смыслу значений, которые и есть совмещен-
ное пространство ментальности. В действи-
ях, образах, значениях культура встречается 
с коллективным субъектом, который придает 
им смысл в контекстах транскоммуникации.  
«Мир человеческих ценностей, переживаний, 
эмоций, аффектов соотносим со смыслом как 
следующей образующей рефлексивного слоя» 
[там же, с. 28]. Действительно, объединяющим, 
совмещающим элементом ментальности явля-
ются ценности коллективного субъекта. Они 
выступают сначала как индивидуальные цен-
ности, но, постепенно совмещаясь, образуют 
«ценностно-ориентационное единство» [16]. 
Однако заметим, что такое единство ценно-
стей, которое основано на совпадении оценок, 
позиций и ценностей, А. В. Петровский опи-
сывал для коллектива. Мы можем переносить 
данный феномен на коллективный субъект 
менталитета. На наш взгляд, это возможно, 
поскольку в большой группе выделяются 
микрогруппы, которые определяют данное 
ценностное единство и несут его остальным 
членам большой группы. Таков путь транс-
ляции ценностей в культуре.

Все значения, смыслы и ценности обяза-
тельно имеют свою временную и простран-
ственную определенность. Таким образом, 
в системе ментальности как совмещенной 
системе можно выделить зоны совмещения 
времени, пространства, значений, смыслов 
и ценностей. В силу того что пространство 
проявления ментальности неоднородно, так 
как представлено различными ментальностя-
ми, будут выделяться области пресечений и не-
пересечений пространства, времени, значений, 
смыслов и ценностей ее различных предста-
вителей. Также в самих системах ценностей, 
смыслов и значений будут актуализированы 
области, востребованные и не востребованные 
коллективным субъектом [15]. 

Структура системы ментальности

«Структура – это статическое представле-
ние процесса» [28, с. 27]. В школе «Анналов» 
были предприняты попытки выделения струк-
туры ментальности. Ж. Дюби выделял глу-
бинные биологические уровни структуры мен-
тальности. Следующий уровень составляют 
базовые представления и формы поведения, 
характерные для определенных исторических 
эпох и не изменяющиеся от поколения к по-
колению. Поверхностный уровень менталь-
ности составляет процессы, изменяющиеся 
от поколения к поколению [27, с. 20]. Можно 
констатировать, что в структуре ментальности 
выделяли уровни по степени их изменяемости, 
представленности в них биологического и со-
циального, глубины и  оверхностности рас-
положения структур.

И. В. Мостовая и А. П. Скорик системоо-
бразующим фактором системы ментальности 
считают архетипы. В структуре ментально-
сти они выделяют четыре уровня: 1) пар-
тикулярная структура, нерефлексируемое 
массовое бессознательное; 2) духовная са-
мость общественных групп, рефлексируемая; 
3) социальный отклик на политику, власть, 
государство; 4) этнокультурная ориентация, 
национальная идея [13, 18]. Каждый из этих 
уровней задает совокупность архетипов 
социальной общности. Вряд ли бессозна-
тельные образы архетипов могут быть си-
стемообразующим фактором ментальности, 
скорее они выступают единицами, далее не 
расчленяемыми. Р. А. Додонов определяет 
несколько уровней структуры этнического 
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менталитета: 1) низший – психоэнергетиче-
ский (поле), здесь фиксируется количество 
психоэмоциональной, умственной энергии, 
которая необходима для решения текущих 
задач; 2) бессознательный, состоящий из 
нескольких уровней: архетипного (образы), 
этнического, расового, общечеловеческого; 
3) высший – мыслительный, логический (по-
нятия). По мнению Р. А. Додонова [8], пред-
ставленные уровни объединены механизмом 
«ретрансляции» информации поколениям 
о наиболее оптимальных приемах решения 
стандартных задач в жизни. Следователь-
но, системообразующим элементом данной 
структуры являются приемы мышления этно-
са. В исследовании нами были обнаружены 
различные приемы мышления у представи-
телей национальных групп, и соотношение 
этих приемов было различно. 

Приведенные взгляды демонстрируют, 
что можно определить различные классифи-
кационные признаки построения структуры, 
модели ментальности: статика – динамика, бес-
сознательное – осознаваемое, внешнее – вну-
треннее, социальное – психическое и т.п. Мы 
полагаем, что в основе критериев выделения 
структуры ментальности лежат аспекты жизни 
коллективного субъекта. В структуре менталь-
ности мы выделяем следующие элементы.

Компоненты системы: базовый компо-
нент – система архетипов; инициирующий 
компонент – образ мира и способы мышле-
ния коллективного субъекта (параметры – 
информационное содержание, временная 
перспектива, центр – периферия); совмеща-
ющий компонент – оценки, взгляды, нормы, 
умонастроения, эмоции, чувства (параме-
тры – направленность, интенсивность); реа-
лизующий компонент – программы поведения 
(параметры – активность/пассивность, объ-
ективность, ситуативность). В предыдущих 
исследованиях мы понимали более широко 
структурные основания ментальности, се-
годня обозначили наиболее представленные, 
вероятные. Каждый из компонентов связан 
с образом мира и образом жизни коллектив-
ного субъекта. Образ мира и образ жизни 
коллективного субъекта представляют собой 
подсистемы ментальности. 

Рассмотрим каждый компонент менталь-
ности отдельно. Компонент системы, по мне-
нию Д. М. Жилина [9], это один из объектов 
системы, осуществляющий некие преобразо-

вания входов в выходы. Базовый компонент 
представлен системой архетипов, у которых 
на входе вся бессознательная информация, 
а на выходе направленность жизнедеятельно-
сти коллективного субъекта. Совмещающий 
компонент на входе имеет информацию о про-
стейших эмоциях в данной ситуации, на вы-
ходе дает культурноспецифическую оценку 
ситуации. Инициирующий компонент на входе 
сличает входящую информацию с представ-
лениями в культурной картине мира, а на вы-
ходе интерпретирует информацию, исходя из 
культурных категорий. Реализующий компо-
нент принимает команды от высших центров 
и стереотипизирует поведенческие програм-
мы, полагаясь на культурные нормы. Таким 
образом, каждый компонент выполняет свою 
специфическую функцию, которая позволяет 
интегрировать все компоненты ментальности 
в единую систему. 

Конструкты системы ментальности: 
1) этический (мера зла, мера добра, мера 
справедливости); 2) временной (прошлое, на-
стоящее, будущее); 3) пространственный (об-
ширное, сжатое, нулевое); 4) рисковости (ак-
тивная стратегия, пассивная стратегия, уход); 
5) коммуникативный (установка на себя, 
установка на людей, установка от людей); 
6) интеллектуальный (иррациональность, 
контекстность, рациональность); 7) гедони-
стический (физиологическое удовольствие, 
духовное удовольствие, материальное удо-
вольствие); 8) определенности (социальный 
порядок, социальный хаос, промежуточное 
звено); 9) достижения (успех, боязнь неудачи, 
неуспех). Кострукты составляют специфиче-
ские конфигурации, присущие определенным 
коллективным субъектам.

Элементы системы – пространство, вре-
мя, значения, смыслы, ценности. Обычно 
элемент – это неделимый компонент системы. 
Исходя из концепции В. Е. Клочко, полагаем, 
что значения, смыслы, ценности, простран-
ство и время являются измерениями образа 
мира человека. «Они характеризуют предме-
ты, включенные в мир человека, и являются 
качествами самих предметов» [5, с. 79]. По 
мнению автора, по мере развития человека 
объективная реальность превращается в пред-
метный мир, затем переходит в реальность, 
наполненную смыслами, а затем в действи-
тельность, опирающуюся на ценностные ко-
ординаты. В этом, по словам В. Е. Клочко, 
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заключается психологическая онтология [5, 
с. 69]. Ценности, смыслы и значения находятся 
в системной, функциональной и структурной 
согласованности.

Компонентами структуры системы мен-
тальности являются составные части, вы-
полняющие функцию операторов в образе 
мира и образе жизни коллективного субъекта, 
задающие направление движения системы. 
Конструкты ментальности – это указатели 
для компонентов, система критериев оценки  
и определений, интерпретации поступаю-
щей в систему информации. Элементы – это 
узловые составные части, которые как «аз-
бука» помогают комбинировать конструкты 
и выдвигать компоненты. Таким образом, 
компоненты, конструкты и элементы задают 
функциональную схему структуры системы 
ментальности. Контексты структуры системы 
ментальности – это тематики, находящиеся 
в актуальном пространстве образа мира опре-
деленного коллективного субъекта, они могут 
быть неактуальными для других коллектив-
ных субъектов.

Таким образом, функциональная схема 
структурных составляющих системы накла-
дывается на структуру контекстов системы 
ментальности. Полученная схема имеет вид 
матрицы (решетки), состоящей из клеток. 
В соответствии с линейной структурой (по 
вертикали) строится распределение по функ-
циям. По горизонтали организуется управле-
ние контекстами. Матричная структура данной 
системы построена на основе принципа двой-
ного совмещения. С одной стороны, совме-
щаются компоненты, конструкты и элементы, 
а с другой – они совмещаются с контекстами 
взаимодействия коллективного субъекта.

Предполагаем, что именно элементы мен-
тальности являются системообразующими 
в становлении ее системы. Именно они опре-
деляют сочетание, совмещение конструктов 
и компонентов ментальности с контекстами 
и другими составляющими ее организации.

Центральной составляющей системы мен-
тальности выступает образ мира коллективно-
го субъекта. Образ мира служит компонентом 
системы и объединяет его конструкты, его 
элементы, а также соотносит слои структу-
ры ментальности. Образ мира – это область, 
в которой заключены все начала ментально-
сти. Код матричной структуры ментальности 
скрыт в образе мира.

Периферические структуры  
системы ментальности

Ядерные составляющие системы менталь-
ности опосредованно связаны с окружающим 
миром через социально-психологические ха-
рактеристики. Социально-психологические 
характеристики – это репрезентанты мен-
тальности. Значения связаны с представле-
ниями и дискурсами образа мира. Ценности 
как основные жизненные принципы связаны 
с ценностными ориентациями коллективного 
субъекта. Смыслы связаны с особенностями 
взаимодействия и отношениями. 

Опираясь на социально-психологические, 
кросс-культурные исследования, мы выдели-
ли следующие социально-психологические 
характеристики ментальности поколений: 
ценностные ориентации (с направленностью 
индивидуализм/коллективизм), содержа-
ние категоризации образа мира, социальные 
представления, социальные установки, формы 
дискурса, направленность отношений и взаи-
модействий с социальной группой (доминиро-
вание конформизма/нонконформизма, уступ-
чивость/самоутверждение), Я-концепция.

Механизм функционирования  
организации ментальности

Ментальность как совмещенная система 
находится между тремя внешними системами 
(религии, этничности и социума), совмещая их, 
то есть она лежит на пересечении этих трех 
систем, полностью не встраиваясь ни в одну. 
Но объединившись, ментальность, религия, 
этничность и социум также составляют систе-
му, тлько более высокого порядка. А. И. Уемов 
[24] полагает, что одни и те же вещи могут об-
разовывать систему при одних отношениях 
и свойствах и не образовывать ее при других. 
Данное свойство системы получило название 
«относительность системы». Таким образом, 
можно сформулировать следующую гипотезу: 
мы предполагаем, что в различные простран-
ственно-временные перспективы развития кол-
лективного субъекта в проявлениях ментально-
сти превалирует то внешняя система религии, 
то внешняя система этноса, то внешняя соци-
альная система. В силу этого в системе мен-
тальности по-особому совмещаются ценности, 
смыслы и значения и определяются состояния 
подсистем образа мира и образа жизни коллек-
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тивного субъекта. Иначе говоря, каждый раз 
ментальность поворачивается то одной, то дру-
гой гранью в развитии коллективного субъекта.

Внутреннее совмещение ментальности 
коллективного субъекта заключено в приведе-
нии в соответствие подсистем его образа мира, 
образа жизни и его религиозных, социальных, 
этнических надсистем. Системообразующим 
фактором всей организации ментальности яв-
ляется ценностно-смысловое совмещение ее 
составляющих.

Образ жизни имеет следующие показате-
ли: условия социальной жизнедеятельности 
людей, социально-психологические харак-
теристики жизнедеятельности, отношения 
субъектов образа жизни к условиям и харак-
теру своей жизнедеятельности. Образ мира 
включает в себя образы ценностно-смысловых 
структур коллективного субъекта, представле-
ния о себе, о мире, о других, а также образы 
ситуаций и особенностей поведения в них. 
Условия социальной жизнедеятельности лю-
дей в нетрансформированной ментальности 
совмещаются с образами ситуаций периферии 
образа мира. Социально-психологические ха-
рактеристики жизнедеятельности сочетаются 
с представлениями образа жизни. Отношения 
субъектов образа жизни к его составляющим 
соединяются с ценностно-смысловыми со-
ставляющими образа мира, влияющими на 
оценки и интерпретации человека. Наруше-
ние данных совмещений, соответствий ведет 
к трансформации ментальности.

Исходя из положения о том, что системо-
образующим фактором ментальности служит 
основная функция системы, выполняемая в ее 
надсистемах, можно говорить о проявлении 
трех функций. В системе религии порожда-
ются объяснительные модели мира, задается 
ценностная направленность коллективного 
субъекта. Со стороны системы этноса – это 
функция сохранения его целостности, а именно 
этнозащитная (защита ценностей). Со стороны 
социума – это функции самоподачи в социаль-
ный мир (социальная активность, презентация 
своих ценностей), конформности с группой 
(с групповыми ценностями). Следовательно, 
системообразующий фактор ментальности 
определяется в рамках интерпретационно-на-
правляющей функции, этнозащитной функции 
и функции социальной активности, а также 
конформности. В соответствии с этим наме-
чаются три вектора функционирования мен-

тальности: направленность, активность и связ-
ность. Таким образом, системообразующей 
функцией системы ментальности в процессе 
ее становления является функция приведения 
в соответствие с ней значений, ценностно-
смысловых и пространственно-временных 
составляющих ее религиозной, этнической 
или социальной надсистем.

Происходит это посредством компонентов, 
конструктов, элементов и контекстов структуры 
ментальности. Они как структуры ментальности 
особым образом выстраиваются. Конструкты 
и компоненты ментальности находятся в опре-
деленном совмещении, которое может менять 
свою конфигурацию, что приводит в движение 
ценности, смыслы и значения в ее системе.

Эти структурные совмещения ментально-
сти задаются прежде всего совмещением лю-
дей в процессе взаимодействия. Люди, образу-
ющие коллективный субъект, взаимодействуют 
как партнеры, как участники равноправного 
диалога. Роль этого взаимодействия, диалога 
заключается в формировании общности кол-
лективного субъекта, некоего единства, кото-
рое имеет основную функцию – развивающую. 
Общность есть то, «что развивается и разви-
вает» (В. И. Слободчиков). Результатом этого 
единения, общности коллективного субъекта, 
строящейся во взаимодействии людей, стано-
вится «организованное и дифференцированное 
целое» (Б. Ф. Ломов), «общий фонд ценностей» 
(Л. И. Анцыферова), «производство индиви-
дами их общего» (А. В. Петровский), «пре-
вращение состояний в их общее достояние» 
(М. С. Каган), «идеальный продукт взаимных 
усилий» (К. А. Абульханова-Славская). 

Это дает нам возможность предполагать, 
что результатом взаимодействия является «но-
вая реальность, новая онтология совместного 
бытия двух противоположных начал в еди-
ном» [5, с. 141], своеобразная реальность, ко-
торая выступает неким общим пространством 
для взаимодействующих сторон. Принимая 
совмещенность за системообразующий фактор 
ментальности коллективного субъекта, пола-
гаем, что она представляет собой трехэтапный 
процесс: 1) предъявление, «обналичивание», 
презентация значений, ценностно-смысловых 
составляющих системы ментальности коллек-
тивным субъектом в определенном культурном 
пространстве и времени; 2) согласованность 
значений, ценностно-смысловых и простран-
ственно-временных составляющих жизненных 
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миров коллективного субъекта; 3) интеграция 
значений, ценностно-смысловых и простран-
ственно-временных составляющих системы 
ментальности коллективным субъектом. 

В процессе взаимодействия члены общно-
сти обнаруживают свои ценностно-смысловые 
составляющие в поступках, целях, мотивах де-
ятельности, оценках, интерпретациях и др. Для 
объединения людей в единую общность с еди-
ной ментальностью необходимо единение зна-
чений, смыслов, ценностей и общих деятельно-
стей, то есть их согласованность и интеграция.

В качестве механизма согласования цен-
ностно-смысловых составляющих жизненных 
миров членов общины, определяющего ста-
новление общей системы значений, смыслов 
и ценностей, следует рассматривать встречно 
протекающие между людьми процессы: персо-
нализация как процесс трансляции ценностно-
смысловых характеристик того, что составляет 
пространство собственно жизненного мира, 
и персонификация как процесс порождения 
личностных ценностей за счет проникновения 
к смыслам и ценностям другого человека. При 
этом происходит процесс рассогласования/
согласования структурных, функциональных 
и организационных связей периферии и ядер-
ных структур ментальности. Следствием 
данного процесса могут стать: изменение ор-
ганизации ментальности, замещение традици-
онных значений, смыслов инновационными, 
переструктурирование системы ценностей 
и изменение субъектности ее носителя.

Выводы 

Ментальность понимается нами как 
сложноорганизованная система, объединяю-
щая людей в коллективный субъект, группу 
на основании схожих ценностно-смысловых 
оснований, порождающая схожий репертуар 
поведенческих программ.

Организация ментальности включает над-
системы (религия, этнос и социум), подсисте-
мы (образа мира и образа жизни), ядерные 
структуры (значения, смыслы и ценности), пе-
риферические структуры (социально-психоло-
гические характеристики – ценностные ориен-
тации, социальные установки, Я-концепцию, 
социальные представления, форму дискурса, 
особенности взаимодействия и отношений). 

В структуре ментальности определены ком-
поненты, конструкты, элементы, контексты.

Системообразующим фактором менталь-
ности служит ценностно-смысловая совме-
щенность ее составляющих, обусловленная 
доминированием религиозной, этнической, 
социальной систем общества. Системообра-
зующая функция ментальности состоит в при-
ведении в соответствие ее надсистем, ядерных 
и периферических составляющих и подсистем.

Механизмом функционирования систе-
мы ментальности является механизм соот-
ветствия/несоответствия ее составляющих 
и внешних систем.

Заключение

Обобщая изложенное, можно заключить, 
что сегодня отсутствуют четкие методологиче-
ские основания для системного построения ор-
ганизации сложных психологических явлений, 
например ментальности. В статье организация 
ментальности конструируется гипотетически. 
Анализируются многочисленные публикации по 
проблеме ментальности, раскрывающие отдель-
ные аспекты и описания системы ментальности. 
Ментальность описана на уровне надсистем, 
подсистем, выделены системообразующий фак-
тор, интегративные качества. Авторский подход 
отличается обширностью и социокультурной 
направленностью в описании ментальности.  
Эмпирическая модель ментальности может 
быть представлена в следующей публикации. 
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ИСТОрИя ПСИхОлОгИИ

В начале второй половины XX в. рос-
сийская психология переживала пору своего 
расцвета. Мировую известность получили 
работы многих профессоров Московского 
государственного университета. Среди них 
особое место занимало направление, разви-
ваемое первым деканом факультета психо-
логии А. Н. Леонтьевым (1903–1979) и его 
многочисленными учениками, которое по-
лучило название «деятельностный подход 
в психологии». Не меньшее значение имели 
нейропсихологические исследования друга 
и многолетнего сотрудника А. Н. Леонтье-
ва – А. Р. Лурии (190–1977) и труды в области 
патологической психологии Б. В. Зейгарник 
(1900–1988). Благодаря работам сотрудников 
Психологического института – Б. М. Тепло-
ва (1896–1965) и В. Д. Небылицына (1930–
1972) – новый импульс получили психология 
и психофизиология индивидуальных разли-
чий. Особое и весьма перспективное направ-
ление комплексного, междисциплинарного 
изучения психики развивалось в Ленинграде 
под руководством Б. Г. Ананьева (1907–1972). 

Вместе с тем немало было и других вы-
дающихся исследователей, чьи имена, к со-
жалению, знакомы далеко не всем отечествен-
ным психологам и совершенно неизвестны за 
рубежом. Чаще всего это происходило из-за 
того, что учреждения, в которых они рабо-

тали, были связаны с закрытой тематикой. 
В условиях жесткого противостояния воен-
но-политических блоков в период холодной 
войны возможности открытой публикации для 
сотрудников таких учреждений были сведены 
к минимуму. Примером такой судьбы стала 
жизнь одного из самых талантливых и пара-
доксальных психологов XX столетия Федора 
Дмитриевича Горбова. 

Ф.Д. Горбов родился в 1916 г. в высо-
кокультурной семье. Его отец, Дмитрий 
Александрович Горбов (1894–1967), был из-
вестным критиком, литературоведом и пере-
водчиком. Ему принадлежат превосходные 

ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ  
ФЕДОРА ДМИТРИЕВИЧА ГОРБОВА

 
Рыжов Б. Н.

МГПУ, Москва
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переводы многих популярных писателей 
XX в. – Джека Лондона, Герберта Уэллса, 
Ярослава Гашека (в том числе знаменитые 
«Похождения бравого солдата Швейка») и др. 
Переводчиком была и мать Федора Дмитри-
евича. Квартира Горбовых располагалась 
в доме, построенном по проекту видного мо-
сковского архитектора В. Е. Дубовского неза-
долго до Первой мировой войны. Этот высо-
кий дом с элементами псевдоготики и ныне 
стоит в самом центре Москвы – в Пожарском 
переулке близ Остоженки. 

В 1939 г., когда началась Вторая мировая 
война, Федор Дмитриевич Горбов, окончив 
три курса 2-го Московского государственно-
го медицинского института, добровольцем 
вступил в Красную армию. В 1941 г. он окон-
чил Военный факультет при этом же инсти-
туте и с первого до последнего дня Великой 
отечественной войны был военным врачом 
в действующей армии. Награжден многими 
боевыми орденами и медалями. 

Блестящий фронтовой офицер Ф. Д. Гор-
бов в послевоенное время руководил служ-
бой психоневрологической экспертизы 
в Центральном научно-исследовательском 
авиационном госпитале в Москве, впослед-
ствии возглавив психологическую лабора-
торию в Институте авиационной и космиче-
ской медицины. Особое место в его работах 
принадлежало разработке проблемы про-
странственных иллюзий у летчиков в полете 
и возникновению у них пароксизмальных со-
стояний (мгновенно наступающих наруше-
ний сознания). Уже тогда он обратил на себя 
внимание безошибочной точностью прогноза 
будущего поведения летчика как в сложной 
ситуации полета, так и в привычной, товари-
щеской среде. Неудивительно, что с началом 
эры космических полетов именно Ф. Д. Гор-
бов был назначен ответственным за психо-
неврологическое направление в созданной 
в обстановке высокой секретности группе 
специалистов, осуществлявших отбор и под-
готовку первого отряда космонавтов. 

Работы по подготовке этого отряда велись 
чрезвычайно тщательно. Однако, если боль-
шинство медико-биологических факторов 
кратковременного полета в космос в основ-

ном можно было рассчитать или смодели-
ровать, то психологические факторы полета 
были неясны совершенно. В то время многие 
военные медики и психологи, также участво-
вавшие в программе подготовки космонав-
тов, главной проблемой считали возможность 
психического срыва у человека, который пер-
вым среди людей выйдет за пределы земного 
тяготения и увидит Землю со стороны, через 
стекло иллюминатора. 

В отличие от большинства своих коллег 
Ф. Д. Горбов предвидел опасность не в том, 
что будет непосредственно в самом полете. Он 
не сомневался в полной психической устой-
чивости всех прошедших строгий отбор кан-
дидатов. Кроме того, первый космический 
полет, как уже отмечалось, должен был быть 
очень кратковременным и не предусматривал 
сколько-нибудь сложной деятельности кос-
монавта. Главная опасность ожидала летчика 
после полета. Как перенесет молодой человек 
внезапно обрушившуюся на него мировую 
славу? Сумеет ли противостоять «звездной 
болезни»? Ф. Д. Горбов понимал, что первый 
космонавт неизбежно станет кумиром всей 
планеты и своего рода «лицом» своей стра-
ны. В этом смысле любой недостаток его по-
ведения нанесет стране вред, сопоставимый 
с самым крупным просчетом политического 
руководства. Поэтому главным критерием от-
бора он сделал эмоционально-нравственные 
качества кандидата [5]. 

Хорошо знавший Горбова, профессор Вла-
димир Петрович Зинченко1, так передавал его 
слова: «Было ясно, что тому, кто станет пер-
вым, придется пройти, как говорят, огонь, воду 
и медные трубы. Я смотрел на стоящих пере-
до мной ребят из первого отряда и прекрасно 
понимал, что огонь и воду они пройдут все 
как один. Но вот медные трубы, что будут уже 
после полета, как с ними?..  Здесь нужен не 
просто надежный, но хороший и порядочный 
человек в полном смысле этих слов». И хотя 
устойчивость к физическим перегрузкам у не-
которых других кандидатов была немного 
лучше, на основании психологических харак-
теристик Ф. Д. Горбов настойчиво рекомен-
довал руководителю подготовки космонавтов 
Н. П. Каманину кандидатуру Ю. А. Гагарина. 

1   В. П. Зинченко (1931–2014) доктор психологических наук, профессор, академик Российской академии образо-
вания. Один из основателей российской инженерной психологии. Организатор и первый заведующий кафедрой 
психологии труда и инженерной психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Профессор Высшей школы экономики.
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К этому выбору склонялся и главный конструк-
тор космического проекта – С. П. Королев.

 Результат превзошел ожидания. Пер-
вый космонавт – Юрий Алексеевич Гагарин – 
обворожил планету, сломал многие предубеж-
дения, накопившиеся против России за годы 
мирового противостояния. Высшей похвалой 
Горбову прозвучали раздраженные слова 
одного из западных политиков обращенные 
к России: «Я понимаю, за счет чего вы смогли 
сегодня обогнать нас в ракетной технике, но 
как вам удалось создать феномен Гагарина?» 
К сожалению, не только политики, но и про-
фессиональные психологи не могли знать, кто 
был автором «феномена Гагарина». (Когда кос-
мические полеты стали привычным явлением, 
а Горбов давно ушел из космической психоло-
гии, недоучет фактора «медных труб» не раз 
создавал проблемы не только после окончания 
полета, но и в процессе самого полета.) 

Между тем перед Горбовым встала новая 
задача. Началась подготовка к групповому по-
лету экипажа космонавтов. Теперь на первый 
план вышла проблема психологической на-
дежности экипажа, которая зависела от пра-
вильного выбора его командира. Известные 
социометрические и другие тестовые мето-
дики в этой ситуации оказывались малопри-
годными, поскольку гипермотивированность 
кандидатов неизбежно искажала результаты 
психологических оценок. 

Выход из положения Ф. Д. Горбову по-
казало наблюдение за поведением членов от-
ряда космонавтов в душевых кабинах после 
одной из тренировок. Плохо подавалась горя-
чая вода и, желая сделать температуру душа 
комфортной, каждый из летчиков изо всех 
сил выкручивал в своей кабине кран горячей 
воды. Если это кому-то удавалось, в соседние 
кабины поступала совсем холодная вода, раз-
давались возмущенные голоса, росло раздра-
жение. В этих условиях Горбов заметил, что 
один из летчиков изменил тактику. Он стал 
стараться повернуть кран лишь настолько, 
чтобы температура воды и в его, и в соседних 
кабинах была пусть и не самой комфортной, 
но все же находилась в пределах допустимого. 
Очевидно, этот человек готов был управлять 
группой исходя не из своих индивидуальных 
интересов, а из интересов группы – он и был 
в ней неформальным лидером. 

На основе сделанного наблюдения 
Ф. Д. Горбов разработал специальный прибор, 

гомеостат, позволявший определять лидера 
группы по характеру совместной операторской 
деятельности нескольких человек. Это была не 
первая разработанная Горбовым психологи-
ческая методика. Еще работая в авиационном 
госпитале над проблемой помехоустойчивости 
летчика, он создал методику, получившую за-
тем название «черно-красная таблица Горбова»  
(модификации известной методики Шульте). 
Гомеостат Горбова, его черно-красная таблица 
и многие другие предложенные им методики 
являются обязательными инструментами пси-
хологического отбора космонавтов и других 
лиц экстремальных профессий до сих пор. 

В 1963 г. Федор Дмитриевич защитил док-
торскую диссертацию на тему «Пароксизмы 
при непрерывной деятельности». В 1964 г. он 
со своими учениками был переведен в специ-
ально созданный для медицинского и психо-
логического обеспечения космических поле-
тов Институт медико-биологических проблем 
(ИМБП) в Москве. Здесь он организовал отдел 
психологии и психофизиологии, ставший ба-
зой отечественной школы космической пси-
хологии [4]. Особое внимание Горбов уделял 
изучению помехоустойчивости у операторов, 
эффектам изоляции, совместимости экипажей, 
проблемам психических состояний в психоло-
гическом, клиническом и биокибернетическом 
аспектах. В недолгое время работы в ИМБП 
(1964–1967) Ф. Д. Горбов окончательно сфор-
мулировал «принцип воспроизведения», за-
ключавшийся в том, что в эксперименте можно 
воссоздать бывшее в прошлом кратковремен-
ное психическое состояние, ввел понятие 

Изобретатель медицинских приборов И. Т. Акулиничев, 
специалист в области воздействия перегрузок на 

человека А. Р. Котовская и Ф. Д. Горбов (на заднем 
плане) проводят обследование Ю. Гагарина
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о функциональных возможностях как основе 
экспертного подхода, а также обосновал при-
менение испытательных проб, моделирующих 
факторы деятельности космонавта.

Ученики Федора Дмитриевича возгла-
вили ведущие направления работы отдела: 
В. И. Мясников (1930–2010) занимался отбо-
ром космонавтов и впоследствии многие годы 
сам руководил отделом; М. А. Новиков работал 
над проблемами группового взаимодействия 
в экипаже; О. П. Козеренко (1937–2014) почти 
сорок лет возглавляла группу психологической 
поддержки космонавтов в полете. Реализуя со-
веты Горбова, она разработала для этого целый 
комплекс мероприятий и лично руководила 
психологической поддержкой экипажей всех 
основных экспедиций на орбитальных ком-
плексах «Салют-6», «Салют-7», «Мир» и – до 
последнего времени – экипажей Международ-
ной космической станции [3].

Воспоминания учеников Ф. Д. Горбова и 
всех тех, кому довелось работать с ним, о его 
высказываниях и поступках рисуют нам об-
раз талантливого человека осрого ума – не-
ординарного, часто парадоксального . Вообще 
рассказы о необычных поступках Федора Дми-
триевича обрастали легендами, их передавали 
так, как в далекой античности люди рассказы-
вали о своих мудрецах – Сократе и Диогене. 

Вот два таких рассказа: Федор Дмитриевич 
не раз напоминал своему сыну, что идеально 
чистая обувь – необходимый атрибут прилич-
ного человека. Все напрасно. Утром он сам 
начистил сыну ботинки. Вечером они опять 
стояли в прихожей покрытые грязью. Когда 
следующим утром молодой человек собрался 
выходить из дома, он увидел, что один его бо-
тинок начищен до блеска, второй же остался 
грязным. С этого момента проблема была ре-
шена навсегда: можно ходить в чистой обуви, 

можно, хоть это и плохо, в грязной. Но в одном 
чистом, а другом грязном ботинке не пойдешь.

Еще один рассказ – от сослуживцев: Федор 
Дмитриевич предоставил своему начальнику 
доклад о выполненной работе. Его выводы за-
ставляли совершенно по-новому взглянуть на 
обсуждаемую проблему. Но генерал не стал 
разбираться. «У вас все с ног на голову по-
ставлено – повысил он голос на подчиненно-
го – переверните и доложите снова!» Горбов 
по-военному развернулся и вышел. Через 
минуту дверь кабинета открылась, и Горбов 
вошел… на руках. «Перевернул, как вы при-
казали!» – четко доложил он. Генерал – такой 
же военный медик и исследователь, как и его 
подчиненный – просто рассмеялся.

Во всех этих поступках ясно видна, воз-
можно, главная особенность таланта Федора 
Дмитриевича – необыкновенная гибкость ума. 
Качество это составляет одну из наиболее эф-
фектных и привлекательных характеристик 
ума, проявляющуюся в способности стреми-
тельно переключаться от одной системы к дру-
гой. С системных позиций гибкость ума имеет 
особую надсистемную специфику, позволяю-
щую ориентироваться в быстро меняющей-
ся обстановке, находить новое, неожиданное 
применение известному предмету и соединять 
ранее не связанные явления [6].

 Одним из проявлений гибкости ума явля-
ется его критичность, в основе которой заклю-
чена возможность оценки состояния системы 
с позиции сверхсистемы, элементом которой 
она является. Главным показателем критич-
ности ума становится способность «взгляда со 
стороны» на себя самого, столь свойственная 
Горбову саморефлексия.  

Вместе с тем своеобразным проявлени-
ем гибкости ума можно назвать остроумие, 
обнаруживающее себя в образовании связи 
между подобными друг другу элементами 
двух разных систем. При этом привнесение 
этой связи уменьшает энтропию одной из си-
стем и увеличивает энтропию другой за счет, 
например, блокировки этой связью уже име-
ющихся в данной системе связей. Так, в при-
веденном выше случае с генералом идиома 
«перевернуть с ног на голову», означающая 
«исказить, извратить факты», получила не-
ожиданно буквальное истолкование – прой-
тись вниз головой. Тем самым конфликтная 
ситуация, в которой преимущество, разуме-
ется, принадлежит начальству, переводится 

Ф. Д. Горбов, 
начало 1960-х годов
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в шутливое русло, как бы предлагается начать 
обсуждение заново. 

Некоторые остроумные замечания Федора 
Дмитриевича запомнились и В. П. Зинченко. 
Он описывает случай, когда Горбов начал свое 
выступление по поводу доклада В. В. Давы-
дова следующим образом: «Василий Васи-
льевич, несомненно, психолог с большой... 
дороги». При этом, как подчеркивает Зин-
ченко, громче и заразительнее всех смеялся 
докладчик, который, действительно, бывал 
задирист и запальчив [2].

Все, кто знал Федора Дмитриевича, ут-
верждали, что присущая ему блестящая неор-
динарность неизменно поражала и вызывала 
чувство, близкое к восхищению, практически 
у любого собеседника, невзирая на его возраст 
и заслуги. 

Тем не менее творческую судьбу Ф. Д. Гор-
бова никак нельзя назвать счастливой. Ученый 
с исключительным талантом, он значительную 
часть жизни вынужден был заниматься до-
статочно рутинными вопросами прикладного 
характера, к тому же заведомо без надежды 
увидеть многие результаты своей работы опу-
бликованными в печати. Лучшие годы жизни 
проходили, а человек, которому под силу было 
создать свое направление в психологии, сопо-
ставимое по значению с психоанализом или 
гештальтпсихологией, вынужден был, под-
чиняясь военной дисциплине, участвовать 
в бесчисленных экспертизах, совещаниях, 
составлениях отчетов о проведенных экспери-
ментах и актов различных комиссийДля Гор-
бова – человека военного поколения– служба 
Родине была высшим нравственным импера-
тивом, и он сознательно избрал свой путь. Но 
понимание того, что он мог бы сделать, но не 
сделал,  рождало глубокий разлад с самим со-
бой, столь хорошо заметный в его так и не опу-
бликованной при жизни книге с символичным 
названием «Я – второе Я». 

Одна из глав этой поразительной книги 
имеет трагичное и символичное для ее ав-
тора название «Алкоголь и самоубийство». 
Традиции требуют – начинает эту главу 
Ф. Д. Горбов – чтобы в каждом случае, когда 
речь заходит о действии алкоголя на организм 
и личность человека, говорили о пагубной 
привычке, о тяге к вину, о поведении пьяного 
и обязательно делали безоговорочный вывод: 
«пить вредно». Против этого положения воз-
ражать трудно. Беда, однако, в том, что оно 

слишком схематично и назидательно, чтобы 
быть убедительным [1, с. 142]. 

И дальше следует столь свойственный 
парадоксальному уму автора панегирик ал-
коголю, подобный которому можно найти 
разве что у Омара Хайяма: «Доза алкоголя 
дает почти мгновенное насыщение, возникает 
ощущение разливающейся по телу удивитель-
но приятной теплоты… это наступает быстро 
и без труда. Человек, промерзший, пережив-
ший сильное нервное возбуждение, может 
быть согрет и успокоен в экстренном порядке 
и подготовлен к отдыху, а иногда и к новому 
напряжению. Что касается веселого, легкого 
настроения, то, действительно, оно наступает 
и способствует хорошему времяпровождению 
и общению» [1, с. 143].

А затем приходят стыд после просветле-
ния, страх за сказанное. Горбов пишет: «Дело 
даже не в стыде и страхе, хотя они сами по 
себе достаточно мучительны. Главное в том, 
что внутренняя борьба, где „первое Я‟ лезет 
на рожон, на самовредительство, а „второе Я‟ 
злорадствует и наблюдает, – это характерная 
и динамическая модель самоубийства» [1, 
с. 146]. Между алкоголем и самоубийством 
слишком глубокие связи – утверждает автор. 
В состоянии опьянения возможно настоль-
ко большое отчуждение между «первым Я» 
и «вторым Я», что ничтожный повод, пустя-
ковый толчок способны привести к необрати-
мым последствиям [1, с. 146].

 Но Горбов видит и более глубинные, 
системные причины трагедии. Его жизнь ока-

Ф. Д. Горбов, 1967 г. 
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залась переплетена с жизнью великой страны, 
которая, что бы ни утверждали ее недоброже-
латели, могла многое дать человеку. Самому 
Горбову она дала погоны полковника, участие 
в грандиозных космических проектах, заслу-
женное уважение коллег и достаточное благо-
состояние. Для многих (наверное, для боль-
шинства) это была бы достойная награда.  Но 
для немногих, подобных ему, этого мало. Ему 
нужна свобода – свобода творчества и свобода 
самому выбирать тему своей работы; свобода 
жить, где захочется, и самому определять ритм 
своей жизни. Наконец, просто свобода жить 
и свобода умереть.Самоубийство, пишет Гор-
бов, как общественное явление выходит дале-
ко за рамки индивидуальной трагедии каждой 
конкретной личности. Когда конфликт между 
«Я» и «вторым Я» перерастает в антипатию 
и досаду и даже тенденцию к самоистязанию, 
возможно разрушительное действие [1, с. 146].

В 1967 г. Горбов закончил службу в армии 
и навсегда оставил ИМБП, а с ним и космиче-

скую тематику. С этого времени он – руководи-
тель Лаборатории психических состояний Ин-
ститута общей и педагогической психологии, 
как тогда назывался старейший российский 
Психологический институт. Здесь, на Мохо-
вой (тогда – проспект Маркса), в самом цен-
тре Москвы, расположен и недавно созданный 
первый в стране факультет психологии МГУ. 
В Институте и на факультете собрались луч-
шие психологи Москвы, они искренне ценят 
возможность общаться с Федором Дмитриеви-
чем. Казалось бы, сама судьба, наконец, дала 
ту самую свободу, которая нужна таланту. 

Однако поздно. Федор Дмитриевич тяже-
ло болен. Он все реже напоминает прежнего 
Горбова. В декабре 1977 г. он ушел из дома, не 
взяв с собой лекарств, в которых нуждался уже 
постоянно. Назад он уже не вернулся. Выда-
ющийся российский психолог Федор Дмитри-
евич Горбов скончался 16 декабря 1977 г. Он 
похоронен в Москве, в семейном захоронении 
на Введенском кладбище.
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Введение: обоснование 
системного подхода к изучению 

социальных систем

Системный подход к изучению общества 
как никакой другой дает возможность иссле-
дователю увидеть динамику развития соци-
альных отношений, поскольку «все реально 
существующие системы с момента своего 
возникновения находятся в состоянии по-
стоянного изменения, непрерывно утрачивая 
одни свойства и приобретая другие. Описа-
ние деятельности системы, видов и уровней 
ее функционирования составляет предмет 
функционального описания, важнейшей ча-
стью которого является анализ динамических 
характеристик системы» [8, с. 15]. Поэтому 
очевидно, что «проникновение системного 
подхода в социологию раскрывает широкие 
перспективы для объяснения многих социаль-
ных процессов» [15, с. 69].

Представление об обществе как о соци-
альной системе неизбежно приводит ученых 
к попыткам определить границы этой системы. 
Однако, предпринимая эти попытки, исследо-
ватели сталкиваются с рядом сложностей: для 
того чтобы найти начало и конец системы, при-
ходится рассматривать ее в пространственном 

и временном отношениях. Если определить 
пространственные границы обычно еще по-
лучается, то относительно временных рамок 
существования того или иного общества возни-
кают серьезные разногласия, поскольку трудно 
сказать, когда общество возникло и, особенно, 
когда оно прекратит свое развитие.

Тем не менее большинство исследователей 
сходится во мнении, что любая общественная 
система возникает постепенно, поэтапно раз-
вивается и со временем может деградировать 
в связи с распадом скреплявших ее социаль-
ных связей. Подобное дискретное развитие 
должны пройти все общества, не исключая 
российскую социальную систему [2, 3, 4, 7]. 
Но данная теория вызывает три основных 
вопроса: через какие фазы должно пройти 
общество, насколько закономерно и неизбеж-
но прохождение через все эти фазы и каковы 
механизмы, последовательно проводящие си-
стему от одной фазы к другой.

Системный анализ развития общества по-
зволил сформулировать несколько вариантов 
ответа на эти вопросы. Так, Карл Маркс вы-
двинул гипотезу о развитии общества через 
определенные социально-экономические 
формации, каждая из которых базируется на 
отличном от других способе материального 
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производства [5]. Н. Я. Данилевский пред-
ложил рассматривать эволюцию общества, 
выделяя отдельные культурно-исторические 
типы, которые, подобно живым организмам, 
рождаются, взрослеют и умирают. Одним из 
таких типов он признавал славянский [3]. 
Схожий научный подход демонстрируют 
концепции Освальда Шпенглера и Арнольда 
Тойнби. Согласно О. Шпенглеру вся история 
человечества сводится к истории отдельных 
культур, вроде русской, которые умирают, ис-
черпав возможности для дальнейшего раз-
вития на стадии цивилизации [17]. А. Тойнби 
представлял историю в виде процесса зарож-
дения, смерти и смены друг другом локаль-
ных цивилизаций, включая православную 
с ее русской ветвью [12]. П. А. Сорокин пред-
ложил модель развития социальной системы, 
состоящую из трех сменяющих друг друга 
социокультурных типов [9].

Исследователи постоянно сталкивались 
с необходимостью описывать общественное 
развитие по определенным циклам. «Легче 
всего учитывать временные циклы, – отмечал 
Л. Н. Гумилев. – Из-за этой простоты и очевид-
ности первый известный людям счет времени, 
употребляющийся до сих пор, – циклический» 
[2, с. 12]. Рассматривая известные этнические 
системы, Л. Н. Гумилев предложил «начало 
этногенеза ... гипотетически связать с меха-
низмом мутации, в результате которой воз-
никает этнический ‘’толчок’’, ведущий затем 
к образованию новых этносов». Таким обра-
зом, писал Л. Н. Гумилев, «процесс этногенеза 
связан с вполне определенным генетическим 
признаком. Здесь мы вводим в употребление 
новый параметр этнической истории – пас-
сионарность. Пассионарность – это признак, 
возникающий вследствие мутации (пассионар-
ного толчка) и образующий внутри популяции 
некоторое количество людей, обладающих по-
вышенной тягой к действию. Мы назовем этих 
людей пассионариями» [2, с. 16].

 Л. Н. Гумилев подчеркивал, что «уро-
вень пассионарности в этносе не остается не-
изменным. Этнос, возникнув, проходит ряд 
закономерных фаз развития, которые можно 
уподобить различным возрастам человека». 
После инкубационного периода социальной 
системы начинается «первая фаза – фаза пас-
сионарного подъема этноса, вызванная пасси-
онарным толчком». Затем идет акматическая 
фаза, когда в обществе накапливается много 

энергии. Ее сменяет фаза надлома, которая 
расшатывает внутренние социальные связи, 
после чего система какое-то время продолжает 
существовать по инерции, пока энергия не ис-
сякает и не «наступает фаза обскурации, при 
которой процессы распада в этносоциальной 
системе становятся необратимыми. ...  А после 
того, как субпассионарии проедят и пропьют 
все ценное, сохранившееся от героических 
времен, наступает последняя фаза этноге-
неза – мемориальная, когда этнос сохраняет 
лишь память о своей исторической традиции» 
[2, с. 20–22].

С позиций системного подхода к изуче-
нию общества представляется оправданным 
использование выдвинутой Л. Н. Гумилевым 
концепции о фазах развития общества, свя-
занных с накоплением и расходом внутриси-
стемной энергии. Некоторые поправки в эту 
концепцию будут внесены в свете предло-
женной в данной статье теории, а именно: 
после инкубационного периода и фазы ста-
новления социальной системы целесообразно 
выделять фазы утверждения уже возникшей 
системы и ее расцвета, после чего действи-
тельно следуют фазы надлома и инерционно-
го развития. Анализ исторического развития 
российской системы не позволяет вслед за 
Л. Н. Гумилевым относить акматическую 
фазу к XVI–XVIII вв., а надлом – к XIX–XX 
вв., так как накопление энергии в российском 
обществе шло с конца XV до начала XX сто-
летия, а XIX в. еще не показывает распада 
социальных связей.

Однако при рассмотрении такого продол-
жительного исторического процесса, как про-
цесс развития российского общества, нельзя 
ограничиваться делением этого процесса на 
столь крупные временные отрезки, как пред-
ложенные Л. Н. Гумилевым фазы этногенеза. 
Развитие социальной системы в рамках каж-
дой фазы можно проследить только через вы-
деление внутри нее более мелких стадий, до-
ступных эмпирическому наблюдению. В связи 
с этим наибольший интерес вызывает теория 
А. Л. Чижевского об 11-летних циклах соци-
альной активности. По словам современных 
биофизиков «при сопоставлении 11-летних пе-
риодов солнечной активности с хронологией 
исторических событий» выводы А. Л. Чижев-
ского подтверждаются. Так, в период с 1700 по 
1985 г. «было отмечено более 2000 моментов, 
связанных с нарушением социальной стабиль-



91

Ткаченко А. В. Циклическое развитие российского общества

ности. Они, как утверждают исследователи, 
четко концентрируются близ максимумов сол-
нечной активности. ... Оказалось, что с этими 
же пиками совпадают максимумы творческой 
активности художников, физиков-теоретиков 
и, к сожалению, уголовников» [13].

Важно подчеркнуть, что сам А. Л. Чижев-
ский не ограничивался описанием 11-летних 
повторяющихся циклов, выделяя более про-
должительные циклы и отвергая буквальную 
точность в подсчетах их периодичности: «Ос-
новной цикл солнцедеятельности только при-
близительно составляет 11 лет. В действитель-
ности же продолжительность его достигает 
иногда 16, а иногда 17 лет. Назревание мак-
симума, его продолжительность и упадок не 
намеряются определенными сроками, а всякий 
раз варьируют вследствие пока еще неизвест-
ных причин» [16, с. 29]. «Замечено, к примеру, 
что стилевые особенности в музыке и архитек-
туре имеют тенденцию к изменениям с перио-
дом 55–60 лет. Тот же период характерен и для 
подъема в массах утопических настроений: 
в Европе пики подобных настроений выде-
лены в 1825+5; 1875+5; 1925+5 и 1975+5 гг. 
Существует гипотеза, по которой эти циклы 
связаны с попеременным доминированием 
в психике человека то правого, то левого по-
лушария головного мозга» [13].

Опираясь на идеи А. Л. Чижевского, 
Г. С. Кваша объединил три 12-летних цик-
ла в 36-летние и обнаружил такие 36-летние 
циклы социального развития в истории Рос-
сии XIX–XX вв.: с 1881 по 1917 г., с 1917 по 
1953 г., с 1953 по 1989 г. и т.д. Современный 
цикл, по этой логике, попадает на отрезок 
с 1989 по 2025 г. «В самом деле, каждое 36-ле-
тие – это период, в котором осуществляется 
единый тип власти» [4, с. 98]. Ценным пред-
ставляется утверждение Г. С. Кваши о связи 
36-летних циклов со сменой поколений и их 
ценностей и о социальном кризисе, неизбеж-
ном при смене господствующих поколений: 
«Если революционеры были в самом актив-
ном и рабочем возрасте, от 30 до 40 лет, то че-
рез 24 года они попадают в самый солидный, 
самый застойный возраст, от 55 до 65 лет. …. 
Если каждой власти отпущено всего лишь 
36 лет, то концовка 36-летия обязана создать 
мощный класс недовольных старыми поряд-
ками, из которого, собственно говоря, и бу-
дут формироваться новые революционеры» 
[4, с. 99]. К сожалению, Г. С. Кваша не раз-

вивает далее свою идею о циклической смене 
поколений, обращая основное внимание на 
12-летние циклы развития.

Вместе с тем циклическое развитие обще-
ства через смену поколений хорошо известно 
по Библии. Например, пророк Моисей 40 лет 
водил еврейский народ по Синайской пусты-
не, для того чтобы умерли все представители 
поколения, знавшего египетское рабство, и на-
родилось и достигло силы новое поколение 
свободных и бесстрашных людей, способных 
завоевать Ханаан. Подтверждение тезиса 
о связи этапов развития общества с этапами 
взросления человека дает психология. В част-
ности, утверждается, что «для абсолютного 
большинства людей новая эпоха жизни, на-
чинающаяся в 37 лет, становится временем 
наивысших профессиональных достижений 
и карьерного роста. Актуальной мотивацией 
этого периода становится самореализация...» 
[7, с. 17]. Затем, в 50–60 лет «наиболее есте-
ственной жизненной стратегией ... будет про-
должение ранее избранного пути... Теперь сле-
дует не столько стремиться к новому, сколько 
закреплять достигнутые позиции. Фиксиро-
вать сложившееся положение дел и противо-
действовать попыткам его новых трансфор-
маций. … Действительно, человек среднего 
возраста впервые четко занимает консерватив-
ную позицию в наиболее значимых для него 
вопросах. И … консервативные тенденции 
распространяются первоначально на систему 
высшего уровня – социум» [7, с. 19].

Следовательно, можно предположить, что 
любое общество в своем развитии проходит 
через повторяющиеся циклы продолжительно-
стью около 30+5 лет. Во время каждого из та-
ких циклов социально доминирующим стано-
вится поколение, набравшее силу и достигшее 
возраста более 30 лет. Однако при достижении 
господствующим поколением возраста около 
60 лет оно неизбежно вступает в борьбу с до-
стигшим среднего возраста младшим поколе-
нием, и борьба эта приводит к началу нового 
30-летнего цикла, который будет продолжать-
ся до очередной смены поколений. Подобная 
смена циклов не может происходить раньше, 
чем через каждые 25–35 лет, так как в соот-
ветствии с теорией В. Парето составляющее 
социальную элиту поколение не уступит мо-
лодежи свое влияние на общество до тех пор, 
пока само не состарится и не начнет вымирать 
либо ослаблять свой контроль над массами [6].
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30-летние поколенные циклы хорошо укла-
дываются в предложенную Л. Н. Гумилевым 
периодизацию развития общества, распада-
ющуюся на несколько крупных фаз подъема 
и спада биологической энергии. Таким обра-
зом, закономерная и постоянная борьба поко-
лений, обостряющаяся через каждые 30 лет, 
является тем естественным механизмом, 
который обусловливает подъем социальной 
активности через относительно равномерные 
промежутки времени и обеспечивает раз-
витие социальной системы. Для того чтобы 
убедиться в этом, следует кратко рассмотреть 
всю историю российской социальной системы, 
поделив ее на 30-летние поколенные циклы. 
Данные циклы умещаются в шесть крупных 
фаз, разделенных переходными стадиями, 
в которых конфликт между поколениями осо-
бенно обострялся.

Гипотеза настоящего исследования вы-
текает из концепций циклического развития, 
а именно: развитие российской социальной 
системы происходит посредством чередова-
ния поколенных циклов.

Инкубационный период 
в развитии российской социальной 

системы (1110–1250-е гг.)

Российская социальная система может ве-
сти отсчет времени с эпохи Киевской Руси. 
Однако при всей очевидности ее преемствен-
ности Московской Русью следует согласиться 
с мнением Л. Н. Гумилева о том, что истоки 
не русского, а собственно российского (ве-
ликорусского) общества необходимо искать 
в XIII столетии – в то время, когда политиче-
ское и экономическое значение Киева упало, 
а Северо-Восточная Русь начала возвышать-
ся. Таким образом, инкубационный период 
российской социальной системы приходится 
на XII–XIII вв. – эпоху удельной раздроблен-
ности Руси. По мнению Л. Н. Гумилева «ин-
кубационный период – часть фазы подъема 
от момента пассионарного толчка или начала 
генетического дрейфа до появления этноса как 
новой этносоциальной системы» [1, с. 633]. 
Однако вряд ли целесообразно считать этот пе-
риод началом первой фазы развития общества, 
так как само общество рождается на свет толь-
ко после окончания данного периода. Скорее 
это был период скрытой инкубации, лежавший 
в рамках инерционной фазы другой – древне-

русской – социальной системы и потому пред-
шествовавший первой фазе развития собствен-
но российской социальной системы – фазе ее 
становления.

Инкубационный период, положивший на-
чало российской социальной системе, имеет 
истоки в 1110-х–1130-х гг. – в период обособле-
ния Ростово-Суздальского княжества от Киева. 
В эти годы завершилось становление поколе-
ния князя Юрия Долгорукого (ок. 1190–1157) 
и началось становление поколения его сына 
Андрея Боголюбского (ок. 1110–1174). Под 
поколением в контексте данной статьи пони-
мается группа лиц, близких по возрасту и осу-
ществляемым функциям социального контроля 
(правление). Затем, после конфликта поколе-
ний, связанного с распадом Киевской держа-
вы, в 1140–1160-е гг. правление поколения 
Юрия Долгорукого завершилось и господство 
над Северо-Востоком установило поколение 
Андрея Боголюбского. После конфликта по-
колений, вылившегося в дворцовый переворот 
и убийство Андрея в 1174 г., в 1170–1190-е гг. 
пришел черед править поколению Всеволода 
Большое Гнездо (1154–1212). По окончании 
поколенного цикла, на рубеже XII–XIII вв., 
социальные конфликты на Руси закономерно 
обострились, вплоть до того, что в 1203 г. ро-
весник Всеволода Рюрик Ростиславич не про-
сто захватил, а полностью разграбил Киев. Так 
как активность поколения Всеволода иссякла 
в 1210-е гг., тогда же начался конфликт его по-
коления с поколением его детей, переросший 
в борьбу детей за отцовское наследство, ярким 
примером чего является кровавая междоусоб-
ная Липицкая битва 1216 г., в которой были 
представлены поколения, родившиеся в по-
следние десятилетия XII в.

В 1200–1220-е гг. завершилось становле-
ние поколения сыновей Всеволода – Юрия 
(1188–1238), Ярослава (1191–1246) и др. На 
рубеже 1220–1230-х гг. развернулась борьба 
за утверждение упомянутого поколения, ко-
торая неизбежно должна была ослабить древ-
нерусскую социальную систему.  Эта система, 
находившаяся на завершающей стадии инер-
ционной фазы своего развития и ослабленная 
княжескими усобицами, не смогла противо-
стоять чужеродному натиску из Азии, который 
привел к тяжелейшему социальному кризису 
и установлению монгольского ига. Поэтому 
последний цикл существования древнерусской 
социальной системы и одновременно завер-
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шающий поколенный цикл инкубационного 
периода в развитии российской системы – по-
коленный цикл 1230–1250-х гг. – был отмечен 
страшными кровопролитиями и сопровождал-
ся стремительным разладом в системе обще-
ственных связей и отношений. Хрестоматийно 
известные события, связанные с завоеванием 
Руси монголами в 1237–1242 гг., явились след-
ствием разобщенности русских людей в тот 
период времени и стали толчком для быстрого 
низвержения их многовекового цивилизаци-
онного уклада. 

Таким образом, инкубационный период 
в развитии российской социальной системы 
завершился к 1260-м гг. – в эпоху становления 
поколения Александра Невского (1221–1263) 
и его братьев, когда старые связи, скреплявшие 
социальную систему Древней Руси, были раз-
рушены под воздействием влияния на нее из-
вне и возникла возможность для становления 
новой социальной системы, зародившейся на 
обломках погибшей. Таким образом, завер-
шение инкубационного периода в развитии 
российской социальной системы стало след-
ствием совпадения внутреннего кризиса в ре-
зультате конфликта поколений и деструктив-
ного воздействия другой социальной системы.

Первая переходная стадия  
в развитии российской социальной системы  

(начало 1250-х – начало 1260-х гг.)
Столкновение поколений, предваряющее 

I поколенный цикл развития российского об-
щества, следует искать в начале 1250-х – нача-
ле 1260-х гг. В это время произошел конфликт 
между поколениями сыновей и внуков Все-
волода Большое Гнездо, спровоцировавший 
в 1252 г. нашествие на Русь Неврюевой рати – 
первого после нашествия Батыя большого 
монгольского войска, вторгшегося в русские 
пределы. Развитие этого конфликта пришлось 
на 1262 г. – год повсеместных восстаний про-
тив монголов в Северо-Восточной Руси.

Первая фаза – фаза становления 
российской социальной системы  

(1260-е – середина 1430-х гг.,  
или I–VI поколенные циклы)

Первая стадия развития социальной систе-
мы – этап экстенсивного роста внутренних 
связей. Применительно к фазе становления 
российского общества это означает, что мо-

лодая социальная система набирала силу бла-
годаря максимально возможному для нее на 
тот момент времени использованию ограни-
ченных ресурсов Волго-Окского междуречья. 
Живая система может жить только в опреде-
ленной среде, а среда всегда стремится раз-
рушить ее извне. Поэтому весь период своего 
становления российская социальная система 
вела борьбу за выживание через противостоя-
ние внешней среде – суровым климатическим 
условиям, пандемии чумы и вооруженному 
натиску более сильных соседей в лице татар 
и литовцев, мусульман и язычников. Внеш-
няя среда вторгалась в самый центр новой 
социальной системы – достаточно вспомнить 
сожжение Москвы и истребление ее жителей 
татарами в 1382 г. или три похода литовского 
князя Ольгерда на Москву, в ходе которых он 
дважды стоял у стен Кремля – в 1368 и 1370 гг. 
Но чем больше было внешнее давление на си-
стему, тем сильнее она вынуждена была укре-
плять свои внутренние связи.

I поколенный цикл истории Московской 
Руси приходится на 1260–1280-е гг. – годы 
становления поколения Даниила Александро-
вича (1261–1303), первого самостоятельного 
князя Московского. К этим же годам отно-
сится правление поколения младших братьев 
Александра Невского.

Первое столкновение между поколениями 
произошло в 1280-х – середине 1290-х гг., ког-
да поколение Даниила Александровича можно 
было считать сформированным. Действитель-
но, в 1293 г. на Русь напала Дюденева рать, 
вмешавшаяся в конфликт между князьями. 
В ходе похода войско ордынского полководца 
Дюденя причинило самое значительное разо-
рение Руси со времен 1230-х – 1240-х гг.

II поколенный цикл развития московского 
общества – 1290–1310-е гг. – время правления 
поколения Даниила Александровича и станов-
ления поколения его сыновей – будущих кня-
зей Юрия Даниловича (1281–1325) и Ивана 
Калиты (ок. 1283–1341).

Второе столкновение поколений пришлось 
на конец 1310-х – середину 1320-х гг. и было 
весьма бурным. Так, в 1318 г. московский 
князь Юрий Данилович добился от ордынцев 
казни своего двоюродного дяди – тверского 
князя Михаила Ярославича, за что сам был 
убит сыном Михаила Дмитрием Грозные Очи 
в 1325 г. В 1326 г. Иван Калита убедил Узбек-
хана казнить Дмитрия как убийцу, а в 1327 г., 
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после подавления антитатарского восстания 
в Твери – лишить князя Александра Михай-
ловича Тверского ярлыка на великое княжение 
Владимирское.

III поколенный цикл – 1320–1340-е гг. – 
правление поколения Ивана Калиты и ста-
новление поколения Семена Гордого (1317–
1353). На это же время приходится правление 
в Орде поколения хана Узбека (ок. 1283–1341), 
а в Литве – великого князя Гедимина (ок. 1275–
1341) – ровесников Ивана Калиты, с которыми 
он находил общий язык.

Третье столкновение поколений пришлось 
на 1350-е гг. В это время разразилась самая 
страшная эпидемия чумы, от которой умер Се-
мен Гордый. На престол взошел его младший 
брат Иван Красный, или Кроткий (1326–1359), 
становление поколения которого в 1350-е гг. 
только завершилось. В ходе разразившегося 
политического конфликта часть бояр отказа-
лась подчиняться молодому Ивану.

IV поколенный цикл – 1350–1370-е гг. – 
становление поколения Дмитрия Донского 
(1350–1389) при первоначальном правлении 
за него поколения покойного Семена Гордого 
и Сергия Радонежского (ок. 1315–1392) и чуть 
более старшего поколения митрополита Алек-
сия (ок. 1300–1378), что в 1380-е гг. вследствие 
усилившегося разрыва между поколениями 
придало остроту политическому конфликту.

Четвертое столкновение поколений середи-
ны 1370-х – середины 1380-х гг. было особенно 
трагическим. Повзрослевшее поколение Дми-
трия Донского впервые бросило вызов татарам 
и разгромило их в Куликовской битве 1380 г. 
Надо иметь в виду, что это было поколение ак-
тивных людей, часто росших без родителей, 
умерших от чумы в 1350-е гг. Сверстники Дми-
трия Донского считали себя самостоятельными 
людьми. Однако после триумфального возвра-
щения с Куликова поля политический конфликт 
не погас, а наоборот, разгорелся, и в 1382 г. вос-
ставшие москвичи сдали город хану Тохтамы-
шу, перебившему его жителей. Одновременно 
10 лет Дмитрий Донской боролся с митрополи-
том Киприаном (ок. 1330–1406) – представите-
лем поколения Ивана Красного.

V поколенный цикл развития московско-
го общества – 1380–1400-е гг. Он характери-
зуется завершением становления поколения 
Василия I (1371–1425) и правлением за него 
поколения покойного Дмитрия Донского. 
Этим объясняется зависимость Василия I от 

правивших в соседних государствах ровес-
ников его отца: хана Орды Тохтамыша (умер 
в 1406 г.) и великого князя Литовского Витовта 
(ок. 1350–1430) – тестя Василия.

Правление «стариков» затянулось, поэто-
му пятое столкновение поколений произошло 
чуть раньше положенного срока – в 1400-е гг. 
В эти годы Василий I поссорился с Витовтом 
и татарами, что в 1408 г. спровоцировало опу-
стошительный поход темника Едигея (1352–
1419) на Русь.

VI поколенный цикл – 1410–1430-е гг. – 
становление поколения Василия II Темного 
(1415–1462) и правление поколения его отца 
Василия I и дяди Юрия Звенигородского 
(1374–1434), которое упорно не желало усту-
пать власть следующему поколению, несмотря 
на то что к 1430-м гг. должно было сдать свои 
позиции. Это обстоятельство придало остроту 
политическому конфликту в 1430-е гг.

Вторая переходная стадия в развитии 
российской социальной системы  

(середина 1430-х – середина 1440-х гг.,  
или VI столкновение поколений)

Шестое столкновение поколений в середи-
не 1430-х – середине 1440-х гг. ныне известно 
как феодальная, или династическая, война. На-
чалась она со вражды двух поколений – Юрия 
Звенигородского и Василия II. Юрий дважды 
захватывал Москву – в 1433 и 1434 гг., после 
чего война ожесточилась, пока в 1446 г. Васи-
лий окончательно не овладел престолом.

Вторая фаза – фаза утверждения 
российской социальной системы  

(середина 1450-х – середина 1600-х гг.,  
или VII–XII поколенные циклы)

VII поколенный цикл – 1440–1460-е гг. – 
становление поколения Ивана III Великого 
(1440–1505) и правление поколения Васи-
лия II. В целом, к концу 1450-х гг. российская 
социальная система была сформирована – точ-
но так же, как французская, – в 1430-е гг. (по-
сле перелома в Столетней войне), английская – 
к концу 1480-х (после войны Алой и Белой 
роз), а американская – к середине 1860-х гг. 
(после Гражданской войны Севера и Юга). 

Седьмое столкновение поколений про-
изошло сразу после смерти Василия Темного 
в 1462 г., когда молодой Иван III поспешил из-
бавиться от некоторых помощников своего отца.
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VIII поколенный цикл – 1470-е – 1490-е гг. 
– правление поколения Ивана III и становле-
ние поколения Василия III (1479–1533). Поко-
ление Ивана III выросло в условиях окончания 
гражданской войны и не желало возвращения 
анархии. Это поколение впервые более чем за 
200 лет почувствовало себя сильным и уве-
ренным хозяином на своей земле. Поэтому 
именно оно свергло татарское иго в 1480 г., 
взяло Казань в 1487 г., разгромило Ливонию, 
Швецию и дважды – Литву, объединило вокруг 
Москвы земли от Югры до Гомеля и Черниго-
ва, заложив основы для построения Россий-
ской империи.

Восьмое столкновение поколений зафикси-
ровано в середине 1490-х – середине 1500-х гг.  
Подросшее поколение детей Ивана III нашло 
выход своей энергии не только в многочислен-
ных военных походах, но и во внутриполити-
ческой борьбе. Основные вехи этой борьбы: 
1497 г. – заговор Владимира Гусева, настро-
ившего будущего Василия III против его отца; 
1499 г. – казни бояр, включая самого автори-
тетного среди них – боярина И. Ю. Патрикее-
ва; 1502 г. – пожизненное заточение в тюрьму 
внука Ивана III Дмитрия (1483–1509), убитого 
там по приказу своего ровесника и конкурента 
в борьбе за власть Василия III; 1504 г. – со-
жжение в Москве и Новгороде так называемых 
жидовствующих еретиков.

IX поколенный цикл относится к 1500–
1520-м гг. и связан с правлением поколения 
Василия III и становлением поколения его 
второй жены Елены Глинской (ок. 1508–1538).

Девятое столкновение поколений произо-
шло в 1520–1530-е гг. На 1521–1525 гг. при-
ходятся аресты многих вельмож и духовных 
лиц, включая митрополита Варлаама и Мак-
сима Грека, и драматичный развод Василия 
III с первой женой С. Ю. Сабуровой (ок. 
1490–1542), чье поколение только завершило 
процесс становления и потому было откры-
то для конфликта. Общество было ослаблено 
внутренними противоречиями, поэтому на 
1521 г. пришелся разгром московской армии 
войсками крымских и казанских татар, кото-
рым Василий III временно обязался платить 
дань. В 1536–1537 гг. Елена Глинская унич-
тожила братьев Василия III, а в 1538 г. сама 
была отравлена.

X поколенный цикл соотносится с 1530–
1550-ми гг. В этот период происходило ста-
новление поколения Ивана Грозного (1530–

1584) и правление за него поколения Елены 
Глинской, а затем – более старшего поколения 
митрополита Макария (ок. 1482–1563) (поко-
ление Макария = поколению Василия III), что 
в 1560-е гг. придало политическому конфликту 
большую остроту вследствие усилившегося 
разрыва между поколениями.

Десятое столкновение поколений –  сере-
дина 1550-х – середина 1560-х гг. 1550-е гг. 
в истории России – время очередного после 
1480-х гг. общественного воодушевления, свя-
занного с активностью поколения А. Ф. Ада-
шева (умер в 1561 г.) – лидера Избранной 
рады (поколение А. Ф. Адашева = поколению 
Е. В. Глинской), и победами в войнах с тата-
рами и ливонцами. Это поколение выросло 
после смерти Ивана III, с детства восхища-
лось величием предшествующей эпохи и не 
желало повторения беспорядков 1530-х гг., 
омрачивших его молодость. Поколение Ада-
шева крепко схватило бразды правления по-
сле восстания 1547 г. Но в начале 1560-х гг. 
произошло взросление поколения Ивана 
Грозного, которое начало тяготиться заси-
льем предыдущего поколения, что привело 
к обострению политической борьбы, разгону 
Избранной рады в 1560 г. и установлению ре-
жима опричнины в 1565 г.

XI поколенный цикл: 1560-е –1580-е гг. – 
правление поколения Ивана Грозного и ста-
новление поколения будущих царей Бориса 
Годунова (1552–1605) и Василия Шуйского 
(1552–1612). В последние годы царствова-
ния Ивана IV российская социальная система 
окончательно утвердилась как одна из важ-
нейших в мире.

Одиннадцатое столкновение поколений 
было в начале 1580-х – начале 1590-х гг. 
С 1581 г. некоторые историки связывают кон-
фликт Ивана Грозного с его повзрослевшим 
сыном Иваном (1554–1581) – представителем 
стремящегося к власти поколения Б. Ф. Году-
нова. С этого же года начались серьезные не-
удачи в войне против Польши. Но повзрослев-
шее поколение Ермака (ок. 1540–1585) после 
подписания мира с поляками в 1582 г. нашло 
выход своей энергии в покорении Сибири. 
После смерти Ивана Грозного политический 
конфликт только усилился, и в 1584 и 1586 гг. 
Москву потрясли восстания. В 1584–1588 гг. 
Б. Ф. Годунов последовательно устранил всех 
своих соперников в борьбе за власть: бояр 
Б. Я. Бельского и И. Ф. Мстиславского, митро-
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полита Дионисия и др., а в 1591 г., по мнению 
ряда историков, велел умертвить царевича 
Дмитрия Угличского (1582–1591) – предста-
вителя поколения, становление которго при-
шлось на период наиболее активной деятель-
ности годуновского поколения.

XII поколенный цикл – 1590–1610-е гг. – 
один из самых трагических в истории россий-
ского общества. На эти годы пришлось прав-
ление поколения Бориса Годунова и Василия 
Шуйского, которое затянулось, хотя люди, 
рожденные в 1550-е гг., должны были уступить 
власть более молодым в середине 1600-х гг. 
Ни Годунов, ни Шуйский добровольно этого 
не сделали, что привело к раннему обостре-
нию политического конфликта уже в 1600-е гг. 
Вместе с тем в начале XVII в. завершилось 
становление поколения Дмитрия Пожарского 
(1578–1642) и Лжедмитриев I и II (ок. 1580–
1606 и 1610 гг. соответственно), которое ждало 
возможности проявить себя. Тогда же началось 
становление поколения будущего царя Михаи-
ла Федоровича Романова (1596–1645).

Третья переходная стадия в развитии 
российской социальной системы  

(середина 1600-х – 1610-е гг.,  
или XII  столкновение поколений)

XII столкновение поколений – период с се-
редины 1600-х до конца 1610-х гг. – хорошо 
соотносится с принятой в историографии да-
тировкой Смуты – 1605–1618-м гг. Шедшая 
в эти годы гражданская война сопровождалась 
самым страшным со времен нашествия Батыя 
в XIII в. разорением Руси, войнами с Речью 
Посполитой и Швецией, восстанием И. И. Бо-
лотникова в 1606–1607 гг. и государственными 
переворотами 1605, 1606 и 1610 гг. Поколение 
Бориса Годунова было воспитано в годы жест-
кого правления Ивана Грозного, но поколение 
Лжедмитриев не успело познать страха перед 
властителем и чувствовало, что старшее по-
коление ограничивает его свободу.

Если соотнести события, происходившие 
в России во время Смуты, с теорией Л. Н. Гу-
милева, станет понятной закономерность мощ-
ного взрыва социальной активности именно 
в эти годы: «Наибольший подъем пассионар-
ности – акматическая фаза этногенеза – вы-
зывает стремление людей не создавать целост-
ности, а напротив, ‘’быть самими собой’’: не 
подчиняться общим установлениям, считаться 
лишь с собственной природой. Обычно в исто-

рии эта фаза сопровождается таким внутрен-
ним соперничеством и резней, что ход этно-
генеза на время тормозится» [2, с. 20, 21]. На 
пару поколений процесс развития российской 
социальной системы действительно «затормо-
зился». Но, к сожалению, Л. Н. Гумилев про-
должает акматическую фазу до XIX столетия, 
хотя вплоть до начала XX в. «такого внутрен-
него соперничества и резни», как это было 
в начале XVII в., в России больше не будет 
(за исключением восстаний 1670 и 1774 гг.).

Исходя из позиций системного подхода 
к осмыслению социальных процессов следует 
признать закономерность не только глубокого 
кризиса российской системы, «перегревшей-
ся» от избытка накопленной в ней к началу 
XVII столетия энергии, но и столь быстрого 
восстановления разрушенных внутренних 
связей, которое продемонстрировало русское 
общество к середине этого века. Подобная 
быстрота объясняется свойством любой со-
циальной системы: когда она сужается, вну-
тренний порядок в ней может укрепиться за 
счет отпадения лишних частей. Поэтому, по-
теряв ряд земель в годы Смуты, российская 
система выжила благодаря консолидации ее 
торгово-промышленного центра – Нижнего 
Новгорода, Ярославля и других удаленных от 
окраин богатых городов.

Третья фаза – фаза расцвета  
российской социальной системы  

(1620-е – середина 1900-х гг.,  
или XIII–XXII поколенные циклы)

XIII поколенный цикл – 1620–1640-е гг. – 
правление поколения царя Михаила Федоро-
вича и временщика боярина Б. И. Морозова 
(1590–1661) и более старшего поколения 
патриарха Филарета (ок. 1554–1633), что 
впоследствии, в 1640-е гг., должно было 
привести к обострению политического кон-
фликта из-за усилившегося разрыва между 
поколениями (поколение Филарета = поко-
лению Бориса Годунова). На эти же годы 
пришлось становление поколения будуще-
го царя Алексея Михайловича (1629–1676). 
При всей кажущейся слабости российской 
социальной системы в царствование царя 
Михаила именно в эти годы система окрепла 
настолько, что затем на протяжении около 
300 лет считалась как русскими, так и чу-
жеземцами почти незыблемой.
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Тринадцатое столкновение поколений 
в России – это конец 1640-х – 1650-е гг. По-
коление вызывавшего всеобщую ненависть 
боярина Б. И. Морозова столкнулось с поко-
лением людей, рожденных после Смуты. Царь 
Алексей Михайлович поддерживал Морозо-
ва, потому что его поколение прошло процесс 
становления только к 1660-м гг. и в 1640-е гг. 
активно не могло выступать. В ходе полити-
ческого конфликта данного периода следует 
выделить такие события, как Соляной бунт 
1648 г. и восстания в других городах Рос-
сии; начавшееся тогда же восстание гетмана 
Б. М. Хмельницкого (ок. 1595–1657) на Укра-
ине (поколение Хмельницкого = поколению 
царя Михаила Федоровича); начало церковно-
го раскола и войны против Речи Посполитой 
в 1653 г.; русско-шведская война 1656–1658 гг. 
и Конотопская битва 1659 г., в которой крымцы 
истребили «золотую молодежь» Москвы.

XIV поколенный цикл – 1650–1670-е гг. – 
правление поколения Алексея Михайловича 
и завершение становления поколения бу-
дущего временщика князя В. В. Голицына 
(1643–1714). К этому же периоду относит-
ся становление поколения матери Петра I 
Н. К. Нарышкиной (1651–1694), царевны 
Софьи (1657–1704) и царя Федора Алексе-
евича (1661–1682), за которых по причине 
их молодости в конце 1670-х гг. продолжа-
ли править люди поколений царя Михаила 
(князь Ю. А. Долгорукий, ок. 1602–1682, князь 
Н. И. Одоевский, ок. 1605–1689) и царя Алек-
сея (боярин А. С. Матвеев, 1625–1682 и боя-
рин И. М. Милославский, 1635–1685, которые 
вели между собой непримиримую борьбу), что 
неизбежно должно было привести к обостре-
нию конфликта в начале 1680-х гг.

XIV столкновение поколений заметно на 
протяжении 1670–1680-х гг. Помимо восста-
ния ровесника царя Алексея Михайловича 
С. Т. Разина (ок. 1630–1671), собравшего во-
круг себя в 1670–1671 гг. много оппозицион-
ной молодежи, но разгромленного войсками 
пожилого Ю. А. Долгорукого, сюда следует 
отнести острейшую внутриполитическую 
борьбу, разгоревшуюся после смерти царя 
Алексея: организованную старшим поко-
лением Ю. А. Долгорукого ссылку боярина 
А. С. Матвеева в 1676 г.; попытку юного царя 
Федора Алексеевича окружить себя молоды-
ми реформаторами во главе с И. М. Языковым 
на рубеже 1670–1680-х гг.; беспрецедентный 

в истории страны стрелецкий бунт 1682 г., ког-
да погибла вся верхушка правительства; рас-
права царевны Софьи над рвущимся к власти 
представителем старшего поколения князем 
И. А. Хованским; ужесточение преследования 
раскольников, включая расправу над бояры-
ней Ф. П. Морозовой (1632–1675) и монаха-
ми Соловецкого монастыря; непримиримый 
идейный спор царя Федора и царевны Софьи 
с патриархом Иоакимом (1620–1691) – поч-
ти ровесником царя Алексея; постепенный 
переход аристократической молодежи от 
В. В. Голицына к взрослеющему Петру I 
в конце 1680-х гг. и, как следствие, сверже-
ние правительства Софьи и Голицына в 1689 г. 
сторонниками Нарышкиных.

XV поколенный цикл – 1680–1700-е гг. – 
завершение становления поколения Петра I 
(1672–1725) и становление поколения буду-
щей императрицы Екатерины I (1684–1727), 
а также правление поколений временщи-
ков В. В. Голицына (правил в 1682–1689 гг.) 
и Н. К. Нарышкиной (правила в 1689–1694 гг.). 
Вопреки распространенному мнению о том, 
что начавшиеся в эти годы преобразования Пе-
тра I положили начало новой эпохе в истории 
России, в развитии российской социальной си-
стемы эти реформы не произвели кардиналь-
ных перемен: в России продолжались те соци-
альные процессы, которые начались в XVII в. 
Единственным серьезным изменением стало 
падение уровня жизни россиян, продолжав-
шееся с перерывами до конца XVIII столетия.

Пятнадцатое столкновение поколений – ру-
беж 1700–1710-х гг. Сначала поколение Петра 
Великого вело борьбу с поколениями опаль-
ных В. В. Голицына и царевны Софьи: после 
смерти патриарха Адриана (1637–1700) было 
упразднено патриаршество; в 1708–1709 гг. по-
давлено восстание К. А. Булавина (ок. 1660–
1708); в 1709 г. произошел разрыв между Пе-
тром I и голицынским выдвиженцем гетманом 
И. С. Мазепой (1639–1709); удален за границу 
бывший помощник В. В. Голицына дипломат 
Е. И. Украинцев (1641–1708) и т.д. Однако 
к концу 1710-х гг. заявило о себе молодое по-
коление, которого Петр опасался не меньше: 
в 1718 г. царь провел показательные казни сто-
ронников своего сына Алексея (1690–1718), 
после чего велел убить и его самого.

XVI поколенный цикл – 1710–1730-е гг. – 
становление поколения будущей императрицы 
Елизаветы Петровны (1709–1762), заверше-



98

СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2014, № 3 (11)

ние становления поколения убитого цареви-
ча Алексея Петровича и императрицы Анны 
Иоанновны (1693–1740). Правящим остава-
лось поколение Петра I и А.Д. Меншикова 
(1673–1729), которое должно было уступить 
бразды правления к 1730-м гг., но не желало 
этого делать, что привело к обострению поли-
тического конфликта раньше окончания цикла.

Шестнадцатое столкновение поколений 
конца 1720-х – начала 1740-х гг. хорошо из-
вестно из истории дворцовых переворотов: 
в 1727 г. юный Петр II (1715–1730) сослал 
А. Д. Меншикова в Сибирь; в 1730 г. пред-
ставлявшая новое ищущее власти поколение 
Анна Иоанновна разогнала Верховный тай-
ный совет; в 1739 г. Анна казнила бывшего 
фаворита Петра II князя И. А. Долгорукова 
(1708–1739) и его родственников; в 1740 г. гер-
цог Э. И. Бирон (1690–1772) казнил своего 
конкурента и сверстника А. П. Волынского 
(1689–1740), а затем фельдмаршал Б. Х. Ми-
них (1683–1767) арестовал самого Бирона; 
в 1741 г. Елизавета Петровна приказала аре-
стовать Миниха, тайного организатора пре-
дыдущих переворотов графа А. И. Остерма-
на (1687–1747) и новорожденного Ивана VI 
вместе с его родителями; в 1743 г. Елизавета 
раскрыла заговор Лопухиных, велела бить 
кнутом и отрезать языки А. Г. Бестужевой-
Рюминой и Н. Ф. Лопухиной.

XVII поколенный цикл – 1740–1760-е гг. – 
правление поколения императрицы Елизаве-
ты Петровны, завершение становления поко-
ления Петра III (1728–1762) и Екатерины II 
(1729–1796), становление поколения свергну-
того и находящегося в заточении императора 
Ивана VI (1740–1764) и начало становления 
поколения Павла I (1754–1801).

Семнадцатое столкновение поколений: на-
чало 1760-х – середина 1770-х гг.: Семилет-
няя война, свержение Екатериной II Петра III 
в 1762 г., убийство Ивана VI в 1764 г., созыв 
Уложенной комиссии в 1767 г. и восстание 
Е. И. Пугачева в 1773–1775 гг. Поколение Пу-
гачева (1742–1775) достигло зрелости в на-
чале 1770-х гг., и его конфликт с поколением 
Екатерины II и ее фаворита графа Г. Г. Орлова 
(1734–1783) был неизбежен.

XVIII поколенный цикл относится 
к 1770-м – 1790-м гг. Эти годы, названные 
дворянами Золотым веком, характеризуются 
правлением поколения Екатерины II, которое 
должно было к 1790-м гг. уступить власть по-

колению Павла I, но не делало уступок, что 
обострило политический конфликт уже на 
рубеже 1780–1790-х гг. Тогда же началось 
правление поколения ровесников Ивана VI – 
опасного конкурента, неслучайно устранен-
ного Екатериной после устранения Петра III. 
Интересно, что в эти годы произошло станов-
ление поколения будущего временщика графа 
А. А. Аракчеева (1769–1834) и началось ста-
новление поколения Александра I (1777–1825).

Восемнадцатое столкновение поколе-
ний растянулось с конца 1780-х до начала 
1800-х гг., когда начало формироваться поко-
ление, испытавшее влияние Великой француз-
ской революции и не принимавшее   ценности 
поколения Павла I. Однако «революционное» 
поколение проявит себя не раньше середи-
ны 1810-х гг., когда оно подрастет, а в конце 
XVIII в. противостояние шло между их пред-
ками. Сначала поколение Екатерины II вступи-
ло в конфликт с поколением Павла I, яркими 
примерами чего являются конфликт между 
Екатериной и Павлом, ссылка А. Н. Радищева 
(1749–1802) и его возвращение Павлом. При-
дя к власти, Павел вступил в конфликт с за-
вершившим становление поколением поздних 
екатерининских фаворитов, вроде светлейше-
го князя П. А. Зубова (1767–1822) или графа 
Н. П. Панина (1770–1837), которые приняли 
активное участие в заговоре с целью убийства 
императора в 1801 г. Интересно, что вдохнови-
телями заговора стали представили чуть более 
старшего, нежели Павел I, поколения: графы 
П. А. Пален (1745–1826) и Л. Л. Беннигсен 
(1745–1826). Жизнь поколения Павла I занима-
ет исторический отрезок между поколениями 
заговорщиков Палена и Зубова, одно из кото-
рых боялось, что время его уходит, а другое 
считало, что время его уже пришло.

XIX поколенный цикл: 1800–1820-е гг. – 
завершение правления поколения Павла I, 
которое должно было бы, если б не убийство 
этого монарха, доминировать в политике до 
середины 1810-х гг. В целом, это период прав-
ления поколения Александра I, преждевремен-
ность которого компенсировала опора на со-
ответствующее времени правящее поколение 
графа А. А. Аракчеева. Поколениям, родив-
шимся в царствование Екатерины II, пришлось 
около 15 лет участвовать в наполеоновских 
войнах, в которых вначале Россия проигры-
вала, так как поколение дворян –сверстников 
Павла I, активное в 1800-е гг., было воспитано 
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в духе сибаритства. Победы над Наполеоном 
начались лишь тогда, когда получило воз-
можность проявить себя неудовлетворенное 
своим политическим бездействием младшее 
поколение убийц Павла I. С этого цикла на-
чалось медленное, но неуклонное повышение 
жизненного уровня россиян, продолжавшееся 
до революций начала XX в.

Девятнадцатое столкновение поколений 
в середине 1820-х – начале 1830-х гг. было 
вызвано завершением становления поколения 
декабристов (1790-е гг. рождения), которое ис-
пытало влияние идей Французской революции   
с 1820-х гг. требовало уступить ему власть, 
в то время, как поколение Александра I должно 
было доминировать до 1840-х гг. В 1790-е гг. 
родились почти все самые известные декабри-
сты: С. П. Трубецкой (1790–1860), А. И. Яку-
бович (1792 1845), А. Н. Муравьев (1792–1863), 
П. И. Пестель (1793–1826), М. И. Мура-
вьев-Апостол (1793–1886), И. Д. Якушкин 
(1794–1857), К. Ф. Рылеев (1795–1826), 
Н. М. Муравьев (1795–1853), В. Ф. Раев-
ский (1795–1872), С. И. Муравьев-Апостол 
(1796–1826), Е. П. Оболенский (1796-1865), 
П. Г. Каховский (1797–1826), А. А. Бестужев-
Марлинский (1797–1837), В. К. Кюхельбекер 
(1797–1846), И. И. Пущин (1798–1859). По-
коление декабристов – это поколение детей 
убийц Павла I и внуков убийц Петра III. Вос-
стание декабристов в 1825 г. было неизбежно, 
и сам Александр I это понимал. Более того, 
в это же время происходят революционные 
восстания в Греции 1821–1832 гг. и Поль-
ше 1830–1831 гг. и революции во Франции 
и Бельгии 1830 г., что говорит о совпадении 
многих социальных процессов, происходив-
ших в России и в Европе. Для российской со-
циальной системы антисистемное движение 
декабристов стало первым тревожным сиг-
налом начавшегося ослабления скреплявших 
ее социальных связей. Однако система была 
еще достаточно сильна, что позволило новому 
царю Николаю I (1796–1855) вновь скрепить 
единство российского общества под патрио-
тическими лозунгами.

XX поколенный цикл – 1830–1850-е гг. – 
это завершение правления поколения покой-
ного Александра I и правление поколения его 
младшего брата Николая I и декабристов. Это 
время было политически спокойным, так как 
поколение людей, рожденных в предыдущем 
цикле, на практике испытало пагубное влия-

ние революционных движений, приведших 
к наполеоновским войнам, сожжению Москвы 
и смерти сотен тысяч русских людей – в ос-
новном их отцов. Поэтому если в предше-
ствующий период и рождались революционно 
настроенные лица, то главным образом теоре-
тики:  В. Г. Белинский (1811–1848), А. И. Гер-
цен (1812–1870), М. А. Бакунин (1814–1876), 
Л. П. Лавров (1823–1900). Интересно, что 
революционные теоретики тогда рождались 
и на Западе: К. Маркс (1818–1883), Ф. Энгельс 
(1820–1895) и др. В любом случае социали-
зация этих людей проходила уже после напо-
леоновских войн, поэтому они не испытали 
на себе горечи от потери близких. Ровесни-
ком этого поколения был царь Александр II 
(1818–1881), также желавший социальных 
преобразований. И хотя в николаевскую эпоху 
внутриполитическая жизнь оставалась ста-
бильно консервативной, именно в эти годы 
шло становление поколения первых народни-
ков, тяготившихся крепостью многовековой 
российской социальной системы: Д. В. Кара-
козова (1840–1866), Н. А. Ишутина (1840–
1879), Н. К. Михайловского (1842–1904), 
П. А. Кропоткина (1842–1921), П. Н. Ткаче-
ва (1844–1886), С. Г. Нечаева (1847–1882), 
П. Б. Аксельрода (1849–1928), Н. В. Чайков-
ского (1850–1926) и др. – то есть детей поко-
ления «теоретиков» Герцена и Бакунина.

Двадцатое столкновение поколений – конец 
1840-х – начало 1860-х гг. – время революций 
1848–1849 гг. во Франции, Италии, Германии 
и Австрийской империи, которые повлияли на 
неокрепшие умы рожденных в 1810–1830-х гг. 
(поколения Бакунина), так как были направ-
лены против господства поколения Николая I. 
В 1849 г. подверглись арестам участники кружка 
петрашевцев, рожденные в 1820-е гг.: М. В. Бу-
ташевич-Петрашевский (1821–1866), будущий 
великий писатель Ф. М. Достоевский (1821–
1881) и др. Избежавшие ареста петрашевцы тоже 
родились в 1820-е гг.: например, знаменитые 
Н. Я. Данилевский (1822–1885), М. Е. Салты-
ков-Щедрин (1826–1889) и Н. Г. Чернышевский 
(1828–1889). Наконец, с конфликтом поколений 
рубежа 1840–1850-х гг. совпала Крымская война 
1853–1856 гг., во конце которой поколение, рож-
денное после наполеоновских войн, открыто 
потребовало перемен. Своеобразным индика-
тором этого конфликта поколений стало изда-
ние романа И. С. Тургенева (1818–1883) «Отцы 
и дети» в 1862 г.
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XXI поколенный цикл относится к 1860–
1880-м гг. Это эпоха правления поколения 
Александра II. На данные годы пришлись 
завершение становления поколения Алек-
сандра III (1845–1894) и первых народников 
а также становление поколения первого рус-
ского марксиста Г. В. Плеханова (1856–1918) 
и народовольцев (у большинства – 1850-е гг. 
рождения), которое социализировалось в годы 
великих реформ Александра II и с 1880-х гг. 
требовало власти. Именно в 1850-е гг. роди-
лись террористы и убийцы Александра II: 
А. И. Желябов (1851–1881), В. Н. Фигнер 
(1852–1942), С. Л. Перовская и Н. И. Кибальчич 
(оба – 1853–1881), Н. А. Морозов (1854–1946), 
А. Д. Михайлов (1855–1884), И. И. Гриневиц-
кий (1856–1881), С. Н. Халтурин (1857–1882). 
Тогда же началось становление трагического 
поколения Николая II (1868–1918) и В. И. Ле-
нина (1870–1924). С этого цикла пошел про-
цесс распада социальных связей, скреплявших 
российскую социальную систему, который 
вступил в противоречие со встречным процес-
сом ускоряющегося социально-экономическо-
го развития страны. Таким образом, великие 
реформы не только ускорили экономический, 
культурный и демографический рост в России, 
но и ослабили внутреннюю целостность обще-
ства, что прекрасно показал Н. А. Некрасов 
в своей поэме «Кому на Руси жить хорошо».

Двадцать первое столкновение поколений 
в начале 1880-х – начале 1890-х гг. характери-
зуется борьбой поколения народовольцев, вос-
питанного под влиянием отмены крепостного 
права и иных реформ Александра II, против 
поколения царя-реформатора, которое должно 
было уступить власть к 1880-м гг. Народоволь-
цы устроили серию террористических актов, 
включая убийство Александра II в 1881 г. и не-
удачное покушение на Александра III в 1887 г., 
в котором принял участие старший брат Лени-
на А. И. Ульянов (1866–1887). В 1891–1892 гг. 
Россию поразил экономический кризис, свя-
занный с голодом и эпидемиями, который 
надолго остался в памяти представителей 
проходящего становление поколения Ленина. 
Поколение народовольцев получило лишний 
повод для критики политического режима 
в статьях и книгах В. Г. Короленко (1853–
1921), А. П. Чехова (1860–1904) и других 
выразителей интересов данного поколения. 
Несмотря на то что уровень жизни населения 
со времени отмены крепостного права повы-

сился, стремительный рост потребностей вы-
звал рост недовольства в обществе. Однако это 
недовольство не могло привести к политиче-
ским потрясениям, так как благодаря политике 
Александра III как раз на эти годы пришелся 
промышленный подъем (промышленное про-
изводство за 10 лет удвоилось), и государ-
ственная казна наполнилась.

XXII поколенный цикл: 1890–1910-е гг. – 
завершение правления поколения Алексан-
дра III и пик расцвета российской социальной 
системы. Люди, родившиеся в 1830–1840-е гг. 
и воспитанные в стабильное царствование Ни-
колая I, подняли культуру и экономику России. 
К этим поколениям принадлежат выдающи-
еся государственные деятели конца XIX в.: 
К. П. Победоносцев (1827–1907), И. А. Вы-
шнеградский (1832–1895), В. К. Плеве (1846–
1904), С. Ю. Витте (1849–1915) и др. Однако 
поколение покойного Александра III должно 
было утратить ведущие позиции к середи-
не 1900-х гг., что обязательно породило бы 
острый политический конфликт. В начале это-
го цикла произошло завершение становления 
поколения В. И. Ленина и Николая II, правле-
ние которого из-за преждевременной кончины 
отца началось на 10 лет раньше положенного 
срока и при стабильном развитии общества 
должно было бы закончиться только к концу 
1920-х гг. В этих же условиях началось станов-
ление поколения Н. С. Хрущева (1894–1971).

Четвертая переходная стадия в развитии 
российской социальной системы  

(середина 1900-х – начало 1920-х гг.,  
или XXII столкновение поколений)

XXII столкновение поколений охватило 
период с середины 1900-х до начала 1920-х гг. 
В 1900-е гг. поколение В. И. Ленина выступило 
против уходящего поколения Александра III. 
В сложной ситуации оказался непонятый своим 
поколением Николай II, который пытался от-
стоять консервативные ценности, но вынужден 
был пойти на кардинальные реформы и дать 
обществу столько свобод, сколько до него не 
давал ни один правитель. Характерно, что за 
помощью он обратился к своему сверстнику 
П. А. Столыпину (1862–1911), который также 
остался непонятым своим революционно на-
строенным поколением, рожденным в разгар ве-
ликих реформ. Непродолжительные по времени 
столыпинские реформы были приостановлены 
в связи с начавшейся I Мировой войной.
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В итоге в конце 1910-х гг. началась борьба 
поколения Николая II с более молодым и более 
радикальным поколением людей, появившихся 
на свет в середине 1870-х – 1880-е гг. К этому 
молодому и активному поколению принадле-
жат глава Временного правительства в 1917 г. 
А. Ф. Керенский (1881–1970) и самые выдаю-
щиеся революционеры-большевики: например, 
А. В. Луначарский (1875–1933), М. И. Калинин 
(1875–1946), Р. С. Землячка (Залкинд) (1876–
1947), М. М. Литвинов (Валлах) (1876-1951), 
Ф. Э. Дзержинский (1877-1926), В.П. Ногин 
(1878–1924), Я. М. Юровский (1878–1938), 
Е. М. Ярославский (Губельман) (1878-1943), 
Л. Д. Троцкий (Бронштейн) (1879–1940), 
И. В. Сталин (Джугашвили) (1879–1953), 
М. П. Томский (1880–1936), Н. И. Подвойский 
(1880–1948), А. И. Рыков (1881»1938), О. В. Ку-
усинен (1881–1964), К. Е. Ворошилов (1881–
1969), А. А. Иоффе (1883–1927), Л. Б. Каменев 
(Розенфельд) и Г. Е. Зиновьев (Апфельбаум) 
(оба – 1883–1936), В. А. Антонов-Овсеен-
ко и Н. Н. Крестинский (оба – 1883–1938), 
Я. М. Свердлов (1885–1919), М. В. Фрунзе 
(1885–1925), А. Г. Шляпников (1885–1937), 
Н. А. Крыленко (1885–1938), С. М. Киров (Ко-
стриков) (1886–1934), Е. А. Преображенский 
(1886–1937), Г. К. Орджоникидзе (1886–1937), 
В. И. Чапаев (1887–1919), Я. Э. Рудзутак (1887–
1938), П. Л. Войков (Вайнер) (1888–1927), 
В. В. Куйбышев (1888–1935), Н. И. Бухарин 
(1888–1938), Г. Я. Сокольников (Бриллиант) 
(1888–1939), Н. М. Шверник (1888–1970), 
П. Е. Дыбенко (1889–1938), С. В. Косиор 
(1889–1939), В. М. Молотов (Скрябин) (1890–
1986) и многие другие.

Поколение Николая II и победивших его 
в феврале 1917 г. политиков – П. Н. Милю-
кова (1859–1943), Г. Е. Львова (1861–1925), 
А. И. Гучкова (1862–1936), Л. Г. Корнилова 
(1870–1918), А. И. Деникина (1872–1947), 
А. В. Колчака (1874–1920) – сменило более 
молодое поколение Троцкого и Свердлова. 
Характерно, что В. И. Ленин считался поко-
лением большевиков стариком, так как сам 
принадлежал к поколению, которое должно 
было править в 1910–1920-е гг.

Поколение большевиков прошло станов-
ление в годы экономического подъема, роста 
потребностей населения и вызванного этим 
ростом общественного недовольства кон-
сервативно-националистической политикой 
Александра III. Общественность требовала от 

правительства больших материальных благ, 
чем оно могло в тех условиях предоставить, 
причем потребности населения росли так бы-
стро, как никогда ранее до рубежа XIX–XX вв.

Четвертая переходная стадия была самой 
сложной для российской социальной систе-
мы, потому что шла сразу после кульминации 
фазы расцвета. Произошел не просто разрыв 
социальных связей, как это бывало в прежние 
переходные стадии, а такой разрыв, который 
был сопряжен с частичной утратой этих свя-
зей. Однако, даже надломившись, социальная 
система выстояла благодаря тому, что успела 
к началу XX в. достичь развитого состояния. 
Поэтому революционеры, разрушая соци-
альную систему с ее старыми ценностями, 
не смогли за несколько лет уничтожить все 
традиционные социальные институты. Кро-
ме того, с российской системой произошло 
то, что некогда уже происходило с ней после 
Смуты начала XVI в. и в дальнейшем про-
изойдет в самом конце XX столетия: в 1920–
1930-е гг. ей удалось укрепиться и стабили-
зироваться из-за отпадения от нее лишних 
частей и концентрации всех усилий на кон-
солидации внутренних связей.

Четвертая фаза – фаза надлома  
российской социальной системы  

(1920-е – начало 1990-х гг.,  
или XXIII–XXIV поколенные циклы)

Л. Н. Гумилев писал: «Постепенно … пасси-
онарный заряд этноса сокращается... Начинают-
ся гражданские войны, и такую фазу мы назовем 
фазой надлома. Как правило, он сопровождается 
огромным рассеиванием энергии, кристаллизу-
ющейся в памятниках культуры и искусства. Но 
внешний расцвет культуры соответствует спа-
ду пассионарности, а не ее подъему» [2, с. 21]. 
Действительно, создание многочисленных ху-
дожественных шедевров, научные достижения, 
возведение монументов, полеты в космос, ге-
роические подвиги и промышленные стройки 
совмещались в истории советского общества 
с Мировой и Гражданской войнами, массовыми 
репрессиями, гонениями на Церковь и острыми 
демографическими проблемами.

XXIII поколенный цикл: 1920–1940-е 
гг. – правление поколения И. В. Сталина 
(1879–1953), которое должно было бы закон-
читься к 1940-м гг., но не закончилось, что 
естественным образом породило во второй 
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половине 1930-х гг. острый политический 
конфликт, связанный с массовыми внутри-
партийными «чистками». Сталин победил 
в этом конфликте потому, что он, как за 15–20 
лет до этого Ленин, привлек на свою сторо-
ну молодежь. Люди, родившиеся на рубеже 
XIX–XX вв., помогли Сталину устранить так 
называемую ленинскую гвардию, состояв-
шую из людей, родившихся в 1870–1880-е гг. 
Советское общество устало от нестабильно-
сти и связывало свои страдания в 1910–1930-
е гг. с действиями политической элиты того 
времени. По сути, социальные конфликты 
не прекращались и в 1920-е, и в 1930-е гг.: 
в 1920-е – потому, что на них пришлось на-
чало нового поколенного цикла, а в 1930-е – 
потому, что поколение людей, захвативших 
власть в конце прежнего цикла и чье детство 
пришлось на царствование Александра III,, 
начало стариться и стало препятствием для 
социального утверждения поколения, родив-
шегося в царствование Николая II.

Вначале Сталин использовал хрущевское 
поколение, а в конце цикла стал продвигать 
более молодое брежневское поколение. Завер-
шение становления поколения Л. И. Брежнева 
(1906–1982) пришлось как раз на рубеж 1930–
1940-х гг. Это же относится и к его окруже-
нию: М. А. Суслову (1902–1982), А. А. Гречко 
(1903–1976), Н. В. Подгорному (1903–1983), 
А. Н. Косыгину (1904–1980), Н. А. Тихоно-
ву (1905–1997), Д. Ф. Устинову (1908–1984), 
П.Е. Шелесту (1908-1996), А. А. Громыко 
(1909–1989), Н. А. Щелокову (1910–1984), 
К. У. Черненко (1911–1985), М. С. Соломенце-
ву (1913–2008), Ю. В. Андропову (1914–1984), 
В. В. Гришину (1914–1992). Их поколение 
сформировалось в начале фазы надлома рос-
сийской социальной системы, а именно – в годы 
коллективизации, политических репрессий, 
Гражданской и Великой Отечественной войн 
и желало социальной стабильности. С другой 
стороны, XXIII поколенный цикл дал начало 
становлению поколения М. С. Горбачева (род. 
в 1931 г.) и Б. Н. Ельцина (1931–2007), которое 
не застало IV переходную стадию и молодость 
которого пришлась на достаточно стабильное 
время 1950-х гг. Это поколение могло желать 
не столько стабильности, сколько перемен.

XXIII поколенный цикл был самым страш-
ным в истории российского общества, посколь-
ку II Мировая война усугубила надлом систе-
мы, начатый революциями. Ни одно поколение 

в истории России не испытало таких жизненных 
трудностей, как представители революционных 
поколений, живших в первой половине XX в.

Двадцать третье столкновение поколе-
ний растянулось с конца 1930-х по начало 
1950-х гг. и характеризует период политиче-
ских репрессий и II Мировой войны. После 
войны окружение И. В. Сталина – хрущев-
ское поколение, занявшее ключевые посты 
в государстве во многом благодаря репрес-
сиям конца 1930-х гг., – начало опасаться до-
стигшего политической зрелости поколения 
Л. И. Брежнева. Поэтому было организовано 
так называемое Ленинградское дело, в ре-
зультате которого в 1950 г. были осуждены 
более 200 человек и расстреляны: первый за-
меститель председателя Совета Министров 
Н. А. Вознесенский (1903–1950), руководи-
тели Ленинграда П. С. Попков (1903–1950) 
и А. А. Кузнецов (1905–1950), председатель 
Совета Министров РСФСР М. И. Родионов 
(1907–1950) и др. – все ровесники Брежнева, 
родившиеся в начале XX в. Противниками 
«ленинградцев» были люди старше казнен-
ных: Н. С. Хрущев (1894–1971), Н. И. Бул-
ганин (1895–1975), Л. И. Берия (1899–1953) 
и Г. М. Маленков (1901–1988), боявшиеся мо-
лодых конкурентов. В 1953–1955 гг., в ходе 
вспыхнувшего между ними конфликта, были 
устранены опять же младшие в группировке: 
сначала казнен Берия, потом снят с должности 
главы правительства Маленков.

XXIV поколенный цикл совпал с 1950–
1970-ми гг. Первая половина цикла характери-
зуется правлением поколения Н. С. Хрущева, 
которое должно было закончиться к середине 
1950-х гг., но продолжалось еще 10 лет, что 
обострило противоречия между поколени-
ями после смерти И. В. Сталина и в период 
так называемой Оттепели. Показательно, что 
пришедшие в 1953–1954 гг. к власти политики 
появились на свет в 1890-е гг. Иными слова-
ми, их поколение родилось между поколени-
ем уничтоженной в 1936–1940 гг. «ленинской 
гвардии» и тогда же завершившим свое ста-
новление поколением Л. И. Брежнева. К хру-
щевскому поколению, в частности, относятся: 
В. М. Молотов (1890–1986), Л. М. Каганович 
(1893–1991), Н. А. Булганин (1895–1975), 
А. И. Микоян (1895–1978), маршалы Г. К. Жу-
ков (1896–1974) и Р. Я. Малиновский (1898–
1967). В 1957 г. между ними возникла конку-
ренция, и «антипартийная группа» Молотова, 
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Кагановича, Маленкова и Булганина попыта-
лась сместить Хрущева с должности первого 
секретаря КПСС. Хрущев, Микоян и Жуков 
разгромили соперников, обратившись за помо-
щью к брежневскому поколению: М. И. Сус-
лову (1902–1982), И. А. Серову (1905–1990), 
Л. И. Брежневу (1906–1982), Ф. Р. Козлову 
(1908–1965) и А. И. Кириченко (1908–1975). 
Однако это поколение уже готово было взять 
власть в свои руки, поэтому в 1964 г. Брежнев, 
Суслов, Косыгин и Подгорный добились сня-
тия Хрущева со всех государственных постов.

Партийное руководство брежневского по-
коления быстро вступило в конфликт с поко-
лением более молодых политиков. Поэтому 
в 1967 г. политические лидеры страны снимают 
с высоких постов своих младших соратников 
по перевороту 1964 г. А. Н. Шелепина (1918–
1994), Н. Г. Егорычева (1920–2005) и В. Е. Се-
мичастного (1924–2001), поколение которых 
только завершило свое становление к этому 
времени и потому было именно тогда крайне 
опасным для окружения Л. И. Брежнева.

Пятая переходная стадия в развитии 
российской социальной системы  
(конец 1970-х – начало 1990-х гг.,  
или XXI  столкновение поколений)

Как подчеркивал Л. Н. Гумилев, фаза над-
лома социальной системы кончается обычно 
тем, что «система выбрасывает из себя излиш-
нюю пассионарность, и в обществе восста-
навливается видимое равновесие» [2, с. 21]. 
Избавление российской социальной системы 
от «излишней пассионарности» произошло 
в 1980–1990-е гг., при переходе фазы надлома 
в инерционную фазу.

Четырнадцатое столкновение поколений – 
это конец 1970-х – середина 1990-х гг. Поко-
ление Л. И. Брежнева уже в начале 1970-х гг. 
должно было уступить власть следующему по-
колению, но 15 лет противилось это делать, 
что привело к острому политическому кон-
фликту в 1980-е гг.

Пятая фаза – инерционная фаза развития 
российской социальной системы  

(с начала 1990-х гг.,  
или с XXV поколенного цикла)

После распада Советского Союза россий-
ская социальная система продолжила свое су-
ществование по инерции: большинство людей 

жили так, как привыкли, и в тех же местах, 
где жили раньше. Инерционная фаза – это 
«плавное снижение пассионарного напряже-
ния этнической системы после фазы надлома» 
[1, с. 636]. По словам Л. Н. Гумилева, «этнос 
начинает жить «по инерции», благодаря при-
обретенным ценностям. ... Постепенно пас-
сионарность иссякает». Появляются «люди 
вялые и эгоистичные, руководствующиеся 
потребительской психологией» [2, с. 21, 22] 
и склонностью к моральному релятивизму [10, 
с. 104–106].

В этих условиях становится необходимой 
опора правящей элиты на национальную, кон-
солидирующую социальную систему идею, 
одинаково близкую и понятную людям всех 
поколений. И для того чтобы российская соци-
альная система развивалась, необходимо уже 
школьникам на уроках приводить «примеры 
честности и самопожертвования из отече-
ственной истории (Александр Невский, Дми-
трий Донской, Минин и Пожарский, герои От-
ечественной войны 1812 г., воины и труженики 
тыла в годы Великой Отечественной войны 
и т.д.). … Примеры из истории народов Рос-
сии, показывающие духовность, жертвенность 
и созидание (Пересвет и Ослябя, патриарх 
Гермоген, адмирал Ушаков, Багратион, Алек-
сандр Матросов, Сидор Ковпак и др.)» [11, 
с. 115–116]. Война в Южной Осетии в 2008 г. 
показала, что высокий дух воинов России... 
еще жив» [14, с. 119], а это значит, что россий-
ская социальная система, находясь в начале 
инерционной фазы своего развития, далека от 
разрушения внутренних связей.

Заключение

Анализ циклического развития россий-
ского общества, произведенный с позиций 
системного подхода, позволяет сделать сле-
дующие выводы.

1. Социальная система возникает на базе 
более старой системы, подобно тому, как 
российская система возникла на базе древ-
нерусской.

2. Социальная система последовательно 
проходит пять фаз в своем развитии. Первой 
фазе предшествует инкубационный период, 
который занимает более 100 лет. Российский 
социогенез длился примерно с начала XII до 
середины XIII в. – от правления Юрия Долго-
рукого в Ростово-Суздальском княжестве до 
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великого владимирского княжения Алексан-
дра Невского.

3. Первая фаза развития – фаза становления 
российской социальной системы – охватывает 
период превращения удельного Московского 
княжества в крупнейший, наряду с Литвой, 
центр объединения русских земель (от Дани-
ила Московского до Ивана III, с конца XIII до 
середины XV в.).

4. Вторая фаза – фаза утверждения сложив-
шейся системы. Для России это время от Ива-
на III до  Смуты начала XVII века.

5. Третья фаза – фаза расцвета социальной 
системы, которая в России началась в XVII 
веке и завершилась с началом революций 
и падением монархии в начале XX в. (от цар-
ствования Михаила Федоровича до свержения 
Николая II).

6. Четвертая фаза – фаза надлома соци-
альной системы. Надлом является законо-
мерным этапом развития системы, сопрово-
ждается самым большим взрывом социальной 
активности и разладом скреплявших систему 
социальных связей. Однако он не приводит 
систему к концу, так как крепкие социальные 
институты, доставшиеся в наследство от фазы 
расцвета, продолжают функционировать, си-
стема сужается и внутренне консолидирует-
ся, а социальная энергия затухает постепенно. 
В России непоправимый надлом произошел 
в первой половине XX в.

7. Пятая фаза – инерционная, когда си-
стема продолжает развиваться по инерции 
и в обществе распространяются моральный 
релятивизм, индивидуализм и потребитель-
ское отношение к жизни, а социальная актив-
ность минимизируется. В России инерционная 
фаза началась в 1990-е гг.

8. Если неживая система сразу после воз-
никновения начинает путь к своему уничтоже-
нию, то живая система циклически развивается 
вплоть до того, что после распада большинства 
внутренних связей у нее остается еще потенциал 
для воссоздания или построения новых связей. 
Поэтому социальная система никогда полностью 
не умирает, а являются основой для зарождения 
на ее останках новой системы, как это произо-
шло с древнерусской системой, в недрах которой 
в XII в. родилась система российская. 

9. Переход от одной фазы системного раз-
вития к другой совпадает с социально-политиче-
ским кризисом, который характеризуется острым 
столкновением (конфликтом) поколений.

10. Конфликты поколений неизбежны, 
так как через каждые 25-35 лет происходит 
смена социально доминирующего поколения 
55–65-летних на более молодое поколение 
35-45-летних.

11. Конфликты поколений формируют ци-
кличность в развитии социальной системы. 
В среднем один цикл длится около 30 лет и за-
нимает время взросления одного поколения.

12. В ходе конфликта старого и молодого 
поколений параллельно разворачивается кон-
фликт внутри рвущегося к власти молодого 
поколения. Находящееся у власти старое по-
коление может использовать конкурентную 
борьбу молодых с молодыми и даже противопо-
ставить самых юных тем, что постарше. Таким 
путем старая элита может долго сохранять свою 
власть над обществом. Яркий, но редкий при-
мер – политика И. В. Сталина в 1920–1950-е гг.

13. Затянувшееся правление старого по-
коления, когда возраст правителей составляет 
более 70, а то и 80 лет, лишь отсрочивает со-
циальный взрыв.

14. Чем больше возрастной разрыв между 
правящим поколением и проходящей процесс 
социального становления молодежью, тем 
острее политический конфликт, происходящий  
при переходе из одного цикла развития обще-
ства в другой.

15. Поколения отличаются друг от друга 
своей социализацией, активностью и систе-
мой ценностей. Возможны поколения, практи-
чески выбывающие из участия в управлении 
обществом.

16. Российская система прошла в своем 
развитии с конца XIII по начало XXI в. через 
25 поколенных циклов и столько же крупных 
столкновений между поколениями.

17. Современное российское общество 
прошло основные фазы своего развития, но не 
исчерпало все возможности для дальнейшего 
существования. Национальная идея и патриоти-
ческое воспитание, консолидирующие внутрен-
ние связи, способны придать новый импульс 
развитию российской социальной системы. 

18. Именно системный подход к описанию 
процессов становления и развития структур-
ных единств позволяет дать наиболее полную 
и обоснованную трактовку развития россий-
ского общества как одной из живых социаль-
ных систем.

Таким образом, гипотеза исследования 
подтверждена, цель работы достигнута.
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Введение

«Ассертивность – это способность чело-
века уверенно и с достоинством отстаивать 
свои права, не попирая при этом прав других. 
Ассертивным называется прямое, открытое 
поведение, не имеющее целью причинить 
вред другим людям» [3, с. 40]. Ассертивное 
поведение – это конструктивный способ меж-
личностного взаимодействия, выступающего 
альтернативой деструктивным типам пове-
дения – манипуляции и агрессии [17]. Такая 
альтернатива особенно актуальна, ввиду того 
что манипулятивные отношения весьма рас-
пространены в современном обществе [8, 11, 
12, 13, 14, 16] и, к сожалению, имеют тен-
денцию ко все большему распространению. 
Росту манипулятивных отношений способ-
ствовали социальные потрясения последних 
десятилетий. Они привели к печальным по-
следствиям как в общественном, так и в ин-
дивидуальном сознании у немалой части 
общества [5]. Происходит общее падение 

морали и нравов на фоне все возрастаю-
щей власти денег. Об этом свидетельствует, 
в частности, значительный рост коррупции, 
представляющей собой одно из проявлений 
манипулятивных отношений.

В результате этих процессов все большее 
число наших сограждан приобщается к ма-
нипулированию, и соответственно становит-
ся больше жертв их манипуляций. При этом 
психические состояния объектов и субъектов 
манипулятивных воздействий остаются неиз-
ученными. 

В связи с этим возникают следующие во-
просы: 

1) способствует ли ассертивность индиви-
да его защищенности от манипуляций и, во-
обще, исключает ли ассертивность индивида 
его покорное (пассивное) поведение? 

2) какие психические состояния испыты-
вают субъекты и объекты манипулятивных 
воздействий? 

В связи с надеждами, связываемыми с при-
витием ассертивности, представляется также 

АССЕРТИВНОСТЬ, МАКИАВЕЛЛИЗМ,  
НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ ОТ МАНИПУЛЯЦИЙ И ПСИХИЧЕСКИЕ 

СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ
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В статье показано, что ассертивность способствует защищенности от манипуляций. Она отри-
цательно связана с личностной тревожностью и положительно – с мотивацией к достижению 
успеха. Степень незащищенности от манипуляций у учащихся выше, чем у преподавателей. 
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естественным продолжить изучение конструк-
та «ассертивность индивида». 

Используемые методики

Для исследования и оценки ассертивности 
применялась авторская методика измерения 
ассертивности, надежность и валидность ко-
торой доказана [13]. Для изучения незащищен-
ности индивида от манипулятивных воздей-
ствий использован авторский тест, надежность 
и валидность которого также доказана [12]. 
Для оценки психических состояний, пережи-
ваемых объектами и субъектами манипулиро-
вания, применен авторский опросник, состав-
ленный на основе предложений, высказанных 
в докладе автора на 2-й Всероссийской науч-
ной конференции «Психология психических 
состояний» (Казань, 2013). Оценка склонности 
субъекта к манипулированию (макиавеллизм 
личности) производилась с помощью мак-
шкалы – теста Кристи – Гейс, адаптированного 
к русскоязычному социуму [4]. Мотивация ис-
пытуемых на достижение успеха или на избе-
гание неудач определялась с помощью опрос-
ника А. Мехрабиана [7, с. 337–345], оценка 
личностной тревожности – тестом Ч. Спил-
бергера [2, с. 32–34].

Самооценка испытуемыми межличност-
ных отношений (общения), поведения, дея-
тельности, переживаний и чувств осущест-
влялась тестом самооценки личности [9, 
с. 479–480]. Все респонденты анонимно (под 
шифрами) заполнили бланки приведенных 
методик. О том, какие качества измерялись, 
испытуемым сообщали только тогда, когда их 
знакомили с результатами тестирования. Ис-
пытуемыми были 116 преподавателей вузов 
и колледжей, проходивших курсы повышения 
квалификации на кафедре психологии и пе-
дагогического мастерства Республиканского 
института высшей школы (Минск), 84 пре-
подавателя и 143 учащихся трех колледжей, 
находящихся в Минске (2) и Бобруйске (1).

Математическая  
обработка результатов

Математическая обработка результатов те-
стирования осуществлялась Пакетом программ 
компьютерного анализа данных в психологии 
и социальных науках SPSS 18.00 [6]. На всех 
этапах исследования результаты тестирования 

проверялись на соответствие определенному 
закону распределения по выборочному кри-
терию Колмогорова – Смирнова. Вычисление 
статистики Z и относящейся к ней вероятности 
ошибки p показало, что распределение всех 
изучаемых переменных вполне соответствует 
нормальному распределению. Это позволило 
применить для статистического анализа пара-
метрические методы. Нормальное распределе-
ние результатов тестирования служит указани-
ем и на то, что «выборка представляет собой 
репрезентативный срез популяции» [1, с. 201]. 
Тем самым репрезентативность выборок на 
всех этапах исследования подтверждена стати-
стическим анализом. Проверка достоверности 
различий средних значений изучаемых пере-
менных производилась с помощью t-критерия 
для независимых выборок. В зависимости от 
полученного значения критерия Ливиня дву-
сторонняя значимость t-критерия определя-
лась в предположении или равенства, или не-
равенства дисперсий.

Результаты и их обсуждение

Ассертивность и защищенность  
от манипуляций

Уверенное отстаивание ассертивным ин-
дивидом своих прав должно способствовать 
его защищенности от манипулятивных воздей-
ствий. Если это так, то показатели ассертив-
ности индивидов должны отрицательно корре-
лировать с показателями их незащищенности 
от манипуляций. Это предположение перво-
начально нашло свое подтверждение в работе 
[13] для работников коммерческих фирм, пре-
подавателей, членов молодежных православ-
ных братств (N = 394). В данном исследовании 
мы установили этот же факт для представите-
лей медицинской сферы: r = – 0,339, p < 0,001. 
Таким образом, показано, что ассертивность 
индивида способствует его защищенности 
от манипуляций. Ранее [15] посредством те-
оретического анализа изучаемых понятий 
было установлено, что ассертивность должна 
исключать покорное (пассивное) поведение. 
А именно, было показано, что: 1) эти типы 
поведения приводят к разным результатам для 
субъектов, использующих их; 2) эти типы по-
ведения описываются принципиально различ-
ными моделями порождающих их психологи-
ческих воздействий; 3) они осуществляются 
разными видами трансакций. 
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Поскольку для пассивного поведения субъ-
екта характерна его незащищенность от мани-
пуляций, установленный факт защищенности 
от манипуляций ассертивного субъекта означа-
ет экспериментальное подтверждение сделан-
ного ранее теоретического вывода о том, что 
ассертивность исключает покорное (пассив-
ное) поведение.

Ассертивность преподавателей  
и учащихся

В соответствии с результатами тести-
рования распределение респондентов по 
типам поведения оказалось следующим: 
среди испытуемых преподавателей вузов 
и колледжей доля ассертивных – около 60%, 
пассивных – 25%, агрессивных – 15% (сре-
ди учащихся колледжей ассертивных – 54%, 
пассивных – 19%, агрессивных – 27%). Доля 
ассертивных мужчин – преподавателей ву-
зов и колледжей в полтора раза больше доли 
ассертивных женщин. При этом средний 
показатель ассертивности у мужчин (68,92) 
несколько превосходит средний показатель 
ассертивности у женщин (68,53), но это раз-
личие (для имеющейся выборки) статисти-
чески незначимо. Однако ранее [13] на боль-
шей репрезентативной выборке из более чем 
1500 испытуемых было показано, что ука-
занное различие между мужчинами и жен-
щинами достоверно (p = 0,01). V. Richmond 
и J. McCroskey пришли к выводу о том, что 
студенты относятся с большей степенью до-
верия к тем преподавателям, которых они 
воспринимают как ассертивных [19]. А это 

положительно отражается на качестве обу-
чения. Таким образом, ассертивность препо-
давателя способствует более продуктивному 
его взаимодействию со студентами.

Приведенный выше подсчет, показавший, 
что значительная часть преподавателей не ас-
сертивна, свидетельствует о том, что имеется 
резерв для самосовершенствования препо-
давателей в части освоения ими ассертивно-
го поведения. В работе Э. Хилла [18] дока-
зана эффективность проведения тренингов 
с преподавателями вузов по развитию у них 
ассертивных навыков. Тренинги повышают 
уверенность преподавателей и расширяют ис-
пользование ими приемов ассертивного по-
ведения; важно, что приобретенные навыки 
сохраняются и спустя, как минимум, шесть 
месяцев после обучения. 

Ассертивность преподавателей и учащих-
ся колледжей по-разному соотносится с само-
оценкой тех и других. У преподавателей она 
не коррелирует ни с одной из подшкал теста 
самооценки личности, а у учащихся ассертив-
ность положительно связана с блоком «Меж-
личностные отношения, общение»: r = 0,452, 
p = 0,020. Это представляется особенно важ-
ным для подрастающего поколения, поскольку 
в данный блок входят такие ценные качества, 
как вежливость, искренность, терпимость, от-
ветственность, требовательность и т.п.

Макиавеллизм и незащищенность  
от манипуляций преподавателей и учащихся

В исследованной выборке средний уро-
вень незащищенности преподавателей от 

Рисунок 1. Незащищенность от манипуляций и макиавеллизм преподавателей и учащихся: 
В – средние значения теста В (незащищенность от манипуляций),  

МК – средние показатели макиавеллизма
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манипуляций составляет –0,42. Это означает, 
что в среднем в 42% случаев манипулятивных 
воздействий со стороны учащихся (студентов) 
они добиваются своих неблаговидных целей. 
Преподавательницы лучше защищены от ма-
нипуляций, нежели их коллеги мужского пола. 
Средний показатель незащищенности от ма-
нипуляций у женщин («сырой» балл 18,71) 
статистически значим при p = 0,01) ниже ана-
логичного показателя у мужчин (21,08). Во-
прос о незащищенности преподавателей от 
манипуляций важен для качества обучения, 
поскольку преподаватели нередко подверга-
ются манипулятивным атакам со стороны не-
добросовестных студентов [10, 14]. Тем более 
данное исследование показало (рис. 1), что 
склонность к манипулированию у учащихся 
выше, чем у преподавателей: показатель ма-
киавеллизма у учащихся (78,65) больше, чем 
у преподавателей (70,88). Но и степень не-
защищенности от манипуляций у учащихся 
(«сырой» балл 24,39) выше, чем у преподава-
телей (19,06).

Указанные различия статистически зна-
чимы с высокой достоверностью: различие 
между преподавателями и учащимися в степе-
ни незащищенности от манипуляций значимо 
при p < 0,001, а склонность к манипулиро-
ванию – при p < 0,01. Тем самым подтверж-
дается ранее полученный вывод о том, что 
манипуляторы также не защищены от мани-
пуляций [14], а меньший макиавеллизм пре-
подавателей соответствует установленной ра-
нее рядом авторов закономерности убывания 
с возрастом макиавеллизма личности (об этом 
см. [14, с. 48, 49]).

 В работе [12] было установлено, что 
у взрослых незащищенность от манипуляций 
не связана с макиавеллизмом личности, то есть 

макиавеллисты в той же степени могут быть 
жертвами манипуляций, как и все остальные. 
В этом исследовании мы проверили, справед-
ливо ли это положение для подростков 16-
17 лет. Выяснилось, что для них оно неспра-
ведливо: корреляция между незащищенностью 
от манипуляций и макиавеллизмом личности 
оказалась статистически значимой (p = 0,01) 
и довольно высокой (r = –0,496). Иначе говоря, 
подростки-макиавеллисты (в нашем случае – 
учащиеся колледжей 16-17 лет) значительно 
лучше остальных своих сверстников защи-
щены от манипуляций. Справедливость этого 
вывода для других контингентов подростков 
нуждается в проверке соответствующими ис-
следованиями.

Ассертивность, личностная тревожность 
и мотивация к достижению успеха

Связи между указанными переменными 
представлены в табл. 1.

Из данных табл. 1 вытекает, что и для пре-
подавателей вузов, и для преподавателей кол-
леджей, и для учащихся колледжей ассертив-
ность статистически значимо отрицательно 
коррелирована с личностной тревожностью 
и положительно – с мотивацией к достижению 
успеха. Это вполне согласуется с сущностью 
ассертивности: ассертивные индивиды отли-
чаются уверенностью в себе и отстаиванием 
своих интересов.

У преподавателей-мужчин средний пока-
затель личностной тревожности (44,33) нахо-
дится в пределах нормы (31–45), хотя и близко 
к ее верхнему краю, а у женщин превышает ее 
(48,47). Это различие статистически значимо 
(p = 0,021). В целом в обследованной груп-
пе преподавателей превалирует мотивация 
на избегание неудач, причем у женщин она 

Т а б л и ц а  1 
Корреляционные связи ассертивности с личностной тревожностью (ЛТ)  

и мотивацией к достижению успеха или к избеганию неудачи (ДН)

Показатель Преподаватели вузов Преподаватели 
колледжей

Учащиеся колледжей

r p r p r p
ЛТ – 0,673*** 0,000 – 0,373 * 0,041 – 0,500** 0,009
ДН 0,470 *** 0,000 0,441 *** 0,002 0,440* 0,024

Обозначения: r – коэффициент корреляции Пирсона; p – уровень значимости; * – корреляция значима при p = 0,05; 
** – корреляция значима при p = 0,01; *** – корреляция значима при p < 0,001.
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выражена сильнее, и различие это имеет вы-
сокую статистическую значимость: p = 0,001. 
По-видимому, большая ответственность в ра-
боте педагогов приводит к осторожности 
и, как следствие, – к повышенной тревожно-
сти и преимущественной мотивации на из-
бегание неудач. Определенным подтвержде-
нием достоверности полученных результатов 
являются и выявленные связи между ЛТ, ДН 
и возрастом. Личностная тревожность оказа-
лась связанной с мотивацией к достижению 
успеха обратной зависимостью: чем выше 
первая, тем ниже вторая, причем связь эта до-
статочно сильная (r = – 0, 487, p = 0,007), что 
вполне ожидаемо. Объяснима и слабо выра-
женная тенденция к повышению с возрастом 
личностной тревожности (r = 0, 288, p = 0,130): 
тревога за близких (детей, родителей и т.д.), 
о собственном здоровье и т.п., что сильнее про-
являются с возрастом. 

Психические состояния объектов  
и субъектов манипулирования

Психические состояния объектов и субъек-
тов манипулирования только начали изучаться. 
В данной работе этот вопрос исследуется для 
преподавателей и учащиеся колледжей в бо-
лее широком контексте, нежели их взаимодей-
ствие в учебном процессе. 

В этом исследовании все респонденты ано-
нимно (под шифрами) заполнили по три блан-
ка: 1) мак-шкала; 2) теста В: «Оценка степени 
незащищенности индивида от манипулятив-
ных воздействий»; 3) опросника психических 

состояний, переживаемых объектами и субъ-
ектами манипулирования. 

Для испытуемых как объектов манипу-
лирования в опроснике перечислены сле-
дующие возможные психические состо-
яния: 1) расстройство; 2) раздражение; 
3) негодование; 4) злость; 5) недоумение 
(«попросил(а) бы, я бы сделал(а)»); 6) де-
прессия; 7) обида («не прощу»); 8) самобиче-
вание («так мне и надо»); 9) беззаботность 
(«с меня не убудет»); 10) настороженность 
(«впредь буду настороже»).

В качестве субъекта манипулирования 
испытуемым предложено оценить наличие 
у них следующих состояний: 11) удовлет-
воренность; 12) радость (что манипуляция 
оказалась успешной); 13) решимость («буду 
так поступать и впредь»); 14) ощущение сво-
его превосходства; 15) стыд («немного сты-
жусь себя»).

Сравнение частоты ответов, выбираемых 
педагогами и учащимися (см. гистограммы 
рис. 2), показывает, что учащиеся – объекты 
манипулирования испытывают более выра-
женную сумму негативных состояний (на ги-
стограмме – сумма 1–9), чем преподаватели. 
При этом они чаще педагогов испытывают 
более агрессивные состояния (злость, обида, 
раздражение, негодование), в то время как 
преподаватели – объекты манипулирования 
чаще учащихся испытывают состояния, харак-
теризующиеся как подавленные: расстрой-
ство, недоумение, самобичевание, депрессия, 
настороженность. Учащиеся – объекты ма-

Рисунок 2. Психические состояния преподавателей и учащихся – объектов манипулирования:
1 – расстройство, 2 – раздражение, 3 – негодование, 4 – злость, 5 – недоумение, 6 – депрессия, 7 – обида,  

8 – самобичевание, 9 – беззаботность, 10 – настороженность, 11 – удовлетворенность, 12 – радость,  
13 – решимость, 14 – превосходство, 15 – стыд
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нипуляции чаще педагогов испытывают со-
стояние беззаботность, и это способствует их 
большей незащищенности от манипуляций. 
Сравнение степени выраженности состояний 
у юношей и девушек – объектов манипули-
рования показало, что имеющиеся различия 
у юношей и девушек находятся в пределах 
статистической погрешности по всем состо-
яниям, кроме состояния «беззаботность» – 
показатель юношей (0,54) в два раза больше 
показателя девушек (0,27), и это различие 
значимо при p < 0,05. 

Данный результат вполне согласуется 
с тем, что юноши, в целом, более беззабот-
ны, нежели девушки. Это же в определенной 
степени объясняет и факт лучшей защищен-
ности от манипуляций представительниц 
прекрасного пола, поскольку беззаботность 
объектов манипулирования делает их более 
беззащитными. 

Из гистограмм рис. 2 видно, что учащиеся 
испытывают больше положительных эмоций 
от собственного манипулирования, чем пре-
подаватели – как в целом (показатель «сумма 
11–14»), так и в отдельных их видах (удовлет-
воренность, радость, превосходство). Препо-
даватели чаще учащихся испытывают чувство 
стыда за свои манипуляции.

Приведенные в табл. 2 данные также по-
казывают, что у учащихся – субъектов манипу-
лирования осуществленные ими манипуляции 
тесно связаны с их позитивными состояниями 
превосходства, удовлетворенности, радости 
и решимости действовать так и в дальнейшем. 
Как результат – самая высокая и тесная связь 
с суммой позитивных состояний.

У преподавателей – субъектов манипулиро-
вания их манипуляции положительно связаны 

(причем не так сильно, как у учащихся-макиа-
веллистов) только с состоянием удовлетворе-
ния и с суммой позитивных состояний. Важно, 
что и преподаватели, и учащиеся испытывают 
чувство стыда за свои манипуляции, прав-
да, в меньшей степени, нежели позитивные 
эмоции. Последнее вполне объяснимо: иначе 
бы они не манипулировали. То, что чувство 
стыда чаще испытывают преподаватели, по-
видимому, проявляется в меньшем уровне их 
макиавеллизма. Из приведенных данных сле-
дует, что процесс манипулирования вызывает 
у учащихся значительно больше положитель-
ных эмоций, чем у преподавателей – субъек-
тов манипулирования. Возможно, это также 
одна из причин того, что средний показатель 
макиавеллизма у учащихся выше, чем у пре-
подавателей.

Выводы

1. Преподаватели (в целом) недостаточно 
защищены от манипулятивных воздействий со 
стороны недобросовестных учащихся. Склон-
ность к манипулированию у учащихся выше, 
чем у преподавателей. 

2. Ассертивность индивида способству-
ет его защищенности от манипуляций. Среди 
преподавателей вузов и колледжей доля ассер-
тивных – около 60%.

3. Для преподавателей вузов и колледжей 
и для учащихся колледжей ассертивность от-
рицательно связана с личностной тревожно-
стью и положительно – с мотивацией к до-
стижению успеха.

4. У преподавателей превалирует мотива-
ция на избегание неудач, причем у женщин она 
выражена сильнее.

Т а б л и ц а  2 
Корреляции макиавеллизма субъекта манипулирования с его психическими состояниями

Психическое состояние Учащиеся Преподаватели
r p r p

11 Удовлетворенность 0,363*** 0,000 0,339* 0,050
12 Радость 0,343*** 0,001 0,244 0,172
13 Решимость 0,239* 0,024 – –
14 Превосходство 0,449 *** 0,000 – –
15 Сумма позитивных состояний 0,297 *** 0,000 0,300 0,090
16 Стыд –0.231** 0,002 –0,414* 0,017
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5. Степень незащищенности от манипуля-
ций у учащихся выше, чем у преподавателей, 
и это следует учитывать педагогам. 

6. Макиавеллизм подростков (16–17 лет) 
способствует их лучшей защищенности от 
манипуляций. 

7. Учащиеся – объекты манипулирования 
испытывают более выраженную сумму нега-
тивных состояний, чем преподаватели, причем 
чаще педагогов испытывают более агрессив-
ные состояния, в то время как преподаватели – 

объекты манипулирования чаще учащихся ис-
пытывают состояния подавленности.

8. Различия состояний у юношей и де-
вушек – объектов манипулирования обнару-
жены только относительно состояния «без-
заботность».

9. Учащиеся испытывают больше положи-
тельных эмоций от собственного манипули-
рования, чем преподаватели. Преподаватели 
чаще учащихся испытывают чувство стыда за 
свои манипуляции.
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Введение

Возникновение в последние 20–30 лет но-
вых коммуникационных технологий привело 
к новым формам общения, которые вышли за 
рамки представлений, бытовавших еще 30–
50 лет назад. Мультимедийное представление 
информации, объединяющее в одно целое 
и представляющее сразу текст, графику, ри-
сунок, звук; живые журналы, позволяющие 
общаться знакомым и незнакомым людям из 
разных частей мира; блоги, предоставляющие 
возможность каждому человеку публично вы-
сказываться по важным и неважным вопросам; 
появление сайтов частных лиц типа Wikileaks, 
публикующих закрытую дипломатическую пе-
реписку США в сотни тысяч документов, ко-
торая расходится моментально по всему миру, 
и др. Но самое важно – это возникновение 
глобальной технологической сети, Интернета.

Являясь глобальной сетью, Интернет пре-
доставляет почти безграничные возможности 
для свободного общения, обмена идеями, дан-
ными исследований и другой информацией. 
Но подобные новации несут в себе и противо-
речия. Необходимо выделить существование 
ряда серьезных проблем делового и пользова-
тельского характера, связанных с доступом, 

стоимостью, конфиденциальностью, мошен-
ничеством, безопасностью. Будущее Интерне-
та связано с созданием надежной, доступной 
и простой для пользователя компьютерной 
сети, чтобы она стала такой же коммунальной 
услугой как электро- и водоснабжение и теле-
фонная связь.

Общая характеристика Интернета

Интернет как коммуникационная техно-
логия на фоне особенностей межличностной, 
организационной и массовой коммуникаций 
имеет свою специфику, которая порождена 
историей и условиями создания Интернета, 
структурными элементами и функциональны-
ми особенностями в обществе. Одной из работ, 
в которой наиболее полно освещена сущность 
Интернета, является книга М. Кастельса «Га-
лактика Интернет» (2001), на русском языке 
вышла в 2004 г. [6]. Причем надо иметь в виду, 
что история развития Интернета еще продол-
жается, создаются структурные элементы, по-
являются новые функции. 

Интернет в настоящее время представля-
ет собой всемирную систему объединенных 
компьютерных сетей и образует глобальное 
информационное пространство с числом 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГЛОБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ

Чамкин А. С.
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Статья посвящена особенностям коммуникации в Интернете. Рассматриваются история его 
появления и основные принципы функционирования. Oсобое внимание уделено анализу новых 
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участников около 2 млрд. человек (на 2010 г.) 
[4]. В России в том же году было 40 млн. поль-
зователей Интернета [5, с. 5].

История развития сетевой  
технологии Интернет

Идея построения вычислительных сетей 
с коммутацией компьютерных узлов заро-
дилась в США в конце 50-х годов прошлого 
века, в рамках организации ARPA – Advanced 
Research Projects Agency (агентство передовых 
исследовательских проектов), подчиняющейся 
Министерству обороны США. Эта организа-
ция спонсировала многие работы для Пента-
гона, в том числе по построению компьютер-
ных сетей, поэтому, когда появились первые 
контуры сети, она стала называться ARPANET. 

Первым аналитическим описанием соци-
ального взаимодействия, которое возможно 
в условиях сетевых технологий, была серия 
заметок, написанных психологом Дж. Ли-
клайдером (J. С. R. Licklider) в августе 1962 г. 
В этих заметках обсуждалась концепция «га-
лактической сети» (Galactic Network). По духу 
данная концепция очень близка современно-
му Интернету. В то время Ликлайдер руково-
дил подразделением в организации Advanced 
Research Projects Agency (ARPA), которое 
отвечало за работы по стимулированию ис-
следований в области интерактивного взаимо-
действия с компьютерной техникой. Создание 
ARPANET было необходимо для распреде-
ления вычислительных ресурсов в режиме 
онлайн между различными компьютерными 
центрами и исследовательскими группами, ра-
ботавшими на это агентство. В данном случае 
речь шла о взаимодействии ученых на основе 
этой технологии. 

Независимо от этих работ, но также в свя-
зи с потребностями Министерства обороны 
США рассматривался вопрос, что произой-
дет с национальной системой коммуникаций 
в случае ядерной войны и как в этом случае 
обеспечить ее работоспособность. В 1962 г. 
Пол Баран (Paul Baran) из RAND Corparation 
(Research and Development – американский 
стратегический исследовательский центр) 
представил доклад, который назывался «On 
Distributed Communication Networks» («О рас-
пределенных сетях коммуникации»); в нем 
было выдвинуто предложение использовать 
децентрализованную систему коммутаций 
компьютеров, которая в случае разрушения 

большей части единиц сети сохраняет свою 
работоспособность. Например, если компью-
теру в Вашингтоне потребуется связаться 
с Лос-Анджелесом, то в этом случае он со-
единяется через компьютер в Канзасе. Если же 
линия в Канзасе разрушена, то маршрутизатор 
в Вашингтоне перенаправит сообщение через 
другой компьютер, например в Чикаго. Но эта 
работа не получила дальнейшего развития, бо-
лее того, она не была связана с концепцией 
Ликлайдера.

К концу 1969 г. четыре компьютерных узла 
были объединены в первоначальную конфигу-
рацию ARPANET, а к 1975 г. в этой сети было 
уже 63 узла. В этом же году она была передана 
в управлении связи Министерства обороны 
США и стала предназначаться для закрытого 
пользования, хотя в ней были задействованы 
многие научные центры из ведущих универ-
ситетов США. Несмотря на эти организаци-
онные изменения, в последующие годы чис-
ло компьютеров, подключенных к ARPANET, 
быстро росло. 

В 1972 г. появилось первое самое важное 
приложение – электронная почта (e-mail). Рэй 
Томлинсон (Ray Tomlinson) в целях создания 
для разработчиков ARPANET простых средств 
координации написал базовые программы пе-
ресылки и чтения электронных сообщений. 
В том же году к этим программам добавили 
возможности выдачи списка сообщений, вы-
борочного чтения, сохранения в файле, пере-
сылки и подготовки ответа.

Объединению сетей ARPANET еще далеко 
было до нынешнего Интернета. Дело в том, 
что Интернет основан на идее существования 
множества независимых сетей произвольной 
архитектуры, начиная от ARPANET и заканчи-
вая пакетными спутниковыми сетями. А для 
этого он должен был воплотить в себе прин-
цип открытости архитектуры. В итоге Боб 
Кан и Винтом Серф разработали совершенно 
новый протокол, соответствующий требовани-
ям открытой сетевой архитектуры. Этот про-
токол получил название Transmission Control 
Protocol / Internet Protocol (TCP/IP). Именно 
в нем во второй части встречается название 
«Интернет».

Самой сложной, и в то же время интерес-
ной задачей стал перевод сети APPRANET на 
протокол TCP/IP. Этот переход состоялся 1 ян-
варя 1983 г. Сложность его состояла в том, что 
изменения должны были быть внесены почти 
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во все компьютеры в сети. Эти протоколы с об-
щим названием «Интернет» (Internet) сделали 
возможным разработку всемирной Сети, ко-
торую мы сейчас имеем и которая соединяет 
компьютеры всех видов через национальные 
границы. Большую роль в этом деле сыграло 
военное ведомство, оно стало покрывать за-
траты компаниям, выпускающим компьютеры 
с протоколами TCP/IP.

В 1983 г. Министерство обороны США из-
за возможных нарушений системы безопас-
ности решило создать отдельную сеть сугубо 
военного назначения – MILNET. ARPANET 
превратилась в ARPA-INTERNET, которая 
стала служить выполнению научно-исследо-
вательских задач. В 1984 г. Национальный на-
учный фонд США (NSF) создал собственную 
компьютерную сеть связи NSFNET, а с 1988 г. 
она стал использовать ARPA-INTERNET в ка-
честве своей магистральной сети. 

После того как Интернет избавили от воен-
ного ведомства, правительство США поручило 
Национальному научному фонду осуществлять 
управление сетью. Однако NSF занимался 
этим делом недолго. Поскольку технология 
организации компьютерных сетей являлась 
всеобщим достоянием, а сфера телекоммуни-
каций в США была целиком и полностью де-
регулированной со стороны государства, NSF 
в скором времени приступил к приватизации 
Интернета. Причем работа велась не по его 
передаче в частную собственность, а по устра-
нению государства от управления им и его фи-
нансирования и постепенного введения обще-
ственного и частного управления. 

Завершением в разработке всемирной пау-
тины считается изобретение Тима Бернерс-Ли. 
Он является автором технологий HTTP, HTML 
и URI/URL. В 1989 г., работая в Европейском 
центре ядерных исследований (CERN, Женева, 
Швейцария) над внутренней сетью организа-
ции, Тим Бернерс-Ли практически на обще-
ственных началах разработал и предложил 
инфраструктуру для Интернета. Она позво-
ляла собратьям-физикам по всей Европе через 
сайт Центра обмениваться результатами ис-
следований через Интернет в виде привычного 
для научных работников отформатированного 
и иллюстрированного текста, включающего 
ссылки на другие публикации. Так было по-
ложено начало World Wide Web (WWW), Все-
мирной информационной паутине, которая 
к настоящему времени оплела своими сетями 

практически весь компьютерный мир и сдела-
ла Интернет доступным и привлекательным 
для миллионов пользователей.

На основе этих разработок в 1994 г. был 
разработан и запущен первый коммерческий 
браузер Netscape Navigator, который, впро-
чем, для образовательных целей поставлял-
ся бесплатно. После успеха Navigator ком-
пания Microsoft наконе, признала Интернет 
и в 1995 г. вместе со своей операционной си-
стемой Windows 95 запустила свой собствен-
ный браузер Internet Explorer.

К 1995 г. темпы роста сети Интернет по-
казали, что регулирование вопросов подклю-
чения и финансирования не может находиться 
в руках одной организации США – Националь-
ного научного фонда. По его инициативе был 
создан Федеральный сетевой совет (FNC), 
куда вошли основные разработчики Интерне-
та как самые уважаемые и всеми признанные 
лидеры. В том же году произошла передача 
региональным сетям прав по поводу оплаты 
за подсоединение многочисленных частных 
сетей к национальной магистрали. Сеть вы-
шла за границы США, число ее зарубежных 
участников выросло с 20 до 40%, она стала 
международной в плане доступности, управ-
ления и собственности.

Выделим еще одно событие. В 1995 г. Фе-
деральный сетевой совет единодушно одобрил 
резолюцию, которая содержала определение 
Интернета как глобальной информационной 
системы, работающей на основе открытых 
протоколов. Данное определение Интернета 
несколько сокращено, его полную формули-
ровку можно найти на сайте WebCreativeStudio.
com. Оно разрабатывалось при участии специ-
алистов в области сетей и в области прав на 
интеллектуальную собственность.

Итак, можно выделить ключевые события 
в истории развития Интернета:

 ● начало 1960-х гг. – зарождение и обсуж-
дение идеи Интернета специалистами-
компьютерщиками; 

 ● 1969 г. – появление первой сети компью-
терных коммуникаций; 

 ● конец 1970-х гг. – интерактивные объеди-
нения ученых, занимавшихся распреде-
ленными вычислениями и разработкой 
программ;

 ● 1995 г. – рождение Интернета для боль-
шинства людей, деловых кругов и всего 
общества. 
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Параметры, функции  
и услуги Интернета

Таким образом, к середине 1990-х годов 
Интернет обрел современные параметры 
[6, c. 31]: 

1) он был приватизирован, то есть вышел 
из-под государственного управления; 

2) была внедрена техническая открытая 
архитектура, объединяющая компьютерные 
сети в любой точке планеты; 

3) создана возможность работы всей сети 
на адекватном программном обеспечении; 

4) разработаны браузеры – программы для 
просмотров веб-сайтов, удобные для пользо-
вателей.

Основные функции Интернета вытекают из 
его технологических особенностей. Сами по 
себе эти функции как функции любой техни-
ческой и технологической коммуникативной 
системы просты, они предназначены быть 
средством связи для передачи информации. 
Поэтому саму сеть Интернет, по большому 
счету, нельзя даже назвать средством массовой 
коммуникации типа прессы, радио, телевиде-
ния, где на одном конце находятся журналисты, 
радио- и телеведущие, а на другом – массовая 
аудитория: читатели, слушатели, зрители. Ин-
тернет в техническом плане – лишь средство 
коммуникации, которое мало чем отличается 
в функциональном плане от телефонной сети 
или листа бумаги. Итак, выделим функции Ин-
тернета с их особенностями:

 ● одной из первых функций Интернета, 
ради чего он создавался, является органи-
зация связи за счет создания и поддержки 
множества компьютерных сетей;

 ● другая функция, которая изначально за-
кладывалась при создании Интернета, – 
свободное перемещение информации раз-
ного рода и в разных направлениях. 
Но как только в сети стала возможной реа-

лизация интересов отдельных лиц, групп, сло-
ев, появились разного рода функции, которые 
Интернет был призван выполнять. Чтобы эти 
функции лучше исполнялись, стали разраба-
тывать новые технологии и создавать новые 
аппаратные решения. Например, на раннем 
этапе развития Интернета его сетевые возмож-
ности активно использовались студентами для 
обмена текстами лекций, программами и про-
чей информацией. Позже в сеть стали пере-
мещаться некоторые формы взаимодействия 
преподавателей и студентов, в том числе по 

написанию курсовых и дипломных работ. Да-
лее в сеть переместилась и система обучения, 
появились университеты, ведущие обучение 
в онлайн-режиме. Все это сопровождалось 
разработкой и внедрением технологических 
решений. Теперь, когда системой интернет-
образования охвачены десятки миллионов лю-
дей во многих странах мира, можно говорить, 
что Интернет несет в обществе образователь-
ную функцию. То же происходило и сфере 
развлечения, бизнеса, в других сферах. Со-
ответственно теперь можно утверждать, что 
существуют развлекательная, коммерческая 
и прочие функции Интернета.

Все это привело к расширению функци-
ональных возможностей Интернета, увели-
чению диапазона его связи с обществом. Но 
для этого была существенно расширена его 
база технологических компонентов. Каждый 
компонент, зачастую включая в себя множе-
ство технологий, выполняет одну или не-
сколько услуг. 

Интерес к сети растет вследствие широкой 
сферы информационных услуг. Среди наиболее 
популярных компонентов Интернета и его ус-
луг можно выделить следующие:

 ● Всемирная паутина, или WWW, – система, 
предоставляющая доступ к связанным 
между собой документам, расположен-
ным на различных компьютерах, под-
ключенных к Интернету. Часто, говоря 
об Интернете, имеют в виду именно Все-
мирную паутину, однако важно понимать, 
что это не одно и то же, так как не все 
компоненты Интернета входят в WWW. 
Всемирная паутина включает в себя:
–  веб-форумы – организации общения по-

сетителей веб-сайта, которые по смыс-
лу соответствуют исходному понятию 
«форум»;

–  блоги – сетевые журналы или дневни-
ки событий, помещаемых на веб-сайте, 
основное содержимое которого – регу-
лярно добавляемые записи, содержащие 
текст, изображения или мультимедиа; 

–  поисковые системы – программно-аппа-
ратные комплексы с веб-интерфейсом, 
предоставляющие возможность поис-
ка информации не только в WWW, но 
и в других частях Интернета;

–  вики-проекты – веб-сайты, структуру 
и содержимое которых пользователи мо-
гут сообща изменять с помощью инстру-
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ментов, предоставляемых самим сайтом. 
Известнейший проект – Википедиа;

–  интернет-магазины – веб-сайты, рекла-
мирующие товары или услуги, принима-
ющие заказы на покупки, предлагающие 
пользователям выбор варианта расчета, 
способа получения заказа и выписыва-
ющий счет на оплату;

–  интернет-аукционы – аукционы про-
водящиеся посредством Интернета, 
на расстоянии. Ставки делают че-
рез интернет-сайт или компьютерную 
программу аукциона;

–  социальные сети – построение сооб-
ществ в Интернете из людей со схожими 
интересами и/или деятельностью; 

 ● электронная почта – технология и пре-
доставляемые ею услуги по пересылке 
и получению электронных сообщений 
(называемых письмами или электронны-
ми письмами) по распределенной ком-
пьютерной сети;

 ● файлообменная сеть – собирательное 
название одноранговых компьютерных 
сетей для совместного использования 
файлов, основанных на равноправии уча-
ствующих в обмене файлами;

 ● FTP (англ. File Transfer Protocol – про-
токол передачи файлов) – система файло-
вых архивов, обеспечивающая хранение 
и пересылку файлов различных типов;

 ● IRC (англ. Internet Relay Chat – ретрансли-
руемый интернет-чат) – сервисная систе-
ма, при помощи которой можно общаться 
через сеть Интернет с другими людьми 
в режиме реального времени;

 ● интернет-реклама – реклама, размеща-
емая в WWW и других сетях Интернета;

 ● удаленное управление (управляемые ус-
луги) – практика передачи постоянных 
видов деятельности менеджмента за 
пределы организации. Понятие близко 
по значению к слову «аутсорсинг»; 

 ● другие интернет-услуги.
Рассмотрим более подробно технологи-

ческую структуру WWW, или Всемирной па-
утины. Ее элементную основу составляют 
сотни миллионов веб-серверов, а ресурсами 
выступают гипертексты. Гипертекстовые 
документы, которые размещены на компью-
терах во Всемирной паутине, называют веб-
страницами. Если веб-страницы объедине-
ны общей темой, дизайном, а также связаны 

между собой ссылками и находятся на одном 
и том же веб-сервере, то они называются 
веб-сайтом. Чтобы загрузить и просмотреть 
веб-страницы, используются специальные 
программы – браузеры. [2, с. 171]. Мировой 
бум относительно пользования Интернетом во 
многом вызвала технология WWW, а именно 
ее простота, скорость и качество работы. 

С учетом всех перечисленных услуг можно 
сказать, что Интернет – это глобальная ком-
муникационная компьютерная сеть, которая 
предназначена для удовлетворения широкого 
круга личностных и групповых потребностей 
за счет использования телекоммуникационных 
технологий.

Условия возникновения  
и функционирования Интернета

Нам представляется важным выявить 
факторы и условия, которые способствовали 
появлению этой технологии. Почему ни одна 
из европейских стран, в том числе Советский 
Союз, ни в научном, ни в технологическом 
плане практически ничего не предложили для 
его развития? Более того, если посмотреть на 
статус основных разработчиков Интернета, 
который часто фигурирует в публикациях, то 
можно обнаружить, что их добрую полови-
ну составляют начинающие молодые ученые, 
аспиранты и студенты американских универ-
ситетов. Что же здесь стало важным?

По Кастельсу, современный Интернет воз-
ник в результате использования следующих 
факторов [6, с. 31–49]:

 ● нестандартная ситуация – сочетание 
трех условий: 1) мощного научного по-
тенциала крупных университетов, 2) на-
личия интереса к научным исследованиям 
и их финансирование военными, 3) сло-
жившейся культурой в научной среде 
с большой степенью свободы; 

 ● масса пользователей и разработчиков – 
привлечение к идеям Интернета большо-
го количества пользователей и разработ-
чиков;

 ● технологическая открытость – создание 
открытой архитектуры технологического 
построения Интернета;

 ● саморазвитие Интернета – формирова-
ние сетей в процессе их практического 
использования;

 ● управление – создание эффективной ор-
ганизационной системы Интернета, ко-



119

Чамкин А. С. Организационные и социальные особенности глобальной коммуникации в Интернете

торая отвечала интересам ее создателей 
и пользователей.
Нужно иметь в виду, что созревание и за-

действование в создании Интернета перечис-
ленных выше факторов происходило есте-
ственным путем. Надо полагать, что были 
попытки использовать и другие факторы, на-
пример передачу ARPANET в 1972 г. в управ-
ление частным компаниям или в полное 
управление ее сетями военным и др. В про-
цессе развития Интернета на каждом этапе 
формировались соответствующие условия 
и подбирались факторы, которые более под-
ходили для данной ситуации. Каждый фактор 
требует более подробного рассмотрения. 

Нестандартная ситуация. Ситуация 
холодной войны США с Советским Союзом 
и в связи с этим необходимость быстрого 
технологического развития свела крупные 
университеты, имеющие мощный научный 
потенциал, и Министерство обороны США, 
имеющее финансовые ресурсы. Финансиро-
вание было открыто для «мозговых центров» 
и университетских ученых, которые работали 
на оборонную промышленность. Нестандарт-
ность ситуации заключалась в том, что науч-
ным сотрудникам предоставлялась достаточно 
широкая свобода в выборе тематики и ис-
пользования средств. Например, ARPANET 
обязана своим происхождением и финанси-
рованию на протяжении многих лет Мини-
стерству обороны США, однако ее военным 
приложениям в данном проекте отводилась 
второстепенная роль. Расчеты строились на 
том, что свободный выбор тематики и форм 
организации работы в научной деятельности 
людей с высоким творческим потенциалом, 
обеспеченных значительными денежными ре-
сурсами, может привести к получению опре-
деленных результатов, из которых и военные, 
и экономика США извлекут выгоду. Создание 
подобной ситуации и стратегия по комбиниро-
ванию научных, технических, человеческих и 
финансовых ресурсов себя вполне оправдали. 

Другие страны, пытавшиеся соединить на-
учно-технический потенциал с задачами воен-
ного комплекса, не смогли получить что-либо 
похожее на подобный результат. В Советском 
Союзе чрезмерная закрытость и секретность 
не позволяли реализовывать новаторские на-
учные и технологические идеи, несмотря на 
высокий уровень развития науки, а в Англии 
первые сетевые разработки в 1960-х годах нат-

кнулись на бюрократические барьеры и рабо-
ты были свернуты. 

Массы пользователей и разработчиков. 
Сама идея создания и развития сетей предпо-
лагает наличие большого количества пользова-
телей. Первая сеть из четырех университетов, 
каждый из которых имел свою внутреннюю 
сеть, привлекла внимание студентов, аспи-
рантов, преподавателей и научных работни-
ков (главным образом для поиска технических 
инноваций и ради удовольствия делать соб-
ственные открытия). 

Последующее подключение новых узлов 
и быстрое развитие сети оказалось бы невоз-
можным без открытого, свободного распро-
странения программ и совместного использо-
вания ресурсов, что стало кодексом поведения 
первых разработчиков.

Решающая роль в деле построения 
ARPANET, особенно это касается протоколов 
TCP/IP, принадлежала аспирантам, в их чис-
ле Серфу, Крокеру и Постелу, впоследствии 
ставшим одними из самых уважаемых руко-
водителей Интернета. Именно они положили 
начало неформальному стилю общения, харак-
терному для разработчиков и пользователей 
Интернета: свои сомнения и наработки они 
рассылали по другим узлам сети в виде «за-
просов на комментарии». 

Более того, популярность сетям создавала 
их доступность, так университетская культура 
воспринимала компьютерные сети как сред-
ство свободного общения. В историях о созда-
нии Интернета рассказывается не только о том, 
как создавались программы, но и о том, как 
студенты с его помощью спрашивали, где мож-
но купить марихуану, или пересылали списки 
наиболее интересных книг.

В связи с появлением и массовым распро-
странением персональных компьютеров по-
явление сетей приобрело широкий характер. 
Помимо ARPANET в 1980 г. в США создаются 
локальные коммерческие сети, принадлежа-
щие крупным компаниям, например амери-
канской телефонной и телеграфной компании 
АТТ. Возникают компании, предлагающие он-
лайновые услуги, типа CompuServe, America 
On Line (AOL) и др. Впоследствии они все 
вошли в Интернет и стали выполнять функции 
провайдеров.

Технологическая открытость. Одним 
из технологических препятствий, стоящих на 
пути создания Интернета, было соединение 
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магистральных каналов типа ARPANET с ты-
сячами локальных сетей. Подобное соедине-
ние становилось возможным только в случае, 
если технология, обсуживающая магистраль-
ные каналы и локальные сети, будет откры-
той и гибкой. Это значит, что с технической 
и технологической стороны не должно быть 
никаких препятствий, чтобы любой компью-
тер, любая сеть подключились к другому ком-
пьютеру либо сети, независимо от места их 
нахождения. Процесс вхождения компьютера 
в сеть обеспечивал протокол TCP/IP.

На данное время это настолько естествен-
ный процесс, что, наверное, о нем не стоило 
бы и говорить, если бы ситуация в 1980 г. была 
столь однозначна, как сейчас. Но в то время 
стоял выбор, по какому пути развиваться Ин-
тернету. Дело в том, что телекоммуникаци-
онные системы ведущих европейских стран 
приняли общий стандарт связи х.25, который 
не совместим с TCP/IP [6].

На основе стандарта х.25 контроль над 
использованием сети и финансовые инстру-
менты были сосредоточены в основном в ру-
ках государственных сетевых провайдеров, 
а главное, только к ним мог подключаться каж-
дый владелец компьютера, так как создание 
частных сетей не поощрялось. В европейских 
странах предпочтение отдавалось этому вари-
анту. Но протоколы ARPANET отличались тем, 
что подразумевали наличие самых различных 
сетей и их свободное функционирование. 

Дело кончилось тем, что вмешалась Меж-
дународная организация по стандартизации 
(ISO), которая предложила многоуровневую 
систему протоколов связи. А так как TCP/
IP обладал гибкостью и открытостью, этим 
он привлек пользователей, соответственно 
преимущество в Глобальной сети получил 
этот протокол.

Саморазвитие Интернета. Открытость 
ARPANET, позднее Интернета, привлекала 
массу пользователей. Подключение к сети 
было беспроблемным, затраты на обслужи-
вание минимальными, а программное обе-
спечение общедоступным. Каждый подклю-
чившийся к сети мог стать разработчиком той 
или иной сетевой технологии, главным было 
наличие определенных знаний и интереса. Ни-
кем не планируемое сотрудничество большого 
количества людей дало невероятный результат 
в виде электронной почты, электронных до-
сок объявлений, чатов, создания гипертекста 

и других технологий. Если мы вернемся к Тиму 
Бернерсу-Ли, ему никто не поручал работу над 
глобальным гипертекстовым проектом, кото-
рый известен как Всемирная паутина. Правда, 
за эту работу он получил признание мирового 
интернет-сообщества, позднее он был выбран 
председателем консорциума WWW. 

Таких разработок, пусть менее значимых, 
было невероятное множество, они дополня-
ли друг друга, совершенствовались усили-
ями многих. Поэтому Интернет на каждом 
этапе мог существовать как технологическая 
целостность, но в то же время в силу откры-
той инфраструктуры постоянно прирастал но-
выми технологиями, например поисковыми 
системами Google, Yahoo, Яндекс и др. или 
социальными сетями MySpace, Facebook, 
Вконтакте и др. 

Вся история человечества связана с раз-
работкой и внедрением разнообразных техно-
логий, но с Интернетом как технологией мы 
имеем исключительный случай. Если прежние 
технологии вначале разрабатывались, потом 
на их основе создавалась продукция, которая 
предлагалась потребителям, с интернет-техно-
логиями процесс освоения и запуска был иной. 
Все новые разработки, а также вносимые в них 
изменения становились и становятся извест-
ными всем участникам Глобальной сети в ре-
альном времени. Обучение и усвоение этих 
технологий происходит в реальном процессе, 
непосредственная обратная связь позволяет 
убедиться в том, что материал освоен, а тех-
нология запущена. В этом специфика развития 
Интернета, он не только быстро растет коли-
чественно, но и изменяется в качественном 
плане – очень быстро расширяется сфера ис-
пользования его приложений.

Управление. На всех этапах строитель-
ства Интернета менялись организационные 
формы, но всегда доминирующим сохранялся 
подход, основанный на принятии решений 
демократическим путем и исключении воз-
можности централизованного управления. 
Уже в первое десятилетие в ARPA придер-
живались определенных правил по взаимо-
действию в среде разработчиков Интернета: 
членство на основе технической компетен-
ции, консультации с представителями ин-
тернет-сообщества, принятие решений через 
достижение консенсуса. Эта традиция сохра-
нялась все годы, пока управление Интернетом 
осуществлялось американской стороной. Все 
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принятые экспертными группами соглашения 
публиковались в виде «запросов на коммента-
рии» и после обсуждения в сети становились 
стандартами Интернета. 

С 1990-х гг., когда Интернет приобрел 
глобальный характер, началась его прива-
тизация и вывод из-под американского кон-
троля. Одна из бюрократических организа-
цией в Интернете, которая возникла в силу 
необходимости, была связана с присвоением 
интернет-номеров и адресов. Именно с дея-
тельностью Полномочного комитета по при-
своению интернет-номеров, который являлся 
американской частной структурой, возникали 
споры с представителями европейских стран. 
В 1998 г. вместо этого комитета была создана 
Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers (ICANN) – Корпорация Интернета 
по присвоению номеров и адресов. 

В настоящее время ICANN – это неком-
мерческая частная корпорация, занимающая-
ся распределением пространства IP-адресов, 
назначением параметров протоколов, а также 
управлением системой доменных имен и кор-
невых серверов. В системе управления ICANN 
за 12 лет существования несколько раз про-
исходили изменения, они будут происходить 
и в дальнейшем в связи с количественным 
ростом Интернета и его влиянием на многие 
мировые процессы. 

Но очень важно, что ICANN сохранила 
прежнюю атмосферу свободы и открытости. 
Все принимаемые решения предварительно 
обсуждаются с представителями интернет-со-
общества, бизнеса и государственных органов 
власти различных стран. Это необходимо для 
обеспечения сбалансированного управления 
адресным пространством с учетом мнения 
всех заинтересованных в этом процессе сто-
рон. Обсуждение документов ICANN сегодня 
происходит в различных форматах. В частно-
сти, перед утверждением все они доступны для 
комментариев на сайте организации. Кроме 
того, корпорация регулярно проводит между-
народные конференции. Так, на прошедшей 
в 2008 г. конференции было принято Решение 
о выделении России кириллического домена 
верхнего уровня «.рф». 

 В целом, говоря об условиях возникнове-
ния и функционирования Интернета, сошлем-
ся на мнение Кастельса, что он не стал бюро-
кратической организацией, хотя испытывал 
давление государственного аппарата, и не впал 

в хаос, будучи децентрализованной структу-
рой [6]. Он сумел сохранить открытость для 
миллионов пользователей, чтобы они могли 
общаться и использовать его ресурсы для сво-
его индивидуального развития. 

Развитие Рунета и его характеристики

В России в 1990 г. была создана первая сеть 
союзного масштаба – «Релком». Сеть была об-
разована путем разработки и внедрения си-
стемы электронной почты с использованием 
адресации сети Интернет для компьютеров, 
соединяемых телефонными каналами связи. 
На начальном этапе она включала в себя поль-
зователей из научных учреждений Москвы, 
Ленинграда, Новосибирска и Киева.

В 1994 г. произощла официальная ре-
гистрация в международной организации 
InterNIC, относящейся к  ICANN, на закрепле-
ние права администрирования доменом «.ru» 
за РосНИИРОС. С этой даты начинается от-
счет эпохи российского Интернета.

В 1997 г. начала работать российская по-
исковая система Yandex, производящая поиск 
на основе морфологического анализа (незави-
симо от падежей и спряжения слов в запросе). 
Впервые была реализована технология есте-
ственно-языкового поиска для русского языка, 
это одна из немногих российских интернет-
технологий.

Выделим одно очень знаменательное со-
бытие для России. Это была попытка национа-
лизации российской части Интернета. В конце 
1999 г. состоялась встреча премьер-министра 
России Владимира Путина с представителями 
интернет-общественности. На встрече был за-
читан проект положения, согласно которому 
российский сегмент сети Интернет должен 
был быть передан в государственное управ-
ление. Проект подвергся резкой критике со 
стороны интернет-общественности в присут-
ствии Путина и не был принят.

В 2002 г. правительство России утверди-
ло Федеральную целевую программу «Элек-
тронная Россия», направленную на развитие 
информационных технологий в стране, в том 
числе в сфере государственного управления. 
Общий объем финансирования на период 
2002–2010 гг. был запланирован в размере 
76,15 млрд. рублей. Нужно отметить, что в эту 
сферу вложили гораздо больше средств, чем 
было запланировано. 
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В 2007 г. РосНИИРОС сообщил о реги-
страции миллионного домена в зоне .ru, в се-
редине 2008 г. было зарегистрировано полтора 
миллиона, а в 2010 г. уже более 2,6 млн. домен-
ных имен в это зоне [5, с. 8]. Этот был самый 
высокий в мире прирост среди национальных 
доменных имен, что говорит о темпах разви-
тия Интернета в России.

В конце 2007 г. правительство России объ-
явило о завершении проекта по подключению 
к Интернету всех российских школ, 59 тысяч. 
В том же году была поставлена задача обеспе-
чить Интернетом все российские больницы, 
а учет больных и их историй болезней пере-
вести с бумажного формата на электронный. 

Что касается аудитории Интернета, то она 
характеризуется достаточно широким охва-
том. Так, полугодовая аудитория интернет-
пользователей в 2010 г. составила около 37% 
взрослого населения России, или 43,3 млн. 
человек. Наибольшее число интернет-поль-
зователей России проживает в Приволж-
ском федеральном округе – 8,6 млн. человек 
(35%), в Центральном федеральном окру-
ге (без Москвы) – порядка 7,4 млн. человек 
(33%), в Москве – 5,8 млн. человек (64%), в 
Северо-Западном федеральном округе – 5,7 
млн. человек (51%), в Южном федеральном 
округе – 5,5 млн. человек (30%), в Сибирском 
федеральном округе – 5 млн. человек (32%), 
в Уральском федеральном округе – 3,7 млн. 
человек (38%), в Дальневосточном федераль-
ном округе – 1,7 млн. человек (33%) [5, с. 5].

Рассмотрим некоторые характеристики 
российского Интернета. По данным исследо-
вательских компаний, самое популярное заня-
тие пользователей Рунета – чтение новостей. 
От 65 до 77% пользователей делают это хотя 
бы раз в месяц. Поисковые сервисы ежемесяч-
но используют от 50 до 81,4% пользователей 
сети в РФ. Фото и видео в сети размещают 
вдвое меньше пользователей, чем скачивают 
и смотрят. Покупки в сети совершает пример-
но 20%, пользуются электронными деньгами – 
от 7 до 15,4% пользователей, финансовые 
и банковские операции проводят онлайн от 
5 до 12,4%. При этом за рубежом чаще всего 
пользуются электронной почтой (60%) и ищут 
информацию в сети (49%) и вдвое реже ин-
тересуются новостями (39%), чем суточная 
аудитория Рунета (70%) [5, с. 18]

Согласно тем же исследованиям россий-
ская часть Интернета характеризуется расхож-

дением интересов мужчин и женщин. Женская 
аудитория Рунета отличается любовью к кино, 
гороскопам, тестам и тематическим сервисам 
порталов Rambler, Yandex и Mail.ru: от онлайн-
игр и гороскопов до недвижимости и разделов 
о воспитании детей. Особенность Рунета для 
женской аудитории – наличие множества дам-
ских сайтов, на которых собрана информация 
по большинству интересующих женщин тем.

У мужской аудитории сети большой попу-
лярностью пользуются спортивные сайты, раз-
личающиеся по возрасту аудитории: Eurosport.
ru, Sportbox.ru, Championat.ru для молодежи, 
Sport-express.ru, Sovsport.ru и Rambler Спорт – 
для пользователей постарше. У самых моло-
дых пользователей сети мужского пола лиди-
руют MTV.ru, игровые сайты и ресурсы для 
общения. Молодежь интересуется гаджетами, 
развлекательными ресурсами, онлайн-играми 
и видеороликами [5, с. 19].

В целом, развитие Рунета происходит 
в рамках общемировой тенденции развития 
Глобальной сети.

Интернет и его роль в обществе
С появлением Интернета как глобальной 

коммуникации можно говорить о новой эко-
номике, возникшей на основе сетевых отно-
шений, и формировании в рамках Интернета 
сообществ, которые представляют собой со-
циальные сети. Рассмотрим более подробно 
каждую сферу, возникшую на базе Интернета.

Сетевая экономика

В конце ХХ в. традиционная рыночная мо-
дель, приносящая успех развитым странам 
мира, стала меняться. Сильной стороной это-
го рынка были крупные иерархические ком-
пании, выпускающие материальные товары, 
на которых работали десятки тысяч человек. 
Конкурентами таких компаний могли стать 
только подобные компании, делающие более 
качественный или более дешевый товар. В это 
время на рынке стали появляться небольшие 
компании с числом работников в десятки 
или сотни человек, связанные между собой 
горизонтально и производящие виртуальный 
продукт, который называется информацией. 
Главное, этот товар оказался нужным и круп-
ным компаниям, но, чтобы его эффективно 
использовать, им нужно было начинать струк-
турную перестройку. 
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Особенности сетевой экономики
Развитие Интернета и интерес к нему со 

стороны бизнеса привел к изменениям в эко-
номической сфере. Новые технологические 
возможности и их применение на микро- и ма-
кроуровнях экономических отношений приве-
ли к появлению новой экономики. Она описана 
в трудах многих авторов, из зарубежных выде-
лим Б. Де Лонга, К. Келли, М. Фрумкина и др., 
из российских – В. Н. Бугорского, С. И. Пари-
нова, И. А. Стрелец и др. Эту экономику на-
зывают информационной, электронной, циф-
ровой, сетевой и пр. Российскими авторами 
она обозначается как сетевая, мы сохранили 
эту традицию. Из обзора работ перечислен-
ных авторов можно сделать вывод, что сетевая 
экономика – это хозяйственная деятельность, 
осуществляемая с помощью электронных се-
тей, которые позволяют юридическим и фи-
зическим лицам общаться между собой в ходе 
совместной деятельности. 

Что отличает новую экономику от тра-
диционной? Выделим два ключевых аспек-
та. С одной стороны, в экономической жиз-
ни предприятий стала играть большую роль 
информация, она стала их ресурсом наравне 
с другими составляющими: финансами, сы-
рьем, персоналом, оборудованием и т.д. С дру-
гой стороны, стали происходить быстрые 
и заметные структурные изменения, что вы-
ражалось в доминирующем использовании 
организациями сетевых форм.

Наверное, не совсем правильно было бы 
говорить о замене на современном этапе тра-
диционной экономики новой сетевой экономи-
кой. Происходит встраивание в существующие 
экономические отношения новых правил, при-
сущих сетевым информационным системам, 
используемым в экономической среде. По-
этому мы можем говорить о наличии в тради-
ционных рыночных отношениях еще и такой 
экономики, как сетевая.

Интернет и технологии, лежащие в его 
основе, нужно воспринимать скорее как со-
циальный, нежели экономический инстру-
мент. Например, Интернет едва ли приведет 
к значительному повышению производитель-
ности труда, зато он может существенно сба-
лансировать производство и распределение 
сетевых благ. В экономике под благами пони-
мают все то, что удовлетворяет потребности 
человека. Говоря о сетевой экономике, мы 
должны иметь в виду сетевые блага. Имен-

но по этому поводу И. Стрелец отмечает, что 
сущность сетевой экономики состоит в соз-
дании и распределении сетевых благ. К ос-
новным свойствам сетевой экономики она 
относит [9, с. 12]:

 ● совместимость и поддержку стандартов;
 ● специфику издержек в сети; 
 ● сетевые эффекты;
 ● проблемы сетевых ловушек.
Совместимость и поддержка стан-

дартов. По своей природе созданные че-
ловеком сетевые блага представляют собой 
комплексные системы, лишь только так они 
могут удовлетворять те или иные потребности. 
Как правило, они состоят из набора элемен-
тов, которые должны быть совместимы друг 
с другом и с другими сетевыми системами. 
Потребитель приобретает товар или услугу 
как благо в сочетании с другими благами; на-
пример, принтер приобретается совместно 
с компьютером или мобильный телефон может 
быть использован только при условии подклю-
чения к сети мобильной связи. Для человека 
благо чаще выглядит в виде некоей целостно-
сти, которая может удовлетворять потребность 
человека лишь при условии совместимости 
всех ее элементов. 

Сетевые блага требуют использовать 
стандарты, поскольку они обеспечивают 
совместимость с другими благами, которы-
ми обладают участники сети. Одно из пони-
маний стандарта связано с документальным 
установлением норм, правил и требований. 
Относительно сетевого взаимодействия – это 
технологические стандарты, установленные 
в сети и позволяющие общаться ее участни-
кам. Если у участников социальной сети сто-
ит программное обеспечение определенного 
стандарта, то им не имеет смысла использо-
вать другой стандарт. Чем больше людей в со-
циальной сети поддерживают тот или иной 
стандарт, тем выше его ценность. 

В силу различных причин на различных 
этапах становления сетей в них появляют-
ся разные стандарты. Как только различные 
сети начинают взаимодействовать и ищут 
пути объединения, между стандартами на-
чинается конкуренция. Участники сетей вы-
бирают для себя тот стандарт, который при-
носит наибольшую полезность. Полезность 
же стандарта определяется его скоростью 
распространения в сетях. Но стоит стандарту 
занять лидирующие позиции, он сразу начи-
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нает резко вытеснять с рынка своих конкурен-
тов. Например, стандарты Microsoft, стандарт 
USB и т.п. На степень конкуренции между 
стандартами влияет степень обособленности 
сетей, стоимость перехода на новый стандарт, 
а также их гибкость и адаптируемость к дру-
гим стандартам. 

Специфика издержек в сети. Сетевую 
экономику отличают от традиционной из-
держки на производство сетевых благ. Боль-
шая часть затрат приходится на изготовле-
ние оригинала, основные доходы приносит 
реализация копий в сети. Причем возможно 
снижение издержек за счет использования 
эффекта экономии на масштабе производ-
ства. Яркий пример – написание книги и ее 
реализация электронным путем с помощью 
PDF-файла. Затраты на копирование и до-
ставку такого оцифрованного продукта стре-
мятся к нулю.

Для сетевых благ эффект экономии от 
масштаба производства проявляется осо-
бенно сильно. Причиной этого является 
преобладание интеллектуальной и инфор-
мационной составляющей в себестоимости 
сетевого блага, которые представляют собой 
программные продукты и, в свою очередь, 
тоже растиражированы. Этот эффект при-
носит выгоду не только производителям, но 
и всем потребителям, которые пользуются 
данным сетевым благом.

Стоимость тиражирования и доставки 
цифровой продукции становится близкой 
к нулю и одинаковой для всех производите-
лей. Вследствие этого в сетевой среде между 
продавцами пропадают конкурентные разли-
чия по затратам на обслуживание дополни-
тельных заказов.

Каким же образом строится бизнес в сети, 
если легкость тиражирования приводит к тому, 
что сетевые блага становятся практически 
бесплатными? Здесь можно выделить следу-
ющие варианты. Один из них состоит в том, 
что производители получают выгоду не за 
счет продажи тиражируемых благ, а за счет 
вовлечения потребителя в сеть, которую они 
контролируют.  Примером может стать кон-
куренция между бесплатными веб-сервисами 
Google и платными программами Microsoft, 
которые, как мы видим, исповедуют разную 
философию бизнеса, причем в настоящее 
время потребители явно отдают предпочте-
ние первым. Бесплатность услуг в сети ста-

новится мощным конкурентным средством. 
Веб-сервисы готовы бесплатно предоставлять 
услуги в обмен на то, что потребитель этих 
услуг становится участником их сети.

 Другой вариант связан с тем, что сеть дает 
возможность небольшим, но многочисленным 
пользователям – фирмам-посредникам и по-
требителям промежуточных благ – участво-
вать в цепочке по производству конечного 
блага и создавать существенный прирост его 
полезности. Причем именно множественность 
хозяйствующих единиц – условие возникно-
вения эффекта экономии на масштабе произ-
водства в данном случае.

Сетевые эффекты. Только для сети харак-
терны эффекты, которые выражаются в том, 
что каждый дополнительный пользователь 
сетевым благом увеличивает полезность для 
других индивидов. Число связей в сети воз-
растает, как квадрат числа узлов. Добавив не-
сколько новых узлов, мы существенно увели-
чим количество связей. Поэтому каждая новая 
единица сетевого блага увеличивает ценность 
других сетевых благ. Например, когда в сеть 
было соединено несколько компьютеров, то 
их ценность определялась затратами на из-
готовление. Но когда к сети подключен мил-
лиард с лишним компьютеров, то стоимость 
этой сети невероятно высока, и она совсем не 
определяется суммарной ценой всех подклю-
ченных компьютеров. Ценность сети и цен-
ность каждого компьютера становится связан-
ной с числом взаимодействий, которые можно 
создать с помощью одного компьютера, а это 
практически каждого с каждым.

Согласно закону Меткалфа связь между 
размером сети и ее ценностью выражается 
зависимостью «стоимость сети возрастает 
в квадратичной зависимости от количества 
пользователей Сети». Если ценность сети для 
одного пользователя равна 1 доллару на каж-
дого из прочих пользователей, то общая цен-
ность сети, объединяющая 10 пользователей, 
приблизительно равна 100 долларам. Соответ-
ственно сеть, объединяющая 100 пользовате-
лей, обладает общей ценностью приблизитель-
но 10 000 долларов [9, с. 16]. Отсюда вытекает, 
что ценность сети увеличивается тем быстрее, 
чем больше в ней становится участников. 

Этот эффект создает принципиальное раз-
личие между традиционной и сетевой эконо-
микой. Если в реальной экономике ценность 
товара определяется его уникальностью (на-
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пример, необычное ювелирное украшение, 
редкая книга, раритетный автомобиль и т.п.), 
причем их массовое производство приводит 
к резкому снижению цены, то в сетевой эко-
номике нарастание объемов сетевого блага 
приводит к увеличению его ценности. 

Проблемы сетевых ловушек. При про-
изводстве и потреблении сетевых благ воз-
никают проблемы ловушек, под ними пони-
мают появление трудностей, когда участники 
сетевых компаний хотят изменить что-либо 
в своей деятельности. Причины возникнове-
ния ловушек могут быть разные. Например, 
потребители сетевых благ могут оказаться 
в «ловушке» тех договорных условий, кото-
рые они заключили с поставщиками, так как 
их расторжение ведет к потере привилегий 
и требует определенных затрат. 

К сетевым ловушкам можно отнести из-
держки на изменение форматов хранения 
и представление существующей информации. 
Так, переход на новое программное обеспече-
ние может потребовать преобразования всех 
существующих файлов в другой формат. Дру-
гой формат ловушек возникает при подклю-
чении к новой сети, когда потребитель будет 
вынужден отказаться от использования обо-
рудования, которое не соответствует новым 
стандартом, и приобретает новое.

Сетевая организация как модель  
предприятия в Интернете

Что же привнес Интернет в деятельность 
компаний? Ключевым моментом стало бы-
строе развитие организационной модели 
в виде сетевого предприятия. Интернет быстро 
распространился в мире бизнеса в 1990-х гг., 
поскольку оказался подходящим инструмен-
том для создания бизнес-модели в виде «се-
тевой организации». Сетевая организация – 
это организационная форма, образующаяся на 
основе сети вокруг бизнес-проектов, которые 
возникают в результате сотрудничества раз-
ных фирм. Эти фирмы или их подразделения 
объединяются в одну сетевую структуру на 
период работы над бизнес-проектом и взаи-
модействуют в рамках сети для реализации 
намеченных проектов.

Нужно отметить, что интерес к сетевым 
организационным формам у экономистов и со-
циологов возник в 70-80-е гг. ХХ в. По мне-
нию экономических социологов П. Ди Мад-
жио, М. Грановеттера и др., социальные связи 

и сети становятся инструментами выживания 
фирм, включая их в социально-экономические 
отношения и избавляя от изоляции. Более того, 
ими же выдвигаются идеи о формировании 
экономических отношений между фирмами 
на основе ранее существовавших сетевых 
социальных отношений, которые к тому же 
предопределяют развитие организационных 
форм и структур [10, с. 84].

С появлением компьютерной техники и ин-
формационных технологий стали создаваться 
внутренние электронные сети в ряде крупных 
иерархических компаний. В американских 
компаниях General Motors, IBM, европейских 
АВВ, Opel и др., а также ведущих японских 
компаниях Toyota, Mitsubishi Motors, южноко-
рейских Daewoo и др. на их основе внедрялись 
разные сетевые формы управления. 

Нужно отметить, что наиболее преуспели 
в развитии межфирменных сетей японские 
и южнокорейские компании. Если западным 
корпорациям нужно было реструктуриро-
ваться для организации сетей, то корпора-
ции Японии и Южной Кореи создавались 
изначально по сетевому принципу [6]. Они 
росли за счет постоянного присоединения 
к материнской компании небольших фирм, за 
которыми сохранялась хозяйственная само-
стоятельность. Кроме того, там был наиболее 
развит рынок электронной техники и инфор-
мационных технологий.

К середине 1990-х гг. эволюция организа-
ционных структур управления стала приобре-
тать следующий вид: линейная – функциональ-
ная – дивизиональная – матричная – сетевая. 
Согласно работе Р. Майлза и Ч. Сноу сетевая 
структура стала рассматриваться как новый 
этап в развитии теории организации [7]. 

С учетом развития Интернета и информа-
ционных технологий можно говорить о двух 
классах структурированных сетей: сетевая 
организация и сеть организаций.

Сетевые организации – это организа-
ции с внутренней сетью, в которых деятель-
ность элементов сети координируется систе-
мой управления. Взаимоотношения между 
членами сети характеризуются сильной за-
висимостью и асимметричным принятием 
решений, что фактически служит главным 
признаком наличия властных отношений. 
Зависимость является признаком сетевых 
фирм, отсюда необходимость в иерархии 
и бюрократии. Этот класс сетей представ-
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ляет собой «плоские» организации с незна-
чительным уровнем управления. Он наибо-
лее активно развивался на начальном этапе 
становления Интернета.

Майлз и Сноу выделили три типа сетевых 
организаций [7]: 

1) внутренняя сеть – это перевод компа-
нией своих структурных подразделений на 
экономические отношения, где каждое подраз-
деление взаимодействует с другими на осно-
ве рыночных цен, но при этом сеть действует 
только внутри компании. Так, внутреннюю 
сеть создала компания General Motors при про-
изводстве компонентов автомобилей;

2) стабильная сеть предполагает, что 
каждое звено компании становится доста-
точно самостоятельным агентом. Оно может 
производить частичный заказ товаров и услуг 
на стороне и является способом привнесения 
в компанию конкуренции извне, что позволяет 
гибко подходить к созданию стоимости конеч-
ного продукта. Данный подход был распро-
странен среди таких ведущих автомобильных 
компаний, как Chrysler, Toyota, BMW, у кото-
рых до 70% стоимости конечного продукта 
приходилось на закупаемые на стороне детали 
и комплектующие; 

3) динамическая сеть – это предоставле-
ние компанией полной самостоятельности 
своим подразделениям или привлекаемым 
фирмам, которые имеют право выбирать себе 
поставщиков и рынки сбыта. Динамические 
сети получили большое распространение 
в производстве одежды, детских игрушек 
и киноиндустрии, в сфере биотехнологий 
и компьютерном бизнесе. Эти сети исполь-
зовались в производстве мобильных средств 
связи Motorola, в проектировании и маркетин-
ге спортивной обуви и одежды Nike и Reebok; 
в маркетинге и обслуживании компьютерной 
техники Dell Computer.

Особо подчеркнем, что во всех назван-
ных компаниях строились и развивались 
внутренние электронные сети Интранет 
(Intranet), позволяющие на основе инфор-
мационных технологий выстраивать систему 
управления сетевыми организациями. Они 
же были одними из активных пользователей 
Глобальной сети. 

Сеть организаций – это сети между ор-
ганизациями, которые, в свою очередь, могут 
иметь свои внутренние сети. Активное раз-
витие сетей этого типа приходится на конец 

1990-х годов в связи с глобализацией Интер-
нета и происходит до сих пор. 

Вариантов этих сетей множество. Сети 
организаций могут строиться между круп-
ными и/или мелкими предприятиями, произ-
водственными или торговыми, относящимся 
к одной или разным сферам экономики, между 
частными и государственными организаци-
ями и др. Главная особенность этих сетей 
состоит в том, что организационные связи 
строятся между юридически автономными, 
но взаимозависимыми фирмами [1, с. 323]. 
Именно необходимость стабильных отноше-
ний на основе длительных контактов между 
организациями выступает силой, заставляю-
щей их вступать в сети.

Относительно этого класса сетей итальян-
ский исследователь Л. Биггиеро рассматривает 
несколько типов [1, с. 327–330]. 

1. Сети с центром. Помимо взаимозависи-
мости, присущей сетям фирм, на деле может 
скрываться довольно сильная односторонняя 
зависимость, например технологическая при 
поставке компонентов или сырьевая. Одна-
ко такая зависимость между организациями 
качественно отличается от иерархической, 
потому что здесь не оказывается влияния ни 
через трудовые контракты, ни через контро-
лирование акций. Примером подобной сети 
является сеть, созданная компанией Benetton 
(Италия), одним из мировых лидеров в обла-
сти текстиля с годовым оборотом 7 млрд. долл. 
Сеть во главе с этой компанией объединяет 
производителей текстильной одежды и роз-
ничных торговцев. 

2. Сети без центра. Сеть организаций за-
частую может представлять собой сеть без яв-
ного центра, где ни одна фирма не господству-
ет над другими. Это вид «демократической» 
сети, участники которой договариваются 
о взаимодействии с равных позиций. Конеч-
но, абсолютного равенства не существует, 
но сильной асимметрии между участниками 
нет, по крайней мере, с точки зрения разме-
ров фирмы, доступа к общим ресурсам и т.д. 
Для координации работы такой сети создается 
орган, представляющий интересы сети и при-
нимающий общие решения. Например, ряд 
российских издательств для реализации своей 
продукции, объединившись, создали одну из 
крупнейших сетей книжных магазинов «Но-
вый книжный», только по Москве их насчи-
тывается около 150.



127

Чамкин А. С. Организационные и социальные особенности глобальной коммуникации в Интернете

3. Сеть с несколькими центрами. Этот тип 
характерен для сетей малого и среднего биз-
неса, которые переплетены с государственны-
ми структурами и крупными организациями. 
В этих сетях представлены сети с центрами 
типа Benetton или сети без центра типа «Но-
вый книжный». Это возможно, как правило, 
только в промышленных районах. Как пишет 
Биггиеро, «руководство осуществляют „ме-
та-организаторы‟ и организации-катализато-
ры, которые часто представляют собой смесь 
государственных и частных организаций» [1, 
с. 329–330]. В развитых странах можно обна-
ружить большое число промышленных райо-
нов с гиперсетями малых предприятий, кото-
рые используют преимущества разнообразия, 
гибкости и доверия.

В современной экономике бывает доста-
точно создать сеть или стать участником сети, 
чтобы получать прибыли. В последнее десяти-
летие стали активно развиваться сети банко-
матов. Чем больше разного рода финансовых 
платежей принимал тот или иной банкомат, 
тем активнее им пользовались; чем большее 
количество разных платежей принималось, 
тем ниже была процентная ставка (доля стои-
мости услуги), что, в свою очередь, привлека-
ло новых пользователей банкоматом. 

Лидерами использования сетевых прин-
ципов выступают компании, работающие 
в сфере компьютерной техники и информа-
ционных технологий. Так, компания Cisco 
Systems (США) является одним из лидеров 
в использовании сетевой бизнес-модели. На 
мировом рынке маршрутизаторов, компьюте-
ров, организующих и направляющих трафик 
внутри Интернета, ее доля составляет около 
85% [11]. Но Cisco – это не какой-то особый 
случай. Подлинным пионером в использова-
нии сетевой структуры в бизнесе является ком-
пания Dell (США), ведущий мировой произво-
дитель компьютеров и ноутбуков. Уже в 2000 г. 
90% заказов в Dell обрабатывались в режиме 
онлайн. Но главное: как и Cisco, Dell большую 
часть своих заказов на изготовление продук-
ции размещает через Интернет у сторонних 
производителей. 

Из российских успешных компаний, 
использующих сетевую организационную 
форму, можно выделить медийный холдинг 
РБК (Росбизнесконсалтинг), в составе кото-
рого имеется несколько сот малых и средних 
компаний.

Социальные сети как основа  
интернет-сообщества

Проблема развития социальных сетей 
в Интернете становится одной из самых акту-
альных. Сети создаются и расширяются с не-
виданной скоростью, причем пересекают все 
границы. Например, такая сеть, как Facebook, 
на июль 2010 г. насчитывала 500 млн. пользо-
вателей по всему миру, а ее прибыль соста-
вила около 700 млн. долларов, хотя она была 
основана в 2004 г. для студентов Гарварда. 
Кроме нее, имеется множество других сетей, 
в которые вовлечено от сотен тысяч до сотен 
миллионов человек. Это явление очень инте-
ресное и мало изученное. 

Рассмотрим сущность социальных сетей 
и основные принципы их существования.

Теория социальных сетей
Понятие «социальная сеть» ввел в обо-

рот английский социолог Дж. Барнс в 1954 г. 
В работе «Классы и собрания в норвежском 
островном приходе» он использовал социо-
метрию Дж. Морено, в которой взаимосвязи 
между людьми исследовались с помощью со-
циограмм, где отдельные лица представлены 
в виде узлов, а связи между ними –   виде 
линий. Этот метод позволял выяснить рас-
пределение социальных ролей в коллективе. 
Полученные данные, указывающие на множе-
ственные взаимосвязи между определенными 
позициями, были им названы социальной се-
тью. Нужно сказать, что в этой области долгое 
время доминировали математические методы 
исследования, связанные с формальным ана-
лизом социальных сетей, и лишь в последние 
годы исследователи вернулись к описатель-
ным работам. 

Под социальной сетью понимают соци-
альную структуру, состоящую из множества 
людей со схожими интересами, взаимодей-
ствующих друг с другом и поддерживаю-
щих неформальное общение для взаимной 
поддержки и взаимопомощи. Главной про-
блемой является недостаточное понимание 
механизма формирования социальных сетей. 
В настоящее время большая часть исследо-
вателей придерживаются концепции М. Гра-
новеттера, согласно которой источником 
формирования социальных сетей являются 
межличностные отношения. В работе «Сила 
слабых связей» он утверждает, что «анализ 
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процессов в межличностных сетях позволяет 
наилучшим образом навести мосты между 
макро- и микроуровнями. Тем или иным спо-
собом, но именно при помощи этих сетей 
происходят перевод микровзаимодействий 
в макроструктуры и обратный переход к ма-
лым группам» [3, с. 32]. 

Но здесь важен сам механизм формирова-
ния социальных сетей по Грановеттеру. Для 
этого рассмотрим два важных постулата. Пер-
вый состоит в том, что все связи он делит на 
сильные и слабые, причем допускает, что они 
могут определяться на основе личных ощу-
щений участников сети. Согласно второму 
постулату важное место в сети занимают со-
циальные связи, которые он назвал мостами. 
Под ними он понимает единственный путь 
между двумя точками. Но сильные связи име-
ют несколько путей между двумя точками, так 
как близких знакомых, которые имеют дру-
гих близких знакомых, очень много; соответ-
ственно можно построить связь с кем-либо 
через любых знакомых, а это означает, что 
в сильных связях мостов не наблюдается. На-
пример, студенческая группа из 30–50 человек 
большей частью имеет между собой сильные 
связи, каждый член группы может установить 
связь с кем-то из группы через любого участ-
ника этой группы. 

Мосты в таком понимании могут суще-
ствовать только в слабых связях, когда чело-
век устанавливает контакт с незнакомым или 
малознакомым человеком, причем других ва-
риантов установления связей в данной сети 
просто не существует. Если мы возьмем ту 
же студенческую группу и представим, что 
кто-то из этой группы установил контакт со 
студентом из другого вуза, то эта связь может 
рассматриваться в качестве моста. 

Грановеттер делит сеть субъекта/лидера/
организатора на сектор, с одной стороны, со-
стоящий из сильных и не являющихся мостами 
слабых связей, и сектор, состоящий из сла-
бых связей-мостов – с другой. Связи людей 
в первом секторе состоят преимущественно 
из хорошо знающих друг друга людей, при-
чем у них так же мало контактов вне связи 
с субъектом. В другом секторе контакты людей 
не только не будут связаны между собой, но, 
без сомнения, будут связаны с индивидами, 
с которыми не связан сам субъект. 

Таким образом, людей двух секторов свя-
зывают только косвенные контакты, причем 

в первый сектор они обычно попадают через 
мосты из второго сектора. Что же здесь важно 
для управления и функционирования соци-
альной сетью? Такие связи-мосты важны не 
только потому, что позволяют субъектам мани-
пулировать сетями, но также и потому, что они 
являются каналами, по которым к субъекту по-
падают социально удаленные от него идеи, 
влияние или информация. Именно эти слабые 
связи-мосты обеспечивают непрямые контак-
ты. Наличие у субъекта, в том числе у любого 
человека, непрямых контактов за счет таких 
связей расширяют его знания о мире, нахо-
дящемся за пределами его дружеского круга. 
Поэтому слабые связи-мосты и те непрямые 
контакты, которые они обеспечивают, оказыва-
ются важными в функционировании человека 
в сети [3, с. 40, 41].

На основе этих утверждений Грановеттер 
провел эмпирическое исследование в сфере 
рынка труда. Предметом его исследования 
был поиск работы, который ведется, как пра-
вило, по сетевому принципу. Мы остановимся 
на двух важных для нас результатах этого ис-
следования. 

Первый результат связан с использовани-
ем личных контактов при поиске работы. Из 
тех, кто нашел работу при помощи личных 
контактов, 16,7% сказали, что они виделись со 
своим контактным лицом часто; 55,6 % – ино-
гда; 27,8% – редко. Это распределение свиде-
тельствует о важности слабых связей, а также 
о том, что структура имеет большее значение, 
чем мотивация [3, с. 42]. Нужная информация 
была получена от людей, занимавших слабую 
позицию в сети контактов респондента.

Второй результат касался количества по-
средников в поиске работы. В 39,1% случаев 
информация пришла непосредственно от бу-
дущего работодателя, с которым респондент 
уже был знаком; 45,3% сказали, что между 
ними и их будущими работодателями был 
один посредник; 12,5% указали, что было два 
посредника; 3,1% – более двух. Это говорит 
о том, что информация имела короткий путь, 
сеть в данном случае состояла из самого субъ-
екта, его знакомых и знакомых его знакомых 
[3, с. 43]. Кроме того, подобная информация 
обладает наибольшей ценностью в том слу-
чае, когда предназначена для одного конкрет-
ного человека.

Этот пример показывает, что слабые связи 
играют большую роль в социальной мобиль-
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ности человека. Подобные исследования позд-
нее проводились в разных сферах, где при-
сутствуют сети. Относительно макроуровня 
можно говорить о том, что слабые связи высту-
пают инструментом соединения разных малых 
групп в социальные сети, но они непригодны 
для внутригруппового анализа. Сильные свя-
зи, наоборот, характеризуются важной ролью 
в малых группах, но в большой социальной 
сети они становятся катализатором ее диффе-
ренциации на отдельные сплоченные участки. 

 
Социальные сети в Интернете

Для написания этого раздела были ис-
пользованы в основном электронные ресурсы. 
Материалы по социальным сетям в бумажном 
формате просто отсутствуют. Наиболее полное 
описание представляет собой доклад венчур-
ного инвестора Марка Састера «Социальные 
сети: прошлое, настоящее, будущее» (2010), 
сделанный в Массачусетском технологиче-
ском институте. Основные цифры относи-
тельно количества пользователей социальных 
сетей были почерпнуты из статей Википедии, 
посвященных этим сетям.

Относительно Интернета термин «соци-
альные сети» стал широко использоваться 
ориентировочно с 2005–2006 г., хотя первые 
электронные социальные сети появились в на-
чале 1990-х гг. Это были CompuServe и Prodigy, 
а также AOL (America Online). Основными мо-
тивами, которые заставляли людей приходить 
в эти сети, были так называемые 6C (шесть си) 
социальных сетей: communications (общение), 
connectedness (связь), common experiences (со-
вместный опыт), content (контент), commerce 
(коммерция) и cool experiences (новые ощуще-
ния) [8]. Эти сети предоставляли чаты, дис-
куссионные группы, онлайновые знакомства, 
доски объявлений и др.

Если взять AOL, самую крупную из сетей 
того времени, то она была чисто коммерче-
ской на то время и подключала клиента к сети 
Интернет за определенную плату. Но в то же 
время у компании были свой браузер, своя по-
исковая система, чаты, почта. Большого бу-
дущего у компании не было, потому что сеть 
AOL контролировалась одной компанией, 
а Интернет был общим, AOL была закрытой, 
Интернет – открытой системой.

В настоящее время AOL представляет со-
бой медиакомпанию, поставляющую онлайно-
вые сервисы и электронные доски объявлений, 

а также являющуюся четвертой по популяр-
ности в мире (2,2%) поисковую систему. 

Что конкретно в настоящее время обо-
значает термин «социальные сети в Интер-
нете», сказать трудно. Это понятие дина-
мичное, постоянно меняется и к нему только 
можно добавлять новые характеристики. 
Представим понятие «социальные сети 
в Интернете» в виде описания наиболее 
важных характеристик. 

Во-первых, это интернет-порталы, ори-
ентированные на поддержку взаимодей-
ствия людей, в том числе с использованием 
интерактивного общения и публикации соб-
ственного контента (например, фотографий), 
с возможностью создания и поддержки функ-
ционирования различных социальных групп 
или сообществ. 

Во-вторых, как правило, подобные услуги 
предоставляются бесплатно, доходы же при-
носит размещение рекламы. 

В-третьих, принципиально новым момен-
том здесь можно назвать то, что все это реали-
зуется с использованием возможностей самых 
современных интернет-технологий, которые 
в последнее время обычно обозначаются тер-
мином Web 2.0. 

В-четвертых, их привлекательность с точ-
ки зрения рекламодателей заключается в том, 
что они позволяют более четко сфокусиро-
ваться на нужных категориях потребителей, 
динамически отслеживать эффект от рекламы 
и оперативно управлять ее содержимым. 

В настоящее время наиболее предста-
вительными социальными сетями, которые 
полностью отвечают этим характеристикам, 
являются MySpace, Facebook, Twitter и др. 
MySpace (англ. My space – «мое простран-
ство») – популярная международная социаль-
ная сеть, в которой представлена возможность 
создания сообществ по интересам, персональ-
ных профилей, ведения блогов, размещения 
фото- и видеоконтента. Эта сеть начала рабо-
тать в 2003 г. и уже в 2009 и 2010 гг. число ее 
пользователей составляло порядка 100 млн. 
человек. Она начала стремительно развивать-
ся, когда появились дешевые цифровые фото-
аппараты, смартфоны и видеокамеры, и, хотя 
у нее был неважный сервис по работе с фото-
графиями и видео, люди могли в сети активно 
обмениваться ссылками.

Самой большой социальной сетью в насто-
ящее время стала сеть Facebook, основанная 
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в 2004 г. Марком Цукербергом. Темпы ее ро-
ста были просто невиданными, по несколько 
тысяч человек ежедневно, уже в 2010 г. число 
ее пользователей достигло 500 млн. человек. 
В 2008 г. была создана русскоязычная версия 
сайта Facebook. 

К перечисленным выше характеристи-
кам социальных сетей Facebook позволяет 
создать профиль с фотографиями, пригла-
шать друзей, обмениваться сообщениями, 
оповещать других пользователей о стату-
се; она также предоставляет возможность 
создавать группы по интересам. Facebook 
предлагает множество функций, с помо-
щью которых пользователи могут взаимо-
действовать. Среди наиболее популярных – 
виртуальное подмигивание, фотоальбомы 
и «стена», на которой друзья пользователя 
могут оставлять сообщения. Пользователь 
может контролировать уровень доступа 
к информации, опубликованной на профи-
ле, и определять, кто имеет доступ к той 
или иной части.

Но самым важным, что определило ли-
дерство Facebook, стало то, что руководство 
сети объявило в 2007 г. об инициативе, по-
зволяющей сторонним программистам соз-
давать программы для определенных услуг 
и зарабатывать на этом. Данная акция по-
зволила интегрировать многочисленные 
функции (игры, инструменты обмена музы-
кой и фотографиями), что, в свою очередь, 
стимулировало активность пользователей.

Запустив эту инициативу, Facebook стал 
не просто информационным интернет-про-
ектом, но и программистским проектом. 
В основе этой идеи лежат технологии под-
держки социальных порталов, которые уже 
сейчас именуют платформой. Одним из фак-
торов успеха компании является то, что она 
открыла свои технологии для независимых 
разработчиков, создающих собственные 
facebook-приложения. По мнению специ-
алистов, двигаясь в таком направлении, 
Facebook сможет уже в недалеком будущем 
превратиться в своеобразную операционную 
систему для социального Интернета [8]. 

Остановимся еще на одной социальной 
сети – Twitter (англ. Tweet – «чирикать», 
«щебетать», «болтать»). Она начала рабо-
тать в 2006 г., ее основал Джек Дорси. Сеть 
стала очень популярна в мире, в 2010 г. сер-
вис насчитывал 145 млн. пользователей.

Данный интернет-портал представляет 
собой систему микроблогов, позволяющую 
пользователям отправлять короткие (до 
140 символов) текстовые заметки, используя 
веб-интерфейс, SMS, службы мгновенных со-
общений или сторонние программы-клиенты.

Twitter представляет собой сеть, работа-
ющую в режиме реального времени. В ней 
запущено несколько инноваций. В отличие 
от других сетей большая часть информации 
о пользователе распространяется свободно 
и доступна кому угодно. 

Другая инновация – Twitterа – состоит 
в том, что в ней поддерживается некая асим-
метрия, то есть дружба в сети не обязатель-
но должна быть обоюдной. Вы заявляете 
о дружбе с людьми, которые не всегда от-
вечают вам тем же. Это позволяет следить 
за теми людьми, которые интересны. 

Третья инновация – новостная. Так как 
в сообщении 140 символов, в микроблоге 
люди чаще всего размещают ссылки – это 
главная функция сети. Она сделала Twitter 
новостным ресурсом, в котором новости 
создаются пользователями.

Развитие Twitterа может сдерживать от-
сутствие платформы для разработки про-
грамм, которая позволила бы сторонним 
разработчикам создавать полезные прило-
жения для данной сети, как это было сде-
лано в сети Facebook.

Относительно российских социальных 
сетей можно сказать, что их масштабы огра-
ничены численностью русскоговорящего 
населения в Интернете. Так, социальная 
сеть Вконтакте – аналог Facebook – была 
создана в 2006 г., основал ее Павел Дуров. 
В 2010 г. было зарегистрировано 100 млн. 
пользователей. 

Почему же при русскоязычной версии 
Facebook сеть Вконтакте не теряет своих 
участников? Рассмотрим следующую вер-
сию. Например, человек решил стать поль-
зователем сети, в данном случае он выберет 
более продвинутую в сервисном плане сеть 
Facebook. Но если Вконтакте уже имеется 
группа пользователей, которая активно об-
щается и прирастает новыми членами, то 
она останется в этой сети, так как все сразу 
перейти не смогут, а уходить из группы по-
одиночке не станут. Выше мы разбирали те-
орию социальных сетей, причина – в силь-
ных и слабых групповых связях. 
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Подобные темпы развития социальных 
сетей вызывают вопрос: что будет с ними 
дальше? Относительно размеров можно 
сказать, что увеличиваться дальше в коли-
чественном выражении они вряд ли будут, 
социальная сеть Facebook размером с Ин-
тернет не нужна. Помимо сферы проведения 
досуга они станут необходимым инструмен-
том для ведения деятельности, будь то биз-
нес или творчество.

Уже в настоящее время мы наблюдаем 
определенную дифференциацию социальных 
сетей. Так, одни сети служат площадкой для 
неформального общения приятелей, подоб-
но LiveJournal. Другие помогают создавать 
новую музыку – как MySpace. Третьи рас-
ширяют игровой опыт массовых онлайн-игр 
в сети Xfire. Четвертые служат серьезным ин-
струментом для поиска сотрудников и пар-
тнеров – LinkedIn. Причем сервисная сторона 
сетей будет определяться развитием инфор-
мационных технологий, прогнозировать по-
явление которых – дело бесперспективное.

Таким образом, социальные сети стано-
вятся важнейшим фактором для дальнейше-
го развития интернет-сообществ, и в скором 
времени они будут неотъемлемым инстру-
ментом для любой деятельности.

Заключение

За 40 лет существования сетевая ком-
муникативная технология с четырех узлов 
в 1969 г. достигла 2 млрд. пользователей 
в 2010 г. Скорость распространения сети 
Интернет свидетельствует об очень высо-
ких технических и технологических воз-
можностях человеческого общества, но так-
же о высоком спросе на эту коммуникацию. 
Ряд сфер жизни общества активно начинает 
использовать информационные и сетевые 
технологии. Очень быстро на электронную 
коммуникацию переходит экономика, вир-
туальными становятся товары и коммерция, 
сетевые организации успешно конкурируют 
с иерархическими, люди стали работать не 
в офисе, а дома. В социальной сфере посто-
янно возникают и быстро растут сети, ко-
торые предоставляют возможность как для 
досугового общения, так и для творческой 
деятельности. Потребность в общении уве-
личивается одновременно с ростом сетей. 

Но вместе с тем нужно отметить, что во-
просы теоретического осмысления развития 
и функционирования коммуникации Глобаль-
ной сети значительно отстают от практических 
решений. 
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ОбщеСТвеннО-ПрОфеССИОнальная экСПерТИза ОбразОваТельнОй СИСТемы

Результаты второй части исследования

Восьмой вопрос, открывающий вторую 
часть исследования, был призван выделить 
те личные качества родителей и учителей, 
которые могут помешать эффективному ре-
шению проблем, перечисленных при ответе 
на седьмой, последний, вопрос первой части 
опроса. Сформулирован восьмой вопрос был 
следующим образом: «Можете ли Вы назвать 
психологические проблемы, которые способны 
помешать представителям общественности 
в работе школьных советов или экспертных 
комиссий? Выберите не более трех проблем».

Всего 558 респондентов дали 1512 ответов, 
так как более 100 из них выбрали менее трех 
вариантов ответа:

 ● неразвитое чувство ответственности за 
свои слова и поступки – 261 человек 
(17,3%);

 ● склонность к критике, негативизм – 207 
человек (13,7%);

 ● нежелание напряженно и быстро рабо-
тать – 198 человек (13,1%);

 ● неуверенность в своих силах и возмож-
ностях – 189 человек (12,5%);

 ● ревность к чужим успехам, борьба за 
власть – 180 человек (11,9%);

 ● отсутствие мотивации для продуктивной 
деятельности – 162 человек (10,7%);

 ● чувство зависимости от других людей – 
126 человек (8,3%);

 ● склонность видеть во всем недостатки – 
99 человек (6,6%);

 ● привычка отдельных лиц привлекать 
к себе внимание – 81 человек (5,3%);

 ● другая психологическая проблема: опа-
сение, что деятельность родителей от-
разится на взаимоотношениях учителей 
и ребенка негативно – 9 человек (0,6%).
Для наглядности полученные данные пред-

ставлены на рис. 1.
Как видно, четкого выделения одной про-

блемы не прослеживается. Относительное 

РОДИТЕЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ  
В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ* 

Романова Е. С., Абушкин Б. М., Ткаченко А. В.
МГПУ, Москва

В статье представлены материалы конкретного психолого-социологического исследования 
проблемы участия родителей московских  школьников в решении вопросов образовательной 
политики. В настоящее время в системе столичного образования работают общественные со-
веты разных уровней. На повестке дня стоит вопрос налаживания эффективной работы этих 
советов с активным участием родительской общественности. Материалы опроса позволяют 
сформулировать ряд  рекомендаций  по совершенствованию этой работы.
Ключевые слова:  общественно-профессиональная экспертиза,  родительская общественность, 
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PARENT COMMUNITY IN THE EDUCATIONAL POLICY MATTERS 

Romanova E. S., Abushkin B. M., Tkachenko A. V.
MCTTU, Moscow

The article presents the specific psycho-sociological research materials of the role of Moscow school 
student parents’ participation in educational policy matters. Currently there are a lot of public coun-
cils, working at different levels in the educational system. At present it’s important to establish the 
effective functioning of these councils with the active participation of parents in this process. The 
questioning materials allow to compose a number of recommendations on improvement of this work.
Key words: a parental community, governing boards, the questionnaire, respondents, the survey results, 
the educational service satisfaction, governing boards tasks, psychological problems, efficiency factors.
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большинство (17,3% ответов) указывает на 
неразвитое чувство ответственности как на 
фактор, препятствующий организации плодот-
ворного сотрудничества в рамках школьных 
советов. Можно сделать вывод, что родители 
школьников более всего опасаются безответ-
ственного подхода к решению проблем, вы-
двинутых в восьмом вопросе: обеспечение 
безопасности детей, подготовка их к посту-
плению в вузы, организация их досуга и т.п. 
При этом, судя по ответам на пятый вопрос, 
они считают себя достаточно ответственными 
для того, чтобы вносить предложения по ре-
шению всех этих проблем, и, судя по ответам 
на четвертый вопрос, надеются, что школьные 
советы смогут подобные проблемы решить. 
Следовательно, респонденты уверены в том, 
что в школьные советы и экспертные комис-
сии войдут в основном серьезные, грамотные 
и ответственные граждане.

По данным «Левада-центра» 95% взрос-
лых россиян полагают, будто они не оказыва-
ют совершенно никакого влияния на то, что 
происходит в обществе. Более 80% россиян 
ощущают малую ответственность за проис-
ходящее или не чувствуют ее вовсе, в то же 
время больше половины граждан ошущает 
себя свободными людьми, а чувство свободы 
даже для взрослых означает отсутствие ответ-
ственности и участия в жизни других людей 
[3]. Поэтому проблема безответственности 
стоит для общества очень остро. Лень (неже-
лание напряженно и быстро работать, 13,1%) 
и негативизм (склонность к критике, 13,7%) 
поделили почти поровну второе место сре-

ди полученных ответов. Нетрудно заметить, 
что леность тесно взаимосвязана с безответ-
ственностью, которой респонденты опасаются 
больше всего. Что касается критицизма, то 
склонность к нему многих респондентов под-
тверждается их ответами на первый вопрос 
анкеты, когда только 14,5% опрошенных за-
явили, что их полностью устраивает качество 
образования, полученного их детьми.

На деле очень трудно отличить разумную 
и полезную критику отдельных недостатков 
в организации образовательного процесса от 
стремления критиковать все, что человеку 
в силу каких-то причин не нравится. Поэтому 
к ответу «Склонность к критике, негативизм» 
логично добавить ответ «Склонность видеть 
во всем недостатки», который респонденты 
дали в 6,6% случаев. Реально можно конста-
тировать факт, что родительская обществен-
ность умеренно критически относится к по-
ложению дел, сложившемуся в современной 
системе образования, и опасается того, что 
всегда могут найтись люди, способные замед-
лить работу школьных советов своей склонно-
стью критиковать чужие поступки. Подобная 
склонность ведет к несогласованности в дей-
ствиях членов совета.

Очевидно, россияне чувствуют себя сво-
бодными людьми: лишь 8,3% ответов на 
восьмой вопрос касались варианта «Чувство 
зависимости от других людей». При этом пред-
ставляется уместным объединить эти 8,3% 
с 0,6% ответов, которые сводились к мысли 
о том, что слишком активное участие роди-
телей в органах школьного смоуправления 

Рисунок 1. Распределение ответов на восьмой вопрос



135

Романова Е. С., Абушкин Б. М., Ткаченко А. В. Родительская общественность в решении вопросов...

способно негативно повлиять на отношение 
директора и учителей к их ребенку. В основе 
этих двух вариантов ответа лежит одно и то 
же чувство страха перед работниками обра-
зовательного учреждения, от воли которых во 
многом зависят успеваемость и комфортное 
пребывание ребенка в школе. Однако стоит 
подчеркнуть, что данная боязнь характер-
на менее чем для 10% родителей, поэтому 
большинство из них психологически готовы 
к равноправному сотрудничеству с педагогами 
в рамках школьных советов.

В связи с этим закономерным становится 
девятый вопрос: «Что, по Вашему мнению, 
должно произойти, для того чтобы активи-
зировалась совместная деятельность педа-
гогического и родительского сообществ?». 
Относительное большинство респондентов 
ответило на него так: основным фактором, 
который мог бы подтолкнуть педагогов 
и местную общественность к более тесному 
сотрудничеству, способно стать увеличение 
числа конфликтных ситуаций в школе (28%). 
При этом не оговаривается, о каких именно 
конфликтах, происходящих в школьной среде, 
идет речь – о конфликтах между учителями 
и учениками или между самими учащимися. 
В данном случае источник и направленность 
конфликтов не столь существенны, гораз-
до важнее то, что родители считают их тем 
сигналом, который более других побуждает 
к ответным активным действиям. Причем эти 
действия не могут быть односторонними, по-
скольку в решении внутришкольных конфлик-
тов заинтересованы обе стороны – и педагоги, 
и родители: только от их взаимных усилий 
зависит возможность профилактики и устра-
нения конфликтных проявлений.

Судя по ответам респондентов на седьмой 
вопрос, лишь 11% родителей считают решение 
конфликтных ситуаций первоочередной зада-
чей управляющих советов, а выбирая ответы 
на восьмой вопрос, лишь около трети опро-
шенных выделили конфликтогенные факторы, 
мешающие работе советов: слонность к кри-
тике, слонность видеть во всем недостатки, 
борьба за власть. В силу этого следует при-
знать, что родители, во-первых, не считают 
серьезные конфликты очень распространен-
ным в школе явлением, во-вторых, опасаются 
их появления.

В целом, ответы респондентов распреде-
лились следующим образом:

 ● увеличение числа конфликтных ситуаций 
в школе – 156 человек (28%);

 ● возникновение вопросов к содержа-
нию учебных предметов – 129 человек 
(23,1%);

 ● ощутимое снижение качества образова-
ния – 120 человек (21,5%);

 ● слияние нескольких образовательных 
учреждений в единый комплекс – 76 че-
ловек (13,6%);

 ● затрудняюсь ответить – 67 человек (12%);
 ● другое: любые действия и процессы, 
идущие вразрез с интересами детей, – 10 
человек (1,8%).
Суждение родителей по данному вопросу 

зафиксировано на рис. 1.
Данные результаты показывают, что по-

мимо распространения конфликтов родители 
заостряют внимание еще на двух возможных 
проблемах, способных побудить учителей 
и внешкольную общественность к сотрудни-
честву: возникновение вопросов к содержа-
нию учебных предметов (23,1%) и такое по-
нижение качества образования, которое уже 
невозможно будет игнорировать (21,5%). Эти 
проблемы взаимосвязаны, потому что в боль-
шинстве случаев проистекают либо от плохой 
профессиональной подготовки учителей, либо 
от неправильно разработанных учебных про-
грамм, которые не соответствуют запросам 
общества или слабо адаптированы к познава-
тельным возможностям детей и подростков.

 Судя по ответам на первый вопрос ан-
кеты, абсолютное большинство респондентов 
(73%) в той или иной мере устраивает то каче-
ство образования, которое мы имеем на сегод-
няшний день. Так что можно предположить, 
что в отношении резкого понижения качества 
образовательных услуг, как и в случае с рас-
пространением конфликтов, родители просто 
высказали свои тревожные опасения, которые 
лишь в незначительной степени соответствуют 
их суждению о том, что реально происходит 
сейчас в системе образования.

В то же время следует заметить, что 21,5% 
респондентов, говорящих о возможном по-
нижении качества образования при ответе 
на девятый вопрос, близки по численности 
к тем 17,4%, которые, отвечая на первый 
вопрос, признали это качество далеким от 
идеала (особенно, если к ним добавить не-
которых из затруднившихся дать четкий от-
вет). Получается, что при выборе варианта 
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ответа «Ощутимое понижение качества обра-
зования» многие родители все-таки руковод-
ствовались не только опасениями за будущее, 
но и констатацией уже свершившегося, с их 
точки зрения, факта, поэтому при взаимодей-
ствии с родительской общественностью лю-
бой педагогический коллектив должен иметь 
в виду существование примерно у четверти 
родителей убеждения в том, что качество об-
разования ухудшается и что виноваты в этом 
в первую очередь педагоги.

Из предыдущего вопроса проистекает 
десятый вопрос: «Что будет способствовать 
повышению эффективности совместной дея-
тельности педагогов и родителей? Выберите 
не более трех вариантов ответа». По этому во-
просу с небольшим отрывом друг от друга воз-
обладали две позиции: «Использование разных 
вариантов участия граждан в решении учебных 
проблем» (четверть поданных ответов) и «Фи-
нансово-материальная поддержка деятельно-
сти школьных советов со стороны государства» 
(чуть менее четверти от всех ответов).

Безусловно, выбор первого варианта отве-
та свидетельствует о желании многих граждан 
знать, что их мнение по поводу организации 
процесса обучения в школе будет услышано. 
Вместе с тем понятно, что, выбирая этот вари-
ант, многие респонденты вовсе не выражают 
готовность принять непосредственное участие 
в работе управляющих или иных советов или 
комиссий, поскольку в формулировке ответа 
содержатся слова о «разных вариантах уча-
стия граждан», включая общение по Интер-
нету, когда через глобальную сеть можно опе-

ративно получить свежую информацию обо 
всем происходящем в конкретной школе или 
в образовательных учреждениях отдельного 
региона, подать жалобу, внести предложение 
или выяснить мнение других представителей 
региональной общественнности по тому или 
иному животрепещущему вопросу.

Что касается желания респондентов уви-
деть ощутимую финансовую поддержку со-
ветов со стороны государства, то это неудиви-
тельно, поскольку, во-первых, школы являются 
бюджетными организациями и уже в силу 
этого зависят от государственного финанси-
рования, а во-вторых, для российских граждан 
традиционно характерна идея о необходимо-
сти широкого государственного вмешательства 
почти во всех сферы жизни общества, включая 
народное просвещение. Таким образом, ро-
дители, с одной стороны, абсолютно правы, 
считая, что качество образования зависит от 
государственной поддержки, а с другой сторо-
ны, уповая на государство, стремятся сложить 
с себя часть ответственности за образование 
и воспитание своих детей.

Всего 558 респондентов дали 1266 ответов, 
потому что около 400 человек выбрали менее 
трех вариантов ответа:

1) использование разных вариантов уча-
стия граждан в решении учебных проблем (не-
посредственное участие в работе школьных 
советов, общение в Интернете и т.д.) – 324 
человека (25,6%);

2) финансово-материальная поддержка 
деятельности школьных советов со стороны 
государства – 297 человек (23,5%);

Рисунок 2. Факторы, повышающие эффективность совместной деятельности 
родителей и педагогов (доля  ответивших, %)
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3) получение большей информации о по-
литике московских и федеральных властей 
в сфере образования, текущем законодатель-
стве и путях решения проблем современной 
школы – 234 человека (18,5%);

4) совершенствование законодательства 
в области управления образованием с уча-
стием общественности – 225 человек (17,8%);

5) установление тесного сотрудничества 
между советами разных школ – 135 человек 
(10,6%);

6) установление сотрудничества советов 
с местными и региональными СМИ – 45 че-
ловек (3,5%);

7) другое, под которым подразумевается 
более тесное сотрудничество между педаго-
гами и школьным советом – 6 человек (0,5%).

Иерархию ответов можно увидеть на 
рис. 2.

Таким образом, многие респонденты счи-
тают имеющуюся информацию о политике 
федеральных и московских властей в сфере 
образования недостаточной (18,5% ответов), 
а без информации школьные советы не могут 
принимать оперативные и конструктивные 
решения. Значительная часть родителей на-
деется на государство, которое поможет работе 
советов либо путем прямого финансирования 
школ или самих советов (23,5% ответов), либо 
путем принятия законов, необходимых для их 
свободной и успешной деятельности (17,8% 
ответов). Лишь немногие рассчитывают на 
помощь СМИ (3,5% ответов) или на взаимо-
помощь родителей учащихся разных школ 
(10,6% ответов).

Приходится констатировать, что большая 
часть граждан выбирает пассивные способы 
повышения эффективности работы советов 
(ожидание помощи властей и принятия луч-
ших законов, переписка в Интернете и надеж-
да на предоставление властями информации 
о нововведениях в области образования). За-
интересованность в решении проблем еще не 
означает активное участие в этом процессе, 
ведь, судя по ответам на шестой вопрос ан-
кеты, лишь около 13% респондентов имели 
реальный опыт работы в школьных советах.

Поскольку не все родители готовы участво-
вать в работе школьных советов, им задали 
одиннадцатый вопрос: «Кто из представите-
лей местной общественности должен помо-
гать образовательным учреждениям в первую 
очередь?». Как и при ответе на предыдущий 
вопрос, большинство родителей выразили на-
дежду на помощь властей (64,1%), и только 
четверть опрошенных отметили первостепен-
ную важность участия родителей школьников 
в совместной с учителями работе (рис. 3):

1) муниципальные власти – 358 человек 
(64,1%);

2) родители учащихся – 142 человека 
(25,5%);

3) школа должна сама справляться с воз-
ложенными на нее обязанностями – 25 человек 
(4,5%);

4) коммерческие структуры – 16 человек 
(2,9%);

5) духовенство – 7 человек (1,2%);
6) общественные деятели (политики, арти-

сты, местная интеллигенция) – 6 человек (1,1%);

Рисунок 3. Мнение родителей учащихся о возможных субъектах совместной 
деятельности школы и общества (доля ответивших, %)
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7) другое: помогать в управлении должны 
родители, а в решении финансовых вопросов – 
муниципальные власти – 4 человека (0,7%). 

Из всех местных сообществ родители 
особенно рассчитывают на муниципальные 
власти, при том что явка на муниципальные 
выборы в Московском регионе невысока. 
Чиновники муниципалитетов олицетворяют 
в глазах граждан региональную власть, и пото-
му вполне естественно, что именно они имеют 
средства и обязаны заботиться о процветании 
местных школ. Надежда на действенную по-
мощь бизнеса, Церкви или известных обще-
ственных деятелей весьма невелика. Четверть 
родителей не ждут помощи со стороны, а рас-
считывают на свои силы. Здесь важно подчер-
кнуть, что только 4,5% родителей убеждены, 
что школа должна сама справляться с про-
блемами обучения детей, и это при том, что, 
отвечая на четвертый вопрос анкеты, более 
20% респондентов заявили: учителя должны 
заниматься своим делом, а родители – своим.

Получается, что представления родите-
лей об обязанностях, возложенных на школу 
как на социальный институт и на учителей, 
разнятся. Когда респонденты говорили об 
учителях, они имели в виду их обязанность 
учить детей отдельным школьным предметам, 
поскольку четвертый вопрос касался имен-
но учебы школьников. Когда же речь зашла 
о школе как таковой, родители имели в виду 
ее обязанность не только учить, но и направ-
лять, контролировать процесс обучения, решая 
любые организационные проблемы, включая 
перечисленные в вариантах ответа на седьмой 
вопрос. Поэтому сомнение почти всех роди-
телей в том, что школа способна сама решить 
все возможные проблемы без участия обще-
ственности, вполне резонно.

На вопрос 12 «Интересна ли Вам информа-
ция об опыте общественного участия в управ-
лении качеством образования?» были полу-
чены следующие ответы:

 ● да – 421 человек (75,4%);
 ● нет – 45 человек (8,1%);
 ● затрудняюсь ответить – 92 человека 
(16,5%).
Как видно, абсолютное большинство 

(75,4%) опрошенных имеют интерес к чужому 
опыту взаимодействия между общественно-
стью и педагогами. Это неудивительно, так 
как, отвечая на четвертый вопрос анкеты, бо-
лее 60% признали такой опыт полезным. Хотя 

при ответе на десятый вопрос лишь около 10% 
респондентов выделили необходимость тес-
ного сотрудничества между советами разных 
школ, приходится признать наличие большого 
интереса к такому сотрудничеству даже у тех 
граждан, которые уповают на помощь государ-
ственных или муниципальных властей.

Далее был задан тринадцатый вопрос: «Се-
годня на портале Департамента образования 
www.educom.ru создан специальный раздел 
Общественного совета, через который с во-
просами и предложениями по заявленной фор-
ме может обратиться любой житель Москвы. 
Устраивает ли Вас такая форма участия в об-
суждении актуальных вопросов, связанных 
с образованием Ваших детей?»

Как и следовало ожидать, абсолютное 
большинство (74,7%) родителей согласились 
с предоставленной им возможностью косвен-
ного участия в решении проблем образования 
посредством посещения специального интер-
нет-сайта [2]. Доля ответивших таким образом 
больше, чем доля респондентов (60,5%), вы-
разивших при ответе на пятый вопрос анкеты 
готовность вносить предложения по измене-
нию законодательства в сфере образования. 
Объясняется это тем, что в отличие от пятого 
вопроса в тринадцатом вопросе сказано о воз-
можности граждан не только вносить конкрет-
ные предложениях, но и просто обсуждать 
или задавать интересующие их вопросы, что 
может делать практически любой желающий.

Вместе с тем можно вспомнить, что, отве-
чая на десятый вопрос, большинство родителей 
уже выразили готовность участвовать в реше-
нии школьных проблем разными способами, 
включая использование Интернета. Фактически 
число ответивших положительно на тринадца-
тый вопрос (74,7%) совпадает с числом отве-
тивших утвердительно на двенадцатый вопрос 
об интересе к опыту совместной деятельности 
представителей школьной и внешкольной об-
щественности (75,4%). Это позволяет сделать 
вывод о том, что абсолютное большинство ро-
дителей относятся к числу граждан, прямо или 
косвенно заинтересованных в решении вопро-
сов региональной образовательной политики.

Полученные ответы респондентов выгля-
дят следующим образом:

 ● да, полностью устраивает – 90 человек 
(16,1%);

 ● скорее устраивает – 327 человек (58,6%);
 ● скорее не устраивает – 49 человек (8,8%);
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 ● нет, совершенно не устраивает – 5 человк 
(0,9%);

 ● затрудняюсь ответить – 87 человек 
(15,6%). 
Итак, большинство родителей склоняют-

ся к умеренно положительной позиции «Ско-
рее устраивает» (58,6%), лишь около 10% не 
одобряют инициативу Департамента обра-
зования г. Москвы, поэтому эту инициативу 
следует признать востребованной обществом 
и полезной.

Наконец, родителям был задан четырнад-
цатый вопрос: «Все органы исполнительной 
власти, включая работающие в системе об-
разования, с 15 апреля 2013 г. обязаны разме-
щать информацию о подготовке нормативных 
правовых актов, а также организовывать их 
общественное обсуждение на Едином портале 
regulation.gov.ru. Выход на портал осуществля-
ется с сайта Департамента образования г. Мо-
сквы. Заинтересованы ли Вы в том, чтобы ре-
гулярно посещать данный портал и принимать 
участие в обсуждении проектов нормативных 
образовательных документов и направлять 
предложения по их улучшению?»

Половина (50,2%) опрошенных выразили 
заинтересованность в данном проекте [1], но, 
как правило, с небольшим сомнением и фор-
мулировкой «Скорее заинтересованы». Объ-
ясняется это тем, что родители не готовы по-
сещать один и тот же интернет-сайт регулярно, 
да еще и составлять конкретные предложения 
по совершенствованию законопроектов. Вот 
почему при ответе на данный вопрос респон-
денты выразили заметно больший скепсис, 
чем при ответе на предыдущий, где речь шла 
лишь об одобрении подобной формы работы.

Ответы родителей распределились таким 
образом:

 ● да, очень заинтересован(а) – 45 человек 
(8,1%);

 ● скорее заинтересован(а) – 235 человек 
(42,1%);

 ● скорее не заинтересован(а) – 180 человек 
(32,2%);

 ● нет, совершенно не заинтересован(а) – 44 
человека (7,9%);

 ● затрудняюсь ответить – 54 человека 
(9,7%).
То, что при ответе на пятый вопрос анкеты 

готовность к внесению законотворческих пред-
ложений выразили больше людей (60,5%), чем 
при ответе на четырнадцатый вопрос (50,2%), 

объясняется тем, что последний вопрос требо-
вал от них не принципиального согласия с ра-
ботой такого рода, а готовности к конкретной 
работе в уже созданных для этого Департа-
ментом образования условиях [4]. Учитывая 
то, что ответы на предыдущие вопросы позво-
лили выявить наиболее активный слой заин-
тересованной общественности, находящийся 
в промежутке между 13% (число принимав-
ших участие в работе управляющих советов) 
и 25% (число признающих первостепенную 
значимость участия родителей в работе школь-
ных советов), согласие половины опрошенных 
на посещение Единого портала  regulation.gov.
ru выглядит скорее обнадеживающим фактом 
и подтверждает ранее сделанные заключения 
о заинтересованности большинства граждан 
в пассивных формах участия в решении во-
просов образовательной политики.

Выводы

1. Основные психологические проблемы, 
которые способны помешать представителям 
родительской общественности в работе школь-
ных советов, – это в первую очередь неразви-
тое чувство ответственности многих граждан 
за принятые ими решения и обязательства, 
склонность к необоснованной критике чужих 
поступков и предложений, нежелание регу-
лярно и напряженно работать и, в меньшей 
мере, неуверенность в своих возможностях 
и зависть к чужим успехам. В целом, большин-
ство родителей готовы к пассивным формам 
участия в решении образовательных проблем.

2. По мнению родителей, для того чтобы 
они приняли более активное участие в со-
трудничестве педагогов и местной обществен-
ности, должно либо произойти увеличение 
числа конфликтных ситуаций в школе, либо 
резко снизиться качество образования, либо 
возникнуть заметное несоответствие между 
содержанием учебного материала и запроса-
ми общества. Слияние нескольких учебных 
заведений в единые комплексы родители не 
считают достаточным основанием для своего 
вмешательства в образовательную политику.

3. Повышению эффективности совместной 
деятельности педагогов и родительской обще-
ственности могут способствовать: широкое 
внедрение разнообразных способов участия 
граждан в этой деятельности, финансово-ма-
териальная и, в меньшей мере, законодатель-
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ная и информационная поддержка со стороны 
федеральных и региональных властей. Менее 
всего родители ожидают получить помощь от 
своих коллег и средств массовой информации.

4. Абсолютное большинство (64%) роди-
телей считают, что муниципальные власти 
обязаны помогать образовательным учреж-
дениям больше, чем другие представители 
местной общественности. Надежда на по-
мощь бизнеса, Церкви или известных обще-
ственных деятелей невелика. Лишь четверть 
родителей считают, что именно они более дру-
гих ответственны за получение качественного 
образования их детьми, и, таким образом, они 
представляют собой максимально возможное 
число граждан, готовых к активной работе 
в школьных советах.

5. Абсолютное большинство (75%) родите-
лей может заинтересовать информация об уже 
имеющемся опыте общественного участия 
в управлении качеством образования.

6. Абсолютное большинство (75%) роди-
телей устраивает пассивная форма участия 
в решении вопросов образования посредством 
формулирования и обсуждения этих вопросов 
в Интернете.

7. Половина родителей готовы к рассмо-
трению обнародованных в Интернете законо-
проектов по улучшению качества образования 
и внесению в них своих предложений.

8. Пройдя общественную экспертизу, про-
ект привлечения заинтересованных граждан 
к участию в решении вопросов образователь-
ной политики имеет хорошие перспективы 
внедрения в Московском регионе, но лишь 
при условии системного использования раз-
нообразных способов участия родительской 
общественности в управлении образовани-
ем – от предоставления возможности задавать 
свои вопросы через Интернет до активной ра-
боты в управляющих советах образователь-
ных учреждений.

На основании представленных выводов 
можно предложить ряд рекомендаций по раз-
витию системы совместной работы педагоги-
ческого и родительского сообществ.

1. Поскольку основная психологическая 
проблема, мешающая родителям работать 
в школьных советах, сводится к отсутствию 
у многих граждан ответственности за свои 
слова и поступки, ведущие места в школьных 
советах должны занять классные руководите-
ли, дающие пример деятельной заботы о ре-

шении проблем каждого ребенка в официально 
прикрепленном к ним классе.

2. Принимая во внимание то, что многие 
родители опасаются увеличения числа кон-
фликтных ситуаций в школе, а в недопуще-
нии конфликтов одинаково заинтересованы 
и родители, и учителя, представляется целесо-
образным участие профессионального психо-
лога в совместной работе педагогов и предста-
вителей заинтересованной общественности.

3. Так как родители заинтересованы в по-
лучении большей информации о политике 
московских и федеральных властей в сфе-
ре образования, текущем законодательстве 
и опыте других школ, возможно создание на 
базе городских педагогических вузов специ-
альных учебных курсов для членов управля-
ющих советов.

4. Зная о том, что желание активно ра-
ботать совместно с учителями выражают не 
более 25% родителей, а опыт такой работы 
имеют не более 13%, крайне необходимо 
сконцентрировать внимание на привлечении 
к активной форме сотрудничества в школьных 
советах лишь тех родителей учащихся, кото-
рые относятся к указанной категории лиц. Не 
стоит ожидать стремления большинства ро-
дителей и других представителей обществен-
ности к принятию непосредственного участия 
в работе управляющих советов.

5. Правительство Москвы и муниципаль-
ные управы должны принять к сведению тот 
факт, что, по мнению родителей, эффективную 
помощь школе могут оказать лишь государ-
ственные и муниципальные власти. Руковод-
ству муниципальных образований следует 
активизировать содействие проживающим на 
их территории гражданам, заинтересованным 
в решении вопросов образовательной сферы.

6. Руководству школ и муниципалитетам 
следует создать систему поиска готовых к со-
трудничеству с ними организаций – таких, 
например, как  вузы или потенциальные ра-
ботодатели из числа фирм, расположенных 
в непосредственной близости от зданий школ. 
Следует разработать особую программу, позво-
ляющую установить шефство региональных 
коммерческих и некоммерческих предприятий 
над школьными советами или ввести их пред-
ставителей в состав попечительских советов.

7. Поскольку большинство граждан устра-
ивает самая простая форма участия в реше-
нии вопросов образования вроде обсуждения 
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текущих проблем в Интернете, необходимо 
продолжить инициативу Департамента об-
разования г. Москвы по созданию интернет-
порталов, в которых все желающие могут вы-
сказать свое мнение, задать вопросы, получить 
информацию о последних событиях и зако-
нопроектах и внести предложения по поводу 
проходящих образовательных реформ.

8. Для того чтобы отследить результатив-
ность совместной работы педагогов и пред-
ставителей региональной общественности, 
а также выявить степень готовности граждан 
к участию в этой работе, целесообразно ре-
гулярно проводить социологический монито-
ринг настроений и предложений, исходящих 
от заинтересованных москвичей.
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