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В В Е Д Е Н И Е 

В результате усилий психологов, психотерапевтов, этнографов, 
социологов, философов, культурологов возникло еще одно на
правление в психологии — социальная психология затрудненного 
общения. Пристальное внимание к различным аспектам затруд
ненного общения отражает современные тенденции социальной 
психологии, которая стремится к изучению личности в конкрет
ных ситуациях ее жизнедеятельности, сопровождающихся отказа
ми, ограничениями, оскорблениями, обвинениями и другими спо
собами фрустрации ее социальных потребностей. 

Затрудненное общение — это сложное и многогранное явле
ние, которое формируется в пространстве координат «культура — 
личность — общение». Изучение такого общения страдает рядом 
редукций. Наблюдается увлеченность идеями субъективной при
роды трудностей общения, что приводит к поиску все новых и 
новых индивидных, личностных детерминант осознания, пере
живания затруднений общения, к сведению феномена затруднен
ного общения к явлению эмоционального напряжения или к ха
рактеристикам определенных состояний личности. 

Отношение к затрудненному общению как к феномену, имею
щему сугубо субъективную природу, привело к поиску внешних, 
заданных критериев степени затруднений: наблюдаемое обще
ние постоянно соотносится с «оптимальными» моделями обще
ния. В результате многогранности самого общения, многоликое™ 
подходов к его трактовке, к пониманию личности как субъекта 
общения сложилась весьма пестрая, а порой и противоречивая 
картина признаков «оптимального» общения. Следовательно, су
ществующая практика оценки затруднений в общении ведет к раз
мыванию феномена затрудненного общения, к формированию ис
следовательской и практической пристрастности в его оценке, к 
возникновению эффекта наклеивания ярлыка общению, к несо
гласию партнеров с оценкой общения как затрудненного, к акту
ализации коммуникативных защит и т. д. Сравнивание общения с 
так называемыми оптимальными моделями общения ведет к «кол
лекционированию» индивидно-личностных переменных затруднен
ного общения, к такому расширению списка характеристик субъек
та общения, оказывающих влияние на возникновение феномена 
затрудненного общения, что этот список перестает выполнять диа
гностические и прогностические функции. Целью настоящего учеб-
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ного пособия является создание на теоретическом, эмпиричес
ком и практическом уровнях целостного представления об источ
никах затрудненного общения и о личности, квалифицируемой 
как субъект затрудненного общения. 

В теоретических главах обсуждаются результаты фундаменталь
ных работ, в которых изучались роль и функции характеристик 
субъекта общения в формировании способов его взаимодействия, 
в возникновении ситуаций затрудненного общения. Принципи
альная позиция авторов книги заключается в том, что в качестве 
факторов, определяющих развитие, изменение ситуации затруд
ненного взаимодействия, должны выступать система отношений 
как базовая характеристика субъекта общения, уровень развития 
социальных способностей личности, например эмпатии, формаль
но-содержательные характеристики представлений индивида о 
другом как трудном партнере общения. Именно эти характерис
тики субъекта общения стали предметом рассмотрения данного 
учебного пособия. В нем представлены социально-психологиче
ские модели субъектов затрудненного общения, которые скон
струированы на основе описаний личности как в социальной 
психологии, так и в социально ориентированной психотерапии. 
В истории психотерапевтических направлений прослеживается не 
только смена представлений о личности, но и трансформация пред
ставлений о базовых факторах возникновения затруднений в об
щении. 

Объединение представлений о затрудненном общении, сложив
шихся в психологии, и понимания личности как субъекта затруд
ненного общения, имеющегося в социально ориентированной пси
хотерапии, дает множество вариантов понимания субъектов за
трудненного общения. Несмотря на эту многоликость, общим для 
них является дисгармония внутреннего мира (рассогласование мо
тивов, отношений, сложившихся образов и ожиданий). Собира
тельный портрет субъекта затрудненного общения, составленный 
с учетом базовых характеристик неподтвержденной, невротиче
ской, деструктивной личности, дает представление о субъекте, 
раздираемом противоречиями, защищающемся от себя и окружа
ющего мира, испытывающем постоянные внутренние конфлик
ты, тревожном, неконгруэнтном, либо, наоборот, самодостаточ
ном, агрессивном, стремящемся к личностному превосходству. 

В настоящем пособии обращается внимание на то, что чело
век, являющийся субъектом затрудненного общения, не всегда 
сознательно, целенаправленно делает общение затрудненным или 
создает коммуникативные, социально-перцептивные, смысловые, 
интерактивные и другие барьеры, преследует цель вызвать состо
яние эмоционального напряжения, тревоги и т.д. Утверждение, 
что человек является субъектом затрудненного общения, означа-
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ет прежде всего то, что сочетание его особенностей объективно 
ведет к затруднениям в общении. Но он может этого не осознавать 
даже тогда, когда последствия его действий получают ценностно-
смысловую оценку со стороны партнеров. В этой связи особое вни
мание уделяется рассмотрению принципов выхода из ситуаций 
затрудненного общения, а также приводится вариант социально-
психологического тренинга, направленного на развитие осозна
ния себя и другого как субъекта затрудненного общения. 

Для других людей субъект затрудненного общения представлен 
в совокупности его умений и навыков, в демонстрируемых отно
шениях. К их числу могут быть отнесены: экспрессивно-интона
ционные, социально-перцептивные характеристики, навыки и 
умения взаимодействия, различные виды отношений к себе и 
другому. Для себя субъект затрудненного общения раскрывается 
благодаря преломлению отраженных умений и навыков через ка
чественно-специфическое сочетание его внутренних, личностных 
особенностей, включающих сложившуюся систему отношений, 
способы понимания, эмоционального реагирования и пережива
ния ситуации затрудненного общения. 

Для выявления комплекса социально-психологических и лич
ностных характеристик субъекта общения в книге приводятся ме
тодики, направленные на диагностику системы отношений, уровня 
развития эмпатии, структуры и содержания представлений о труд
ном партнере общения, об особенностях его невербального экс
прессивного поведения. 

Проблема затрудненного общения интенсивно разрабатывает
ся в социальной психологии на протяжении последних 20 лет. 
Пристальное внимание ученых и практиков к этой сфере объяс
няется сложностью феномена затрудненного общения, многогран
ностью его форм и сфер проявления. Наиболее актуальными яв
ляются исследования педагогического общения в полиэтнических 
коллективах. Нарушения, барьеры, возникающие в процессе пе
дагогического общения, оказывают влияние на характер отноше
ний между учителем и учеником, на особенности развития лич
ности как школьника, так и педагога, на формирование у послед
него нарушений в профессиональном общении. 

В этнографических, социоэтнолингвистических работах в каче
стве причин, затрудняющих межэтническое общение, называют 
невербальные компоненты поведения и обычаи, связанные с их 
использованием. Но, несмотря на то что в общении, например, 
народов Северного Кавказа невербальные компоненты (ритуалы, 
табу) играют большую роль в статусно-ролевом, половозрастном 
взаимодействии, они практически не рассматриваются в пособи
ях по психологии общения. Одной из задач прикладной, практи
ческой психологии является определение устойчивых, стабиль-
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ных характеристик субъекта затрудненного общения, свойствен
ных этническим группам, и динамических составляющих пред
ставлений о трудном партнере, разъединяющих их и изменяю
щихся под влиянием такой важной переменной, как ролевая по
зиция партнера. Чтобы восполнить дефицит прикладных исследо
ваний, в книге приводятся примеры изучения представлений пе
дагогов о трудном партнере общения, рассматриваются различия 
между партнерами в зависимости от этнической принадлежности 
и их ролевых позиций. 

Данное учебное пособие не только рассказывает о том, как 
возникает затрудненное общение, но и показывает, как его мож
но изучать, решая задачи профессионального общения. Напри
мер, в нем приводится исследование особенностей эмпатии сту
дентов, которые относятся к субъектам затрудненного и неза
трудненного общения, дается пример изучения системы их отно
шений, подробно анализируются результаты исследования невер
бальных паттернов ролевого поведения учителей, относящихся к 
различным этническим группам. 

Завершающие главы пособия содержат программу социально-
психологического тренинга и пример его использования для кор
рекции представлений о себе и другом как трудных партнерах об
щения. 

Таким образом, предлагаемое учебное пособие включает тео
ретический анализ затрудненного общения, подбор методов, по
зволяющих осуществить диагностику и составить многогранный 
портрет субъекта затрудненного и незатрудненного общения, а 
также программу социально-психологического тренинга, специ
ально разработанную для лиц, испытывающих трудности в сфере 
профессионального общения. 



Глава 1. ПОНЯТИЕ О ЗАТРУДНЕННОМ О Б Щ Е Н И И 

И ЕГО ПРИЧИНАХ 

Современная психология постоянно обращается к изучению 
человека как субъекта многообразных видов деятельности и его 
жизнедеятельности в целом. Как правило, независимо от трактов
ки самого понятия «субъект деятельности» и уровней его рассмот
рения выстраивается логика изучения данного явления в направ
лении поиска тех характеристик активности человека, которые 
приводят к позитивным изменениям его самого и окружающего 
мира. Субъект эффективной, успешной деятельности и такого же 
общения чаще всего встречается в психологических исследовани
ях, в то время как личность в качестве субъекта деструктивного 
поведения, разрушения отношений, трудностей взаимодействия 
еще недостаточно изучена в отечественной психологии, несмотря 
на огромный интерес, проявляемый к этой проблеме в смежных 
отраслях психологии. 

Усилиями психологов, психотерапевтов, этнографов, социо
логов, философов, культурологов создано еще одно направление 
изучения личности — психология затрудненного общения. 

В отечественной психологии в настоящее время достаточно ак
тивно обсуждается проблема затрудненного общения. Традицион
но она рассматривается в связи с вопросами оптимального обще
ния. Затрудненное общение определяется, как правило, на основе 
соотнесения наличного общения с его оптимальной моделью. 
Представления об оптимальной модели общения (незатруднен
ном общении) отражают позицию авторов относительно того, 
что такое общение, какова его структура, функции, цели и свя
занные с ними процессы, свойства и состояния личности. Боль
шинство моделей оптимального общения напоминают перечень 
требований к качествам личности субъекта общения, к его уме
ниям и навыкам. Несоответствие заданным параметрам оптималь
ного общения рассматривается как показатель затрудненного об
щения. Особенно распространен такой подход в прикладных об
ластях психологии, например в психологии педагогического об
щения или управленческого взаимодействия. Именно в этих обла
стях прикладной психологии чаще всего обсуждаются вопросы об 
эффективности учителя, руководителя, управленца как субъек
тов общения, выстраиваются перечни свойств, качеств, навыков, 
умений, необходимых для оптимального общения. 

7 



Вместе с этим способом интерпретации общения как затруд
ненного используется оценка степени выраженности затруднений 
в зависимости от их воздействия на результаты общения. На осно
вании данного критерия определяются ситуации затрудненного 
общения: от легких трений, сбоев в общении, не мешающих его 
продолжению, до того уровня конфликта, который приводит к 
полному разрыву между партнерами. С помощью оценки затруд
нений в общении можно создать классификации затрудненного 
общения. Например, выделить ситуации затрудненного общения, 
различающиеся по степени понимания — непонимания партне
рами друг друга, проявления симпатии — антипатии, принятия — 
отчуждения и т. д. 

Проблема затрудненного общения широко обсуждается во мно
гих статьях и книгах психокоррекционного направления. В них, 
как правило, анализируются психологические, социально-психо
логические характеристики личности, приводящие к затруднени
ям в общении. 

Многочисленные данные подтверждают существование специ
фического по своему психологическому содержанию феномена 
затрудненного общения. В ряде обобщающих работ подчеркивает
ся, что под затрудненным общением понимается широкий спектр 
явлений, который можно свести к неналаженному, расстроенно
му, нарушенному, неблагополучному, дискомфортному, неэф
фективному общению. Перечень такого рода характеристик за
трудненного общения можно было бы продолжить, используя си
нонимы или альтернативные ему определения оптимального об
щения. И в этом случае они относились бы к определениям пере
живания, состояния личности, испытывающей затруднения в 
общении, или к некоторым результатам общения (неналаженное, 
неэффективное и т.д.). Анализ литературы по данной проблеме 
приводит к выводу о том, что термин «затрудненное общение» 
используется то как широкое понятие, объединяющее такие яв
ления, как трудности, затруднения, сбои, осложнения, препят
ствия, преграды, барьеры, конфликты, то как весьма узкое опре
деление, фиксирующее незначительные трудности общения, пре
одолеваемые партнерами в процессе коммуникации и не имею
щие далеко идущих деструктивных последствий. В качестве важных 
характеристик затрудненного общения в некоторых работах рас
сматривается степень выраженности затруднений, их глубина и 
интенсивность воздействия на результаты общения. В качестве край
ней формы проявления трудностей общения в них изучается кон
фликт. Одна из первых исследователей затрудненного общения — 
Е. В. Цуканова отмечала, что многообразие проявлений затруд
ненного общения объясняется тем, что оно изучается в различ
ных концептуальных рамках. Такое изучение данного феномена 
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характерно для современной психологии и ничем не отличается 
от исследования других аспектов общения. 

С нашей точки зрения, к затрудненному общению следует от
носиться как к глобальному, интегральному феномену. В. Н. Ку-
ницына подчеркивает, что феномен затрудненного общения — 
это прежде всего явление, представленное в сознании и пережи
вании партнеров. В отечественной психологии сложилась тради
ция уделять особое внимание субъективным факторам, причинам 
возникновения затруднений в общении, описанию тех состояний, 
которые являются результатом неналаженного общения или со
провождают трения и сбои в коммуникации. На первое место ста
вятся состояния напряженности, неудовлетворенности, тревоги, 
эмоционального неблагополучия, дискомфорта и т. д. 

О субъективной природе психологических трудностей обще
ния писали А. А. Бодалев и Г. А. Ковалев, подчеркивая, что след
ствием этих «субъективных трудностей» является объективная кар
тина нарушений — недостижение цели, неудовлетворение моти
ва, неполучение желаемого результата и т. д. 

Таким образом, затрудненное общение необходимо рассмат
ривать в нескольких плоскостях: 

в качестве социально-психологического феномена, проявляю
щегося только в ситуации взаимодействия, социального общения; 

как явление объективное, представленное в несоответствии цели 
и результата, выбранной модели общения и реально протекаю
щего процесса; 

как явление субъективное, заявляющее о себе в различного 
рода переживаниях человека, в основе которых могут быть не
удовлетворенные потребности, мотивационный, когнитивный, 
эмоциональный диссонансы, внутриличностные конфликты и т. д. 

Нет необходимости в том, чтобы еще раз пересказывать содер
жание известных в отечественной психологии работ, посвящен
ных проблеме затрудненного общения. Исследовательские вехи 
расставлены в работах Е. В. Цукановой, В. Н. Куницыной, А. А. Бо-
далева, Г. А. Ковалева, В. А. Лабунской, Т. А. Аржакаевой. Каждый 
из названных авторов опирается на идеи Б.Д.Парыгина о наличии 
психологического барьера, который понимается как устойчивая 
установка, психологический настрой личности, процессы, свой
ства, состояния человека, «которые консервируют скрытый эмо
ционально-интеллектуальный потенциал его активности». Такая 
трактовка психологического барьера указывает на внутренний ис
точник трудностей общения — устойчивые личностные образова
ния, которые при определенных обстоятельствах могут приводить 
к сбоям в общении. 

Есть исследования, в которых рассматриваются коммуникатив
ные, социально-перцептивные барьеры, возникающие в обще-
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нии. Наиболее распространена точка зрения, что различные за
труднения в общении являются следствием особенностей разви
тия социально-перцептивной сферы личности (неадекватные вос
приятия, понимание, оценка, самооценка и т.д.). 

Поддерживая складывающуюся традицию, за основу трактов
ки затрудненного общения мы возьмем положения В. Н. Куницы-
ной. С ее точки зрения, «объективные» трудности — это те, кото
рые обнаруживаются в условиях непосредственного общения, сни
жают его успешность и лишают чувства удовлетворенности от об
щения. «Так называемые объективные трудности, — пишет 
В. Н. Куницына, — то есть вызванные объективными и в общем 
устранимыми причинами, — это трудности коммуникативного ха
рактера.... и коммуникабельного....» [92, с. 86]. Затрудненное обще
ние объективно существует не только как явление сознания или 
переживаний партнеров. Оно детерминировано, как подчеркива
ет Л. А. Петровская, особенностями психологической природы 
человека и человеческих отношений. В качестве детерминанты за
трудненного общения она называет негармоничное развитие раз
личных характеристик личности, ее отношений и социального 
контекста. Само общение, в силу его социально-психологиче
ской природы, является «трудной» деятельностью. В нем реально 
и потенциально содержатся элементы, затрудняющие оптималь
ный уровень функционирования. Особенности экспрессии и речи, 
социально-перцептивной сферы личности, системы ее отноше
ний, форм обращений, уровень развития навыков взаимодей
ствия и условия общения превращают любой акт общения в за
дачу, в сложную, многоаспектную деятельность. Каждая грань 
общения, по мнению И. П. Шкуратовой, дает новый критерий 
для классификации трудностей и причин затрудненного обще
ния. Поэтому перечень как субъективных, так и объективных 
причин, затрудняющих процесс общения, не может иметь чет
ких границ, за исключением тех рамок, которые устанавливают
ся исследователем. Одной из самых широких рамок изучения за
труднений в общении является этнокультурная. Анализ типиче
ских проявлений личности может быть осуществлен на различ
ных уровнях. 

Первый из них — это квазипсихологический уровень изучения 
психических проявлений. На данном уровне анализируются пред
ставления об этнических или культурных стереотипах «независи
мого» и «взаимозависимого Я» или изучаются бытующие в куль
туре представления об особенностях поведения, характера, сис
темы отношений и т. д. 

На втором — интерпсихологическом — уровне анализа исследу
ются типичные способы поведения в ситуациях конфликтного, 
затрудненного общения, этнические представления, установки, 
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регулирующие ролевые взаимоотношения участников совместной 
деятельности. При этом возможно изучение представлений о лич
ности как субъекте затрудненного общения и их изменения под 
влиянием ролевого статуса партнеров. 

Третий — интрапсихологический — уровень анализа этническо
го характера, уровень изучения этнических смысловых установок. 
Эти образования появляются в результате возникновения опреде
ленных проблемно-конфликтных взаимоотношений, в процессе 
которых стереотипы, представления, существующие в этнической 
культуре, преобразуются в личностные смыслы. На данном уров
не анализа могут быть рассмотрены результаты изучения когни
тивно-эмоциональных образований, преобразованных в личност
ные смыслы партнеров общения. 

Во многом перечисленные факторы общения являются резуль
татом действия механизма «мы» и «они». Б. Д. Парыгин считает, 
что «истоки психологических барьеров заложены в самом факте 
существования общности и принадлежности к ней индивида» [141, 
с. 7]. Обособление индивидов в пределах общности «мы» объяс
няется действием механизма противопоставления другой общ
ности — «они». Параметры, по которым осуществляется такое 
противопоставление, различны, но «главное заключается в том, 
что «мы» реагируем на определенные ситуации, определенные раз
дражители таким образом (что нас и объединяет) и они на то же 
самое реагируют по-другому». Непохожесть ограничивает контак
ты, ведет к вражде и стычкам, короче говоря, к затрудненному 
общению. В соответствии с этими фундаментальными механизма
ми функционирования общностей Б. Д. Парыгиным были выде
лены следующие детерминанты: 1) сила коллективных норм, цен
ностей, действий; 2) система ценностных ориентации личности 
[140, с. 52]. В работах последнего времени подчеркивается, что эт
нос способствует формированию у его членов общего видения 
мира, единых представлений о ценностях, смысле жизни. Однако 
этнос налагает ограничения на поведение людей, сужает спектр 
допустимых и желательных реакций человека на ту или иную жиз
ненную ситуацию, а возникшие представления о нормах обще
ния становятся все более автономными по отношению к своим 
носителям и независимо от них начинают регулировать взаимо
действие как внутри этноса, так и за его пределами. В основе эт
нических стереотипов, как известно, лежит система этнических 
представлений — устойчивых, обобщенных, эмоционально-на
сыщенных образов, выступающих регуляторами общения. 

Таким образом, возникновение ситуаций затрудненного об
щения и трудностей в общении обусловлено фактом формирова
ния человеческой общности, особенностями развития личности в 
определенной социальной среде, социально-психологической 
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природой общения, механизмами отражения и взаимодействия. 
Именно они провоцируют сбои в социально-перцептивной, ин-
теракционной, коммуникативной системах общения, приводящие 
к трениям и возникновению психического напряжения различ
ной интенсивности между людьми. 

Итак, в узком смысле слова, затрудненное общение — это не
значительные трения и сбои в сфере межличностного общения. 
Для такого общения характерны: сохранность, непрерывность кон
тактов между партнерами, определенная степень осознания ис
пытываемых затруднений; поиск причин, приводящих к ослож
нениям общения; попытки самостоятельного преодоления соци
ально-перцептивных, интеракционных, коммуникативных затруд
нений. В широком смысле слова, затрудненное общение — это все 
виды и формы общения (от межличностного до межгруппового), 
приводящие к деструктивным изменениям поведения партнеров 
и общностей, к непрерывно-прерывным контактам между ними, 
вплоть до отказа от общения, к снижению уровня осознания при
чин трудностей в общении, к уменьшению, а в ряде случаев к 
исчезновению, попыток самостоятельного выхода из возникших 
затруднений, к формированию тревожного отношения к любой 
ситуации общения. 

В определении «затрудненное общение» заключены как про
цесс, так и результат общения, имеющий и субъективный, и объек
тивный характер. Но, каким бы ни был результат (субъективный 
или объективный), участникам общения он представлен через ин
тенсивность, знак, направленность, модальность их эмоциональ
ных переживаний, через степень когнитивно-аффективного на
пряжения, чувство комфорта — дискомфорта, испытываемых ими 
в процессе общения. Количество неприятных, фрустрирующих 
партнера способов общения, создающих барьеры, препятствия при 
достижении цели и удовлетворении базовых социальных потреб
ностей, или, наоборот, объем средств и способов общения, по
могающих достижению поставленных целей и удовлетворению по
требностей, — это объективно-субъективные показатели обще
ния, происходящего в пределах шкалы «затрудненное — неза
трудненное общение». 

В зарубежной психологии понятие «затрудненное общение» обо
значается термином «miscommunication». В широком смысле под 
затрудненным общением понимается появление во взаимодействии 
и общении любого рода проблем, а в узком смысле затрудненное 
общение представляет собой факты непонимания, возникающие в 
общении. Схожими с понятием «miscommunication» выступают по
нятия «communication breakdown* — разрыв общения, «pseudo-
communication* — псевдокоммуникация, «communication failure* — 
неуспешное общение, «deficiency communication* — дефицитарное 
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общение. Наиболее близким по смыслу к определению «затруднен
ное общение», принятому в отечественной психологии, является 
понятие дефицитарного общения, которое описывает такие ситуа
ции, когда партнеры по общению испытывают недовольство друг 
другом, не могут достичь поставленных целей, установить откры
тый диалог, когда перед ними встают непредвиденные препятствия, 
развивается непонимание, появляются конфликты и т.д. 

Парные понятия «затрудненное — незатрудненное общение» 
не являются синонимами понятий «успешное — неуспешное», 
«эффективное — неэффективное», «оптимальное — неоптималь
ное общение». Данные оценки общения отражают объективные 
показатели достижения его результата, но не учитывают спектра 
переживаний, возникающих в процессе общения, и индивиду
альных оценок каждого из партнеров. 

В психологии затрудненного общения, как и в психологии эф
фективного, оптимального общения, происходит соединение при
чин возникновения затруднений, результата и характеристик 
участников общения. Особенности личности могут стать причи
ной затруднений в общении или результатом общения, могут 
рассматриваться в качестве внешних или внутренних, субъек
тивных или объективных факторов. Классификация причин за
трудненного общения, учитывающая неразрывную связь между 
общением и личностью, представлена в ряде работ [20, 39, 92, 
145, 190]. 

Анализ исследований, проводимых в области психологии за
трудненного общения и психологии эффективного взаимодей
ствия, также свидетельствует о том, что главными сферами рас
смотрения этого явления стали такие виды общения, как меж
личностное, ролевое, манипулятивное, монологическое, изучае
мые в контексте делового, педагогического, этнического обще
ния, а также в условиях социально-психологического тренинга. 

Таким образом, трудности, возникающие в общении (причины 
затрудненного общения), могут быть классифицированы следую
щим образом: 

1) объективные, порожденные реальным взаимодействием, и 
субъективные, имеющие отношение к различным аспектам функ
ционирования личности или группы (динамические процессы в 
группе и между группами, культурно-психологические особенно
сти ее членов); 

2) первичные (природные условия жизни группы, история ее 
формирования и отношений с другими группами) и вторичные, 
порожденные различными психогенными и социогенными воз
действиями; 

3) осознаваемые, реально присутствующие в ситуации общения 
и неосознаваемые, субъективно не переживаемые личностью и груп-
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пой; представленные в сознании личности, но реально несуществу
ющие; 

4) ситуативные или устойчивые; 
5) межкультурные и культурно-специфические; 
6) общевозрастные и тендерные (маскулинность—фемининность), 

половые; 
7) индивидуально-психологические, личностные, социально-пси

хологические; 
8) когнитивно-эмоциональные (представления, мнения, стерео

типы, установки, настроения, превалирующие эмоциональные со
стояния, ценностные ориентации и т.д.), мотивациониые и инст
рументальные (навыки общения, правила этикета, нормы, ритуа
лы, принятые в группе способы обращения и т.д.); 

9) компоненты структуры общения (социально-перцептивные, 
коммуникативные, интерактивные); 

10) вербальные и невербальные. 

Глава 2. ЛИЧНОСТЬ И ЗАТРУДНЕННОЕ ОБЩЕНИЕ 

Изучение проблемы соотношения личности и общения в 
отечественной психологии имеет довольно богатую традицию 
(Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, В. Н. Мясищев, 
Д. Б. Эльконин). Следует отметить, что, несмотря на понимание 
многими учеными взаимодетерминации личности и общения, до 
определенного времени предпочтение отдавалось изучению влия
ния общения на личность. Общеизвестно, что общение — это уни
версальная реальность, в которой человек существует в течение 
всей жизни. Универсальность общения обнаруживается как при 
взаимодействии «человек—человек», так и в ситуациях, когда че
ловек находится наедине с самим собой. О важности изучения 
влияния общения на формирование и развитие личности писали 
в своих работах известные отечественные психологи. Можно со
слаться, например, на анализ влияния дефицита общения в ран
нем возрасте, на недостаточное развитие индивидуальных и лич
ностных качеств ребенка или на исследования, направленные на 
выявление зависимости формирования модальности самоотноше
ния и адекватности самооценки, навыков эффективного обще
ния от качества общения со значимыми другими. 

Существует целый ряд работ, в которых общение рассматрива
ется в качестве основной детерминанты познавательных процес
сов или как условие (фактор) учебной деятельности, влияющие 
на развитие знаний, умений, навыков, эмоционально-нравствен
ной и волевой сфер личности. Еще одним важным направлением 
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в изучении взаимосвязи общения и личности служит выявление 
роли общения в становлении личности как субъекта общения и 
познания других людей. 

Таким образом, в отечественной науке фундаментально иссле
довано и обосновано влияние общения на личность как целост
ное образование. В полном соответствии с идеями Б. Г. Ананьева о 
целостности онтогенеза, единства и взаимосвязи всех периодов 
человеческого развития можно утверждать, что общение на про
тяжении всей жизнедеятельности человека является одним из ве
дущих факторов его развития. Об этом же свидетельствуют раз
личные формы психотерапевтической и тренинговой практик, при 
которых общение используется в качестве средства, рабочего ин
струмента коррекционного психологического воздействия. 

Следует подчеркнуть, что личность располагает определенной 
свободой выбора ситуаций, в которых может принять участие. Она 
предпочитает одно из возможных направлений активности и от
казывается от других. На любом этапе своего развития каждая лич
ность может рассматриваться как результат влияния предшеству
ющего опыта общения и деятельности. Осуществляя собственный 
выбор, личность влияет на создание конкретных ситуаций соци
альной практики, ситуаций своего общения и деятельности. Та
ким образом, необходимо изучать влияние не только общения на 
личность, но и личности на общение. Особенно в таком подходе к 
взаимодействию личности и общения нуждается психология за
трудненного общения. К сожалению, в большинстве исследова
ний либо подчеркивается личностный характер общения, либо 
обсуждаются аргументы в пользу личностного взгляда на резуль
таты общения, либо рассматривается влияние личностного взгля
да на оценку партнера. «Личный взгляд человека на других лю
дей, — по мнению А. А. Бодалева, — всегда несет на себе печать 
его особых черт характера, его личной силы и слабости, выражает 
индивидуально неповторимые черты его жизненного пути, осо
бенности его воспитания, которое он получил» [34, с. 204]. 

Для изучении личности и общения важен введенный В. С. Мер-
линым принцип интегральной индивидуальности, утверждающий, 
что между элементами нейродинамического, психодинамическо
го и социального уровней устанавливаются «взаимно-однознач
ная, одно-многозначная, много-однозначная разновидности свя
зей» [119, с. 187]. Подход к личности как интегральной индивиду
альности позволяет рассматривать любую из ее составляющих в 
качестве детерминанты изменения самых различных сторон, ха
рактеристик, уровней, видов и качества общения. Если в исследо
ваниях взаимодействия личности и общения происходит отход от 
данного принципа, то неизбежно формируется «коллекционер
ский» взгляд на личностные причины затруднений в общении. 
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Иными словами, от исследования к исследованию расширяется 
список личностных характеристик, приводящих к затруднениям. 
В настоящее время этот список настолько велик, что перестает 
выполнять диагностические и прогностические функции относи
тельно трений и сбоев в общении. 

Альтернативой «коллекционерскому» подходу может стать под
ход, базирующийся на рассмотрении интегральных личностных 
феноменов, которые являются основополагающими факторами 
затрудненного или незатрудненного общения. Такой подход к вы
яснению роли личности в возникновении затруднений в общении 
заслуживает особого внимания еще и потому, что личность при 
этом рассматривается не просто как источник общения, а как 
вносящая в него объективные изменения. Среди интегральных ха
рактеристик личности одно из первых мест занимает система ее 
отношений, качественное своеобразие которой определяет веро
ятность затрудненного общения. 

Так, в ряде работ рассматривается влияние отношений лично
сти на социально-перцептивную сферу общения. В них показана 
взаимосвязь между системой отношений личности и содержани
ем таких результатов общения, как впечатление, представление 
партнеров друг о друге, оценки и интерпретации. Ряд качеств лич
ности, ее отношений (например, степень уверенности в себе, аг
рессивность, общительность, застенчивость, доминантность и др.) 
влияет на формирование образа другого человека. Было выявлено 
также значение личностных характеристик людей для адекватно
го различения ими эмоциональных состояний человека. Напри
мер, лучше опознают различные эмоциональные состояния люди 
с развитым невербальным интеллектом, эмоционально подвиж
ные, в большей степени направленные на окружающих, чем на 
себя, сензитивные, легко ранимые, проницательные по отноше
нию к другим людям, осторожные в межлюдских контактах. 

На представление о личности партнера также оказывает воз
действие имеющаяся у каждого из нас собственная «теория» лич
ности. Оценка партнера по общению, по данным Н. В. Чудовой, 
опосредована индивидуальной моделью межличностного оцени
вания, которая, дополняя имплицитную теорию личности, обес
печивает пристрастность восприятия окружающих людей. «Благо
даря работе имплицитной модели межличностного оценивания 
естественная неадекватность образа "Я " оказывается скомпенси
рована специально подобранным набором принимаемых и отвер
гаемых качеств, и субъект получает возможность в неявном виде 
учитывать в общении с людьми свои собственные особенности» 
[194, с. 34]. Среди них автор выделяет очень важную для выбора 
стратегии поведения субъекта в отношении окружающих людей 
особенность — уровень интернальности, который непосредствен-
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но связан с позицией человека в общении, с тем, что он берет на 
себя и чего ждет от партнера. 

Рассмотрим психологическую классификацию типов общения 
В. А. Кан-Калика и Г. А. Ковалева, разработанную на основе пред
ставлений В. Н. Мясищева и А. А. Бодалева о трехкомпонентной 
структуре общения. Исходя из этой концепции общения, они вво
дят такие критерии выделения типов общения, как особенности 
отражения (когнитивная сложность — простота), вид отношения 
(личностное — ролевое), форма обращения (открытое — закры
тое). Сочетание этих характеристик не столько общения, сколько 
субъектов общения дает несколько типов, среди которых диало
гический рассматривается как высший уровень организации об
щения. Для него характерно сочетание когнитивно-сложного от
ражения партнерами друг друга с личностным отношением и от
крытостью в обращении друг с другом. Непременным условием 
диалогического типа общения становится принцип взаимности: 
личностное отношение, открытое обращение, глубокое и разно
стороннее понимание обоих партнеров. Если придерживаться этой 
модели оптимального общения, то затрудненным общение будет, 
если один из партнеров не обладает когнитивной сложностью в 
отражении других людей, объектен в отношении к другому, не
искренен. Но возникают вопросы: «Кто из партнеров осознает, 
переживает такое общение как "затрудненное"? Тот, у кого соче
тание характеристик отражения, отношения, обращения не соот
ветствует заданной модели, или тот, кто пытается демонстриро
вать диалогический тип общения, или оба партнера классифици
руют возникшую ситуацию как трудную?» Можно задаться и та
ким вопросом: «Если исходить из принципа взаимности характе
ристик общения партнеров, то будут ли различные проявления 
партнеров, одинаковые у обоих, но не соответствующие диалоги
ческому типу, вызывать затруднения в общении или осмысли
ваться, переживаться каждым из партнеров как затрудняющие про
цесс общения?» Возможные ответы на поставленные вопросы будут 
отражать общий подход различных авторов к созданию позитив
ной модели общения. Вопросы были заданы не столько для того, 
чтобы рассмотреть возможные варианты ответов, сколько для того, 
чтобы подчеркнуть, что многие модели оптимального или затруд
ненного общения являются моносубъектными. В них присутствуют 
определенные черты общения, расставлены целевые акценты, вы
делены те или иные свойства и качества личности, которые рас
пространяются на обоих партнеров, делая их абсолютно похожи
ми, а общение моносубъектным, чем нарушается главная запо
ведь диалогического общения. 

Таким образом, созданные в социальной психологии модели 
оптимального общения не являются в полной мере пригодными 
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для сравнения с наличным общением и тем более не могут слу
жить объективными критериями отсутствия или присутствия за
трудненного общения. Но эти представления об общении могут 
быть использованы для построения различных психологических 
моделей затрудненного общения, так как в них для описания вида 
общения применяются интегральные личностные характеристи
ки, сочетание которых схватывает общение в целом. Поэтому пси
хологические типы общения, сконструированные В. А. Кан-Ка-
ликом и Г. А. Ковалевым (от диалогического типа общения к мо
нологическому), дают переходы от личности, владеющей диало
гическим общением, к личности, способной в большинстве слу
чаев к монологическому, т. е. затрудненному, общению. 

Результаты общения оказываются обычно несколько иными, 
чем первоначальные намерения и установки партнеров. То, что 
рождается в общении, не поддается полной операционализации, 
осмыслению и сведению к сочетанию каких-либо интегральных 
характеристик личности и общения. В. А. Петровский, например, 
скептически относится к тому, что модели общения, которые вы
страиваются на основе идей конгруэнтности, являются наиболее 
оптимальными. В них, подчеркивает ученый, исключается «при
страстность позиции оценки ("любить всех — значит не любить 
никого")», что вносит элементы деиндивидуализации общающихся 
и приводит к «неадаптивным исходам» в общении, именно к тем 
формам и способам поведения, которые, по мысли многих иссле
дователей, являются факторами, затрудняющими процесс обще
ния, а с точки зрения самих партнеров, могут быть расценены как 
проявление их индивидуальности, субъектности и не осмысливаться 
в качестве причин затрудненного общения. Автор концепции не
адаптивной активности отмечает неизбежность в общении неадап
тивных исходов, что означает, что объективность существования 
затрудненного общения вытекает не из сравнения наличного об
щения с заданными моделями оптимального общения, а из при
роды формирования общности, личности, системы ее отноше
ний, диалектики способов отражения и выражения «Я». В соответ
ствии с данной концепцией к затруднениям в общении будет при
водить тот партнер, у которого не развито свойство субъектности, 
для которого не характерна неадаптивная активность. 

Среди других факторов, оказывающих влияние на характер 
складывающихся между людьми отношений (отношения рассмат
риваются как определенный результат общения), многими авто
рами выделяется характер самооценки и взаимной оценки; сте
пень самораскрытия, особенности мотивационно-потребностной 
сферы партнеров по общению. В исследовании Т. А. Шкурко выяв
лена связь динамической стороны системы отношений личности 
с такими социально-психологическими и личностными характе-
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ристиками, как общительность, чувствительность, стремление к 
другим людям, импульсивность, развитый интеллект, экспери
ментирование в социальной жизни, потребность в установлении 
близких отношений и контроле других и себя, большой объем и 
дифференцированность интерпретаций поведения. Партнеры с 
подобными личностными особенностями быстрее изменяют свои 
отношения к другому и самому себе, они легче переходят от осо
знания того, что им мешает общаться, к изменению своих отно
шений на поведенческом уровне, следовательно, они быстрее из
бавляются от трений в общении. 

По данным А. С. Кочарян, такая характеристика личности, как 
когнитивная сложность — когнитивная простота, влияет на пове
дение в эмоционально-сложных ситуациях общения. Более конст
руктивными в конфликте, по ее мнению, являются когнитивно 
простые люди. Нюансированное, вариативное поведение когни
тивно сложных людей воспринимается как конфликтогенное в силу 
выявленной связи когнитивной сложности с механизмом мани
пуляции в реальных ситуациях. 

М. Ю. Перепелицина связывает социальную компетентность 
человека с развитием у него рефлексии, конгруэнтности, избе
гания манипулирования собой и другими. В качестве факторов, 
базисных для оценки эффективности общения в целом и про
фессиональной успешности специалиста, работающего с людь
ми, М. В. Молоканов выделяет интерес к другому и доминант
ность, которая рассматривается как мера ответственности за соб
ственный выбор целей взаимодействия с клиентом и способов их 
достижения. Такие интегральные характеристики личности, как 
общительность, агрессивность, уровень самооценки, тревожность, 
направленность, влияют на эффективность общения спортсменов 
в ходе соревнований. В психотерапевтическом общении особое вни
мание уделяется личности терапевта, выраженности у него опре
деленных черт (открытость, гибкость, терпимость, осознанность 
своих действий, директивность —недирективность, ответствен
ность, эмоциональность). В случае индивидуальной психотерапии 
больших результатов в изменении личности и поведения больных 
добиваются врачи, отличающиеся эмпатией, сердечностью, прав
дивостью. 

В целом ряде работ представлены попытки выявить влияние 
направленности личности на возникновение затрудненного и не
затрудненного общения. В различных концепциях направленность 
личности определяется по-разному: то как «динамическая тен
денция» ( С Л . Рубинштейн), то как «смыслообразующий мотив» 
(А.Н.Леонтьев), то как «доминирующее отношение» (В. Н. Мя-
сищев), то как «основная жизненная направленность» (Б. Г. Анань
ев). Традиционно и в отечественной и в зарубежной психологии 
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выделяется три вида направленности: на объект (на дело), на дру
гих людей и на себя. Считается, что направленность на других лю
дей способствует успешности общения. С авторами этого вывода 
можно спорить, так как, переключившись полностью на другого, 
человек рискует потерять себя, стать для себя объектом, утратить 
необходимую меру представленности как для другого, так и для 
самого себя. В этом случае открывается прямой путь к затруднен
ному общению. По данным Т. И. Пашуковой, эгоцентрическая на
правленность в познавательном плане приводит к неспособности 
человека изменить познавательную перспективу, взглянуть «ины
ми глазами» на предметы и явления; в эмоциональном плане вы
ражается в обращенности к своим чувствам и нечувствительности 
к переживаниям других; в поведенческом плане проявляется в 
рассогласованности с действиями партнера. Учитывая это, необ
ходимо помнить о справедливом замечании В. А. Петровского, 
которое сводится к тому, что не сама по себе эгоцентрическая 
установка партнера или партнеров является фактором разруше
ния общения, а «в тенденции такая позиция заключает в себе 
непреодолимое зло самоутраты... подвигая другого (других) к той 
или иной форме эксплуатации первого» [147, с. 82]. 

И. П. Шкуратова рассматривает ведущую направленность об
щения в качестве содержательной характеристики мотивационной 
модели общения, которая определяет характер взаимодействия 
человека с окружающими людьми. В. А. Кан-Калик коммуника
тивную направленность личности связывает с возникновением 
потребности во взаимодействии с другими людьми, с успешно
стью этого взаимодействия и эмоциональным удовлетворением, 
получаемым в ходе обыденного или профессионального общения. 
В исследовании педагогического и межличностного общения 
Л. И. Габдулиной было выявлено, что педагоги с диалогической 
коммуникативной направленностью ориентированы на равнопра
вие и взаимоуважение. Одновременно с этим ориентация на диа
лог сочетается со снижением степени выраженности стремления 
доминировать, занимать позицию «над» в педагогическом обще
нии, манипулировать, использовать учеников, уходить от обще
ния и сводить его только к деловому взаимодействию. 

Еще одной характеристикой личности, оказывающей суще
ственное влияние на результаты общения, является ответствен
ность, рассматриваемая авторами как высокий уровень субъек
тивного контроля, или внутренний локус контроля. Субъектив
ный (личностный) контроль, по мнению Т. Н. Щербаковой, это 
«особая форма проявления и организации активного отношения 
человека к самому себе как субъекту своих отношений с действи
тельностью и поддержания воспроизводства себя как автора соб
ственного бытия в мире» [203, с. 14]. Быть личностью, с точки 
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зрения Б. С. Братуся и К. Муздыбаева, значит занимать опреде
ленные жизненные позиции, осознавать их, отстаивать их своими 
поступками и нести за них ответственность. По данным исследо
ваний К. Муздыбаева, интернальность личности (внутренний лич
ностный контроль) положительно связана с социальной ответ
ственностью и с осознанием человеком смысла, целей жизни. 
Кроме того, наиболее характерными чертами интерналов оказа
лись: эмоциональная стабильность, общительность, доверчивость, 
моральная нормативность, сердечность, утонченность, развитое 
воображение, высокая сила воли, т. е. такие характеристики, боль
шинство из которых многими исследователями выделялись в ка
честве способствующих эффективному общению. Эксперименталь
но установлено, что интернальный локус контроля является со
циально одобряемой ценностью как для интерналов, так и для 
экстерналов. 

Ценности и смыслы, по мнению ряда исследователей (А. Г. Ас-
молов, Ф. Е. Василюк, Д. А. Леонтьев и др.), играют ведущую роль 
в жизнедеятельности личности. Внутренняя непротиворечивость 
ценностей и смыслов человека может интерпретироваться как 
проявление целостности личности, что, в свою очередь, является 
показателем не только ее зрелости, но и успешности общения. 
Идея ценностного отношения к другому объединяет многие ис
следования общения. Как отмечено в ряде работ, ядром настоя
щего общения, общения с человеческим лицом является отноше
ние к другому и к самому себе как к субъекту, неповторимому в 
своей активности, и как к ценности. Следовательно, несоответ
ствие наличного общения оптимальному, т. е. отношение к друго
му и к себе как к объекту, непризнание уникальности «Я», огра
ничение свободы выбора способов и средств самовыражения, рас
ценивается прямо или косвенно как неэффективное, неоптималь
ное, разрушающее личность и затрудняющее общение. Личность, 
затрудняющая общение, — это та, для которой характерно соче
тание объектного, неценностного отношения к другому и к само
му себе с низким уровнем осознания, непринятия себя. 

В психологии общения постоянно обсуждается вопрос о спо
собностях, необходимых для того, чтобы общение было оптималь
ным. Модели способностей применяются к общению также для 
определения феномена затрудненного общения и оценки лично
сти. Но, несмотря на важность такого рода исследований для оценки 
наблюдаемого общения на основе его сравнения с одной из моде
лей оптимального общения, с его отдельными результатами или 
с демонстрируемым уровнем способностей к общению, они не 
привели к созданию четко очерченного перечня причин за
трудненного общения. Так, в исследованиях указывается на суще
ствование способности к общению, пониманию себя и других 
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людей, на наличие коммуникативной компетентности. Значитель
ная часть работ связана с поиском зависимости между коммуни
кативной компетентностью личности и эффективностью обще
ния. Чаще всего, следуя в этом направлении, многие авторы рас
сматривают коммуникативную компетентность как важную пси
хологическую детерминанту затрудненного общения. Под комму
никативной компетентностью понимается «развивающийся и в 
значительной мере осознаваемый опыт общения между людьми» 
(Ю. Н. Емельянов), «способность устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты с другими людьми, некоторая совокуп
ность знаний и умений, обеспечивающих эффективное протека
ние коммуникативного процесса» (Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская, 
П. В. Растянников). 

И. В. Лабутова в качестве главной детерминанты успешного пе
дагогического общения выделяет определенное соотношение трех 
групп коммуникативных умений: общих, педагогических и спе
циальных, отдавая приоритет общим коммуникативным умениям 
(умению общаться в самом широком смысле слова: умению наи
более благоприятным образом гармонично строить свои взаимо
отношения с людьми, жить в обществе) как основе двух осталь
ных. Причем структура каждой группы коммуникативных умений 
включает в себя три главных компонента: психотехнический (пси
хофизическая саморегуляция индивида в общении), экспрессив
ный (вербальные и невербальные средства общения) и межлично
стный (связан с процессом взаимодействия, взаимопонимания и 
взаимовлияния). 

Ситуации общения в силу их разнообразных особенностей не
зависимо от воли партнеров превращаются в единую творческую 
задачу, решение которой определяется рядом способностей лич
ности. Они формируются в сфере социально-психологической 
практики и по своей сути являются социально-психологическими 
свойствами личности, ее социальными способностями. Для пси
хологии затрудненного общения особое значение имеет разработ
ка проблемы социальных способностей личности, в структуру 
которых входит ряд социально-перцептивных способностей, в том 
числе и способность к адекватной интерпретации и пониманию 
невербального поведения человека. Современная социальная пси
хология, рассматривая проблему социальных способностей лич
ности, обращается также к таким явлениям, как социально-пси
хологическая, социально-перцептивная компетентность, опреде
ляющиеся рядом составляющих ее способностей. 

Вместе с социально-перцептивной компетентностью как ком
плекс социальных способностей рассматриваются социальный ин
теллект, интеллект межличностных отношений, социальное во
ображение, социальная проницательность, социально-психоло-
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гическая наблюдательность, социально-перцептивные умения и 
навыки. Перечисленные явления и соответствующие им понятия 
стали предметом теоретического анализа и экспериментального 
изучения сравнительно недавно. Одной из причин активизации 
внимания исследователей к сфере социальных способностей лич
ности стало открытие того факта, что закономерности развития 
познавательной сферы личности, опосредованные предметной де
ятельностью, не совпадают с особенностями ее формирования 
как субъекта познания, общения, социальной практики взаимо
действия. 

Американские психологи О. Салливен, Д. Гилфорд и Р. де Милл 
еще в середине 60-х гг. провели исследование, в котором показа
ли, что существует группа способностей, не зависящих от уровня 
развития реального интеллекта. На основе созданной модели ин
теллекта они предсказали существование 30 различных социальных 
или поведенческих умений, связанных со способностью понимать 
мысли, чувства и намерения другого человека. Американские уче
ные разработали батарею тестов, включающих 23 социально-пер
цептивные задачи (фотоизображения различных видов невербаль
ного поведения, его элементов). Испытуемые одновременно были 
обследованы с применением задач и тестов, направленных на из
мерение реального интеллекта. Из проведенного математического 
анализа данных следовало, что существует ряд умений, способно
стей, которые отличаются по сферам приложения. Один класс уме
ний и способностей был определен авторами как социальный ин
теллект, другой — соотнесен с понятием реального (предметного) 
интеллекта. Данное исследование позволило сделать вывод о том, 
что уровни развития социального и реального интеллектов не со
впадают и данные виды интеллекта развиваются относительно не
зависимо друг от друга. 

В отечественной психологии также сложилось мнение, что со
циально-перцептивная компетентность, социальный интеллект 
связаны с решением определенного класса задач в сфере общения. 
Так, социальная проницательность раскрывается в быстром и адек
ватном познании людей и отношений, складывающихся между 
ними, в способности прогнозировать поведение партнеров. Соци
альный интеллект проявляется в способности усматривать и улав
ливать сложные отношения и зависимости в социальной сфере, в 
умении человека адекватно воспринимать и интерпретировать лич
ность и поступки другого или какую-либо жизненную ситуацию. 
Социально-психологическая наблюдательность также заявляет о 
себе в ситуации решения задач о взаимоотношениях людей. 

Социально-перцептивные способности, умения, навыки рас
сматриваются в связи с поиском индивидуального своеобразия 
окружающих людей. Адекватность отражения свойств и качеств 
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личности, точность прогнозирования воздействия на партнера 
расцениваются исследователями как показатели уровня развития 
социальных способностей личности. 

Разнообразие терминов и понятий, связанных со сферой соци
альных способностей личности, отражает их разноуровневые ха
рактеристики. В то же время в определении явлений, стоящих за 
этими понятиями, есть ряд общих моментов. Во-первых, они трак
туются как способность, следовательно, сопряжены с определен
ной деятельностью, являются личностным образованием. Во-вто
рых, предметом этих способностей выступает установление отно
шений между событиями, в которых действующими лицами яв
ляются другие люди. В-третьих, основным показателем наличия 
или отсутствия способности к решению задач на установление 
отношений между событиями в сфере общения является адекват
ность интерпретации, точность понимания, прогнозирования, 
воздействия, выбранного речевого и неречевого способа обраще
ния. В-четвертых, в каком бы контексте ни рассматривались со
циальные способности, они описываются как сложное структур
ное образование, состоящее из ряда способностей. 

Социально-перцептивные способности занимают одно из пер
вых мест в структуре социальных способностей личности. Они вхо
дят в нее в качестве сложного социально-психологического обра
зования, формирующегося в результате взаимодействия одного 
человека с другим, как структурное образование, обеспечиваю
щее адекватное отражение психических состояний человека, его 
свойств, качеств, отношений и взаимоотношений. 

Использование понятия «способность» при рассмотрении про
блемы затрудненного общения определяется, во-первых, тем, что 
адекватность познания людей, их свойств, состояний, прогнози
рование их отношений и взаимоотношений не существуют вне 
определенной деятельности и являются залогом успешности мно
гих видов профессионального общения. На эту особенность соци
ально-перцептивных процессов указывалось на протяжении всей 
истории развития отечественной психологии познания людьми 
друг друга. Во-вторых, в процессе исследования особенностей вос
приятия и понимания свойств и качеств личности другого чело
века были получены данные, которые свидетельствуют о больших 
индивидуальных различиях в успешности решения социально-пер
цептивных задач. И наконец, несмотря на то что умения и навы
ки, полученные в общении, знания о психических характеристи
ках личности, такие когнитивные образования, как стереотипы, 
эталоны, оказывают влияние на эффективность общения, они сами 
являются в определенной степени следствием свойственных лич
ности качеств социально-перцептивного процесса, уровня разви
тия ее социальных способностей. 

24 



Социально-перцептивные способности как личностное обра
зование связаны с многообразными подструктурами личности, 
которые могут опосредовать процесс отражения отношения, об
ращения, всю ситуацию общения. «В некоторых случаях бывает, — 
пишет С.Л.Рубинштейн, — что на базе генерализованных про
цессов, открывающих большие возможности, надстраивается слабо 
отработанная система операций и из-за несовершенства этого ком
понента способностей, а также условий характерологического и 
эмоционально-волевого порядка продуктивность оказывается от
носительно незначительной» [146, с. 229]. Ситуация нереализован
ных социально-перцептивных способностей возникает не только 
из-за отсутствия «обстоятельств общения», необходимых для их 
актуализации, но и по личностной причине. Данный вывод не 
противоречит известному утверждению, смысл которого сводит
ся к тому, что социально-перцептивные феномены — это интер
субъективные образования и поэтому особенности формирования 
социально-перцептивных способностей личности, критерии их ак
туализации могут быть поняты лишь в контексте реального взаи
модействия людей в условиях конкретной совместной деятельно
сти. Мы хотели лишь подчеркнуть, что особенности функциони
рования социально-перцептивных способностей личности могут 
рассматриваться не только как следствие сформированное™ са
мой общности, но и как целостная характеристика личности, свя
занная с ее деятельностью и определяющая систему ее отноше
ний в группе, статус и положение в коллективе, результаты вза
имодействия, степень переживаемых затруднений в общении. 

Предметом социально-перцептивной способности являются 
состояния, качества личности, взаимоотношения партнеров. В силу 
вторичности субъектных свойств человека по отношению к объект
ным свойствам они не воспринимаются непосредственно, а вос
создаются через социальное мышление, интеллект, социальное 
воображение. Следовательно, установление связей между невербаль
ным, экспрессивным поведением и психологическими характери
стиками личности и общения предполагает наличие особого рода 
способностей. Одной из них является способность к адекватной 
интерпретации и точному пониманию невербального поведения. 

В научных работах, посвященных изучению социально-перцеп
тивной способности, как правило, рассматриваются лишь отдель
ные ее составляющие: импрессивная способность — различение эмо
циональных состояний по интонации голоса, эмпатийная спо
собность — умение распознавать состояния человека по выраже
нию его лица, способность понимать качества личности, цели, 
мотивы, распознавать отношения личности и т. д. Уровень разви
тия способностей обычно выясняется в связи с определенной про
фессией или категорией лиц, поэтому имеющиеся в исследова-
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ниях обобщения не могут в полной мере быть использованы при 
рассмотрении генезиса, структуры социально-перцептивных спо
собностей личности. Фиксация социально-перцептивных знаний, 
умений осуществляется в подавляющем количестве эксперимен
тов на вербальном уровне, что не всегда соответствует специфике 
репрезентации социально-перцептивного потенциала личности в 
обыденном общении. 

На наш взгляд, исходя из специфики формирования экспрес
сии человека, его роли и места в общении, можно говорить о 
более сложной структуре способности к адекватной интерпрета
ции и пониманию другого человека и различных способах ее реп
резентации в общении. 

Способность к адекватному пониманию экспрессии партнера 
представляет собой сложное образование, включающее ряд спо
собностей. Каждая из них может быть рассмотрена, по крайней 
мере, в трех аспектах: 

1) в плане форм экспрессивного поведения как объекта понимания. 
С этой точки зрения способность к адекватному пониманию экс
прессии человека будет включать способность к адекватному вос
приятию, к оценке индивидуального экспрессивного поведения 
и его элементов (мимика, жесты, позы, походка), к точному по
ниманию экспрессивного взаимодействия партнеров; 

2) в плане психологических интерпретаций экспрессивного по
ведения наиболее важными являются способность к адекватному 
определению состояний, к установлению связей между экспрес
сией и качествами личности, к оценке отношений и взаимоотно
шений партнеров общения; 

3) в функциональном плане способность к точному пониманию 
экспрессивного поведения будет состоять из способности к адек
ватной идентификации различных психологических характерис
тик личности и группы и соответствующего использования экс
прессии как средства регуляции отношений в общении. 

Любая способность, в том числе и способность к адекватному 
пониманию экспрессивного поведения, заявляет о себе в контек
сте определенного общения в связи с соответствующими ему со
циально-перцептивными задачами, поэтому общение может быть 
представлено как иерархия более частных или более общих задач, 
решение которых направлено на достижение его целей. Если у 
личности не развит весь комплекс способностей к пониманию 
других людей, если общение требует актуализации определенной 
способности, а ее уровень развития недостаточен для оптималь
ного решения соответствующей задачи, то неизбежны трения и 
сбои в общении. 

Так как способность к адекватному пониманию экспрессивно
го поведения сопряжена с социально-перцептивной деятельно-
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стью, а та, в свою очередь, опосредована ситуацией общения и 
совместной деятельностью, то можно считать, что ее развитие и 
особенности функционирования опосредованы рядом социально-
психологических и индивидно-личностных факторов. Иными сло
вами, с одной стороны, сама способность формируется в резуль
тате взаимодействия общения и совместной деятельности, с дру
гой — уровень ее развития является характеристикой личности 
как субъекта общения, а, кроме того, ее формирование опосре
довано особенностями взаимодействия личности и ситуацией ее 
социального развития. В таком контексте уровень развития спо
собности к адекватному пониманию партнера в общении высту
пает важнейшей характеристикой личности, приводящей как к 
затрудненному, так и незатрудненному общению. Не всегда глу
бокое и разностороннее понимание партнера, высокий уровень 
проницательности являются залогом успешного общения. Многие 
считают, что проницательный партнер — это трудный партнер 
общения. 

Наряду с психологическими источниками, раскрывающими 
роль личности в возникновении затрудненного общения, интерес 
представляет психотерапевтическая литература. Она является по
ставщиком моделей затрудненного общения, в основе которых 
лежит представление о личности и ее взаимодействии с окружаю
щим миром. В истории различных психологических ориентации и 
примыкающих к ним психотерапевтических направлений просле
живается не только смена представлений о личности, ее природе, 
психологической структуре, но и трансформация представлений 
о базовых факторах возникновения затруднений в общении. Осо
бенно многогранно ведется разработка проблемы затрудненного 
общения в социально ориентированной психотерапии. Достаточ
но сослаться на ряд положений, известных в социальной психо
логии ориентации, и связанных с ними психотерапевтических 
школ, чтобы убедиться не только в фундаментальности феномена 
затрудненного общения, но и в непрерывности поиска объясне
ний того, почему человеку бывает так трудно общаться с другими 
людьми. Ответом на данный вопрос становится многогранное и 
многоуровневое изучение личности, испытывающей трудности в 
сфере общения, и описание тех характеристик, которые являют
ся причиной возникновения затруднений в общении. 

Психоаналитическое направление в социальной психологии 
одним из первых обратилось к поиску причин и объяснений нару
шений межличностного общения, раскрытию природы затруднен
ного общения, исходя из особенностей развития и формирования 
личности человека. Представители этого направления видят при
чины и неизбежность затруднений в общении в сложности и про
тиворечивости внутреннего мира человека, неудовлетворенности 
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его потребностей в организации взаимодействия с миром, проти
воречии между желаемым и должным, в действии защитных ме
ханизмов личности. Некоторые характеристики человека, такие, 
как защитные механизмы личности, расцениваются и как способ 
выхода из ситуации затрудненного общения, и как важный пара
метр поведения личности в такой ситуации. 

Психоанализу как одной из объяснительных схем поведения в 
социальной психологии принадлежит мысль о неосознаваемых фак
торах затрудненного общения и соответственно о роли бессозна
тельного в возникновении психологических трудностей общения. 
На основе идей психоанализа о соотношении сознательного и бес
сознательного, основных элементов структуры личности, этапов 
ее развития можно выстраивать различные сочетания характерис
тик личности, приводящие к затрудненному общению. Но, како
вы бы ни были описания личности, инициирующие затруднен
ное общение, главное место в них следует отвести системе отно
шений, сложившихся между родителями и детьми. Детско-роди-
тельские отношения являются источником многих проблем взрос
лого человека, в том числе и трудностей общения, которые 
переживаются им как внутренний или межличностный конфликт. 
Превращение этих отношений в малоосознаваемые комплексы лич
ности служит источником формирования способов поведения, 
приводящих к затруднениям в общении. 

Как известно, особая роль в формировании комплексов, ак
центуаций личности в процессе общения с близкими людьми от
водится фрустрации базовых социальных потребностей индивида. 
Такие особенности поведения личности, как тревожность, агрес
сивность, чувство обиды или вины, которые постоянно обсужда
ются как условия и результат затрудненного общения, во многом 
являются следствием неудовлетворенных социальных потребно
стей личности. Например, фрустрация стремления к превосход
ству или к самосовершенствованию становится основой для воз
никновения внутриличностных конфликтов и развития на этой 
базе таких черт личности, как зависть, недоверие, ненависть и 
т. д. Проявление их в общении неизбежно приведет к возникнове
нию различных форм затрудненного общения. Важными для по
нимания личностных причин затрудненного общения являются 
работы К. Хорни и Э. Фромма. С точки зрения К. Хорни, неудов
летворение социальных потребностей личности порождает устой
чивое состояние тревоги, которое выступает, по мнению многих 
исследователей, глобальным фактором саморазрушения личнос
ти и ее межличностных отношений. В работах Э. Фромма не встре
чается термин «затрудненное общение», он пользовался поняти
ем «деструктивное поведение». Но описанные им особенности де
структивного поведения могут быть интерпретированы как харак-
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теристики затрудненного общения. Э. Фромм подчеркивает, что 
современный человек постоянно испытывает чувство зависимо
сти от других, собственной беспомощности, неполноценности, 
отсутствие социальной безопасности, поэтому он деструктивен в 
общении и наполнен отрицательными переживаниями по поводу 
предстоящего общения. 

Таким образом, в контексте психоаналитического направле
ния затрудненное общение интерпретируется как состояние на
пряжения, порожденное недостаточно осознаваемыми внутрилич-
ностными конфликтами, природа которых кроется в системе от
ношений ребенка с близкими ему людьми, человека с окружаю
щим миром, по-разному удовлетворяющим его базовые соци
альные потребности. В такой трактовке затрудненного общения 
причинами его возникновения становятся защитные механизмы 
личности, которая строит свои отношения с другими с помощью 
различного рода защитных механизмов, вплоть до избегания об
щения и вытеснения самого факта затруднений в общении. В кон
тексте социально ориентированного психоанализа объяснитель
ная схема объективности, неизбежности затрудненного общения 
включает в себя особенности функционирования мотивационно-
потребностной сферы личности, соответствующую ей систему от
ношений к себе и другим, противоречивость тенденций адапта
ции к окружающему миру. 

Безусловно, возможны и другие основания для определения 
роли личности в возникновении затрудненного общения, напри
мер с точки зрения теории взаимодействия, разработанной Э. Бер
ном. В этом случае главная причина затруднений — это выбор парт
нерами неадекватной ролевой позиции в общении, неадекватной 
формы обращения к партнеру, доминантных способов организа
ции взаимодействия. В контексте трансактной теории, если лич
ность стремится к доминированию в общении с другими, к де
монстрации «родительской» позиции, у нее отсутствует ролевая 
гибкость, если же она придерживается заданного «сценария» вза
имодействия, то ее общение неизбежно будет затрудненным. 

В рамках различных теорий диадического взаимодействия, как 
зарубежных, так и некоторых отечественных, выделены главные 
источники продолжающихся позитивных отношений — получе
ние материальной или психологической выгоды (повышение ста
туса, изменение роли, улучшение самооценки и т.д.). Позитив
ность общения опосредована внутренними и внешними фактора
ми, среди которых чаще всего называют меру сходства между парт
нерами по их установкам, ценностям и наличие способностей к 
общению. Способным считается тот, кто обладает большим по
тенциалом для вознаграждения другого. Несовместимые, сопер
ничающие тенденции рассматриваются как условия, увеличива-
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ющие вероятность негативных результатов и прерывания обще
ния. На оценку позитивности общения оказывает влияние также 
степень соответствия полученных в данный момент «вознагражде
ний» и имевших место в прошлом опыте взаимодействий, а также 
превосходство полученного результата в отношении возможных 
альтернатив. Считается, что участники общения не будут продол
жать взаимодействие, если позитивность полученного результата 
ниже той, которая была в этом взаимодействии раньше, или если 
у партнеров есть лучший выбор. Эти и многие другие соображения 
относительно того, что определяет успех — неуспех, длительность, 
постоянство — прерывность общения, приводят к выводу о том, 
что трактовка затрудненного диадного общения зависит от того, 
что в определенной концепции выступает внешним фактором, а 
что является внутренними условиями. В вышеобозначенном кон
тексте затрудненное общение — это общение, в котором преоб
ладают негативные «исходы». Они появляются из-за неразвитости 
у личности способности «вознаграждать» других людей. Такая лич
ность своим поведением постоянно демонстрирует несходство меж
ду своими и партнера установками, ценностями, завышает тре
бования к результату общения. 

Совершенно иной образ личности, с которой трудно общать
ся, возникает, если его конструировать, исходя из положений 
гуманистически ориентированной психологии. Как известно, в 
работах этого направления рассматриваются такие явления, как 
конгруэнтность переживания и выражения, эмпатия, принятие, 
самоактуализация, самоопределение, ряд социальных экзистен-
циональных потребностей личности (поиск смысла жизни, стрем
ление к самоактуализации, познанию и самопознанию, взаимо
пониманию, подтверждению и т. д.). Основываясь на характерис
тиках личности-фасилитатора, можно создать противоположный 
ей портрет личности, инициирующей трудности общения. Это, 
конечно, несамоактуализирующаяся личность, несамоопределя-
ющаяся, неконгруэнтная, имеющая значительные рассогласова
ния между «Я» реальным, «Я» идеальным и «Я» воображаемым, 
это неподтвержденная как извне, так и изнутри личность. По
следствия неподтверждения для сферы общения и формирования 
личности хорошо представлены в исследовании К). А. Мендже-
рицкой [117]. Обобщив многочисленные работы, она составила 
социально-психологический портрет личности с неудовлетворен
ной потребностью в подтверждении. Перечисленные ею особен
ности неподтвержденной личности относятся к различным по своей 
природе характеристикам, но все вместе они помогают создать 
образ трудного партнера. Это человек, который не удовлетворяет 
свой базовые социальные потребности (потребность в подтверж
дении его наличности, субъектности), не находит в кругу значи-
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мых для него людей необходимой системы отношений, в резуль
тате чего у него возникают деформации его личностной структу
ры. Б. С. Братусь, рассуждая о критериях аномального развития 
личности, приходит к выводу, что центральным системообразую
щим отношением, характерным для аномального развития, явля
ется отношение к человеку как к средству, эгоцентризм и неспо
собность к самоотдаче и любви, подчиняющийся внешним обсто
ятельствам характер жизнедеятельности, неспособность к свобод
ному волепроявлению и самопроектированию, отсутствие стрем
ления к обретению сквозного общего смысла своей жизни и т. д. 
Совокупность этих характеристик личности «ведет человека к отъ
единению, к отрыву от его всеобщей родовой сущности» [44, с. 51]. 
Аномальную личность и личность, затрудняющую общение, объ
единяет характерная для них система отношений к миру, другим 
людям. Поэтому можно считать, что одной из важнейших харак
теристик личности, приводящих к затруднениям в общении, яв
ляется ее «отъединенность» от самого себя и других. 

В современной отечественной психологии личности и в соци
альной психологии для анализа личности как субъекта разнооб
разных деятельностей наряду с категориями потребность, отно
шения, личностные смыслы применяется категория активности. 
По мнению К. А. Абульхановой-Славской, активность — это един
ство отражения, выражения и реализации внешних и внутренних 
тенденций в жизни личности, ценностный способ моделирова
ния, структурирования и осуществления личностью деятельно
сти, общения и поведения, это качество удовлетворения ценност
ных потребностей и способ их выражения, способ соотнесения 
себя с другими людьми и осуществления самоопределения. Такая 
трактовка активности личности раскрывает новые грани пробле
мы «Личность и общение». Как пишет К. С. Абульханова-Славская, 
субъекты, стремящиеся в своем взаимодействии с людьми к ис
пользованию внешних социально-психологических «опор», не мо
гут снять внутренние трудности. А «у других — внутренние труд
ности таковы, что не создают мотива для принятия внешних опор, 
оценок для превращения в собственные. В свою очередь, тип, ко
торый изменяет себе, соглашаясь на одобрение, хотя его неуспех 
очевиден, ему самому открывает своего рода глубины конфор
мизма...» [3, с. 13]. По другому показателю активности — соотно
шению притязаний и характера саморегуляции — также вырисо
вывается контур личности, затрудняющей общение. Он включает 
при понижении требований к себе повышение претензий к дру
гим, ожидание легкого результата, амбициозность; при повыше
нии требований к себе, при чрезмерной рефлексивности наблю
дается увеличение жесткости самоконтроля, снижающего общую 
активность, и т.д. Таким образом, в рамках концепции активно-
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сти личности ситуация затрудненного общения — это определен
ный ценностный способ моделирования, структурирования и осу
ществления личностью общения. 

В концепции трудностей межличностного общения, разраба
тываемой В. Н. Кунициной, представлены объективные и субъек
тивные характеристики личности, способствующие возникнове
нию нарушений, барьеров и собственно трудностей общения. Важ
ными для понимания роли личности в возникновении затруднен
ного общения являются ориентиры разделения феноменов «нару
шенное общение», «барьеры общения», «трудности общения», 
обозначенные В. Н. Кунициной. Эти феномены отличаются друг 
от друга тем, как относятся друг к другу партнеры (степень не
удовлетворенности общением), что переживают (степень эмо
ционального напряжения) и в какой степени участвуют в обще
нии (степень вовлеченности в общение и последствия их дей
ствий друг для друга). Но главное различие между ними — это 
возможность устранения разнообразных причин затрудненного 
общения, среди которых называются такие личностные свойства 
общающихся, как тщеславие, зависть, эгоизм, систематическое 
унижение другого в ситуациях, исключающих отпор и самоза
щиту. Результатами такого общения являются агрессия или отказ 
от него, личностные разрушения. Данные результаты общения 
не устраняются без целенаправленного, длительного воздействия 
на его причины, т. е. без специальной психокоррекционной, пси
хотерапевтической работы или радикальной смены жизненных 
обстоятельств. Необходимо отметить, что личность может не осо
знавать своего «вклада» в возникновение трудностей, но и, по
нимая это, не всегда может самостоятельно изменить способы и 
формы своего общения, те личностные образования, которые 
лежат в их основе. В рассматриваемой концепции трудностей меж
личностного общения представлены связи между определенным 
сочетанием личностных особенностей, коммуникативных навы
ков, психофизиологических характеристик субъекта общения и 
уровнями возникающих затруднений в общении. На основе тако
го подхода появляется возможность классифицировать партне
ров общения по критерию их воздействия на результаты обще
ния. «Субъективные» трудности не менее «объективны», если они 
приводят к реальным изменениям в общении, а их причиной 
становятся конкретные сочетания личностных образований 
субъекта общения. 

Во многих работах рассматриваются два вида причин затруд
ненного общения: мотивационно-содержательные и инструмен
тальные (коммуникативные, навыки, средства, способы и т.д.). 
Такое деление весьма условно, так как в ситуациях реального об
щения мотивационные, личностные и поведенческие характери-
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стики субъекта составляют определенную целостность. Более того, 
именно экспрессивные и речевые компоненты поведения высту
пают в качестве совокупности действий, которые рассматривают
ся партнерами как показатели их отношений друг к другу, состо
яний, переживаемых в момент общения, статусных позиций, ка
честв личности (скромность, агрессивность, застенчивость). Та
ким образом, оказывается, что экспрессивные компоненты как 
динамической, так и статической структуры личности выступают 
в роли объективных факторов затрудненного общения не потому, 
что они внешне представлены, а потому, что они и есть часть 
личностных образований, форма их существования. Попытки воз
действовать только на экспрессивные компоненты личностных 
образований, статусно-ролевые характеристики личности, систе
му ее отношений, чтобы перевести общение из разряда затруд
ненного в разряд оптимального, обречены на провал. Личность, 
затрудняющая общение, отличается от других тем, что ей прису
щи глубокие внутриличностные конфликты, находящие выраже
ние в дисгармонии экспрессии, жесткости экспрессивного реперту
ара, в кинесико-проксемических паттернах «распространения — 
уменьшения себя», в степени соответствия (конгруэнтности) 
внешнего и внутреннего в поведении личности, в степени осо
знания и целенаправленного управления выражением своих ин
тенций, состояний, отношений и т.д. 

Таким образом, в процессе общения наблюдается взаимоде
терминация личности и общения. Личностные образования ока
зывают влияние на результаты общения, а те, в свою очередь, 
воздействуют на личность партнеров, формируют ее социально-
перцептивную сферу (образы, представления, эталоны, стерео
типы), систему отношений, способы обращения, навыки и уме
ния коммуникативного поведения. В зависимости от интегральных 
личностных образований, оказывающих воздействие на общение, 
изменяются характеристики общения, совокупность которых при
дает ему качество затрудненного или незатрудненного. 

Учитывая специфику взаимосвязи личности и общения, важ
но подчеркнуть влияние выделенных личностных характеристик 
субъекта общения на степень осознания себя и другого в качестве 
трудных партнеров взаимодействия, на изменение представлений 
о себе и другом. 

Рамки подхода «личность в ситуации общения» позволяют наи
более полно отразить существенные для ситуаций затрудненного 
взаимодействия характеристики: 

1) наличие барьера на пути достижения целей партнеров; 
2) увеличение нервно-психического напряжения; 
3) демонстрация непонимания; 
4) сбои в интеракции. 
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Ситуация затрудненного взаимодействия — это ситуация, в 
которой один или оба партнера являются субъектами затруднен
ного общения, один или оба партнера с разной степенью осо
знанности и интенциональности фрустрируют социальные потреб
ности другого, мешают достижению целей общения, в результате 
этого один или оба партнера испытывают острые эмоциональные 
переживания, сопровождающиеся нервно-психическим напряже
нием, демонстрируют непонимание, приводящее к трениям, сбоям 
в интеракции, нарушениям в развитии личности. К таким ситуа
циям в первую очередь относятся ситуации «ограничения», «от
каза», «обвинения», «оскорбления». 

Глава 3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЛИЧНОСТИ 

КАК СУБЪЕКТЕ ЗАТРУДНЕННОГО 

И НЕЗАТРУДНЕННОГО ОБЩЕНИЯ 

В российской психологии отсутствует общепринятая трактовка 
субъекта общения, хотя ведущие отечественные психологи посто
янно обращались к данному явлению. Анализ философско-психо-
логической литературы позволяет сделать вывод, что есть ряд ос
новополагающих параметров личности, индивида, которые пре
вращают их в субъекта. Среди них такие характеристики, как пре
образовательная активность, -целенаправленность, осознанность, 
целостность, автономность, свобода, гармоничность. 

Б. Ф.Ломов подчеркивал, что отличительной характеристикой 
самостоятельного субъекта выступает его активность. Он считал, 
что существуют две формы активности субъекта — деятельность и 
общение. Общение как форма активности отличается от деятель
ности тем, что в нем присутствуют субъект-субъектные отноше
ния, происходит двусторонний обмен результатами познания и 
отражения, создается общий фонд информации, используется под
ражание, содействие, сопереживание как основные формы реа
лизации активности. В общении осуществляется воздействие од
ного субъекта на другого, поэтому результатом общения как спе
цифической формы активности выступает не предмет, а преобра
зование отношений с другим человеком или другими людьми. 

В работах Б. Г. Ананьева субъект также рассматривается с точки 
зрения его активности, которая, с одной стороны, обнаружива
ется в сохранении или преобразовании собственного статуса в 
зависимости от социальной общности, а с другой — может про
явиться в форме воздействия на других людей с целью преобразо
вания или сохранения их положения в обществе. В качестве пози-
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тивных проявлений преобразовательной активности субъекта 
Б. Г. Ананьев называет создание и изменение обстоятельств соб
ственной жизни и жизни других с помощью собственного поведе
ния, труда и общественных связей — товарищества, дружбы, люб
ви, брака, семьи и т.д. 

На наш взгляд, перечисленные выше характеристики субъекта 
наиболее гармонично соединены в определении, которое было дано 
А. В. Брушлинским. Свое определение субъекта он построил на осно
ве анализа идей С. Л. Рубинштейна, Л. С. Выготского, Б. Г. Анань
ева, А.Н.Леонтьева и других. Субъект трактуется как индивид, 
находящийся на соответствующем своему развитию уровне пре
образовательной активности, целостности, автономности, свобо
ды, деятельности, гармоничности и отличающийся своеобразной 
целенаправленностью и осознанностью. В данном определении не
обходимо подчеркнуть такое свойство субъекта, как «преобразо
вательная активность, соответствующая уровню развития инди
вида». Этот параметр субъекта позволяет любого человека квали
фицировать в качестве субъекта, имеющего характерный для его 
уровня развития вид, качество, форму, способы, средства преоб
разовательной активности. Именно данный параметр в большей 
мере сближает определения субъекта и субъекта общения. 

Наряду с этим базовым свойством субъекта в ряде работ назы
вается такой параметр, как субъектность, претендующий на ин
теграцию некоторых параметров субъекта (автономность, свобо
да, целенаправленность, рефлексия и т.д.) и вбирающий в себя 
свойство преобразовательной активности индивида. 

Таким образом, субъект общения — это индивид, наделенный 
свойством субъектности (т. е. всеми характеристиками субъекта), 
проявляющимся прежде всего в преобразовательной активности 
участников общения и в установлении субъективных связей ин
дивида с другими людьми (иными словами, в установлении опре
деленных отношений и взаимоотношений). Такая широкая трак
товка субъекта общения может быть конкретизирована в соответ
ствии с различными точками зрения на психологическое содер
жание субъектности, на определение критериев и соответствую
щих им видов общения. 

В отечественной психологии понимание субъектное™ представ
лено несколькими дополняющими друг друга точками зрения. Пер
вая из них состоит в том, что субъектность обнаруживается в реф
лексивном осознании себя носителем связей с окружающим ми
ром и другими людьми, в которых отражается общность индивида 
с другими и непохожесть собственного психического мира. Данная 
точка зрения представлена в работах последователей интерсубъект
ного подхода. В них подчеркивается, что неразрывная связь одного 
индивида с другими, которые выступают как значимые другие, 
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отражает то, насколько значимые другие способствуют удовлетво
рению основных социальных потребностей субъекта в понимании 
себя, подтверждении, самоопределенности, переживании своей 
самости, избегании одиночества, поддержке душевного равнове
сия, утверждении образа себя, «бытийной определенности» и т. д. 

Осознание своей связи с другими как проявление качества 
субъектности в концепции А. В. Петровского представлено в тер
минах отраженной субъектности. Отраженная субъектность высту
пает формой представленности и продолженности субъекта в дру
гих людях, служит источником преобразования ситуаций обще
ния и взаимодействия в значимом для участников направлении. В 
концепции А.В. Петровского также в качестве основного свойства 
субъекта называется его преобразовательная активность, актуа
лизирующаяся в общении, значимом для его участников. Такое 
представление о субъектности рассматривается как предпосылка 
личной формы или личностного типа общения. 

В соответствии с другой точкой зрения, субъектность проявля
ется в личных отношениях субъекта к окружающим. Б. Ф.Ломов 
отмечал, что субъектность раскрывается в личностных отношени
ях индивида к социальным системам разного уровня, в которые 
он включен. Субъектность отражает содержание социальных отно
шений, роли и места личности в их развитии, указывает на пози
цию субъекта в обществе. Отношения как основная форма прояв
ления субъектности могут характеризоваться собственным уров
нем активности. Б. Ф. Ломов писал, что «субъективное отношение 
может проявиться как простая эмоциональная реакция, но оно 
может выразиться и в активном действии, направленном на из
менение окружения личности» [109, с. 334]. 

Наибольшее внимание отношениям как форме выражения 
субъектности индивида уделено в работах В. Н. Мясищева и его 
последователей. Разработанная В. Н. Мясищевым концепция от
ношений содержит понимание субъекта общения как субъекта от
ношений, которые лично пережиты, субъективно значимы и ос
тавляют глубокий эмоциональный след. 

Согласно третьей точке зрения, субъектность выражается в свое
образии субъективных свойств и способностей человека. Основа
нием для описания субъекта общения служат результаты исследо
ваний, в которых ставилась задача изучить способности и свой
ства личности, влияющие на преобразовательную активность 
субъекта в процессе общения. К таким исследованиям в первую 
очередь следует отнести те, в которых изучаются социально-пси
хологическая компетентность, способности к общению, различ
ные виды социально-перцептивных способностей. 

Объединяет эти три точки зрения по поводу субъектности как 
свойства субъекта то, что в них в качестве главных параметров 
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представлены различные характеристики системы отношений лич
ности. Такое единство мнений относительно психологической сущ
ности субъектности объясняется тем, что содержание отношений, 
с одной стороны, отражает опыт удовлетворения ряда социальных 
потребностей в общении, а с другой — влияет на активность, 
размеры и характер общения. Закрепляясь в практике взаимодей
ствия и общения, отношения становятся личными отношениями 
и переходят в свойства личности и черты характера. В отношениях 
раскрываются особенности развития личности и ее аномалии. Эти 
отношения влияют на установки, мотивы, ценностные ориента
ции личности, обусловливают выбор форм поведения и способов 
обращения. По мнению ряда исследователей, система отноше
ний — это устойчивая фундаментальная характеристика лично
сти. Главное заключается в том, что все перечисленные образова
ния личности имеют один корень — систему отношений и детер
минируют ее преобразовательную активность, проявляющуюся в 
выборе форм поведения и способов обращения к партнеру. 

Таким образом, субъектность представлена в спектре личных 
отношений, перешедших в свойства личности и черты характера, 
в ее установки, мотивы, ценностные ориентации. Иными слова
ми, система отношений личности как ее субъективное свойство и 
главное качество субъектности является фундаментальной детер-
минантой направленности, качества и силы преобразовательной 
активности субъекта общения. 

Индивид становится субъектом общения тогда, когда обладает 
свойством субъектности, проявляющимся в особенностях его пре
образовательной активности, соответствующей уровню развития 
и своеобразию его субъективных свойств и способностей, а также 
в содержании рефлексивного осознания своих личных отношений 
и взаимоотношений с миром. В соответствии с таким пониманием 
субъекта общения критериями определения его типов должны вы
ступать направленность, интенсивность, качество преобразова
тельной активности личности, отражающиеся в ее субъективных, 
личностных свойствах и одновременно обусловленные ими. 

Таким образом, можно утверждать следующее: 
субъект общения вносит объективные и субъективные измене

ния в общение и осуществляет качественно определенную детер
минацию изменений личности, соответствующих определенному 
уровню; 

субъекту общения присущи все характеристики человека как 
субъекта; 

субъект общения характеризуется своеобразным качеством 
субъектности; 

субъект общения раскрывается через его направленность, ус
тановки, ценностные ориентации, т. е. через систему отношений; 
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преобразовательная активность субъекта общения направлена 
на физические, психологические, социально-психологические 
свойства личности, изменения которых осуществляются в диапа
зоне от полного физического и психического разрушения до со
зидания, сотворения (актуализация личностного роста). 

Кроме вышеобозначенных характеристик субъекта общения в 
целом ряде работ отмечается, что преобразовательная активность 
личности, раскрывающаяся в системе ее отношений, должна рас
сматриваться с учетом такого параметра, как социально-прием
лемое — антисоциальное общение, взаимодействие, поведение. 
Иными словами, субъект общения и качество его преобразова
тельной активности должны рассматриваться сквозь призму со
циальной, культурно-психологической нормы. Б. С. Братусь отме
чает, что «нормальность» или «анормальность» будет зависеть от 
того, как служит она человеку, способствует ли ее позиция, кон
кретная организация и направленность приобщению к родовой 
человеческой сущности или, напротив, разобщает с этой сущно
стью, запутывает и усложняет связи с ней» [45, с. 8]. В понимании 
«нормальности» и «анормальности», сформулированном Б. С. Бра-
тусем, остается центральной, смыслообразующей характеристи
кой человека его «способ» отношения к другому: 1) приобщаю
щий к другому как к самоценности или 2) ведущий к обесцени
ванию, запутывающий, усложняющий развитие личности. С точ
ки зрения данного определения «нормальности» — «анормально
сти» субъект общения приобретает статус «нормального» — 
«анормального» в соответствии с его системой отношений к дру
гому человеку, проявляющейся в его преобразовательной актив
ности (в диапазоне от полного физического и психического раз
рушения до созидания, сотворения). 

Преобразовательная активность субъекта общения должна быть 
соотнесена не только с психологическим представлением о «нор
мальности» — «анормальности» развития личности, базирующимся 
на качественных параметрах изменений, но и с понятием соци
альной нормы, основывающимся на положении об интенсивно
сти, силе, знаке преобразовательной активности личности и их 
соответствии принятым в обществе стандартам поведения. Соче
тание психологических характеристик «нормальности» — «анор
мальности» личности субъекта общения и представлений о соци
альной норме вводит понятие «преобразовательная активность 
субъекта» в контекст социальной психологии и позволяет рассмат
ривать субъекта общения в координатах «нормальность — анор
мальность», причем полюс «анормальность» может иметь просо-
циальный и антисоциальный вектор. 

Исходя из вышеизложенного, базовыми фундаментальными 
типами субъекта общения являются те, которые выделены на осно-
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ве ядерного критерия субъектности — качества преобразователь
ной активности личности, направленной на себя и других. До 
недавнего времени такими субъектами общения считались субъек
ты диалогического и монологического общения или личностно
го и объектного общения. Соглашаясь с выводами этих работ, 
следует подчеркнуть, что в них указываются направленность пре
образовательной активности субъекта общения (на себя или дру
гих), его ведущие отношения к другому человеку и самому себе, 
но, как правило, мало уделяется внимания дифференциации ка
чества последствий преобразовательной активности субъекта об
щения. 

Исключением служит серия работ по изучению оптимального 
общения, выполненных в русле гуманистической психологии об
щения. В них традиционно подчеркивается личностное отноше
ние, творческий характер преобразовательной активности, направ
ленной прежде всего на себя. 

Вторым направлением исследований качества и интенсивно
сти преобразовательной активности субъекта общения являются 
психология затрудненного общения и примыкающие к ней разде
лы социальной психологии (например, психология конфликтно
го взаимодействия), психология агрессивного и деструктивного 
поведения, психология одиночества. 

Третьим направлением исследований, в которых рассматрива
ется интенсивность, качество, соответствие социальным нормам 
преобразовательной активности субъекта общения, выступает пси
хология девиантного, делинквентного поведения, психология 
насилия, жестокости и т. д. 

Четвертым направлением работ, учитывающих характер пре
образовательной активности субъекта общения, можно считать 
исследования, выполненные на стыке клинической психологии, 
патопсихологии и социальной психологии личности. 

Пятым направлением является изучение личности с точки зре
ния ее ведущих отношений, свойств и качеств, проявляющих осо
бенности ее преобразовательной активности. 

Анализ работ, осуществленный на основе базового критерия 
субъекта общения, его субъектности, представленной в систе
ме отношений к другому, отличающейся качеством «нормально
сти» — «анормальности», «разрушающей — созидающей» силой 
и степенью ее интенсивности, позволяет выделить два фундамен
тальных типа субъектов общения: субъект затрудненного обще
ния и субъект незатрудненного общения. 

Итак, субъектом общения выступает индивид, который обла
дает свойством субъектности, выражающимся в особенностях его 
преобразовательной активности относительно личности партнера 
и процесса общения, т. е. в преобразовании отношений с другим 
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человеком, соответствующим уровню развития его социальных 
способностей. 

Базовыми критериями определения типов субъектов общения 
являются направленность, интенсивность, качество преобразова
тельной активности индивида, проявляющиеся в его социальных 
способностях и системе отношений к себе и другому, к миру. 
Интегральной характеристикой преобразовательной активности 
субъекта общения выступает «нормальность» — «анормальность», 
соотнесенная с такими явлениями, как разрушение — созида
ние, сотворение личности. 

Существуют два фундаментальных типа личностей как субъек
тов общения: субъект затрудненного общения и субъект незатруд
ненного общения, преобразовательная активность которых отли
чается по всем трем ее параметрам (направленность, качество, 
интенсивность) и представлена в системе отношений к другому. 
Сочетание этих характеристик преобразовательной активности, 
выраженных в системе отношений к другому, дает различные ва
рианты этих двух типов личностей. Основные выводы иллюстри
рует рис. 1. 
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Рис. 1. Субъект общения и его типы 



Из приведенного выше представления о личности как субъекте 
затрудненного и незатрудненного общения следует, что субъект 
общения, в том числе и затруднённого, не совпадает полностью 
с его личностью, с демонстрируемыми им качествами, отноше
ниями. Он не становится субъектом затрудненного общения толь
ко потому, что ему свойственно определенное сочетание личност
ных особенностей. Для формирования его как субъекта затруднен
ного общения необходимо, чтобы конкретное сочетание его 
свойств и характеристик, представленных в поступках и действи
ях, направленных на партнера, отразилось на определенном уровне 
«ценностно-смысловой плоскости сознания» и не только его, но 
и окружающих его людей. 

Утверждение, что человек является субъектом затрудненного 
общения, не означает, что он всегда сознательно, целенаправ
ленно преобразует общение в сторону затрудненного, ставит за
дачи создать коммуникативные, социально-перцептивные, смыс
ловые, интерактивные и другие барьеры, преследует цель вы
звать состояние эмоционального напряжения, тревоги и т.д. 
С уверенностью можно сказать только то, что сочетание его осо
бенностей объективно ведет к затруднениям в общении. Сам че
ловек может этого не осознавать даже тогда, когда последствия 
его действий получают ценностно-смысловую оценку со сторо
ны других людей. Особенность субъекта затрудненного общения 
как раз и заключается в том, что он редко осознанно выбирает 
способы общения, разрушающие само общение, что он не всег
да предвидит последствия своих действий, поступков, что он в 
принципе недостаточно осознает себя как субъекта общения, и 
в том числе затрудненного общения. На шкале «субъект затруд
ненного — субъект незатрудненного общения» к крайнему ее 
полюсу («субъект затрудненного общения») может быть отнесен 
тот, кто не испытывает никаких затруднений в общении, не пе
реживает чувства стыда, страха, тревоги, не осознает и не пыта
ется осознать свой «вклад» в возникновение затрудненного об
щения. 

Для других людей субъект затрудненного общения представлен 
в совокупности его умений и навыков, в демонстрируемых отно
шениях. К их числу могут быть отнесены: экспрессивно-интона
ционные, социально-перцептивные навыки и умения взаимодей
ствия, различные виды отношений к себе и другому. Для себя 
субъект затрудненного общения раскрывается благодаря прелом
лению отраженных умений и навыков через качественно-специ
фическое сочетание его внутренних, личностных особенностей, 
включающих сложившуюся систему отношений, способы пони
мания, эмоционального реагирования и переживания ситуации 
затрудненного общения. 
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Таким образом, субъект затрудненного общения — это «не 
пожизненное наказание». У такого человека на определенном эта
пе его развития возникает специфическое сочетание свойств, ка
честв, процессов, которые объективно изменяют общение в сто
рону затрудненного. Но при определенных жизненных обстоятель
ствах происходят изменения в специфических сочетаниях свойств, 
качеств личности и она перестает быть субъектом затрудненного 
общения. Более того, учитывая природу общения и его различные 
виды, субъект может при одних и тех же сочетаниях свойств, ка
честв, процессов в одних ситуациях быть субъектом затрудненно
го общения, а в других не быть им. 

Исходя из представления о субъекте затрудненного общения, 
его типы можно описать с помощью следующих параметров: 

1) степени воздействия субъекта на результаты общения (тре
ния, незначительные сбои, конфликт); 

2) степени осознания субъектом последствий своих воздействий 
на результаты общения (осознанное, целенаправленное создание 
ситуации затрудненного общения — неинтенциональное, мало-
осознаваемое поведение); 

3) качества и сочетания способов и умений общения. Объеди
няющим фактором этих параметров субъекта затрудненного об
щения, источником появления их специфического сочетания 
(уровня, степени, качества, способов выражения) является со
отношение личностных образований. Данную функцию выпол
няет соотношение показателей мотивационно-потребностной 
сферы личности, доминирующей системы отношений к себе и 
другим, способов понимания и выражения. Сочетание этих ха
рактеристик личности является базовым в процессах актуализа
ции трудностей общения, формирования различных вариантов 
субъектов затрудненного общения внутри одного типа, в прида
нии наличному общению официального статуса затрудненного 
общения. 

Глава 4. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОПИСАНИЯ 

СУБЪЕКТОВ ЗАТРУДНЕННОГО 

И НЕЗАТРУДНЕННОГО ОБЩЕНИЯ 

В данном разделе книги будут представлены разнообразные 
критерии описания субъекта общения в психологии, которые в 
равной степени позволяют создать психологический портрет 
субъекта как затрудненного, так и незатрудненного общения. 
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Наличие близкой дистанции общения, непосредственной вклю
ченности индивидов в общение четко не дифференцирует затруд
ненное—незатрудненное общение. Важными различительными 
критериями выступают направленность установок, система отно
шений, способы удовлетворения потребностей партнеров и сте
пень обусловливания результатов общения их личностными осо
бенностями. В качестве таких личностных особенностей, непо
средственно влияющих на результаты общения, обычно называют
ся те, в которых отражаются ценности общения, степень свободы 
общающихся, уровень их доминирования, модальность отношений. 
С точки зрения этих критериев субъектом затрудненного общения 
является тот, кто не признает свободу, уникальность, ценность 
партнера по общению, проявляя это в стремлении доминировать 
над ним, в объектном отношении, неприязни, враждебности и 
отчуждении. Субъект затрудненного общения демонстрирует непо
нимание, неадекватную оценку как собственных возможностей, 
интересов, потребностей, так и возможностей, интересов, потреб
ностей другого, искажает действительность. В способах взаимодей
ствия такого индивида преобладает поверхностность, неадекват
ность, манипулятивность, стремление дистанцироваться. 

Данный вывод подтверждается работами, авторы которых ис
пользуют понятия, близкие к понятию «затрудненное — незатруд
ненное общение», например: продуктивный—непродуктивный 
стиль жизни, деструктивность, фрустрация потребностей, непро
дуктивный—продуктивный типы личности, враждебные страте
гии межличностных отношений и т. д. Так, А. Адлер подчеркивал, 
что фрустрация потребности в превосходстве объясняет выбор спо
собов преодоления чувства неполноценности, формирование со
циального интереса, продуктивного—непродуктивного стиля жиз
ни. Исходя из этого, можно предположить, что субъект затруд
ненного общения выбирает гиперкомпенсацию как способ пре
одоления чувства неполноценности. Для него характерны хваст
ливость, высокомерие, эгоцентричность, за которыми скрывает
ся неспособность принять себя и низкая самооценка. Его стремле
ние к превосходству имеет деструктивное направление, прояв
ляющееся в использовании других с целью достижения личной 
славы. Ведущими установками, сопутствующими непродуктивно
му стилю жизни субъекта, выступают самоуверенность, напорис
тость, отсутствие социального интереса и заботы о благополучии 
других, враждебность, доминантность. В свою очередь, Э. Фромм 
прямо указывает на зависимость развития личности как субъекта 
деструктивного поведения от особенностей удовлетворения фун
даментальных потребностей человека в общении, в межиндиви
дуальных связях, в поиске идентичности. Он вводит понятия «му
чительная свобода» и «бегство от свободы», в которых отражается 
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стремление человека преодолеть чувства зависимости, одиноче
ства, собственной незначимости и отчужденности, порождаемые 
неудовлетворением базовых потребностей. Именно механизмы бег
ства от свободы, представляющие собой определенные личност
ные особенности и черты характера, могут быть критериями за
трудненного общения. Согласно такому критерию, примером опи
сания субъекта затрудненного общения выступает личность, ко
торая избрала авторитаризм, деструктивность, самовозвышение в 
качестве механизмов удовлетворения базовых потребностей. Та
кой человек характеризуется стремлением к доминированию, кон
тролю над другими, желанием приобрести полную власть над ок
ружающими, унизить, оскорбить их, он способен на психологи
ческое и физическое подавление и уничтожение людей. 

В концепции невротической личности нашего времени К. Хор
ни также указывала на возникновение базальной тревоги, причи
ной которой выступает неудовлетворение потребностей в без
опасности, любви и тепле со стороны близких, как на фактор 
формирования личности — субъекта неэффективного общения и 
взаимодействия. Таким образом, критерием описания субъекта об
щения могут служить особенности использования стратегий меж
личностных отношений, обеспечивающих преодоление базальной 
тревоги. Стратегия межличностных отношений, по утверждению 
К. Хорни, вносит разрушение в общение в том случае, если субъект 
общения использует ее негибко или применяет только одну из 
возможных стратегий: ориентируется только на людей (в обще
нии он зависим, беспомощен-, другие ему нужны лишь с целью 
избегания чувства одиночества и ненужности); придерживается 
только стратегии обособления (у него отсутствует интерес к дру
гому, преобладает поверхностность контактов, бесстрастность, иг
норирование других); демонстрирует враждебную, доминантную 
стратегию (стремится контролировать других и властвовать над 
ними). 

Таким образом, в рамках названных направлений субъектом 
затрудненного общения может быть индивид: 

1) с несбалансированной структурой личности; 
2) неспособный преодолевать кризисы развития; 
3) застревающий на выборе одной из возможных стратегий 

межличностных отношений; 
4) направляющий свое стремление к превосходству в деструк

тивное русло; 
5) выбирающий стиль жизни, характеризующийся низким 

социальным интересом и деформациями во взаимодействии, до
пускающими психологическое и физическое уничтожение другого. 

Для представителей интерсубъектного и гуманистически ори
ентированного подходов важны такие процессы и явления, как 
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иерархия и удовлетворение экзистенциальных потребностей, са
моопределение, тенденции роста и самоактуализации, субъектив
ное восприятие и познание действительности, соответствие меж
ду осознаваемым, испытываемым и сообщаемым опытом и т.д. 
Такое представление о личности предполагает возможность суще
ствования следующих критериев описания субъекта затрудненно
го — незатрудненного общения: 

1) особенности и иерархия удовлетворения потребностей раз
личного уровня; 

2) использование механизмов защиты как реакция на несоот
ветствие между восприятием себя и информацией о себе, посту
пающей извне. 

Согласно первому критерию субъект затрудненного общения — 
это индивид, у которого метапотребности или экзистенциаль
ные потребности в смысле жизни, в целостности, уникальности, 
самоактуализации, росте и т. д. не получили адекватного удовлет
ворения и находятся в подчинении потребностей более низкого 
уровня, отражающих неприятные, фрустрирующие состояния, ко
торые требуют немедленного разрешения. Поведение такого чело
века обусловлено метапатологиями, которые в сфере общения про
являются в отношениях недоверия, антипатии, цинизма, отвра
щения, отсутствия интереса. 

На основе второго критерия субъект затрудненного общения 
описывается как человек, чье восприятие себя постоянно претер
певает как осознаваемую, так и неосознаваемую угрозу со стороны 
актуальных переживаний и действительности. Поэтому с целью со
хранения целостности своего «Я» он использует механизмы защи
ты, превращающиеся в ведущие способы реагирования на ин
формацию о себе и нарушающие процессы общения и взаимопо
нимания. Взаимодействуя с другими людьми, субъект затруднен
ного общения будет воспринимать все в той форме, которая наи
лучшим образом соотносится с его Я-структурой, игнорируя ис
тинный смысл происходящего, он будет отрицать неприятный, 
фрустрирующий опыт, приводя в замешательство партнеров по 
общению и разрушая контакт с ними. 

В работе отечественных представителей гуманистического под
хода к общению М. Р. Кагана и А. М. Эткинда подчеркивается вли
яние мотивации на возникновение нарушений в общении. По их 
мнению, когда субъект общения руководствуется не внутренним 
стремлением к той ценности и уникальности, которую представ
ляет он сам и его партнер, а внешней мотивацией одобрения, 
достижения, эмоционального обладания, то возникает затруднен
ное общение. Субъект затрудненного общения в этом случае — 
это индивид, у которого в процессе общения внешняя мотивация 
одобрения, достижения, обладания и т. д. преобладает над внут-
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ренним стремлением к сохранению уникальности и ценности дру
гого и самого себя. 

Пример описания субъекта затрудненного общения с позиций 
гуманистической психологии приведен в работе Л. И. Рюмшиной 
[159]. Она анализирует различные виды общения и обращается к 
рассмотрению манипуляции как изначально деформированного и 
несбалансированного общения. Выделенные ею характеристики 
манипулятора и способы его общения и взаимодействия превра
щают его в субъекта затрудненного общения, который использует 
другого как вещь, искажает информацию любого характера в уго
ду своим целям, использует ложь, угрозы, шантаж и т. д. 

Ряд характеристик субъекта общения, приведенные в выше-
обозначенных работах, описываются в концепции «неадаптивной 
активности». Ее автор — В.А.Петровский подчеркивает, что 
субъект общения постоянно ощущает свою представленность дру
гому, свою связь с другими людьми, свою продолженность в си
стеме отношений с ними. Эти характеристики субъекта общения, 
выступая в качестве критериев его описания, задают направлен
ность психологических особенностей субъекта затрудненного и не
затрудненного общения. Субъект незатрудненного общения ощу
щает свою представленность в других людях в полной мере, его 
активность неадаптивна, что характеризует его как агента изме
нений, направленных на развитие себя и других. Преобразователь
ная активность субъекта затрудненного общения носит дезадап-
тивный характер, обезличивает другого, разрушает и его, и себя. 

Субъект затрудненного общения — это также индивид, осо
знающий свою связь со значимыми другими как неудовлетворяю
щую его базовую потребность в подтверждении. Неподтвержден-
ность развивает в нем недоверчивость, подозрительность, враж
дебность, отчужденность, подавленность, стремление доминиро
вать, эмоциональную холодность, неадекватность восприятия и 
понимания других людей, снижает способность прогнозировать 
события, стимулирует непоследовательность и противоречивость 
поступков. 

Таким образом, субъект затрудненного общения наделен таки
ми особенностями, которые делают установление подлинного 
контакта, сокращение психологической дистанции, развитие глу
боких межличностных отношений и удовлетворение базовых со
циальных потребностей недостижимыми, невозможными, что 
деформирует личность, разрушает ее внутренний мир, нарушает 
связи с внешним миром. 

В отличие от субъекта затрудненного общения субъект неза
трудненного общения удовлетворен тем, как подтверждают его 
значимые другие. Для него характерно отсутствие страха отверже
ния, направленность на свой внутренний мир и мир другого че-
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ловека, глубокое проникновение в него, понимание других лю
дей. У него преобладает внутренняя мотивация поддержания цен
ности, уникальности и неповторимости партнера по общению, 
его ведущими установками выступают установки на сотрудниче
ство и диалог, что обеспечивает подлинное развитие и взаимное 
глубокое понимание. 

Типология активности субъектов в социально-психологичес
ких ситуациях, предложенная К. А. Абульхановой-Славской, — это 
еще одна возможность интерпретации субъекта затрудненного — 
незатрудненного общения. Выводы ее работы позволяют заклю
чить, что субъект затрудненного общения отличается от субъекта 
незатрудненного общения несбалансированной саморегуляцией, 
у него низко развита способность адекватно использовать внешние 
и внутренние критерии социально-психологических ситуаций, он 
имеет низкие показатели самоконтроля, непредсказуемые реак
ции на критику и нереальные притязания. 

Следуя принципам построения типологии активности субъек
та, разработанным К. А. Абульхановой-Славской, Е. Б. Старовой-
тенко предложила типологию субъектов отношений [167]. Типы 
субъектов отношений выявляются автором на основе 1) выделе
ния позитивных и негативных тенденций в отношениях, 2) сте
пени целостности—разобщенности отношений, 3) степени про
тиворечивости отношений и способа ее разрешения, 4) степени 
деструктивности отношений, 5) уровня активности отношений. 
Опираясь на данные критерии, можно заключить, что субъектом 
затрудненного общения будет выступать представитель такого типа 
субъекта отношений, для которого свойственны разорванность 
отношений, преобладание негативных и деструктивных тенден
ций в отношениях, высокая степень противоречий в отношени
ях, доминирование деструктивных способов их разрешения, от
сутствие перспективы реализации отношений. В противополож
ность этому субъект незатрудненного общения является предста
вителем типа субъекта отношений, для которого характерны един
ство отношений, преобладание позитивных и развивающих тен
денций в отношениях, доминирование развивающих способов раз
решения противоречий, возможность реализации отношений, спо
собствующая продуктивности и результативности. 

В исследовании Т. А. Аржакаевой в качестве характеристик 
субъекта общения исследуется направленность в общении, сила 
«Я» и коммуникативная активность. В процессе работы она прихо
дит к выводу, что индивид, затрудняющий общение, — это не 
тот, у кого отсутствуют социально желательные черты (обаятель
ный, добросовестный и т.д.), а тот, у кого обнаруживаются свой
ства коммуникативной пассивности и слабости «Я» (неуверенность 
в себе, робость, замкнутость, необщительность, зависимость от 
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внешних обстоятельств и оценок, безынициативность, недоста
точный самоконтроль и саморегуляция состояний). Индивиды, 
неуспешные в общении, имеют преимущественно манипулятив-
ный, авторитарный и монологический типы направленности в 
общении. Субъект незатрудненного общения характеризуется ком
муникативной активностью, силой «Я», высоким самоконтролем, 
сбалансированной саморегуляцией, адекватными притязаниями, 
у него не наблюдается преобладания манипулятивного, автори
тарного и монологического типов направленности в общении. 

Традиция изучения роли личностных образований в возникно
вении затрудненного — незатрудненного общения в отечествен
ной психологии складывалась под влиянием работ А. А. Бодалева 
и Е. В. Цукановой, В. Н. Куницыной. В исследованиях их последо
вателей особое внимание уделяется особенностям установок, мо
тивации, ценностных ориентации, отражающих опыт формиро
вания системы отношений. В них рассматривается субъективный и 
объективный уровни психологических последствий преобразова
тельной активности субъекта общения. Показателем субъективно
го уровня психологических последствий преобразовательной ак
тивности служат изменения эмоционального самочувствия чело
века в направлении роста неудовлетворенности общением, появ
ление внутриличностного и нервно-психического напряжения, не
гативно окрашенных эмоциональных состояний. Показателями 
объективного уровня психологических последствий проявления 
преобразовательной активности выступают реальные формы вза
имодействия — конфликты, сбои, трения, а также личностные 
разрушения, вплоть до физического и психологического уничто
жения человека. Необходимо отметить условность разделения пре
образовательной активности субъекта на объективный и субъек
тивный уровни, так как субъективные переживания являются не 
менее объективными, если приводят к реальным изменениям 
личности и общения. 

На основе параметров субъективности—объективности затруд
ненного общения В. Н. Куницына выделила три вида затрудне
ний в общении (трудности, барьеры и нарушения), отличающие
ся соотношением субъективной неудовлетворенности общением 
и степенью тяжести объективных последствий и их негативного 
влияния на развитие участников общения [92, 95]. Появление труд
ностей с наименее тяжелыми психологическими последствиями 
обусловлено соотношением желаний, умений и возможностей 
общаться, свойственных субъекту общения. Например, субъек
том затрудненного взаимодействия, общение с которым приво
дит к наименее тяжелым психологическим последствиям, в дан
ном случае будет человек, который хочет общаться, имеет такую 
возможность, но не умеет общаться. Ему свойственны невоспи-
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танность, беззастенчивость, эгоцентризм, приводящие к его от
вержению. В другом случае субъектом затрудненного общения ока
жется индивид, который умеет общаться, имеет такую возмож
ность, но не хочет общаться. Он глубоко интровертирован, само
достаточен, у него отсутствует мотивация общения. 

Описание субъекта затрудненного общения, для которого ха
рактерно создание барьеров в общении, включает другой набор 
характеристик. Такому человеку свойственны предубежденность, 
ригидность восприятия другого, следование предрассудкам и сте
реотипам. В свою очередь, субъект затрудненного общения, при
вносящий нарушения в процесс общения, имеющие наиболее 
тяжелые психологические последствия, отличается подозритель
ностью, завистливостью, эгоцентризмом, тщеславием, себялю
бием, ревностью, высоким уровнем фрустрированности межлич
ностных потребностей. 

Таким образом, опираясь на результаты исследований В. Н. Ку-
ницыной, можно указать на такой критерий описания субъекта 
затрудненного общения, как сила, тяжесть психологических по
следствий преобразовательной активности, которая повышается 
с расширением спектра отношений к себе и другому, имеющих 
отрицательную модальность, и с ростом степени фрустрирован
ности межличностных потребностей. 

О взаимосвязи установок субъекта общения и выбора им стиля 
общения пишет В. А. Горянина. Ее исследования позволяют ска
зать, что одним из критериев выступает степень продуктивности 
стиля общения. Непродуктивный стиль является характеристикой 
субъекта затрудненного общения. Ему соответствуют следующие 
установки: 

1) обесценивание самого себя; 
2) недоверие к людям и миру в целом; 
3) обреченность на одиночество; 
4) предпочтительность позиции «жертвы» и т. д. 
В перечисленных установках отражается общее негативное от

ношение как к себе, так и к другим, обусловливающее выбор 
непродуктивных способов общения (подавление, избегание). 

Другой пример описания субъекта общения через характерис
тику его установок, влияющих на выбор стратегий, затрудняю
щих и не затрудняющих общение, содержится в работе С. А. Су
хих и В. В. Зеленской [173]. Они считают, что установки субъекта 
общения на уничтожение другого, ущемление его интересов, вла
ствование над ним становятся причиной нарушений общения. 
Главными критериями описания субъекта затрудненного и неза
трудненного общения являются степень доминирования установ
ки на подавление партнера и использование его с целью соб
ственного возвышения. В общении эти установки включаются в 
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агрессивно-обесценивающий стиль коммуникации, который вы
ражается в запугивании и покорении другого, в бесконечной на
сильственной конкуренции с ним по типу «ты или я». 

В зарубежных исследованиях, посвященных изучению затруд
ненного общения, также большое внимание уделяется исследова
нию роли личностных образований в возникновении феноменов 
затрудненного — незатрудненного общения и делается акцент на 
рассмотрении объективных показателей тяжести психологических 
последствий проявления затруднений в общении. В большинстве 
исследований указывается, что низкий уровень развития комму
никативных навыков, отсутствие мотивации и желания общать
ся, преобладание негативно окрашенных эмоциональных состоя
ний, наличие внутриличностных конфликтов являются детерми
нантами появления затрудненного общения. Человек, имеющий 
такие особенности, выступает субъектом затрудненного общения. 

Английскими психологами был использован уровневый под
ход к анализу роли социально-психологических параметров субъек
та общения в возникновении затрудненного общения. При этом 
внимание обращалось на степень тяжести последствий затруднен
ного общения или социальную значимость возникших затрудне
ний и осознанность участниками затрудненного взаимодействия 
(по сравнению со сторонним наблюдателем) тех или иных пара
метров общения [220]. Так, к первому уровню, с наименьшей тя
жестью психологических последствий, относится такое затруднен
ное общение, участники которого недостаточно осознают появ
ление пауз в речи, прерывание повествования, быстрый переход 
с одной темы разговора на другую. Второй уровень затрудненного 
общения раскрывается в таких показателях взаимодействия, как 
слабое непонимание или неверная интерпретация желаний собе
седника, ожидание появления трений в общении. Названные ха
рактеристики мало осознаются партнерами по общению. Следую
щий уровень отличается от первых двух тем, что участники обще
ния частично осознают отсутствие коммуникативных навыков и 
мотивации общения. На четвертом уровне затрудненного обще
ния партнеры хорошо осознают недостижение или расхождение 
целей общения, фрустрацию потребностей, противоречивость в 
выражении стремлений и желаний, грубые нарушения норм и пра
вил взаимодействия. На пятом уровне появляется частичное осо
знание межкультурных различий в нормах общения и взаимодей
ствии, приводящих к непониманию и отчуждению. Шестой, наи
более высокий, уровень затрудненного общения раскрывается в 
серьезности психологических последствий и их социальной значи
мости, обусловленных различиями в идеологических предпосыл
ках общения, дисбалансом распределения социального контроля, 
которые практически не осознаются участниками взаимодействия. 
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В отдельную группу исследований выделяются работы, в ко
торых влияние личностных образований на возникновение за
трудненного—незатрудненного общения анализируется с точки 
зрения тендерного подхода. Особое внимание уделяется рассмот
рению затрудненного общения между мужчинами и женщинами. 
В ряде работ подчеркивается, что мужчина выступает субъектом 
затрудненного общения для женщины, когда он стремится к иерар
хии в отношениях и пытается насильно завладеть вниманием со
беседницы. Напротив, женщина характеризуется как субъект за
трудненного общения для мужчины, если она не приемлет под
чинения, стремится к власти, не показывает своих переживаний, 
отличается нечувствительностью. Отмечается, что от женщин как 
субъектов незатрудненного общения требуется развивать в себе 
особую сензитивность к разнообразным параметрам поведения 
мужчин, компенсировать отсутствие эмоциональной экспрессив
ности у них, помогать мужчинам выражать себя и т. д. Для мужчин 
считается приемлемым неверное толкование стремлений и жела
ний женщин и восприятие разнообразия в их поведении как не
кем пете нтность. 

В качестве субъективных показателей затрудненного общения 
многие авторы рассматривают различные характеристики лично
сти как субъекта, соотнося их со структурными компонентами 
общения. Перечень этих характеристик определяется представле
ниями авторов о структуре общения. Учитывая то, что общение 
изучается как сложное структурное образование, а сами элемен
ты структуры выделяются на основе различных критериев, труд
но осуществить систематический анализ критериев описания 
субъекта. Поэтому мы будем придерживаться классического пред
ставления о структуре общения, так как в нем наиболее полно 
отражены различные стороны общения и его элементы. В рамках 
данного подхода выделяются основополагающие элементы струк
туры общения: внутренняя, мотивационная, сторона общения и 
внешняя, инструментальная, сторона. Исходя из этих критериев 
можно составить два варианта описания субъекта затрудненного 
общения. В первом варианте это человек, у которого неразвиты 
инструментальные навыки, умения, поэтому он не способен со
здавать целостный образ партнера, правильно строить свои дей
ствия, ему свойственна импульсивность, несдержанность. Спосо
бы, которые он использует для выражения своих мыслей и жела
ний, являются неадекватными и не опираются на ситуацию об
щения в целом. Другой вариант описания субъекта затрудненного 
общения учитывает особенности его мотивационной сферы. В об
щении такой человек не находит возможности удовлетворить свои 
ведущие потребности. Мотивы такого человека отличаются эгоис
тической направленностью. 
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Понимание структуры общения как многокомпонентной, со
стоящей из коммуникативной, интерактивной, перцептивной сто
рон, позволяет описать субъекта затрудненного — незатруднен
ного общения с точки зрения его коммуникативной, социально-
перцептивной и интерактивной деятельностей. Одним из вариан
тов субъекта затрудненного общения будет человек, имеющий 
определенные социально-перцептивные особенности. От субъек
та незатрудненного общения его отличает то, что он постоянно 
искажает оценку качеств партнера, для него характерна эскала
ция атрибуции, преобладание в процессах понимания и интер
претации другого человека оценочного компонента. Он не спосо
бен поставить себя на место партнера, у него низкий уровень реф
лексии, сопровождающийся сопротивлением осознанию причин 
своих затруднений и нежеланием что-либо менять в поведении. 

Ряд исследователей [197, 198, 207, 208] связывают характерис
тики социально-перцептивной сферы субъекта общения с осо
бенностями когнитивного стиля и такими его составляющими, 
как полезависимость—поленезависимость, понятийная диффе-
ренцированность и когнитивная сложность—когнитивная про
стота. Опираясь на результаты данных работ, можно заключить, 
что 1) для субъекта затрудненного общения независимо от того, 
является ли он полезависимым или поленезависимым, свойственно 
неумение адаптировать свое поведение к требованиям ситуации 
общения и особенностям партнера, 2) субъект затрудненного об
щения отличается недифференцированностью оценок себя и дру
гих, стереотипизацией восприятия окружающих, что обеспечи
вает перенос опыта затрудненного общения из ситуации в ситуа
цию, 3) для субъекта затрудненного общения характерна когни
тивная простота, обусловливающая искажения в формировании 
представлений о личности другого, несбалансированность аффек
тивно-когнитивных детерминант общения за счет давления аф
фективной сферы. 

В целом субъекта затрудненного общения от субъекта неза
трудненного общения отличает уровень развития ряда социально-
перцептивных способностей, обусловливающих эффекты межлич
ностного познания: 

1) низкий уровень развития способности понять другого чело
века, неумение вникать в виртуальные процессы и состояния ду
шевных движений окружающих, невозможность видеть мир гла
зами другого человека, неадекватность воссоздания представле
ний и содержания воздействий; 

2) низкий уровень развития способности к эмпатии, в кото
рой преобладает эгоцентрическая направленность эмоционально
го резонанса, свернутость сочувствия и содействия, неадекват
ность восприятия эмоциональных состояний другого; 
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3) низкий уровень развития способности к идентификации; 
4) низкий уровень способности к психологической проница

тельности, которая позволяет мгновенно осознать проблему, воз
никшую в процессе межличностного общения, и быстро найти 
решение, опираясь на собственное чувственное восприятие; 

5) низкий уровень развития сензитивности; 
6) низкий уровень развития способности к наблюдательности 

и т.д. 
В исследованиях, анализирующих интерактивную сторону об

щения, подчеркивается, что субъект общения обладает разнооб
разными навыками, способами, стратегиями, приводящими к 
различным формам взаимодействия. Из истории изучения психо
логии затрудненного — незатрудненного общения известно, что 
при широком толковании данное явление включает в себя разно
образные формы взаимодействия (от легких трений до конфлик
та, от неявных форм согласия до любви и дружбы). Обобщая ре
зультаты работ, выполненных в рамках изучения интерактивной 
стороны общения, следует отметить, что в них также рассматри
ваются различные личностные образования, влияющие на форму 
взаимодействия партнеров. Спектр этих личностных особенностей, 
свойств и качеств соответствует тем, которые были указаны выше. 
Как следует из этих работ, субъект затрудненного общения отлича
ется от субъекта незатрудненного общения тем, что ему присущи: 
неумение аргументировать свои замечания, поддерживать контакт 
и выходить из него, стремление больше говорить, чем слушать, 
перебивать разговор, использовать защитно-избегающий, агрессив
но-обесценивающий, определяюще-контролирующий стили либо 
выбирать формально-вежливый дистантный стиль взаимодействия. 

В рамках изучения интерактивной стороны общения обращает
ся также внимание на особенности отношений партнеров друг к 
другу и подчеркивается их связь с формами обращения. Подклю
чая в качестве критерия описания субъекта затрудненного обще
ния такой показатель, как «отношение — обращение», можно ука
зать на следующие отличия его от субъекта незатрудненного об
щения. Ему свойственны неприязненное, враждебное, высокомер
ное, подозрительное отношение к другим, сопровождающее стрем
ление получать в общении только положительные эмоции, навя
зывать свою точку зрения, слепо доказывать собственную правоту 
и т. д. Для него характерны невыразительность речи и длительные 
паузы в ней, застывшая поза и несоответствие его экспрессивно
го репертуара речевому поведению, что указывает на неискрен
ность, отсутствие доверия и подавление своего реального отно
шения к партнеру. 

Характеристики субъекта общения, включающие неумение 
выбрать адекватную форму сообщения, неспособность обеспечить 

53 



обратную связь, низкий потенциал коммуникативного воздействия 
и т. д., составляют особенности субъекта затрудненного общения, 
отражающие его коммуникативную сторону. 

Приведенные выше характеристики субъектов затрудненного 
и незатрудненного общения выделены на основе анализа работ, 
посвященных межличностному, деловому, педагогическому об
щению. Если учесть вид общения, то к названным критериям опи
сания субъекта затрудненного — незатрудненного общения необ
ходимо добавить такие социально-психологические характерис
тики, как ролевая позиция, статус в группе, соответствие пове
дения социокультурным нормам. 

Ролевая позиция участников общения чаще всего изучается в 
контексте педагогического общения. Она представлена в ролевом 
поведении учителя и ученика. Субъекта затрудненного общения 
от субъекта незатрудненного общения отличает несоответствие 
поведения ролевым ожиданиям, выражающееся в следующих осо
бенностях: 

1) в низком уровне развития коммуникативных умений; 
2) в несдержанности и негативном оттенке эмоционального 

реагирования; 
3) в преобладании общенегативного отношения к партнеру по 

общению и некритического возвеличивающего отношения к себе; 
4) в доминировании низкой потребности в общении, отсут

ствии интереса к педагогическому процессу, снижении включен
ности во взаимодействие с партнером и т. д. 

В исследованиях по изучению затрудненного делового общения 
также рассматриваются сбои, трения, конфликты, которые обус
ловлены ролевой позицией партнеров. В результате делается вы
вод, что субъект затрудненного делового общения: 

1) стремится к индивидуальному стилю выполнения задачи; 
2) часто чередует уход и возобновление контакта с партнером 

или полностью отказывается от контакта; 
3) симулирует несогласие с целью дезинформации партнера и 

сокрытия от него правильных способов решения задачи; 
4) выбирает не соответствующие характеру деятельности не

вербальные и вербальные средства общения; 
5) использует чрезвычайно свернутые формы обращения; 
6) предпочитает громкую речь и т. д. Подчеркивается, что ха

рактеристики субъекта затрудненного делового общения преиму
щественно обусловлены его антипатией, неприятием, враждеб
ностью и неуважением к своему деловому партнеру, а также его 
эмоциональной нестабильностью. 

Отдельную группу работ составляют те, в которых обсуждают
ся причины иерархии членов группы, их социально-психологи
ческий статус. Традиционно в отечественной психологии в каче-
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стве причин социально-психологического статуса личности в груп
пе рассматриваются различные характеристики самой группы, 
общения ее членов, их индивидно-личностные особенности. Пе
речень этих характеристик указывает на то, что многие из них 
принадлежат субъекту либо затрудненного, либо незатрудненно
го общения. Данный вывод подтверждается тем, что и в этом на
правлении изучения личности в социальной психологии анализи
руются главным образом ее социальные способности, потребно
сти, мотивы, ценностные ориентации, установки, система отно
шений с другими и т. д. Социально-психологический статус субъек
та обсуждается также с точки зрения его коммуникативных, 
социально-перцептивных и интерактивных навыков, средств и спо
собов общения. Кроме того, подчеркивается, что социально-пси
хологический статус личности в группе определяется тем, насколь
ко она удовлетворяет социальные потребности других членов груп
пы. Отсутствие желания у одного из участников общения удовлет
ворять свою потребность в психологическом контакте с кем-либо 
из членов группы наблюдается тогда, когда партнеру присущи 
многие из социально-психологических характеристик субъекта за
трудненного общения. Показателем того, что данный человек яв
ляется субъектом затрудненного общения, является число участ
ников группы, демонстрирующих нежелание такого рода. С увели
чением числа участников группы, отказывающихся удовлетворять 
свою потребность в общении с определенным партнером, увели
чивается вероятность того, что он (партнер) относится к субъек
там затрудненного общения. Для исследования специфики меж
личностных связей и предпочтений членов группы в отношении 
друг друга используются социометрический тест и его модифика
ции, позволяющие определить место личности в группе как субъек
та общения, деятельности и познания. Работы, проделанные в этой 
области, позволяют заключить, что независимо от уровня разви
тия группы и ее половозрастного состава статус отвергаемого как 
в личном, так и в деловом плане будет иметь член группы, для 
которого характерны такие личностные характеристики, как ги
пертребовательность, нетерпимость, неприязнь, демонстрируе
мая другим членам группы, некритичность по отношению к себе, 
стремление больше контролировать и приказывать, чем совето
вать и убеждать. Отсюда можно сделать вывод, что одним из объек
тивных критериев описания субъекта затрудненного общения яв
ляется его социально-психологичекий статус, а именно статус ак
тивно отвергаемого другими членами группы. 

Соответствие социокультурным нормам поведения как крите
рий описания субъекта общения представлено чаще всего в рабо
тах, изучающих поведение больших и малых групп. Данный пока
затель также фигурирует в исследованиях лиц с антисоциальной 
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направленностью. Часть работ последнего времени, в которых ана
лизируется субъект затрудненного — незатрудненного общения, 
посвящены рассмотрению роли этнического фактора. Из этих ра
бот и ряда зарубежных исследований следует, что субъект затруд
ненного общения, во-первых, отличается противоречивостью ин-
териоризованных ценностей и социокультурных норм, неустой
чивостью идентификации и самоопределения, а во-вторых, выс
тупает носителем личностных качеств, которые в культуре парт
нера по общению имеют иную (противоположную, более низкую, 
более высокую) ценность выражения, другую степень важности и 
особым образом группируются в иерархические связи. 

Особенно много информации о субъекте затрудненного обще
ния дают исследования, посвященные анализу делинквентного, 
девиантного поведения подростков, а также работы, в которых 
изучаются социально-психологические особенности общения и 
взаимодействия преступников. В работах С. А. Беличевой дается 
представление о разных типах социальных отклонений, характер
ных для несовершеннолетних. Большое внимание уделяется ана
лизу отклонений агрессивной ориентации, проявляющихся в дей
ствиях, направленных против личности (тяжкие преступления, 
изнасилования, убийства и т.д.). Отмечается, что систему внут
ренней регуляции несовершеннолетних составляют ценностные 
ориентации, ценностно-нормативные представления, отношения, 
установки, деформированные в процессе прямой и косвенной де-
социализации. Деформации выражаются в смещении позитивной 
оценки социальных ценностей на негативную, в формировании 
антиобщественных ценностно-нормативных представлений, что 
обусловливает развитие межличностных отношений жестко-авто
ритарного, педантично-подозрительного или отстраненно-равно-
душного типов. Сделанные С. А. Беличевой выводы позволяют за
ключить, что субъект затрудненного общения с антисоциальной 
направленностью, в отличие от субъекта затрудненного общения 
с просоциальной направленностью, имеет набор ценностно-нор
мативных представлений, допускающих авторитарное, жестокое 
обращение с другими людьми. В других исследованиях (И. А. Куд
рявцев, Г.Б.Морозова, А. С. Потнин, А. Д. Кирзяков, О.Ф.Се
менова) также доказывается, что субъектам затрудненного обще
ния с антисоциальной направленностью поведения свойственны 
дефицит и незрелость нравственных эталонов, преобладание суж
дений о том, что нормы ими не нарушаются. 

Еще более выразительно представлены эти и другие характе
ристики субъекта общения в исследованиях А. Н.Сухова [174] и 
В. И. Шмыкова [200], посвященных изучению криминогенного об
щения осужденных. Они констатируют смещение оценки соци
альных норм и собственного поведения у таких людей. А. Н. Сухов 
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подчеркивает, что особенностями общения людей, лишенных сво
боды, являются деформации объема и содержания общения за 
счет сужения набора средств обращения, ограничивающихся фор
мами психологического и физического насилия. Поводом к при
менению насилия в общении, по мнению исследователя, высту
пает «...неправильное восприятие целей, внешнего облика и речи 
одной из сторон общения» [174, с. 78]. В. И. Шмыков отмечает, 
что, наряду с индивидуальным стилем коммуникативной актив
ности осужденных, отличающимся отрицательной, активно-жес
токой, антисоциальной направленностью, для них характерны 
такие формы отношения — обращения к другому, как властная 
независимость, жестокость, склонность к социальной мимикрии, 
коварство, хладнокровие и расчет. 

В ряде зарубежных исследований также отмечается, что субъекты 
с антисоциальным поведением демонстрируют следующие фор
мы обращения: 

1) не слушают или притворяются, что не слышат другого; 
2) игнорируют высказывания и мнения партнера, его права и 

желания; 
3) нарушают пространственные границы; 
4) совершают поступки независимо от желания участников 

общения; 
5) навязывают чувство вины; 
6) не уважают принятые нормы общения. 
Кроме сдвигов в коммуникативных и интерактивных нормах 

общения в некоторых исследованиях указывается на серьезные на
рушения в социально-перцептивной сфере лиц, осужденных за 
совершение преступлений против личности. Анализу способности 
понимать поведение партнера по общению у лиц, совершающих 
антисоциальные поступки, уделяется внимание в зарубежных ра
ботах, посвященных изучению социально-перцептивных способ
ностей преступников. В них отмечается, что искаженное восприя
тие намерений других и интерпретация их действий как неизмен
но угрожающих собственному существованию приводят к ограни
чению возможности понимания другого и уменьшению количе
ства случаев переживания позитивных ощущений в адрес 
окружающих. Ученые обращают внимание на то, что для преступ
ников характерны низкий уровень развития способности к подра
жанию мимике других и неумение отличать дружелюбное поведе
ние от соблазняющего или враждебное от настойчивого. 

В некоторых работах подчеркивается, что для таких субъектов 
характерны апатия, эмоциональная холодность, преобладание эмо
ций злости и враждебности по отношению к другим людям, ги-
персензитивность к несправедливости в свой адрес, неспособность 
вступать в искренние дружеские связи и сохранять отношения при-
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вязанности и любви, низкий уровень чувствительности к прояв
лениям вины, стыда, раскаяния и способности к сопереживанию. 

Авторы ряда работ указывают на несколько причин возникно
вения у преступников искаженного восприятия и понимания по
веденческих паттернов партнеров по общению. Они считают, что 
искажение понимания — это 

1) защитный механизм, реализация которого позволяет замас
кировать реальные переживания других; 

2) общая неспособность распознавать эмоциональные реакции 
окружающих и склонность приписывать враждебное содержание 
любому общению; 

3) искажение понимания обусловлено неспособностью исполь
зовать и интерпретировать глубокие семантические значения язы
ковых структур и оценивать эмоциональную значимость событий 
и переживаний людей. 

В ряде зарубежных исследований в качестве причины форми
рования отклонений в социально-перцептивной сфере рассмат
ривается феномен «двойного стандарта». Он обусловливает у пре
ступников разницу в оценке и восприятии собственного поведе
ния и поведения других. В частности, подчеркивается, что следо
вание двойному стандарту определяет развитие системы взглядов 
и установок, поддерживающих насилие и предписывающих соот
ветствующее полоролевое поведение по отношению к другим; оно 
формирует установку на вину окружающих за акт насилия, совер
шенный над ними. 

Анализ и обобщение рассмотренных выше социально-психо
логических характеристик общения лиц с антисоциальным по
ведением приводят к выводу, что различия между субъектами 
затрудненного просоциального и антисоциального типов заклю
чаются в степени выраженности различных отклонений в их ком
муникативной, социально-перцептивной сферах, в формах об
ращения и взаимодействия с людьми, а также в доминировании 
агрессивно-враждебных, жестоких видов отношений с другими. 
Но главное заключается в том, что субъекты затрудненного об
щения с антисоциальной направленностью преступают нрав
ственно-моральные нормы общения и отношения к человеку, 
не рефлексируя этот факт. В приведенных выше работах содер
жится указание на то, что определяющей особенностью субъек
та затрудненного общения с антисоциальной направленностью 
является также глубокая деформация социально-перцептивной 
сферы. Она заявляет о себе в фактах постоянного непонимания и 
искажения восприятия другого, его внутреннего мира и поступ
ков, в низком уровне развития способности к эмоциональному 
отклику на страдания другого человека, к неадекватной интер
претации выражения лица партнера, его невербального поведе-
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ния, в постоянных нарушениях персонального пространства ок
ружающих и т. д. 

Искаженные понимание и интерпретация поведения других, 
сопряженные с особой жестокостью и враждебностью, а также с 
игнорированием нравственно-моральных норм общения, опреде
ляют статус субъекта затрудненного общения как анормального, 
антисоциального типа. 

Итак, в социальной психологии затрудненного и незатруднен
ного межличностного, делового общения с целью описания субъек
та общения используются следующие социально-психологичес
кие и психологические характеристики личности, ее общения в 
группе: направленность, установки, ценностные ориентации, сис
тема отношений личности, стили, стратегии взаимодействия, со
циально-перцептивные образования, навыки и умения в области ком
муникативной деятельности, ролевые, статусные позиции личности 
и соответствие ее поведения социокультурным и нравственно-эти
ческим нормам. 

В табл. 1 представлены характеристики субъектов затрудненно
го и незатрудненного общения. 

Т а б л и ц а 1 
Социально-психологические и психологические критерии 

описания субъекта общения 

Социально-пси
хологические и 

психологические 
критерии описа

ния субъекта 
общения 

Тип субъекта общения 
Социально-пси
хологические и 

психологические 
критерии описа

ния субъекта 
общения 

Субъект затрудненного 
общения 

Субъект незатруднен
ного общения 

1 2 3 

1. Направлен
ность, установ
ки, ценностные 
ориентации, от
ношения 

Обесценивание себя, 
недоверие к себе, к лю
дям, к миру, поверх
ностные, недифферен
цированные, непроч
ные, малоосознавае-
мые, противоречивые, 
разобщенные, направ
ленные против людей 
отношения, монологи
ческая, объектная, авто
ритарная, эгоцентриче
ская, манипулятивная 
направленность 

Признание ценности се
бя и другого, доверие к 
себе, к людям, к миру, 
глубокие, дифференци
рованные, прочные, 
осознаваемые, позитив
ные, развивающие, про
дуктивные направлен
ные на людей отноше
ния, диалогическая, 
личностная направ
ленность 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

2. Мотивацион-
но-потребност-
ная сфера 

Внешняя мотивация 
одобрения, достиже
ния, эмоционального 
обладания, фрустриро-
ванность собственной 
потребностной сферы, 
отсутствие содействия в 
удовлетворении соци
альных потребностей 
другого 

Внутренняя мотивация 
поддержания уникаль
ности, ценности друго
го, удовлетворенность 
собственных социальных 
потребностей, содейст
вие в реализации 
социальных потребно
стей другого 

3. Эмоциональ
но-волевые ха
рактеристики 

Эмоциональная неста
бильность, частая смена 
настроений, холод
ность, вспыльчивость, 
раздражительность, эго
центрическая направ
ленность эмоциональ
ного резонанса, свер
нутость сочувствия, не
выразительность, от
чужденность, апатия, 
преобладание негативно 
окрашенных эмоций, 
несбалансированность 
саморегуляции, низкий 
самоконтроль 

Эмоциональная ста
бильность, включен
ность, эмоциональная 
близость, личностная 
направленность эмо
ционального резонанса, 
выразительность, преоб
ладание позитивно ок
рашенных эмоций, сба
лансированность само
регуляции, высокий са
моконтроль 

4. Социальные 
способности 

Низкий уровень разви
тия способностей к по
ниманию другого чело
века, эмпатии, иден
тификации, психологи
ческой проницатель
ности, сензитивности и 
чувствительности, наб
людательности, исполь
зованию и пониманию 
глубоких семантических 
значений языковых 
структур, оценке эмо
циональной значимости 
и прогнозированию 
событий 

Высокоразвитые способ
ности к пониманию дру
гого человека, эмпатии, 
идентификации, психо
логической проница
тельности, сензитивно
сти и чувствительности, 
наблюдательности, ис
пользованию глубоких 
семантических значений 
языковых структур, 
оценке эмоциональной 
значимости и прогно
зированию событий 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

5. Социально-
психологические 
свойства лич
ности 

Робость , замкнутость, 
неуверенность , необщи
тельность, слабость «Я», 
бе зынициативность , 
беззастенчивость, не
воспитанность , эгоцент-
ричность , предубежден
ность, стереотипность, 
ригидность , манипуля-
тивность, подозритель
ность, завистливость, 
тщеславие , себялюбие , 
ревность , гипертребова
тельность, нетерпимость 

Смелость, уверенность, 
общительность , сила 
«Я», инициативность , 
воспитанность , децент-
р ация , открытость, за
ботливость, теплота, 
терпимость , гибкость, 
раскрепощенность , до
верчивость 

6. Способы, уме
ния, навыки об
щения и стра
тегии взаимо
действия 

Отсутствие умения аргу
ментировать свои замеча
ния , поддерживать кон
такт и выходить из него, 
выбирать адекватную 
форму сообщений, давать 
обратную связь, стрем
ление больше говорить, 
чем.слушать, перебивать 
разговор, делатьдли-
тельные паузы в речи, 
застывшая поза, несоот
ветствие экспрессивного 
репертуара речевому 
поведению, нарушение 
социальной и персо
нальной дистанции, си
муляция, угрозы, шан
таж, запугивание, ложь, 
покорение , сокрытие, 
защитно-избегающая, аг
рессивно-обесцениваю
щая, определяюще-конт-
ролирующая, формаль
но-вежливая дистантная 
стратегии 

Умение аргументировать 
свои замечания, поддер
живать контакт и выхо-
ди т ьи зн е г о , выбирать 
адекватную форму сооб
щений , давать обратную 
связь, соответствие экс
прессивного репертуара 
речевому поведению, 
соблюдение социальной 
и персональной дистан
ций , уговоры, разъяс
нения , диалог, сотруд
ничающая , помогаю
щая, альтруистическая, 
поддерживающая стра
тегии 

7. Роль, статус Нарушение ролевых 
ожиданий , отвергае
мый , находится на 
п ериферии группы 

Следование ролевым 
ожиданиям , выбирае
мый , находится ближе к 
«центру» группы 
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Окончание таблицы 

1 2 3 

8. Социокультур
ные нормы 

Дефицит , незрелость 
нравственных эталонов, 
игнорирование, нару
шение моральных и 
нравственно-этических 
норм 

Следование моральным и 

нравственно-этическим 
нормам 

9. Преобразова

тельная актив

ность: 

а) направлен
ность 

Против себя и других На себя и на других 

б) интенсив
ность 

Различная Различная 

в) качество Обезличивание, дезадап
тация, деградация, раз
рушение, уничтожение 

Персонификация , адап
тация, развитие, сози
дание , сотворение 

г) субъективные 

последствия 
Фрустрация социальных 
потребностей, разрыв 
эмоционально значимых 
связей, создание внут-
риличностного когни
тивно-эмоционального 
напряжения , искажение 
понимания себя и дру
гого, отказ от рефлексии 
по поводу своей пред
ставленности в других, 
смещение отношений, 
установок, ценностных 
ориентации в направ
лении обесценивания 
себя и другого, демон
страция неадекватных 
эмоциональных реакций, 
низкого уровня эмпатии 

Удовлетворение соци
альных потребностей, 
устаноачение эмоцио
нально значимых связей, 
уменьшение внутрилич-
ностного когнитивно-
эмоционального напря
жения , достижение взаи
мопонимания , рефлексия 
по поводу своей представ
ленности в других, сме
щение отношений, уста
новок, ценностных 
ориентации в направле
нии личностного, цен
ностного, субъектного 
отношения к себе и к 
другому, демонстрация 
эмоциональной сен-
зитивности, высокого 
уровня эмпатии 

д) объективные 

последствия 

Трения , сбои, 
конфликты, 
сопровождающиеся 
недостижением цели, 
неполучением желаемого 
результата, нарушение 
развития личности 

Согласие, кооперация , 
сотрудничество, сопро
вождающиеся достиже
нием целей и получением 
желаемого результата 
обоими партнерами, 
развитие личности 
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Из приведенных в табл. 1 социально-психологических критери
ев — характеристик описания субъекта затрудненного и незатруд
ненного общения можно заключить следующее: 

1. Субъектом затрудненного общения выступает индивид, преоб
разовательная активность которого направлена на фрустрацию 
социальных потребностей, разрыв эмоционально значимых свя
зей, создание внутриличностного когнитивно-эмоционального 
напряжения. Для него характерно искажение понимания себя и 
другого, отказ от рефлексии по поводу своей представленности в 
других, смещение отношений, установок, ценностных ориента
ции в направлении обесценивания себя и другого (деперсонали
зация, деиндивидуализация), демонстрация неадекватных эмоцио
нальных реакций, низкого уровня эмпатии. Последствиями пре
образовательной активности субъекта затрудненного общения 
выступают трения, сбои, конфликты, сопровождающиеся недо
стижением цели, неполучением желаемого результата. 

2. Субъектом незатрудненного общения выступает индивид, у ко
торого высоко развиты социальные способности и позитивный 
спектр его личностных свойств, а соответствующая им преобра
зовательная активность направлена на удовлетворение социальных 
потребностей, установление эмоционально значимых связей, 
уменьшение внутриличностного когнитивно-эмоционального на
пряжения и на достижение взаимопонимания. Для него характер
ны рефлексия по поводу собственной представленности в других, 
смещение отношений, установок, ценностных ориентации в на
правлении личностного, ценностного, субъектного отношения к 
себе и к другому; демонстрация эмоциональной сензитивности, 
высокого уровня эмпатии. Результатами преобразовательной ак
тивности субъекта незатрудненного общения выступают такие 
формы взаимодействия, как согласие, кооперация, сотрудниче
ство, сопровождающиеся достижением целей и получением же
лаемого результата обоими партнерами. 

3. Наряду с системой отношений постоянно обсуждаются соци
альные способности личности, которые также являются одним из 
показателей субъектности (уровень понимания себя и других, реф
лексия своей представленности в других и т. д.). Они характеризу
ют уровень развития социально-психологической компетентно
сти, социально-перцептивной сферы субъекта общения. 

4. Среди социальных способностей личности, определяющих ее 
социально-психологическую компетентность, уровень понимания — 
непонимания другого, называются различные характеристики эмпа
тии (эмоциональный отклик, сочувствие, сензитивность, сопере
живание, чувствительность, адекватность, проницательность и т. д.). 

5. Наиболее адекватным для исследования ситуаций затрудненно
го взаимодействия является подход, который обозначается как «лич-
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ность-в-ситуации». В его рамках рассматриваются особые виды соци
ального поведения (например, конформность, альтруизм, эмпатия) 
или специфические типы колшуникации (например, конформная, альт
руистическая, эмпатическая). Такой подход позволяет наиболее 
полно отразить существенные для ситуаций затрудненного взаимо
действия характеристики: 1) наличие барьера на пути достижения 
целей партнеров; 2) увеличение нервно-психического напряже
ния; 3) демонстрация непонимания; 4) сбои в интеракции. 

6. Под ситуацией затрудненного взаимодействия следует понимать 
такие ситуации, в которых один или оба партнера являются субъек
тами затрудненного общения, один или оба партнера с разной сте
пенью осознанности и интенциональности фрустрируют социальные 
потребности другого, мешают достижению целей общения, в ре
зультате этого один или оба партнера испытывают острые эмоцио
нальные переживания, сопровождающиеся нервно-психическим 
напряжением, демонстрируют непонимание, что приводит к тре
ниям, сбоям в интеракции, нарушениям в развитии личности. 

7. Наиболее распространенными ситуациями затрудненного вза
имодействия выступают ситуации ограничения, отказа, обвинения, 
оскорбления. 

С одной стороны, это обусловлено традициями использования 
таких способов взаимодействия, как ограничение, отказ, обвине
ние и оскорбление, уходящих корнями в историю человечества. 
Примеры ограничений, оскорблений, отказов и т.д., имевшие 
место в истории России, в особенности в годы советской власти, 
такие, как длительные акции -подавления этнических и полити
ческих меньшинств, репрессии в адрес религиозных представите
лей, потомков дворянства и интеллигенции, нарушение границ 
других государств, раскулачивание, грубое насаждение коммуни
стических идей и т. п., ясно запечатлеваются в сознании людей и 
выражаются в поощрении применения перечисленных способов 
взаимодействия для разрешения конфликтов, избавления от фру
страций, поиска благополучия и власти. 

С другой стороны, в современных условиях использование ос
корблений, отказов, ограничений поддерживается так называе
мой культурой насилия, характеризующейся прославлением на
силия в средствах массовой информации — на телевидении, в 
рекламных кампаниях и т.д. Культура насилия помимо средств 
массовой информации опирается на различные факторы органи
зационного, экономического и политического плана, в которых 
прослеживается предпочтение нанесения ущерба другому, давле
ния на его волю, принуждения действием и т.д. [244]. 

Так, в ряд организационных факторов входят: 
1) перенаселенность школ, больниц, тюрем; 
2) низкая квалификация работников социальной сферы; 
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3) терпимость управленческого звена к использованию насилия 
в целях достижения безопасности или борьбы с конкуренцией. 

Экономические факторы включают: 
1) высокий уровень безработицы; 
2) низкое качество доступной работы, низкую заработную пла

ту, отсутствие элементарной социальной защищенности; 
3) отсутствие перспектив развития. 
К политическим факторам относятся: 
1) неспособность правительства обеспечить безработных, нуж

дающихся в лечении, недееспособных; 
2) неспособность правительства защитить своих граждан от по

сягательств и насилия; 
3) поддержание или использование правительством мер реп

рессивного характера с целью защиты собственных интересов. 
Доминирование культуры насилия определяет ситуацию, ког

да независимо от того, будет ли использование ограничений, ос
корблений, отказов и обвинений регламентировано и одобрено 
общественной моралью или порицаемо, она сохраняет статус си
туации затрудненного общения. 

В целом приведенные модели субъекта затрудненного обще
ния, построенные на основе представлений о личности и обще
нии, сложившихся в различных школах и направлениях психоло
гии, свидетельствуют о том, что феномен субъекта затрудненного 
общения относится к вариативным и имеет не универсальный, а 
индивидуализированно-типологический характер. Поэтому поиск 
как некоторого устойчивого набора внутренних и внешних детер
минант, так и их сочетаний будет только множить «модели» субъек
та затрудненного общения, координаты его описания. Вместе с 
тем представленные выше «модели» субъектов затрудненного об
щения убеждают в том, что вне этих координат «пространства 
личности» и «пространства общения» осуществить психологичес
кое моделирование субъектов затрудненного общения, выделить 
их виды практически невозможно. 

Несмотря на многообразие вариантов субъектов затрудненного 
общения, их объединяет дисгармония внутреннего мира, проявля
ющаяся в рассогласовании мотивов, отношений, сложившихся об
разов и ожиданий. В этом плане представления о субъекте затруднен
ного общения приближаются к представлениям о невротической, 
неподтвержденной, деструктивной личностях. Психологические ха
рактеристики этих личностей дают основание считать их субъектами 
затрудненного общения. Собирательный портрет субъекта затруд
ненного общения, составленный с учетом базовых характеристик не
подтвержденной, невротической, деструктивной личностей, — это 
субъект, раздираемый противоречиями, защищающийся от себя и 
окружающего мира, испытывающий постоянные внутренние кон-
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фликты, тревожный, неконгруэнтный либо, наоборот, самодоста
точный, агрессивный, стремящийся к личному превосходству. 

Глава 5. ОПРОСНИК «СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СУБЪЕКТА ОБЩЕНИЯ»* 

Инструкция. Представьте себе, что ваш партнер демонстрирует 
в общении с вами нижеперечисленные характеристики взаимо
действия. Ваша задача заключается в том, чтобы оценить, насколько 
та или иная особенность поведения партнера затрудняет ваше об
щение с ним, например такая характеристика партнера, как гром
кая речь. Если эта особенность поведения очень сильно (сильно, 
средне, слабо и т. д.) затрудняет ваше общение, то поставьте знак 
«+» в соответствующей графе бланка, напротив номера характе
ристики; если вы не обращали ранее внимания на эту характери
стику и не можете оценить ее влияния на ваше общение, то по
ставьте знак «+» в графе «Не знаю». Отвечая, старайтесь соблю
дать следующие правила: 

1. Будьте внимательны, следите, чтобы номер ответа на специ
альном бланке совпадал с номером характеристики в опроснике. 

2. Постарайтесь реже ставить знак «+» в графе «Не знаю». 
3. Не тратьте время на обдумывание ответов (это задание на 

скорость), тогда вы быстро сможете закончить работу. 
Первая фраза инструкции выглядит следующим образом: «Пред

ставьте себе, что ваш коллега (в следующий раз вместо ролевой 
позиции «коллега» можно сказать «ученик», «мать», «родствен
ник») обладает нижеперечисленными характеристиками общения. 
Насколько они затрудняют ваше общение?» 

1. Тихая речь. 
2. Неумение соотносить действия и поступки людей с их каче

ствами личности. 
3. Безразличное отношение к другому человеку (ко мне). 
4. Желание больше говорить, чем слушать. 
5. Застывшая поза, неподвижное лицо. 
6. Неумение поставить себя на место другого человека. 
7. Подозрительное отношение к другим людям (ко мне). 
8. Привычка перебивать разговор. 
9. Длительные паузы в речи. 
10. Неумение «читать» по лицу чувства и намерения другого 

человека. 

Опросник разработан В.А.Лабунской. 
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11. Неприязненное (враждебное) отношение к другим людям 
(ко мне). 

12. Неумение выйти из общения, вовремя его прекратить. 
13. Нежелание партнера поддерживать зрительный контакт. 
14. Ошибки в оценке чувств и настроений другого человека. 
15. Властное отношение к другим людям (ко мне). 
16. Неумение аргументировать свои замечания, предложения. 
17. Отсутствие внешней привлекательности. 
18. Неумение продемонстрировать понимание особенностей 

другого человека. 
19. Высокомерное отношение к другим людям (ко мне). 
20. Неумение разнообразить речевые формы обращения к дру

гому человеку. 
21. Вялая, невыразительная жестикуляция. 
22. Стремление относить людей к определенному типу. 
23. Требовательное отношение к другим людям (ко мне). 
24. Стремление занимать в общении ведущую позицию. 
25. Несоответствие выражения лица партнера его словам. 
26. Отсутствие проницательности. 
27. Страх быть смешным в глазах других людей. 
28. Желание навязать свою точку зрения. 
29. Громкая речь. 
30. Привычка судить о человеке по его внешности. 
31. Стремление произвести приятное впечатление. 
32. Неумение выразить отношение с помощью жестов, мими

ки, интонаций. 
33. Систематическое передвижение во время общения. 
34. Умение поставить себя на место другого человека. 
35. Заинтересованное отношение к другому человеку (ко мне). 
36. Умение меньше говорить, а больше слушать. 
37. Стремление систематически поддерживать зрительный кон

такт. 
38. Умение точно оценивать чувства и настроения другого чело

века. 
39. Доверительное отношение к другим людям (ко мне). 
40. Умение слушать, вести диалог, беседовать. 
41. Приятная внешность. 
42. Умение «читать» по лицу чувства и намерения другого чело

века. 
43. Дружеское отношение к другим людям (ко мне). 
44. Умение вовремя выйти из общения, прекратить его, учиты

вая ситуацию и состояние другого человека. 
45. Быстрый темп речи. 
46. Умение демонстрировать свое понимание особенностей дру

гого человека. 
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47. Почтительное отношение к другим людям (ко мне). 
48. Умение принять точку зрения другого человека. 
49. Интенсивная жестикуляция. 
50. Умение видеть в другом человеке его индивидуальные осо

бенности, черты характера. 
51. Добродушное отношение к другим людям (ко мне). 
52. Умение объяснять, аргументировать свои предложения, за

мечания. 
53. Соответствие выражения лица партнера его словам. 
54. Проницательность: людей видит «насквозь». 
55. Способность выразить отношение с помощью жестов, ми

мики, интонаций. 
56. Умение разнообразить речевые формы обращения к другому 

человеку. 
57. Частые прикосновения (кладет руку, похлопывает по плечу 

и т.д.). 
58. Стремление оценивать людей на основе представлений, сло

жившихся в его окружении. 
59. Стремление занимать в общении подчиненную позицию. 
60. Концентрация внимания на собственных чувствах и мыслях. 
61. Длительное общение с одним и тем же человеком. 
62. Присутствие посторонних лиц. 
63. Большие временные промежутки в общении с партнером. 
64. Одновременное общение с группой лиц. 
65. Возрастные различия. 
66. Половые различия. 
67. Должностные различия. 
68. Самочувствие (настроение, готовность к общению). 

Количественный и качественный анализ 

результатов опроса 

В опроснике представлены пять групп характеристик общения. 
Каждая группа включает как позитивные, так и негативные чер
ты, определяющие его эффективность. Суммарная оценка степе
ни влияния различных групп характеристик позволяет выявить 
степень индивидуальной или групповой чувствительности к опре
деленным сторонам общения («Профиль психологических труд
ностей общения»), установить степень сензитивности к позитив
ным и негативным чертам общения, создать «портрет» оптималь
ного или трудного партнера с точки зрения субъекта или группы. 

Максимальная оценка каждой группы психологических трудно
стей общения равна 75 баллам. Первая группа (I) включает экспрес
сивно-речевые (ЭР) особенности партнеров. К ней относятся суж-
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дения 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57. Вторая 
группа (II) характеристик отражает социально-перцептивные (СП) 
особенности партнеров. К ней относятся суждения 2, 6, 10, 14, 18, 
22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58. Третья группа (III) включает 
суждения, описывающие отношения — обращения ( 0 0 ) партнеров 
друг к другу. К ней относятся суждения 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 
35, 39, 43, 47, 51, 55, 59. Четвертая группа (IV) состоит из сужде
ний, раскрывающих умения и навыки организации взаимодей
ствия (НВ). Ее образуют суждения 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 
40, 44, 48, 52, 56, 60. Отдельная группа характеристик (V) дает 
представление о влиянии на возникновение трудностей общения 
таких параметров, как интенсивность общения, количество парт
неров, наличие свидетелей общения, возраст, пол, статус (УО). 
Ее образуют суждения 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Первичная 
обработка данных состоит из суммирования баллов внутри каж
дой группы характеристик. Затем полученный показатель по каж
дой группе переводится в 20-балльную шкалу. Коэффициент пе
ревода для I—V групп признаков равен 0,27, для V группы — 0,53. 
Перевод в 20-балльную систему осуществляется умножением сум
марного показателя на соответствующий индекс. Результаты пере
носятся на график. Он имеет следующий вид: на вертикальной 
прямой располагаются показатели в 20-балльной системе, на го
ризонтальной — наименование групп характеристик трудностей 
общения (ЭР, СП, ОО, НВ, УО). График представляет собой 
«Профиль психологических трудностей общения» каждого из уча
стников исследования или группы в целом. На основе соотноше
ния степени оценки каждой группы характеристик определяется 
тип «Профиля психологических трудностей общения». Суждения, 
получившие оценку 4—5 баллов, выписываются отдельно, затем 
подсчитывается их частота в данном диапазоне. Те суждения, ко
торые 50 —75 % участников исследования оценивались как очень 
сильно (5 бал.) или сильно (4 бал.) затрудняющие процесс обще
ния, включаются в «портрет трудного партнера общения». Так со
ставляется групповое представление о субъекте затрудненного об
щения. На основе анализа этих представлений определяются ха
рактеристики общения партнера, по отношению к которым на
блюдается повышенная чувствительность, и устанавливаются ко
личественные и качественные различия «портретов» в зависимости 
от изучаемых детерминант затрудненного общения. 

Сравнением содержания и объема представлений о трудном 
партнере в соответствии с различными ролевыми позициями вы
являются устойчивые, типичные психологические трудности об
щения и соответственно представления о субъекте затрудненного 
общения и вариативные, появляющиеся в связи с изменением 
ролевой позиции партнера. 
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Бланк для ответов по опроснику «Социально-психологические характеристики субъекта общения» 

Дата Пол , возраст 

Кодиро в ани е ответов 

Оченьсиль-
но затрудняет 

Сильно 
затрудняет 

Средне 
затрудняет 

Слабо 
затрудняет 

Не 
затрудняет 

Не знаю 

5 . 4 3 2 1 

№ 5 4 3 2 1 0 № 5 4 3 2 1 0 № 5 4 3 2 1 0 № 5 4 3 2 1 0 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

21 22 23 24 

25 26 27 28 

29 30 31 32 

33 34 35 36 

37 38 39 40 

41 42 43 44 

45 46 47 48 

49 50 51 52 

53 54 55 56 

57 58 59 60 

Σ Σ Σ Σ 

Μ Μ Μ Μ 

№ 5 4 3 2 1 0 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

ν 

Μ 

Шкал а Σ И Π Балл 

Э Р 0,27 

С П 0,27 

0 0 0,27 

Η Β 0,27 

УО 0,27 



Глава 6. ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПЕДАГОГОВ 

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП 

О СУБЪЕКТЕ ЗАТРУДНЕННОГО ОБЩЕНИЯ 

С П О М О Щ Ь Ю ОПРОСНИКА «СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СУБЪЕКТА ОБЩЕНИЯ» 

В данном исследовании проверялась гипотеза о том, что пред
ставления о субъекте затрудненного общения включают устойчи
вые социально-психологические характеристики общения, име
ющие межэтнический статус и объединяющие представления эт
нических групп о нем, и динамические, изменяющиеся под вли
янием этноролевых факторов. 

Из процедуры анализа данных, получаемых на основе опрос
ника, следует, что если та или иная характеристика общения по
лучает оценку 4—5 баллов, то это означает, что она рассматрива
ется участником исследования в качестве сильно или очень силь
но затрудняющей процесс общения. Оценка в 1 — 2 балла свиде
тельствует о том, что эти социально-психологические характери
стики не затрудняют процесса общения. Средняя по выборке оценка 
характеристик общения (если она приближается к 4—5 баллам) 
может указывать на то, что большинством участников исследова
ния она рассматривается как затрудняющая. В данном примере 
вначале рассматриваются характеристики, имеющие среднегруп-
повую оценку 4 — 5 баллов. 

В исследовании приняли участие учителя, работающие в шко
лах Кабардино-Балкарии (200 чел.) и Ростова-на-Дону (100 чел.). 
Эмпирические данные по поводу представлений учителей Кабар
дино-Балкарии о трудном партнере общения собраны М.Т.Ноге-
ровой. При исследовании были заданы следующие ролевые пози
ции партнера по общению: «коллега» (К), «ученик» (У), «род
ственник» (Р). 

Применение методов математической статистики позволило 
установить значимые различия между этническими группами «бал
карцы», «кабардинцы», «русские» в оценке характеристик обще
ния как затрудняющих взаимодействие с партнерами, находящи
мися в ролевых позициях «коллега», «ученик», «родственник». 

Используя критерий Уилкоксона, рассмотрим последователь
но вопрос о существовании различий между этническими груп
пами в оценке комплексов социально-психологических характе
ристик общения («экспрессивно-речевого», «социально-перцеп
тивного», «отношения-обращения», «навыки взаимодействия», 
«условия общения») партнеров, находящихся в различных роле-
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вых позициях. По результатам обработки данных с помощью кри
терия Уилкоксона можно сделать ряд выводов. 

Между этническими группами наблюдаются различия в пред
ставлениях о субъекте затрудненного общения, занимающего оп
ределенную ролевую позицию. Величина имеющихся различий 
флуктуирует в зависимости от того, какие социально-психологи
ческие характеристики общения оцениваются участниками иссле
дования. Между этническими группами существуют различия в 
степени сензитивности к отдельным группам социально-психо
логических характеристик общения. Полученные данные указыва
ют на то, что комплексы социально-психологических характери
стик общения, его затрудняющие, изменяются в соответствии с 
этноролевым фактором. Наряду с этими выводами можно также 
констатировать тот факт, что представления о субъекте затруд
ненного общения отличаются в большей степени между группами 
«балкарцы —русские», «кабардинцы —русские», чем между груп
пами «кабардинцы —балкарцы». 

Представления о субъекте затрудненного общения в группе 
«русские» по всем факторам общения (экспрессивно-речевое, со
циально-перцептивное, отношение-обращение, навыки взаимо
действия, условия общения) и по каждой ролевой позиции отли
чаются от представлений кабардинцев и балкарцев. В этих группах 
совпадают представления о «родственнике». 

Таким образом, этнический фактор заявляет о себе, обуслов
ливая деление испытуемых на две группы: одна из них объединяет 
балкарцев и кабардинцев, а другая состоит из русских. Кроме от
меченных особенностей необходимо обратить внимание на то, что 
различия в оценках социально-психологических характеристик 
общения меньше между балкарцами и кабардинцами и более ин
тенсивные между балкарцами и кабардинцами, с одной стороны, 
и русскими, с другой. . 

В представлениях о субъекте затрудненного общения присутствуют 
социально-психологические характеристики общения, имеющие как 
межэтнический, так и межролевой статус. Наиболее четко эта зако
номерность проявляется в представлениях о трудных «коллеге» и 
«ученике» в группе «балкарцы», о трудных «ученике» и «родствен
нике» в группе «кабардинцы» и о трудных «коллеге», «ученике», 
«родственнике» в группе «русские». 

На основе полученных данных можно предположить, что у до
статочно большой группы учителей, принадлежащих к различ
ным этническим группам, отсутствуют четкие различия в пред
ставлениях о трудном «коллеге» и трудном «ученике», что неиз
бежно приводит к возрастанию требований к ученику как к парт
неру общения. У другой группы участников исследования нет чет
ких различий между содержанием представлений о трудном 
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«ученике» и «родственнике» по ряду аспектов общения. Эти дан
ные позволят предположить, что содержание представлений о 
субъекте затрудненного общения опосредовано влиянием профес
сионального фактора, и рассматривать отмеченные тенденции в 
представлениях участников исследования как проявление послед
ствий педагогической деятельности. 

Проведем качественный анализ социально-психологических 
характеристик общения, которые затрудняют взаимодействие 
партнеров, находящихся в обозначенных выше ролевых позициях. 
В табл. 1 приведены характеристики общения, которые чаще, чем 
другие, рассматриваются как причины затрудненного общения и 
большинством участников исследования оценены в 4 —5 баллов 
(сильно и очень сильно затрудняют взаимодействие). 

Из табл. 1 следует, что трудный «партнер-коллега», с точки 
зрения учителей-балкарцев, — это человек с невыразительным 
лицом, с выражением лица, не соответствующим его словам, де
лающий длительные паузы в речи, громко говорящий, часто при
касающийся к другому человеку, неумеющий соотносить действия 
и поступки партнера с качествами его личности, непроницатель
ный, делающий заключение о личности на основе ее внешности, 
неумеющий поставить себя на место другого. Наряду с этими ха
рактеристиками субъекта затрудненного общения ему присваива
ются также подозрительное, властное, неприязненное, высоко
мерное, безразличное отношение к другим людям. Такой человек 
стремится больше говорить, чем слушать, перебивает партнера, 
не умеет вовремя выйти из разговора, аргументировать предложе
ния и замечания, навязывает свою точку зрения. 

Т а б л и ц а 1 

Набор социально-психологических характеристик общения, 

затрудняющих взаимодействие (4—5 баллов) 

Фактор 
Характеристики 

о бщения 

Балкарцы 
Кабар
д и н ц ы 

Русские 
Фактор 

Характеристики 
о бщения 

К
1 

У
2 

"S
 

К У Ρ К У Ρ 

1 2 3 4 5 6 7 О
О

 

9 10 11 

Экспре с сивно -
речевой 

5. З а с тывшая по
за, н еподвижное 
л и ц о партнера 

+ + + + + + + + + 

1
 «Клиент». 

2
 «Ученик». 

3
 «Родственник». 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 

ос 9 10 11 

9. Длительные 
паузы в речи 
партнера 

+ + + + + + + 

13. Нежел ание 
партнера под
держивать зри
тельный контакт 

+ + 

Экспрес сивно -
речевой 

25 . Несоответ
ствие выражения 
лица партнера его 
словам 

+ + + + 

29. Громкая речь 
партнера 

+ + + + 

33. Систематиче
ское передви
жение партнера 

+ + 

57. Частые при
косновения 
партнера 

+ + + + + + + + + 

2. Неумение 
партнера с оо т - . 
носить действия и 
поступки людей с 
их качествами 
личности 

+ + + + + + + + + 

Социально-пер

6. Неумение 
партнера по
ставить себя на 
место другого 
человека 

+ + + + + + + + + 

цептивный 14. Ошибки парт
нера в оценке 
чувств и настрое
ний другого чело
века 

+ + 

• 

18. Неумение 
партнера проде
монстрировать 
понимание осо
бенностей другого 
человека 

+ + 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22. Стремление 
партнера относить 
людей к опреде
ленному типу 

+ + + + 

Социально-пер
цептивный 

26. Отсутствие 
проницательности 
у партнера 

+ + + + + 

30. Привычка 
судить о человеке 
по его внешности 

+ + + + + + + + 

3. Безразличное 
о тношение к дру
гому человеку (ко 
мне) 

+ + + + + + + + + 

7. Подозритель
ное о тношение к 
другим людям (ко 
мне) 

+ + + + 

Отношение -
обращение 

1 1 .Неприя зн ен
ное о тношение к 
другим людям (ко 
мне) 

+ + + + + + + + + 

15. Властное от
ношение к другим 
людям (ко мне) 

+ + + + + + + + 

19. Высокомерное 
о тношение к дру
гим людям (ко 
мне) 

+ + + + + + + + + 

4. Желание парт
нера больше гово
рить, чем слушать 

+ + + + + + + 

8. Привычка 
партнера переби
вать разговор 

+ + + + + + + + + 

Навыки 
взаимодействия 

12. Неумение 
партнера выйти из 
о бщения , вовремя 
прекратить его 

+ + + + 

16. Неумение 
партнера 
аргуме нтировать 
свои з амечания и 
предложения 

+ + + + + + 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 

оо 9 10 11 

20. Неумение 
партнера разнооб
разить формы об
р ащения к друго
му человеку 

+ 

Навыки 
взаимодействия 

24. Стремление 
партнера занимать 
в о бщении веду
щую по зицию 

+ + 

Навыки 
взаимодействия 

28. Жел ани е 
партнера навязать 
свою точку зр ения 

+ + + + + + + + + 

30. Стремление 
партнера делать 
з аключения о 
личности на осно
ве внешности 

+ 

61 . Длительность 
о бщения с о дним 
и тем же челове
ком 

> 

+ 

Условия 
о бщения 

62. Присутствие 
посторонних л и ц 

+ + + + + + + + + 

63 . Большие вре
менные проме
жутки в о бщении 
с партнером 

+ + 

68. Самочувствие 
партнера (наст
роение , готов
ность к общению) 

+ + + + + + + 

В представлениях учителей-кабардинцев трудный «партнер-кол
лега» наделен практически теми же характеристиками общения. 
Но кабардинцев, в отличие от балкарцев, затрудняет меньше, если 
у «партнера-коллеги» рассогласованы речь и выразительное пове
дение, если он непроницателен, стремится больше говорить, чем 
слушать, не вовремя выходит из общения. Эти характеристики 
субъекта затрудненного общения отмечены большинством бал
карцев, но не включены в «портрет трудного коллеги» кабардин
цами, которые, в отличие от балкарцев, проявляют повышенную 
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сензитивность к таким параметрам общения, как стремление «кол
леги» типизировать людей и занимать в общении лидирующую 
позицию. 

В представлениях русских трудный «партнер-коллега» выглядит 
человеком, для которого характерны многие из черт общения, 
названных как балкарцами, так и кабардинцами. Анализ этих па
раметров общения (см. табл. 1) указывает на то, что группа рус
ских испытуемых занимает промежуточное место между балкар
цами и кабардинцами в оценке характеристик общения. Так, они 
указывают на те же экспрессивно-речевые параметры общения, 
что и балкарцы. Русские называют часть социально-перцептивных 
характеристик, отмеченных балкарцами. Другая часть признаков 
совпадает с оценками кабардинцев. Группа русских считает так
же, как балкарцы и кабардинцы, что трудный «коллега» — это 
человек, у которого не сформированы элементарные навыки об
щения. Вместе с тем русских, как и кабардинцев, не затрудняет, 
если партнер не может вовремя выйти из общения. 

В представлениях балкарцев «ученик» становится трудным парт
нером общения, если ему присущи те же особенности поведения, 
что и для трудного «коллеги» (за исключением такой характерис
тики, как «громкая речь»), и если он не умеет разнообразить формы 
обращения к другому человеку и стремится в общении занять ли
дирующую позицию. В представлениях кабардинцев «ученик» в ка
честве субъекта затрудненного общения наделяется по сути теми 
же характеристиками, что и «коллега». К ним добавляются такие 
характеристики, как отсутствие проницательности, стремление 
больше говорить, чем слушать, и длительное общение. У русских 
представления об ученике, затрудняющем общение, включают 
наряду с характеристиками, присущими трудному «партнеру-кол
леге», ряд других особенностей общения: неумение продемонст
рировать понимание особенностей другого человека, системати
ческие передвижения. 

Представления о «родственнике», затрудняющем общение, со
стоят из характеристик общения, которые имеют как межэтничес
кий статус (застывшая поза и неподвижное лицо, частые прикос
новения, неумение поставить себя на место другого, неумение со
относить действия и поступки человека с качествами его лично
сти, безразличное, неприязненное, высокомерное отношение, 
стремление перебивать разговор, навязывать свою точку зрения, 
длительное общение с одним и тем же лицом), так и этноспеци-
фический. Остановимся на тех особенностях общения трудного «род
ственника», которые выделяются в каждой этнической группе, т. е. 
на этноспецифических характеристиках взаимодействия. 

Так, учителя-балкарцы, наряду с вышеперечисленными осо
бенностями общения трудного «родственника», включают в пред-
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ставление о нем следующие характеристики: нежелание партнера 
поддерживать зрительный контакт, несоответствие выражения лица 
словам, ошибки в оценке чувств и настроений, отсутствие про
ницательности, подозрительное отношение, стремление больше 
говорить, чем слушать, неумение вовремя выйти из общения, 
большие временные интервалы между встречами. В свою очередь, 
представления учителей-кабардинцев о субъекте затрудненного об
щения — «родственнике» включают такие признаки, как нежела
ние партнера поддерживать зрительный контакт, громкая речь, 
неумение аргументировать свои замечания и предложения, власт
ное отношение. 

В представлениях русских учителей о трудном партнере обще
ния — «родственнике», наряду с характеристиками, имеющими 
межэтнический и межролевой статус, присутствуют следующие 
особенности общения: громкая речь, ошибки в оценке чувств и 
настроений партнера, систематические передвижения во время 
общения, неумение продемонстрировать понимание особенностей 
другого человека, стремление судить о человеке по его внешности, 
больше говорить, чем слушать, властное отношение. 

Итак, содержание представлений о субъекте затрудненного 
общения — «коллеге» раскрывается в социально-психологичес
ких характеристиках общения, имеющих межэтнический статус: 
]) экспрессивно-речевых (застывшая поза и неподвижное лицо, 
громкая речь и длительные паузы во время разговора, частые при
косновения); 2) социально-перцептивных (неумение соотносить 
действия и поступки с качествами личности, ставить себя на место 
другого, делать заключение о человеке по его внешности); 3) видах 
отношений (неприязненное, высокомерное, безразличное, власт
ное отношение); 4) навыках взаимодействия (неумение аргумен
тировать свои замечания и предложения, стремление перебивать 
разговор, навязывать свою точку зрения); 5) условиях общения 
(степень готовности партнера к общению, длительное общение) и 
этноспецифических характеристиках трудного «партнера». К этно-
специфическим компонентам представлений о трудном «коллеге» 
в группе «балкарцы» следует отнести такие признаки, как несоот
ветствие выражения лица партнера его словам, отсутствие прони
цательности, преобладание подозрительного отношения к людям, 
стремление больше говорить, чем слушать, неумение вовремя выйти 
из общения. Для кабардинцев, в отличие от балкарцев, важными 
являются такие особенности общения, как стремление «колле
ги» типизировать людей и занимать в общении лидирующую по
зицию. Русские концентрируют свое внимание на таких особен
ностях общения «коллеги», как несоответствие выражения лица 
его словам, стремление типизировать людей, относиться к ним 
с подозрением, стремление больше говорить, чем слушать. 
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Межэтнический статус в представлениях о субъекте затруд
ненного общения — «ученике» имеют следующие социально-пси
хологические характеристики: 1)'экспрессивно-речевые (застыв
шая поза и неподвижное лицо, длительные паузы во время раз
говора, частые прикосновения); 2) социально-перцептивные (не
умение поставить себя на место другого, делать заключение о 
человеке по его внешности); 3) виды отношений (неприязнен
ное, высокомерное, безразличное, властное отношение); 4) на
выки взаимодействия (неумение аргументировать свои замеча
ния и предложения, стремление перебивать разговор, навязы
вать свою точку зрения); 5) условия общения (длительное обще
ние). В представлениях балкарцев «ученик» становится трудным 
партнером общения, если ему присуща громкая речь, он не умеет 
разнообразить формы обращения к другому человеку и стремит
ся в общении занять лидирующую позицию. Кабардинцы «уче
ника» — субъекта затрудненного общения наделяют такими ха
рактеристиками, как отсутствие проницательности, стремление 
больше говорить, чем слушать, и длительное общение. У русских 
представления об «ученике», затрудняющем общение, наряду с 
характеристиками, имеющими межэтнический статус, включа
ют следующие параметры общения: неумение продемонстриро
вать понимание особенностей другого человека и систематичес
кие передвижения во время общения. 

Межэтнический статус в представлениях о субъекте затруднен
ного общения — «родственнике» имеют следующие социально-пси
хологические характеристики общения: 1) экспрессивно-речевые 
(застывшая поза и лицо, частые прикосновения); 2) социально-
перцептивные (неумение поставить себя на место другого, неуме
ние соотносить действия и поступки человека с его качествами 
личности); 3) виды отношений (безразличное, неприязненное, 
высокомерное отношение); 4) навыки взаимодействия (стремле
ние перебивать разговор, навязывать свою точку зрения); 5) усло
вия общения (длительное общение с одним и тем же лицом). 

Балкарцы, наряду с вышеперечисленными особенностями обще
ния «трудного родственника», включают в представление о нем сле
дующие характеристики общения: нежелание партнера поддержи
вать зрительный контакт; несоответствие выражения лица словам; 
ошибки в оценке чувств и настроений; отсутствие проницательно
сти; подозрительное отношение; стремление больше говорить, чем 
слушать; неумение вовремя выйти из общения; большие времен
ные интервалы между встречами. Представления кабардинцев о 
субъекте затрудненного общения — «родственнике» включают та
кие признаки: нежелание партнера поддерживать зрительный кон
такт; громкая речь; неумение аргументировать свои замечания и 
предложения; властное отношение. В представлениях русских о труд-
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ном партнере общения — «родственнике», наряду с характеристика
ми, имеющими межэтнический статус, присутствуют следующие осо
бенности общения: громкая речь; ошибки в оценке чувств и наст
роений партнера; систематические передвижения во время обще
ния; неумение продемонстрировать понимание особенностей дру
гого человека; стремление делать заключение о личности на основе 
ее внешности; больше говорить, чем слушать; властное отношение. 

Данные, которые обсуждались выше, были получены на осно
ве частотного анализа социально-психологических характерис
тик субъекта затрудненного общения (рассматривались только 
те характеристики субъекта общения, которые получили оценку 
4—5 баллов). Поэтому в поле рассмотрения попали социально-
психологические характеристики общения, традиционно счита
ющиеся у изучаемых народов признаками неоптимального обще
ния, приводящего к сбоям, трениям во взаимодействии. 

Продолжая анализ содержания представлений о субъекте за
трудненного общения в различных этнических группах, обратимся 
к табл. 2 —4, в которых приводятся социально-психологические ха
рактеристики общения, получившие в среднем по группе высокие 
оценки (статистически значимо отличные от других). Рассмотрим те 
социально-психологические характеристики общения, которые име
ют межэтнический статус в рамках определенной ролевой позиции, 
а затем выделим «портреты трудного партнера общения», преобла
дающие в определенной этнической общности. Межэтнический ста
тус имеют социально-психологические характеристики, которые 
являются ядром представлений о субъекте затрудненного общения 
во всех изучаемых группах и относятся к одной из ролевых позиций. 
Этноспецифические характеристики субъекта затрудненного обще
ния образуют комплексы признаков, которые чаще всего оценива
ются в определенной этнической группе как затрудняющие обще
ние. Об этом свидетельствуют содержания представлений о субъек
тах затрудненного общения в изучаемых этнических группах. 

Т а б л и ц а 2 

Содержание представлений о субъекте затрудненного общения — «коллеге» 

Фактор 
Характеристики 

общения 
Балкар

цы 
Кабар
динцы 

Русские 

1 2 3 4 5 

Экспре с сивно -
речевой 

5. Зас тывшая поза, 
неподвижное л ицо 
партнера 

+ + 
Экспре с сивно -
речевой 

9. Длительные паузы в 
речи партнера 

+ + 
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Продолжение таблицы 

1 2 L
 3 4 5 

Экспре с сивно -
речевой 

13. Нежелание 
партнера поддер
жи вать зрител ьн ый 
контакт 

+ + 

Экспре с сивно -
речевой 

25 . Несоответствие 
выражения лица 
партнера его словам 

+ Экспре с сивно -
речевой 

29 . Громкая речь 
партнера 

+ + + 

Экспре с сивно -
речевой 

57. Частые при
косновения партнера 

+ + + 

2. Неумение партнера 
соотносить действия и 
поступки людей с ка
чествами их личнос ти 

+ + + 

6. Неумение партнера 
поставить себя на 
место другого чело
века 

+ + + 

Социально-пер
цептивный 

14. О ш и б к и партнера 
в оценке чувств и 
настроений другого 
человека 

+ 

Социально-пер
цептивный 18. Неумение парт

нера продемонстри
ровать понимание осо
бенностей другого 
человека 

+ 

26. Отсутствие 
проницательности у 
партнера 

+ 

30. Стремление судить 
о человеке по его 
внешности 

+ + + 

3. Безра зличное 
о тношение к другому 
человеку (ко мне) 

+ + 

Отношение-об
ращение 

7. Подозрительное 
о тношение к другому 
человеку (ко мне) 

+ + + 

11. Неприя зн енно е 
о тношение к другому 
человеку (ко мне) 

+ + + 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 

Отношение-об
р ащени е 

15. Властное отноше
ние к другим людям 
(ко мне) 

+ + 

Отношение-об
р ащени е 

19. Высокомерное 
о тношение к другим 
людям (ко мне) 

+ + + 

4. Желание партнера 
больше говорить, чем 
слушать 

+ + 

8. Привычка партнера 
перебивать разговор 

+ + + 

Навыки 
взаимодействия 

12. Неумение парт
нера выйти из обще
ния , вовремя прекра
тить его 

+ 

16. Неумение парт
нера аргументировать 
свои з амечания и 
предложения 

+ + 

24. Стремление парт
нера в о бщении зани
мать ведущую пози
ц и ю 

+ 

28. Желание партнера 
навязать свою точку 
зрения 

+ + + 

Условия 
о бщени я 

62 . Длительное 

общение с о дним и 

тем же л иц ом 

(человеком) 

+ + + 

68. Самочувствие 
п ар тн ер а (н а с т ро ение , 
готовность к обще
нию) 

+ + + 

Из табл. 2 следует, что межэтнические характеристики субъек
та затрудненного общения, составляющие ядро представлений о 
трудном «коллеге», следующие: громкая речь, стремление делать 
заключение о личности на основе ее внешности, неумение поста
вить себя на место другого человека, соотносить действия и 
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поступки людей с их качествами личности, высокомерное, не
приязненное, подозрительное отношение к другому человеку (ко 
мне), желание навязать свою точку зрения, привычка переби
вать разговор, длительное общение. 

Т а б л и ц а 3 

Содержание представлений о субъекте затрудненного общения — «ученике» 

Фактор 
Характеристики 

о бщения 
Балкар

цы 
Кабар
динцы 

Русские 

1 2 3 4 5 

1. Тихая речь партнера + 

5. З а с тывшая поза, 
н еподвижное л ицо 
партнера 

+ + + 

9. Длительные паузы в 
речи партнера 

+ + + 

Экспрессивно-
речевой 

33 . Систематическое 
передвижение парт
нера во время обще
ния 

+ 

37. Стремление парт

нера поддерживать 

зрительный контакт 

+ 

57. Частые прикосно

вения партнера 

(кладет руку и т.д.) 

+ + 

2. Неумение партнера 

соотноситьдействия и 

поступки людей с ка

чествами их личнос ти 

+ + + 

Социально-пер

цептивный 

6. Неумение партнера 

поставить себя на мес

то другого человека 

+ + 
Социально-пер

цептивный 
22. Стремление парт

нера относить людей к 

определенному типу 

+ + 

26. Отсутствие прони

цательности у парт

нера 

+ 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 

30. Стремление судить 
о человеке по его 
внешности 

+ + + 

Социально-пер
цептивный 

58. Стремление 
партнера оценивать 
людей на основе пред
ставлений, сложив
шихся в его окру
жении 

+ 

3. Безразличное 
о тношение к другому 
человеку (ко мне) 

+ + + 

7. Подозрительное 
о тношение к другому 
человеку (ко мне) 

+ 

Отношение-об
ращение 

11. Неприя зн енно е 
о тношение к другому 
человеку (ко мне) 

+ + + 

15. Властное 
о тношение к другим 
людям (ко мне) 

+ + 

19. Высокомернее 
о тношение к другим 
людям (ко мне) 

+ + + 

4 . Желание партнера 
больше говорить, чем 
слушать 

+ + + 

8. Привычка партнера 
перебивать разговор 

+ + + 

Навыки 
взаимодействия 

12. Неумение парт
нера выйти из обще
ния , вовремя пре
кратить его 

+ + + 

16. Неумение парт
нера аргументировать 
свои з амечания и 
предложения 

+ + 

28. Желание партнера 
навязать свою точку 
зрения 

+ 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 

62. Присутствие 
посторонних л и ц 

+ + + 

Условия 
общения 

63 . Бол ьшие времен
н ы е промежутки в 
о бщении с парт
нером 

+ 

68. Самочувствие 
партнера (настроение , 
готовность к обще
нию) 

+ + 

В соответствии с данными табл. 3 можно утверждать, что статус 
межэтнических характеристик субъекта затрудненного общения — 
«ученика» имеют следующие особенности общения: застывшая 
поза, неподвижное лицо, длительные паузы в речи, неумение 
соотносить действия и поступки людей с качествами их личности, 
стремление судить о человеке по его внешности, безразличное, не
приязненное, высокомерное отношение к другим людям (ко мне), 
желание больше говорить, чем слушать, привычка партнера пере
бивать разговор, неумение выйти из общения, вовремя прекра
тить его, присутствие посторонних лиц. 

Т а б л и ц а 4 

Содержание представлений о субъекте затрудненного 

общения — «родственнике» 

Фактор 
Характеристики 

общения 
Балкар

цы 
Кабар
д и н ц ы 

Русские 

1 2 3 4 5 

5. Застывшая поза, 
н еподвижное л ицо 
партнера 

+ + + 

9. Длительные паузы в 
речи партнера 

+ + + 

Экспрессивно-
речевой 

21 . Вялая, 
невыразительная 
жестикуляция 
партнера 

+ 

25 . Несоответствие 
выражения лица 
партнера его словам 

+ 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 

Экспр е с сивно -
речевой 

29. Громкая речь 
партнера 

+ + 
Экспре с сивно -
речевой 57. Частые прикосно

вения партнера 
+ + 

Социально-пер
цеп тивный 

2. Неумение партнера 
соотносить действия и 
поступки людей с ка
чествами их личнос ти 

+ + 

Социально-пер
цеп тивный 

6. Неумение партнера 
поставить себя на мес
то другого человека 

+ + + 

Социально-пер
цеп тивный 

14. Ошибки партнера 
в оценке чувств и 
настроений другого 
человека 

+ 
Социально-пер
цеп тивный 

22. Стремление парт
нера о тноситьлюдей к 
определенному типу 

+ + 

Социально-пер
цеп тивный 

26. Отсутствие прони
цательности у парт
нера 

+ 

Отношение-об
ращение 

3. Безразличное 
о тношение к другому 
человеку (ко мне) 

+ + 

Отношение-об
ращение 

7. Подозрительное 
о тношение к другому 
человеку (ко мне) 

+ + 

Отношение-об
ращение 

11. Неприя зн енно е 
о тношение к другому 
человеку (ко мне) 

+ + + Отношение-об
ращение 

15. Властное отноше
ние к другим людям 
(ко мне) 

+ + 

Отношение-об
ращение 

19. Высокомерное 
о тношение к другим 
людям (ко мне) 

+ + + 

Навыки 
взаимодействия 

4 . Жел ание партнера 
больше говорить, чем 
слушать 

+ + 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 

8. Привычка партнера 
перебивать разговор 

+ + + 

Навыки 
взаимодействия 

12. Неумение парт
нера выйти из обще
ния , вовремя прекра
тить его 

+ 

Навыки 
взаимодействия 16. Неумение парт

нера аргументировать 
свои замечания и 
предложения 

+ + + 

28. Жел ани е партнера 
навязать свою точку 
зр ения 

+ + + 

6 1 . Длительное обще
ние с о дним и тем же 
человеком 

+ 

62. Длительное обще
ние с о дним и тем же 
л и ц о м (человеком) 

+ + 

Условия 

63 . Большие времен
н ы е промежутки в 
о бщении с партнером 

+ 

о бщения 
64. Одновременное 
общение с группой 
л и ц 

+ 

65 . Возрастные разли
чия 

+ 

68. Самочувствие парт
нера (настроение , го
товность к о бщению) 

+ + + 

К межэтническим характеристикам в представлениях о труд
ном партнере — «родственнике» можно отнести следующие соци
ально-психологические параметры общения: застывшая поза, не
подвижное лицо, длительные паузы в речи, неумение поставить 
себя на место другого человека, стремление судить о человеке но 
его внешности, неприязненное, высокомерное отношение к другим 
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людям (ко мне), привычка прерывать разговор, неумение аргу
ментировать свои замечания и предложения, желание навязать 
свою точку зрения. 

Среди характеристик, имеющих межэтнический статус, нахо
дятся те, которые относятся ко всем ролевым позициям. Эти со
циально-психологические особенности общения можно отнести 
к межкультурным, общечеловеческим факторам затрудненного 
общения. Если партнер по общению судит о человеке по его внеш
ности, неприязненно, высокомерно относится к нему, не слушает, 
перебивает, то такой субъект общения независимо от его этничес
кой, статусно-ролевой принадлежности будет определен как 
субъект затрудненного общения. 

Межэтнические характеристики партнера можно определить 
также как параметры определенного ролевого поведения, не из
меняющиеся под влиянием этнического фактора. Исходя из этих 
соображений, выше приведены обобщенные портреты трудного 
«партнера-коллеги», трудного «партнера-ученика», трудного «парт
нера-родственника». Сравнивая с ними представления о субъекте 
затрудненного общения в каждой этнической группе и по каждой 
ролевой позиции, можно убедиться в том, что в большей степени 
влиянию этноролевого фактора подвержены экспрессивно-рече
вые характеристики общения, демонстрируемые навыки взаимо
действия и условия общения. 

Типичные для каждой этнической группы портреты субъекта 
затрудненного общения, составленные на основе суммирования 
социально-психологических характеристик общения по каждой 
ролевой позиции, приводятся ниже. Для демонстрации соотно
шения в каждом этническом представлении о субъекте затруд
ненного общения межэтнических и этноспецифических характе
ристик общения в составленных «портретах» более темным шриф
том выделены те параметры, которые указываются в качестве за
трудняющих общение во всех ролевых позициях, курсивом отме
чены признаки, названные в какой-либо одной ролевой позиции, 
а подчеркнуты характеристики, имеющие межролевой и межэт
нический статусы. 

Типичный субъект затрудненного общения в группе балкарцев 
следующий: застывшая поза, неподвижное лицо, вялая невырази
тельная жестикуляция, длительные паузы в речи партнера, несоот
ветствие выражения лица его словам, громкая речь, частые при
косновения, неумение соотносить действия и поступки с качества
ми личности, неумение поставить себя на место другого человека, 
стремление судить о человеке по его внешности, отсутствие прони
цательности, стремление оценивать людей на основе представле
ний,' сложившихся в его окружении, ошибки в оценке чувств и на
строений другого человека, стремление относить людей к опреде-
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ленному типу, властное, безразличное, подозрительное, неприяз
ненное, высокомерное отношение к другим людям (ко мне), жела
ние больше говорить, чем слушать., привычка перебивать разговор, 
неумение аргументировать свои замечания и предложения, стремле
ние навязать свою точку зрения, неумение выйти из общения, 
вовремя прекратить его, длительное общение с одним и тем же че
ловеком, присутствие посторонних лиц, самочувствие партнера 
(настроение, готовность к общению). 

Типичный субъект затрудненного общения в группе кабардин
цев: застывшая поза, неподвижное лицо, нежелание поддерживать 
зрительный контакт, тихая речь, длительные паузы в речи парт
нера, громкая речь, частые прикосновения, неумение соотносить 
действия и поступки с качествами личности, неумение поставить 
себя на место другого человека, стремление судить о человеке по 
его внешности, ошибки в оценке чувств и настроений, отсутствие 
проницательности, ошибки в оценке чувств и настроений другого 
человека, стремление относить людей к определенному типу, без
различное, подозрительное, властное, неприязненное, высокомер
ное отношение к другим людям (ко мне), желание больше гово
рить, чем слушать, привычка перебивать разговор, неумение аргу
ментировать свои замечания и предложения, стремление занимать 
ведущую позицию, стремление навязать свою точку зрения, неуме
ние выйти из общения, вовремя прекратить его, длительное общение 
с одним и тем же человеком, присутствие посторонних лиц, само
чувствие партнера (настроение, готовность к общению), возраст
ные и половые характеристики партнера. 

Типичный субъект затрудненного общения в группе русских 
наделяется следующими социально-психологическими характери
стиками общения: нежелание поддерживать зрительный контакт, 
стремление поддерживать зрительный контакт, систематическое 
передвижение во время общения, застывшая поза, неподвижное лицо, 
длительные паузы в речи, частые прикосновения, громкая речь, не
умение соотносить действия и поступки людей с качествами их лич
ности, неумение поставить себя на место другого человека, стремле
ние судить о человеке по его ее внешности, неумение партнера проде
монстрировать понимание особенностей другого человека, безразлич
ное, неприязненное, высокомерное, подозрительное, властное отно
шение, желание больше говорить, чем слушать, привычка прерывать 
разговор, неумение аргументировать свои замечания, желание навя
зать свою точку зрения, неумение выйти из общения, вовремя прекра
тить его, длительное общение с одним и тем же человеком, самочув
ствие партнера, большие временные промежутки между встречами, 
общение с группой лиц одновременно, присутствие посторонних. 

Таким образом, на основе анализа содержания представлений 
о субъекте затрудненного общения, составленных с помощью двух 
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способов обработки данных, — частотного анализа признаков, 
получивших оценку 4—5 баллов, и выделения характеристик об
щения, имеющих высокий средний показатель по группе, можно 
сделать ряд обобщающих выводов: 

1. Представление о субъекте затрудненного общения независимо 
от того, в какой ролевой позиции находится и к какой из изучае
мых этнических групп принадлежит, включает ряд социально-пси
хологических характеристик общения, соответствующих его раз
личным сторонам и образующих комплексы признаков, описыва
ющих экспрессивно-речевой и социально-перцептивный потенци
алы партнера, его навыки взаимодействия и виды отношений. 

2. В представлениях о субъекте затрудненного общения присут
ствуют социально-психологические характеристики общения, 
имеющие межэтнический, межролевой и этноролеспецифичес-
кий статус. Социально-психологические характеристики, являю
щиеся этноспецифическими и ролеспецифическими, относятся к 
различным сторонам общения и свидетельствуют о существова
нии определенных акцентуаций в представлениях о трудном парт
нере общения в каждой этнической группе в соответствии с его 
ролевой позицией. 

3. Пласт социально-психологических характеристик в структу
ре представлений о субъекте затрудненного общения, который 
изменяется под влиянием этнического фактора, значительно тонь
ше, чем пласт характеристик, имеющих межэтнический статус. 

4. Изменение содержания представлений о субъекте затрудненно
го общения под влиянием ролевой позиции подчиняется одной и 
той же стратегии во всех этнических группах: содержание представ
лений о субъектах затрудненного общения — «коллеге», «ученике», 
«родственнике» отличается акцентами в выборе характеристик, от
носящихся к одним и тем же сторонам и средствам общения. 

5. Типичные представления о субъекте затрудненного общения 
отличаются в различных этнических группах не столько неповто
ряющимся набором социально-психологических характеристик об
щения, сколько оригинальным сочетанием, соотношением меж
этнических, межролевых и этноролеспецифических параметров об
щения. 

6. Различия между этническими группами в представлениях о 
субъекте затрудненного общения носят не столько количествен
ный, сколько качественно-психологический характер, проявля
ющийся в этнических акцентах на определенных характеристиках 
экспрессивно-речевого поведения партнера, его социально-пер
цептивной сферы, отношений к другим людям, на его навыках 
взаимодействия. 

Т. Учителя — балкарцы и кабардинцы больше обращают вни
мание на социально-перцептивные характеристики партнера, чем 
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русские, которые, в свою очередь, проявляют повышенную сен-
зитивность к экспрессивно-речевым параметрам общения по срав
нению с балкарцами и кабардинцами. Русские и кабардинские 
учителя придают большее значение условиям общения, чем бал
карцы. 

8. Социально-психологические характеристики, вошедшие в 
состав представлений о субъекте затрудненного общения и полу
чившие статус межэтнических и межролевых, традиционно рас
сматриваются в современной отечественной и западной психоло
гии в качестве признаков неэффективного общения, что позволя
ет считать, что выделенный комплекс является не только межэт
ническим и межролевым, но и кросскультурным. 

Глава 7. МОДЕЛИ СТРУКТУРЫ ОТНОШЕНИЙ 

К ДРУГОМУ СУБЪЕКТОВ ЗАТРУДНЕННОГО 

И НЕЗАТРУДНЕННОГО ОБЩЕНИЯ 

В этом разделе книги будут описаны отношения к другому с 
целью диагностики субъектов затрудненного и незатрудненного 
общения. 

Чтобы показать важность того или иного вида отношений к 
другому при характеристике типов субъекта общения, были со
ставлены таблицы, в которых видам отношений были присвое
ны ранги в зависимости от частоты их упоминания в литературе. 
В табл. 1 указывается ранг отношения к другому, свойственного 
субъекту затрудненного общения. Виды отношений, имеющие 
близкое психологическое значение, были объединены в группы. 

Т а б л и ц а 1 

Виды отношений к другому субъекта затрудненного общения 

Ран г частоты 

у п омин ания в 

литературе 

Вид о т н ошений к другому субъекта затрудненного 

о бщени я 

1 2 

1 Враждебность 

2 Недоверие 

3 Подозрительнос т ь 

4 Ненавис т ь , антипатия , негативизм 

5 Н еп ри я т и е , нетерпимость 
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Окончание таблицы 

1 2 

5 Агрессивность 

5 Отчужденность , отдаленность, дистантность 

8 
Игнориров ание , безразличие , равнодушие , 

н е внимание 

9 Доминиров ание , подавление , власть, контроль 

9 Психологическая эксплуатация , манипуляция 

11 Высокомерие 

11 Пассивность 

11 Мстительность 

П Требовател ьность 

П Закрытость 

П Зависть 

П Конкур енция 

П Обесценивание 

П Неуважение 

Данные, приведенные в табл. 1, свидетельствуют о том, что 
субъект затрудненного общения может быть описан через сово
купность 19 различных отношений к другому. Наиболее существен
ными для диагностики субъекта затрудненного общения являют
ся те виды отношений, которые имеют ранг от 1 до 9. Модель струк
туры отношений субъекта затрудненного общения включает такие 
отношения к другому, как: 1) враждебность; 2) недоверие; 3) по
дозрительность; 4) ненависть, антипатия, негативизм; 5) неприя
тие, нетерпимость; 6) агрессивность; 7) отчужденность, отда
ленность, дистантность; 8) игнорирование, безразличие, равно
душие, невнимание; 9) доминирование, подавление, власть, кон
троль. 

В табл. 2, как и в табл. 1, указывается ранг отношения к друго
му, свойственного субъекту незатрудненного общения. Виды от
ношений, имеющие близкое психологическое значение, также 
объединены в группы. 

Из табл. 2 следует, что субъект незатрудненного общения мо-
жет'быть описан через совокупность 12 различных отношений к 
другому. Наиболее существенными для диагностики субъекта не-
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затрудненного общения выступают отношения, имеющие ранг от 
1 до 4. Модель структуры отношений субъекта незатрудненного 
общения включает такие отношения к другому, как: 1) симпатия; 
2) доверие; 3) принятие, терпимость; 4) заинтересованность, 
внимание; 5) эмоциональная близость; 6) одобрение; 7) уваже
ние; 8) поддержка, 9) подчинение. 

Т а б л и ц а 2 

Виды отношений к другому субъекта незатрудненного общения 

Ранг частоты 

у п омин ания 

в литературе 

Вид о т н ошений к другому субъекта не за трудненного 

о б щ е н и я 

1 Симпа ти я 

1 Дов ери е 

1 Приня т и е , т ерпимость 

1 З аинтере сованнос т ь , в ним ани е 

2 Эмоцион а л ьн а я близость 

3 Одобр ение 

4 Уважение 

4 П о д ч и н е н и е 

4 Подд ержка 

7 Открытость 

7 П р и з н а н и е ценнос ти другого 

8 Ответственность 

Проведенный анализ видов отношений к другому и составлен
ные модели структуры отношений субъектов затрудненного и не
затрудненного общения свидетельствуют, во-первых, о различ
ном числе отношений к другому, с помощью которых можно оха
рактеризовать личность субъекта затрудненного и незатрудненно
го общения, во-вторых, об отсутствии однозначного ответа на 
вопрос о том, являются ли виды отношений, составляющие раз
ные теоретические модели, по своему психологическому значе
нию противоположными. 

Выделенные виды отношений, входящие в разные модели, 
необходимо проанализировать на основе параметров, которые 
обычно используются для измерения и сравнения различных ви
дов отношений. Традиционно изучаемыми являются знак, модаль-
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ность, интенсивность, дифференцированность, осознанность, на
правленность отношений. Чаще всего рассматривается соотноше
ние таких параметров, как знак, интенсивность и модальность. 
Для сравнительного анализа созданных моделей структуры отно
шений к другому субъектов затрудненного и незатрудненного об
щения акцент делается на рассмотрении соотношения этих трех 
параметров (знак, интенсивность и модальность). Под знаком по
нимается параметр, в котором отражается качество позитивности 
или негативности отношений. Интенсивность трактуется как ко
личественный параметр, показывающий силу выраженности от
ношения. Модальность понимается как качественные особенно
сти отношения, демонстрирующие его психологическое содержа
ние. Авторы многих работ подчеркивают, что модальность являет
ся системообразующим параметром, так как в ней выражают себя 
знак и интенсивность, обретая конкретность в силе выраженно
сти отношений, принадлежащих к позитивному или негативному 
полюсу. 

Существует несколько вариантов классификации отношений в 
зависимости от их модальности. Так, В. Н. Мясищев выделяет две 
группы отношений: 1) отношения вражды, в которые входят ан
типатия, неприязнь или ненависть, и 2) отношения дружбы, со
стоящие из симпатии, привязанности и любви. 

В исследовании В. В. Сталина и Н. И. Голосовой [170] отноше
ния делятся на две группы в зависимости от преобладания эмоци
онального или поведенческого содержания. В каждой группе выде
ляются три оси. Так, эмоциональные отношения раскрываются 
в 1) симпатии—антипатии, 2) уважении—неуважении, 3) близо
сти—отдаленности. Отношения, в которых заложен поведенческий 
аспект, выражаются в 1) доминировании—подчинении, 2) зависи
мости—независимости, 3) сотрудничестве —конкуренции. 

В концепции В. Шуша [157] также выделяются три оси отно
шений: 1) отношения включенности в социальный контекст (ин
терес, вовлеченность, участие, внимание) и выключенное™ из 
социального контекста (игнорирование, отдаленность, невнима
ние); 2) отношения контроля (доминирование, влияние, подав
ление) и подчинения контролю (пассивность, безответственность); 
3) отношения эмоциональной близости (дружба, поддержка, при
нятие, симпатия) и эмоциональной холодности (неприязнь, ан
типатия, враждебность). 

В работах А. Кроник и Е. Кроник [88] предлагается классифи
кация отношений на основе трех измерений, отличающихся пси
хологическим содержанием, — «дистанции», «позиции» и «ва
лентности». По мнению этих авторов, к координате «дистанция» 
относятся близкие отношения (мы) и далекие отношения (они), 
к координате «позиция» — отношения сверху, уважения (ты) и 
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отношения снизу, неуважения (вы), к координате «валентность» — 
позитивные отношения, симпатия (свои) и негативные отно
шения, антипатия (чужие). В свою очередь, в измерение «пози
ция» также включаются отношения доминирования — подчине
ния, в измерение «валентность» — доброжелательность — враж
дебность, а в измерение «дистанция» — привязанность — авто
номность. 

Наиболее адекватным диагностическим целям будет совмеще
ние классификаций, разработанных вышеперечисленными авто
рами. Несмотря на различие в обозначении осей координат, изме
рений отношений, они сходны по содержанию. Так, виды отно
шений, входящие в измерение «дистанция», по своему психоло
гическому значению сходны с отношениями, составляющими 
включенность в социальный контекст — выключенность из соци
ального контекста, зависимость — независимость, привязанность-
автономность. Измерение «позиция» содержит те же отношения, 
что и контроль — подчинение, доминирование — подчинение, 
уважение — неуважение. Измерение «валентность» состоит из от
ношений, близких по своему психологическому содержанию к от
ношениям эмоциональная близость — эмоциональная холодность, 
симпатия — антипатия, доброжелательность — враждебность. 

Чтобы сохранить положительное содержание каждой из клас
сификаций при их совмещении и наиболее полно продемонстри
ровать проявление показателей знака и интенсивности в связи с 
содержанием отношений, необходимо оставить название осей-из
мерений, предложенное А. Кроник, Е. Кроник и Р. Мюллюние-
ми (дистанция, позиция, валентность), и дополнить их отноше
ниями, рассмотренными другими исследователями. 

Таким образом, отношения, входящие в модель отношений 
субъектов затрудненного и незатрудненного общения к другому, име
ют следующие измерения: 1) измерение «дистанция», на одном 
полюсе которого располагаются отношения включенности (при
вязанность, интерес), а на другом — отношения выключенное™ 
(отстраненность, автономность, отчужденность); 2) измерение 
«позиция», один полюс которого состоит из отношений контро
ля (доминирование, власть, подавление), а другой — из отноше
ний подчинения (пассивность, безынициативность); 3) измере
ние «валентность», включающее полюса эмоциональной близо
сти (доброжелательность, симпатия, дружба, расположение) и 
эмоциональной холодности (враждебность, негативизм, подозри
тельность, неприязнь). 

В содержательном плане отношения, составляющие модель 
структуры отношений субъекта затрудненного общения к другому, 
представлены: 1) отношениями полюса выключенное™ оси-из
мерения «дистанция» — это недоверие, отчужденность, отдален-
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ность, равнодушие, безразличие; 2) отношениями полюса конт
роля оси-измерения «позиция» — это подавление, доминирова
ние, власть, психологическая эксплуатация и манипулирование; 
3) отношениями полюса эмоциональной холодности оси-изме
рения «валентность» — это подозрительность, враждебность, не
принятие, негативизм, агрессивность. Отношения к другому, ха
рактеризующие субъекта затрудненного общения, имеют разную 
интенсивность и группируются вокруг полюсов осей-измерений 
«дистанция», «позиция», «валентность», имеющих отрицательный 
знак. 

Отношения к другому, составляющие теоретическую модель 
структуры отношений к другому субъекта незатрудненного обще
ния, представлены: 1) отношениями полюса включенности оси-
измерения «дистанция» — это внимание, интерес, доверие; 2) отно
шениями, принадлежащими как к полюсу контроля, так и к по
люсу подчинения оси-измерения «позиция», — это уважение, под
держка, подчинение; 3) отношениями полюса эмоциональной 
близости оси-измерения «валентность» — это симпатия, добро
желательность, одобрение, принятие. 

Итак, отношения к другому, характеризующие субъекта не
затрудненного общения, группируются вокруг полюсов осей-из
мерений «дистанция» и «валентность», имеющих положительный 
знак. Отношения, составляющие ось-измерение «позиция», груп
пируются вокруг полюсов как с положительным, так и с отрица
тельным знаком. 

Проведенный анализ позволяет заключить, что составленные 
теоретические модели структуры отношений субъекта затруднен
ного и незатрудненного общения гомогенны и идентичны друг 
другу, так как входящие в них виды отношений к другому одина
ково представлены в трех измерениях модальности отношений. 
Различия заключаются в знаке полюсов осей-измерений, на ко
торых располагаются отношения. 

Принимая во внимание, что субъект затрудненного и неза
трудненного общения рассматривается как активный и деятель
ный индивид, вносящий изменения во взаимодействие и обще
ние с другими людьми и соответственно в развитие их личности, 
проявление его отношений имеет различную интенсивность. Еще 
А. Ф. Лазурский указывал на то, что отношения отличаются по 
степени осуществления их в жизнедеятельности. В. Н. Мясищев 
обозначил этот параметр как «форма обращения», стремясь пока
зать факт изменений в поведении, обусловленный отношениями. 
Он писал, что степень активности отношений, с одной стороны, 
может проявиться как простая эмоциональная реакция, а с дру
гой стороны, может выразиться в активном действии, направлен
ном на изменение окружения личности. По его мнению, наиболее 
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высокая степень активности — это общественно значимый посту
пок, который может иметь как просоциальную, так и антисоци
альную направленность. Л. И. Анцыферова ввела критерий степе
ни актуализации отношений в жизнедеятельности, разделяя отно
шения на актуальные и потенциальные. Н. Н. Обозов, рассматри
вая функции отношений как один из параметров их изучения, 
обратил внимание на результат, к которому приводят отношения. 
В соответствии с этим он различает отношения, ведущие к дест
руктивному исходу, и отношения, способствующие созидатель
ному развитию. 

Таким образом, параметр, отражающий силу проявления от
ношений в действиях, поступках, формах обращения, указывает 
на степень их актуализации в жизнедеятельности. В рамках пробле
мы затрудненного общения и субъекта затрудненного — неза
трудненного общения название данного параметра трансформи
руется в степень проявления отношений к другому в реальном 
общении в виде способов обращения и поведенческих актов: сбо
ев, трений, конфликтов, изменяющих общение в направлении 
деформаций и разрушения, или сотрудничества, диалога, содей
ствия, изменяющих общение в направлении его развития и опти
мизации. 

Итак, анализ особенностей отношений субъектов затрудненного 
и незатрудненного общения к другому показал, во-первых, что 
для диагностики этих отношений необходимо использовать такие 
параметры, как знак, модальность и интенсивность. 

Во-вторых, отношения субъекта затрудненного общения к дру
гому обладают разной интенсивностью и располагаются на полю
сах осей-измерений «дистанция», «позиция», «валентность», име
ющих отрицательный знак. 

В-третьих, отношения субъекта незатрудненного общения к 
другому характеризуются разной интенсивностью и находятся на 
полюсах осей-измерений «дистанция» и «валентность», имеющих 
положительный знак, в то время как отношения, составляющие 
ось-измерение «позиция», располагаются на полюсах как с поло
жительным, так и с отрицательным знаком. 

В-четвертых, модели структуры отношений субъектов затруд
ненного и незатрудненного общения являются гомогенными и 
идентичными, составляющие их отношения входят в одинаковые 
оси-измерения — «дистанция», «позиция», «валентность» — и от
личаются положительным или отрицательным знаком. 

В-пятых, совмещение содержательных параметров и парамет
ров активности при рассмотрении отношений субъекта затруд
ненного — незатрудненного общения позволяет рассматривать сте
пень актуализации отношений в действиях как степень психоло
гических последствий изменения общения и развития личности. 
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В-шестых, модель структуры отношений субъекта затруднен
ного общения включает виды отношений, характерных для мас
кулинного способа общения (доминантность, враждебность, не
доверие, агрессивность, отчужденность, дистантность, контроль). 

В-седьмых, теоретическая модель структуры отношений субъек
та незатрудненного общения включает виды отношений, харак
терных для фемининного способа общения (доверие, терпимость, 
доброжелательность, дружелюбие, открытость, подчинение). 

Глава 8. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ 

ОТНОШЕНИЙ ЛИЧНОСТИ КАК СУБЪЕКТА 

ЗАТРУДНЕННОГО И НЕЗАТРУДНЕННОГО 

ОБЩЕНИЯ 

Для определения структуры отношений личности — субъекта 
затрудненного и незатрудненного общения были адаптированы 
шкалы межличностных отношений, разработанные в отечествен
ной и зарубежной психологии. Предлагаемый набор методик диа
гностирует основной спектр отношений. Модели структуры отно
шений личности как субъекта затрудненного и незатрудненного 
общения представлены в главе 7. При подборе шкал межличност
ных отношений учитывалась двухполюсность шкалы с тем, чтобы 
виды отношений с отрицательным и положительным знаком были 
представлены в равной степени. Набор методик* включает следую
щие шкалы, приведенные в статье американских психологов [261]: 

1. «Шкала принятия других» Фейя, направленная на изучение 
степени интенсивности отношений принятия других людей. Ме
тодика представляет собой опросник, состоящий из 18 утвержде
ний. Испытуемым необходимо выразить свое отношение к утверж
дениям с помощью шкалы, имеющей 5 градаций: «всегда», «час
то», «иногда», «редко», «никогда». Показателем интенсивности вы
раженности отношений принятия — непринятия выступает сум
ма баллов, получаемая в результате сложения оценок каждого из 
18 утверждений с использованием ключа. 

2. «Шкала враждебности» Кука-Медлей, разработанная для из
мерения интенсивности отношений враждебности, агрессивно
сти и подозрительности [114]. Методика содержит 27 утверждений. 
Испытуемым необходимо выразить свое отношение к этим утверж
дениям, пользуясь шкалой, имеющей 6 градаций: «всегда», «час
то», «иногда», «случайно», «редко», «никогда». Уровень интен-

Методики переведены и адаптированы Ю.А. Менджерицкой. 

98 



сивности враждебности, подозрительности и агрессивности под-
считывается с помощью ключа, прилагающегося к методике. 

3. «Шкала доброжелательности» Кэмпбелла, применяемая для 
диагностики степени интенсивности отношений доброжелатель
ности к другим людям. Методика представляет собой опросник, 
состоящий из 8 пар утверждений. Каждая такая пара содержит 
утверждение, отражающее доброжелательное и недоброжелатель
ное отношение к другим людям. Испытуемым необходимо выбрать 
одно утверждение, с которым они были наиболее согласны. Для 
этого предлагается шкала, состоящая из 5 градаций: «полностью 
согласен с утверждением «А», «скорее согласен с утверждением 
«А», чем с утверждением «Б», «не знаю», «скорее согласен с ут
верждением «Б», чем с утверждением «А», «полностью согласен 
с утверждением «Б». Показателем интенсивности выраженности 
отношения доброжелательности выступает сумма баллов, соот
ветствующая количеству выборов утверждений, отражающих доб
рожелательное отношение. Соответственно показателем интенсив
ности недоброжелательности является сумма баллов, соответству
ющая количеству выборов утверждений, отражающих недоброже
лательное отношение. 

4. «Шкала доверия» Розенберга, направленная на изучение уров
ня доверия к другим людям, их доброте, честности, помощи. Ме
тодика представляет собой опросник, состоящий из 3 пар утверж
дений. Каждая пара содержит утверждение, отражающее доверие 
или недоверие к другим людям. Участникам исследования необхо
димо выбрать одно утверждение, с которым они наиболее соглас
ны. Для этого предлагалась шкала, состоящая из 5 градаций: «пол
ностью согласен с утверждением «А», «скорее согласен с утверж
дением «А», чем с утверждением «Б», «не знаю», «скорее согла
сен с утверждением «Б», чем с утверждением «А», «полностью 
согласен с утверждением «Б». Показателем интенсивности дове
рия является сумма баллов, соответствующая количеству выборов 
утверждений, отражающих доверие, а показателем интенсивно
сти недоверия — сумма баллов, соответствующая количеству вы
боров утверждений, отражающих недоверие. 

5. «Шкала манипулятивного отношения» Банта, разработанная 
для определения того, насколько человек расположен выражать 
манипулятивное отношение к другим. Методика представляет со
бой опросник, состоящий из 20 утверждений. Испытуемым необ
ходимо выразить свое отношение к утверждениям с помощью 
шкалы, состоящей из 5 градаций: «всегда», «часто», «иногда», 
«редко», «никогда». Показателем интенсивности манипулятивно
го отношения выступает сумма баллов, получаемая в результате 
сложения оценок каждого из 20 утверждений с использованием 
ключа. 
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6. «Опросник межличностных отношений» Шутца, адаптиро
ванный А.А.Рукавишниковым [157], позволяет оценить харак
терные для человека межличностные отношения: доминирова
ние — подчинение, заинтересованность — незаинтересованность, 
эмоциональная близость — отчужденность. Опросник состоит из 
54 утверждений, описывающих ситуации социального взаимодей
ствия. Участнику исследования предлагается выразить свое отно
шение к утверждениям на основе 6-балльной оценочной шкалы. 
Полученные показатели переводятся в баллы, позволяющие оп
ределить уровень выраженности того или иного вида отношения. 

Для определения социально-психологического статуса лично
сти, обладающей определенной структурой отношений, рекомен
дуем использовать вариант социометрической процедуры. Она вклю
чает следующие вопросы: «С кем из членов группы вам легко об
щаться, кто редко создает «трения», непонимание и конфликты в 
общении?» и «С кем из членов группы вам трудно общаться, кто 
часто создает «трения», непонимание и конфликты в общении?» 
Социометрический статус «субъект затрудненного — незатрудненно
го общения» определяется по формуле: С, = /?,·/« — 1, где С, — по
зитивный (негативный) социометрический статус, — получен
ные /-членом позитивные (негативные) выборы, η — количество 
членов группы. Каждому участнику социометрической процедуры 
предлагается сделать три выбора по предложенным критериям. 

Ниже приводятся тексты опросников и способы их обработки. 

Инструкция. Внимательно прочитайте (прослушайте) суждения 
опросника. Варианты ответов по всем суждениям даны на специ
альном бланке. Если вы считаете, что суждение верно и соответ
ствует вашему представлению о себе и других людях, то в бланке 
ответов напротив номера суждения отметьте степень вашего со
гласия с ним, используя предложенную шкалу: 

1. Людей достаточно легко ввести в заблуждение. 
2. Мне нравятся люди, с которыми я знаком(а)*. 
3. В наше время люди имеют очень низкие моральные принципы. 
4. Большинство людей думают о себе только положительно, 

редко обращаясь к своим отрицательным качествам. 

«Шкала принятия других» Фейя 

1 — практически всегда, 
2 — часто, 
3 — иногда, 
4 — случайно, 
5 — очень редко. 
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5. Я чувствую себя комфортно практически с любым челове
ком*. 

6. Все, о чем люди говорят в наше время, сводится к разговорам 
о фильмах, телевидении и других глупых вещах подобного рода. 

7. Если кто-либо начал делать одолжение другим людям, то 
они сразу же перестают уважать его. 

8. Люди думают только о себе. 
9. Люди всегда чем-то недовольны и ищут что-нибудь новое. 
10. Причуды большинства людей очень трудно вытерпеть. 
11. Людям определенно необходим сильный и умный лидер. 
12. Мне нравится быть в одиночестве, вдали от людей. 
13. Люди не всегда честно ведут себя с другими людьми. 
14. Мне нравится быть с другими людьми*. 
15. Большинство людей глупы и непоследовательны. 
16. Мне нравится быть с людьми, чьи взгляды отличаются от 

моих*. 
17. Каждый хочет быть приятным для другого*. 
18. Чаще всего люди недовольны собой. 
Обратные суждения отмечены звездочкой (*). 

Бланк к «Шкале принятия других» Фейя 

Ф.И.О. Пол 
Возраст 

Варианты ответов: 1 — всегда, 
2 — часто, 
3 — иногда, 
4 — редко, 
5 — никогда. 

№ 1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 
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№ 1 2 3 4 5 

13 

14 

15 

16 

17 t 
18 

Интерпретация результатов 

Подсчитывается сумма баллов, набранная испытуемым. 
60 баллов и больше — высокий показатель принятия других; 
45 — 60 баллов — средний показатель принятия других с тен

денцией к высокому; 
30—45 баллов — средний показатель принятия других с тен

денцией к низкому; 
30 баллов и меньше — низкий показатель принятия других. 

«Шкала доброжелательности» Кэмпбелла 

Инструкция. Внимательно прочитайте (прослушайте) пары суж
дений опросника. Если вы считаете, что какое-либо суждение из 
пары верно и соответствует вашему представлению о себе и дру
гих людях, то в бланке ответов напротив номера суждения от
метьте степень вашего согласия с ним, используя предложенную 
шкалу. Если у вас возникли какие-нибудь вопросы, задайте их 
прежде, чем начнете выполнять тест. 

1. «А». Человек чаще всего может быть уверен в других людях. 
«В». Доверять другому небезопасно, так как он может легко 

использовать это в своих целях. 
2. «А». Люди скорее будут помогать друг другу, чем оскорблять 

друг друга. 
«В». В наше время вряд ли найдется такой человек, которому 

можно было бы полностью довериться. 
3. «А». Ситуация, когда человек работает для других, полна опас

ности. 
«В». Друзья и сотрудники выступают лучшим гарантом без

опасности. 
4. «А». Вера в других является основой выживания в наше время. 
«В». Доверять другим равнозначно поиску неприятностей. 
5. «А». Если знакомый просит взаймы, лучше найти способ от

казать ему. 
«В». Способность помочь другому составляет одну из лучших 

сторон нашей жизни. 
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6. «А». «Договор дороже денег» — все еще лучшее правило в 
наше время. 

«В». В наше время необходимо стремиться угождать всем неза
висимо от собственных принципов. 

7. «А». Невозможно перепрыгнуть через себя. 
«В». Там, где есть воля, есть и результат. 
8. «А». В деловых отношениях не место дружбе. 
«В». Основная функция деловых отношений состоит в возмож

ности помочь другому. 
Выборы, отражающие доброжелательное отношение к другим 

людям, обозначены звездочкой (*). 

Бланк к «Шкале доброжелательности» Кэмпбелла 

Ф.И.О. Пол 
Возраст 

Варианты ответов: «А» или «В». 

№ «А» «В» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ключ к «Шкале доброжелательности» Кэмпбелла 

При совпадении ответа испытуемого с ключом он оценивается 
в 1 балл, при несовпадении — в 0 баллов. 

Кэмпбелл 
№ Вариант ответа 

Кэмпбелл 
1 «А*» 

2 «А*» 

3 «В*» 

4 «А*» 

5 «В*» 

6 «А*» 

7 «В*» 

8 «В*» 
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Интерпретация результатов 

Баллы суммируются. 
4 балла и меньше — низкий показатель доброжелательного от

ношения к другим; 
4—8 баллов — средний показатель доброжелательного отно

шения к другим; 
8 баллов и больше — высокий показатель доброжелательного 

отношения к другим. 

«Шкала доверия» Розенберга 

Инструкция. Внимательно прочитайте (прослушайте) пары суж
дений опросника. Если вы считаете, что какое-либо суждение верно 
и соответствует вашему представлению о себе и других людях, то 
в бланке ответов напротив номера суждения отметьте степень ва
шего согласия с ним, используя предложенную шкалу. Если у вас 
возникли какие-нибудь вопросы, задайте их прежде, чем начнете 
выполнять тест. 

1. Как вы думаете, большинству людей можно доверять или во 
взаимодействии с другими нужно соблюдать осторожность? 

«А». Большинству людей можно доверять. 
«В». Во взаимодействии с другими нужно соблюдать осторож

ность. 
2. Могли бы вы сказать, что люди чаще всего стремятся быть 

полезными другим или они думают только о себе? 
«А». Стремятся быть полезными другим. 
«В». Думают только о себе. 
3. Как вы думаете, большинство людей попытались бы обма

нуть вас, если бы им представилась такая возможность, или вели 
бы себя честно? 

«А». Попытались бы ббмануть, если бы им представилась такая 
возможность. 

«В». Вели бы себя честно. 

Бланк к «Шкале доверия» Розенберга 

Ф . И . О . П о л 

Возраст 

Варианты ответов : «А» или «В». 

№ «А» «В» 

1 

2 

3 
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Ключ к «Шкале доверия» Розенберга 

При совпадении ответа испытуемого с ключом он оценивается 
в 1 балл, при несовпадении — в 0 баллов. 

№ Вариант ответа 

1 «А» 

2 «А» 

3 «В» 

Интерпретация результатов 

Баллы суммируются. 
1 балл и меньше — низкий показатель доверия; 
2 балла — средний показатель доверия; 
3 балла и больше — высокий показатель доверия. 

«Шкала враждебности» Кука-Медлей 

Инструкция. Внимательно прочитайте (прослушайте) суждения 
опросника. Варианты ответов по всем суждениям даны на специ
альном бланке. Если вы считаете, что суждение верно и соответ
ствует вашему представлению о себе и других людях, то в бланке 
ответов напротив номера суждения отметьте степень вашего со
гласия с ним, используя предложенную шкалу: 

6 — обычно, 3 — случайно, 
5 — часто, 2 — редко, 
4 — иногда, 1 — никогда. 

1. Я часто встречаю людей, называющих себя экспертами, хотя 
они таковыми не являются. 

2. Мне часто приходилось выполнять указания людей, которые 
знали меньше, чем я. 

3. Многих людей можно обвинить в аморальном поведении. 
4. Многие люди преувеличивают тяжесть своих неудач, чтобы 

получить сочувствие и помощь. 
5. Временами мне приходилось грубить людям, которые вели себя 

невежливо по отношению ко мне и действовали мне на нервы. 
6. Большинство людей заводят друзей, потому что друзья могут 

быть полезны. 
7. Часто необходимо затратить много усилий, чтобы убедить 

других в своей правоте. 
8. Люди часто разочаровывали меня. 
9. Обычно люди требуют большего уважения своих прав, чем 

стремятся уважать права других. 
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10. Большинство людей не нарушают закон, потому что боятся 
быть пойманными. 

11. Зачастую люди прибегают к нечестным способам, чтобы не 
потерять возможной выгоды. 

12. Я считаю, что многие люди используют ложь, чтобы дви
гаться дальше. 

13. Существуют люди, которые настолько мне неприятны, что 
я невольно радуюсь, когда их постигают неудачи. 

14. Я часто могу отойти от своих принципов, чтобы превзойти 
своего противника. 

15. Если люди поступают со мной плохо, я обязательно отве
чаю им тем же, хотя бы из принципа. 

16. Как правило, я отчаянно отстаиваю свою точку зрения. 
17. Некоторые члены моей семьи имеют привычки, которые 

меня раздражают. 
18. Я не всегда легко соглашаюсь с другими. 
19. Никого не заботит то, что с тобой происходит. 
20. Более безопасно никому не верить. 
21. Я могу вести себя дружелюбно с людьми, которые, по мое

му мнению, поступают неверно. 
22. Многие люди избегают ситуаций, в которых они должны 

помогать другим. 
23. Я не осуждаю людей за то, что они стремятся присвоить 

себе все, что только можно. 
24. Я не виню человека за то, что он в своих целях использует 

других людей, позволяющих ему это делать. 
25. Меня раздражает, когда другие отрывают меня от дела. 
26. Мне бы определенно понравилось, если бы преступника 

наказали его же преступлением. 
27. Я не стремлюсь скрыть плохое мнение по поводу других 

людей. 

Бланк к «Шкале враждебности» Кука-Медлей 

Ф . И . О . Пол 

Возраст 

Варианты ответов : 1 — обычно , 

2 — часто, 

3 — иногда , 

4 — случайно , 

5 — редко , 

6 — никогда . 
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№ 1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Ключ к «Шкале враждебности» Кука-Медлен 

«Шкала цинизма»: 1 2 3 4 6 7 9 10 11 12 19 20 22. 
«Шкала агрессивности»: 5 14 15 16 21 23 24 26 27. 
«Шкала враждебности»: 8 13 17 18 25. 

Вариант ответа: Балл: 

1 — обычно 6 
2 — часто 5 
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3 -
4 — 
5 -
6 -

иногда 
случайно 
редко 
никогда 

4 
3 
2 
1 

Интерпретация результатов для «Шкалы цинизма» 

65 баллов и больше — высокий показатель; 
40 — 65 баллов — средний показатель с тенденцией к высокому; 
25 — 40 баллов — средний показатель с тенденцией к низкому; 
25 баллов и меньше — низкий показатель. 

Интерпретация результатов для «Шкалы агрессивности» 

45 баллов и больше — высокий показатель; 
30 — 45 баллов — средний показатель с тенденцией к высокому; 
15 — 30 баллов — средний показатель с тенденцией к низкому; 
15 баллов и меньше — низкий показатель. 

Интерпретация результатов для «Шкалы враждебности» 

25 баллов и больше — высокий показатель; 
18—25 баллов — средний показатель с тенденцией к высокому; 
10—18 баллов — средний показатель с тенденцией к низкому; 
10 баллов и меньше — низкий показатель. 

«Шкала манипулятивного отношения» Банта 

Инструкция. Внимательно прочитайте (прослушайте) суждения 
опросника. Варианты ответов по всем суждениям даны на специ
альном бланке. Если вы-считаете, что суждение верно и соответ
ствует вашему представлению о себе и других людях, то в бланке 
ответов напротив номера суждения отметьте степень вашего со
гласия с ним, используя предложенную шкалу: 

5 — практически всегда, 
4 — часто, 
3 — иногда, 
2 — случайно, 
I — очень редко. 

1. Большинство людей ответят грубостью на грубость. 
2. В большинстве своем люди не верят во что-либо новое до тех 

пор, пока не испытают это на себе. 
3. Тот, кто полностью доверяет другим людям, часто находится 

в затруднительном положении. 
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4. Большинство людей работают в полную силу только в том 
случае, если их заставляют это делать. 

5. Даже самые отвратительные преступники имеют хоть капель
ку приличия. 

6. Каждый нормальный человек будет бороться за то, что важ
но для него, даже если это будет стоить ему рабочего места (не 
задумываясь о последствиях). 

7. Большинство людей не задумываются о том, что для них пло
хо, а что — хорошо. 

8. Некоторые самые блестящие люди обладают самыми отвра
тительными пороками. 

9. Большинство людей намного легче забывают смерть своих 
родителей, чем потерю собственности. 

10. Многие люди любят похвалиться, когда для этого нет до
статочных оснований. 

11. Большинству людей нравится преодолевать сложные ситуа
ции. 

12. Большинство людей отличаются храбростью. 
13. Природа так создала человека, что он способен достичь мень

ше того, чем ему хотелось бы. 
14. Самая большая разница между преступниками и другими 

людьми заключается в том, что преступники были настолько глу
пы, что дали себя поймать. 

15. Наилучший способ поладить с людьми — говорить им то, 
что они хотели бы услышать. 

16. Более безопасно помнить о том, что люди имеют пороки, 
которые проявляются в самых неожиданных ситуациях. 

17. По природе своей люди добры. 
18. Неверно считать, что в мире каждую минуту рождаются 

подлецы. 
19. Для человеческой природы характерно поступать только с 

выгодой для себя. 
20. Большинство людей удовлетворяются тем, что похоже на 

правду, но не является таковой. 

Бланк к «Шкале манипулятивного отношения» Банта 

Ф . И . О . П о л 

В о з р а с т _ 

Варианты ответов : 1 — всегда, 

2 — часто, 

3 — иногда, 

4 — редко , 

5 — никогда . 
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№ 1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 - -

Интерпретация результатов 
по «Шкале манипулятивного отношения» Банта 

Подсчитывается сумма баллов, набранных испытуемым. 
80 баллов и больше — высокий показатель; 
60 — 80 баллов — средний показатель с тенденцией к высокому; 
40—60 баллов — средний показатель с тенденцией к низкому; 
40 баллов и меньше — низкий показатель. 

Модифицированный вариант «Опросника межличностных 

отношений» Шутца (ОМО) 

Инструкция. Внимательно прочитайте (прослушайте) суждения 
опросника. Варианты ответов по всем суждениям даны на специ
альном бланке. Если вы считаете, что суждение верно и соответ
ствует вашему представлению о себе и других людях, то в бланке 
ответов напротив номера суждения отметьте степень вашего со
гласия с ним, используя предложенную шкалу: 
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1 — обычно, 
2 — часто, 
3 — иногда, 
4 — случайно, 
5 — редко, 
6 — никогда. 

1. Стремлюсь быть вместе со всеми. 
2. Предоставляю другим решать вопрос о том, что необходимо 

будет сделать. 
3. Становлюсь членом различных групп. 
4. Стремлюсь иметь близкие отношения с остальными членами 

группы. 
5. Когда предоставляется случай, я склонен стать членом инте

ресных организаций. 
6. Допускаю, чтобы другие оказывали сильное влияние на мою 

деятельность. 
7. Стремлюсь влиться в неформальную общественную деятель

ность. 
8. Стремлюсь иметь близкие и сердечные отношения с дру

гими. 
9. Стремлюсь задействовать других в своих планах. 
10. Позволяю другим судить о своей деятельности. 
11. Стараюсь быть среди людей. 
12. Стремлюсь устанавливать с другими близкие и сердечные 

отношения. 
13. Имею склонность присоединяться к другим всякий раз, когда 

что-то делается совместно. 
14. Легко подчиняюсь другим. 
15. Стараюсь избегать одиночества. 
16. Стремлюсь принимать участие в совместных мероприя

тиях. 
17. Стараюсь относиться к другим приятельски. 
18. Предоставляю другим решать вопрос о том, что необходимо 

сделать. 
19. Мое личное отношение к другим холодное и безразличное. 
20. Предоставляю другим руководить ходом событий. 
21. Стремлюсь иметь близкие и сердечные отношения с другими. 
22. Допускаю, чтобы другие оказывали сильное влияние на мою 

деятельность. 
23. Стремлюсь иметь близкие и сердечные отношения с дру

гими. 
24. Позволяю другим судить о том, что делаю. 
25. С другими веду себя холодно и безразлично. 
26. Легко подчиняюсь другим. 
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27. Стремлюсь иметь близкие и сердечные отношения с дру
гими. 

28. Люблю, когда другие приглашают меня участвовать в чем-
нибудь. 

29. Мне нравится, когда люди относятся ко мне непосредственно 
и сердечно. 

30. Стремлюсь оказывать влияние на деятельность других. 
31. Мне нравится, когда другие приглашают меня участвовать в 

своей деятельности. 
32. Мне нравится, когда другие относятся ко мне непосред

ственно. 
33. В обществе других стремлюсь руководить ходом событий. 
34. Мне нравится, когда другие подключают меня к своей дея

тельности. 
35. Мне нравится, когда другие ведут себя со мной холодно и 

сдержанно. 
36. Стремлюсь, чтобы остальные поступали так, как я хочу. 
37. Мне нравится, когда другие приглашают меня принять уча

стие в их дебатах (дискуссиях). 
38. Я люблю, когда другие относятся ко мне по-приятельски. 
39. Мне нравится, когда другие приглашают меня принять уча

стие в их деятельности. 
40. Мне нравится, когда окружающие относятся ко мне сдер

жанно. 
41. В обществе стараюсь играть главенствующую роль. 
42. Мне нравится, когда другие приглашают меня участвовать в 

чем-нибудь. 
43. Мне нравится, когда другие относятся ко мне непосред

ственно. 
44. Стремлюсь, чтобы другие делали так, как я хочу. 
45. Мне нравится, когда другие приглашают меня участвовать в 

их деятельности. 
46. Мне нравится, когда другие относятся ко мне холодно и 

сдержанно. 
47. Стремлюсь сильно влиять на деятельность других. 
48. Мне нравится, когда другие подключают меня к своей дея

тельности. 
49. Мне нравится, когда люди относятся ко мне непосредственно 

и сердечно. 
50. В обществе других стремлюсь руководить ходом событий. 
51. Мне нравится, когда другие приглашают меня участвовать в 

их деятельности. 
52. Мне нравится, когда ко мне относятся сдержанно. 
53. Стараюсь, чтобы остальные делали то, что я хочу. 
54. В обществе руковожу ходом событий. 
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Бланк к «Опроснику межличностных отношений» Шутка 

Ф . И . О . : Пол 

Возраст 

Варианты ответов : 

1 — обычно , 4 — случайно , 

2 — часто, 5 — редко , 

3 — иногда, 6 — никогда . 

№ 1 2 3 4 5 6 № 1 2 3 4 5 6 

1 28 

2 29 

С
П

 30 

4 31 

5 32 

O
S
 

33 

7 34 

8 35 

9 36 

10 37 

11 38 

12 39 

13 40 

14 41 

15 42 

16 43 

17 44 

18 45 

19 46 

20 47 

21 48 

22 49 

23 50-

24 51 

25 52 

26 53 

27 54 
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Ключ к «Опроснику межличностных отношений» Шутца 

Слева приводятся номера в шкале, справа — номера ответов. 
При совпадении ответа испытуемого с ключом он оценивается в 
1 балл, при несовпадении — в 0 баллов. 

Значения баллов: 
0—1 — экстремально низкие баллы; 
2—3 — низкие баллы; 
4—5 — пограничные баллы; 
6—7 — высокие баллы; 
8—9 — экстремально высокие баллы. 

1е Cw Ае 

1. 1, 2, 3, 4 2. 1, 2, 3, 4, 5 4. 1,2 
3. 1, 2, 3, 4, 5 6. 1, 2, 3, 4 8. 1, 2 
5. 1, 2, 3, 4, 5 10. 1, 2, 3 12.1 
7. 1, 2, 3 14. 1, 2, 3, 4 17.1 
9. 1, 2, 3 18. 1, 2, 3 19.1 
11. 1,2 20. 1, 2 21.1 
13.1 22. 1, 2, 3 23. 1, 2, 3 
15.1 24. 1, 2, 3, 4 25. 3, 4, 5, 6 
16.1 26. 1, 2 27. 3, 4, 5, 6 

Iw Се Aw 

28. 1,2 30. 1, 2, 3, 4 29.1 
31. 1, 2 33. 1, 2, 3, 4, 5 32. 1, 2 
34. 1, 2 36. 1, 2, 3, 4, 5 35. 1, 2, 3 
37.1 41. 1,2 38.1 
39.1 44. 1, 2, 3 40.1 
42. 1, 2, 3 47. 1, 2, 3 43. 5, 6 
45. 1, 2, 3 50. 1, 2, 3, 4 46. 5, 6 
48. 1, 2, 3, 4 53. 1, 2, 3, 4 49. 4, 5, 6 
51. 1, 2, 3 54. 1, 2, 3, 4, 5 52. 5, 6 

Интерпретация результатов 

1е — тенденция находиться в обществе других людей: 
высокий показатель означает, что индивид чувствует себя хо

рошо среди людей и будет стараться их найти; 
низкий показатель означает, что индивид не чувствует себя 

хорошо среди людей и будет склонен их избегать. 
Iw — желание, чтобы другие проявляли интерес к индивиду и 

принимали его в свое общество: 
высокий показатель означает, что индивид имеет сильную по

требность быть принятым остальными и принадлежать к их обще
ству; 
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низкий показатель означает, что индивид имеет склонность об
щаться с малым количеством людей. 

Се — тенденция контролировать отношения с другими: 
высокий показатель означает, что индивид старается брать на 

себя ответственность, соединенную с ведущей ролью; 
низкий показатель означает, что индивид избегает принятия 

решений и взятия на себя ответственности; 
Cw — тенденция подчиняться другим в общении: 
высокий показатель означает, что индивид испытывает зави

симость и колебания при принятии решений; 
низкий показатель означает, что индивид не приемлет контро

ля за собой. 
Ае — тенденция устанавливать близкие отношения с другими: 
высокий показатель означает, что индивид имеет склонность 

устанавливать близкие отношения с другими; 
низкий показатель означает, что индивид очень осторожен при 

установлении близких отношений. 
Aw — желание индивида, чтобы другие устанавливали с ним 

глубокие эмоциональные отношения: 
высокий показатель означает, что индивид требует, чтобы ос

тальные без разбора устанавливали с ним близкие эмоциональ
ные отношения; 

низкий показатель означает, что индивид очень осторожен при 
выборе лиц, с которыми создает более глубокие эмоциональные 
отношения. 

Глава 9. ИЗУЧЕНИЕ ВЕДУЩИХ ОТНОШЕНИЙ 

ЛИЧНОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЕЕ СТАТУС 

В КАЧЕСТВЕ СУБЪЕКТА ЗАТРУДНЕННОГО 

И НЕЗАТРУДНЕННОГО ОБЩЕНИЯ 

В исследовании, проведенном Ю. А. Менджерицкой, приняли 
участие 284 человека (144 женщины и 140 мужчин в возрасте от 18 
до 25 лет — студенты 13 учебных групп). 

Для определения типов структуры отношений и выявления та
ких, которые соответствуют теоретическим моделям структуры от
ношений к другому субъектов затрудненного и незатрудненного 
общения (см. гл. 7), был использован факторный анализ показате
лей интенсивности выраженности отношений к другому, полу
ченных в результате обработки ответов испытуемых на вопросы и 
утверждения опросников-шкал межличностных отношений. Фак
торный анализ дал три фактора, представляющих три типа струк
туры отношений к другому субъекта общения (табл. 1). Для обо-
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значения типов структур избран критерий взаимосвязи позитив
ных и негативных отношений личности. 

Первый тип структуры отношений назван доминантно-мани-
пулятивно-враждебным, так как в него вошли с высоким поло
жительным факторным весом манипулятивное отношение (0,74), 
доминантное отношение (0,61), подозрительность (0,58), агрес
сивность (0,71), враждебность (0,58), а с высоким отрицатель
ным факторным весом — доверие (— 0,38) и доброжелательность 
(— 0,36). Он полностью соответствует теоретической модели струк
туры отношений субъекта затрудненного общения: интенсивная 
прямо пропорциональная связь между отношениями с отрица
тельным знаком, расположенными в координатах «позиция», «ди
станция», «валентность». Следовательно, студенты, имеющие вы
сокий факторный вес по этому показателю, могут быть обозначе
ны как субъекты затрудненного общения. 

Т а б л и ц а 1 

Факторный анализ направленности и интенсивности связей между 
содержательными параметрами отношений к другому у субъектов общения 

Вид отношения 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Вид отношения 

Тип структуры отношений 

Вид отношения Доминантно -

манипулятивно-

враждебный 

Принимающе-

доброжелатель-

но-подчиняю-

щийся 

Доминантно-

подозрительно-

заинтересован-

ный 

Манипулятив

ное 
0,74 - 0 , 1 3 - 0 , 0 2 

Доминирование 0,61 - 0 , 1 0 0,54 

Подчинение - 0 , 0 6 0,70 - 0 , 1 8 

Заинтересован

ность 
- 0 , 0 5 - 0 , 0 5 0,78 

Доверие - 0 , 3 8 0,60 0,10 

Эмоциональная 

близость 
- 0 , 1 6 0,61 - 0 , 3 2 

Принятие - 0 , 1 8 0,68 0,25 

Подозритель

ность 
0,58 - 0 , 4 7 0,30 

Агрессивность 0,71 - 0 , 0 7 - 0 , 1 8 

Враждебность 0,58 - 0 , 4 0 0,02 

Доброжелатель

ность 
- 0 , 3 6 0,43 0,31 
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Второй тип структуры отношений назван принимающе-добро-
желательно-подчиняющимся, так как в него с высоким положи
тельным факторным весом вошли отношения подчинения (0,70), 
эмоциональной близости (0,61), доверия (0,60) и принятия (0,68), 
а с высоким отрицательным факторным весом — подозритель
ность (—0,47) и враждебность (—0,40). 

Данная структура отношений соответствует теоретической мо
дели структуры отношений субъекта незатрудненного общения: 
интенсивная прямо пропорциональная взаимосвязь между отно
шениями с положительным знаком, расположенными в коорди
натах «позиция», «дистанция», «валентность». Следовательно, сту
денты, имеющие высокий факторный вес по этому показателю, 
являются субъектами незатрудненного общения. 

Третий тип структуры отношений назван доминантно-подозри
тельно-заинтересованным с тенденцией к доброжелательности, так 
как в него с высоким положительным факторным весом вошли 
отношения доминирования (0,54), заинтересованности (включен
ности в социальный контекст — 0,78), подозрительности (0,30), а 
также принятия (0,25) и доброжелательности (0,31). 

Данная структура обозначена как амбивалентная, так как в нее 
с большим факторным весом вошли отношения, составляющие 
теоретическую модель структуры отношений субъекта как затруд
ненного общения, так и незатрудненного: интенсивная прямоли
нейная связь между отношениями с положительным и отрица
тельным знаками, расположенными в координатах «позиция», «ди
станция», «валентность». 

Чтобы определить, какой тип структуры отношений характе
рен для каждого студента (в данном исследовании) и какова вы
раженность отношений к другому внутри каждого типа, можно 
использовать показатель интенсивности вклада участника иссле
дования в организацию полученных факторов. Для определения 
данного показателя можно применить процедуру квартелирова-
ния значений факторного веса совокупного показателя выражен
ности отношений к другому внутри каждого фактора. С помощью 
такой процедуры устанавливаются участники исследования, у ко
торых значения факторного веса совокупного показателя выра
женности отношений к другому вошли в верхний квартель. В слу
чае, когда значения факторного веса, относящиеся к разным по
казателям, попадают в верхний квартиль, из возможных вариан
тов выбирается тот, значение которого выше. 

Процедура квартелирования позволяет объединить участников 
исследования в группы в соответствии с их вкладом в организа
цию каждого из трех факторов или типов структур отношений. 
Данные, приведенные в табл. 2, свидетельствуют о том, что в группу 
субъектов общения с доминантно-манипулятивно-враждебным ти-
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пом структуры отношений вошли студенты как мужского (43 % от 
выборки испытуемых-мужчин), так и женского пола (32 % от вы
борки испытуемых-женщин). 

Т а б л и ц а 2 

Распределение участников исследования (студентов) в соответствии 

с типом структуры отношений к другому (%) 

Пол 

испытуемых 

Т и п структуры о тношений к другому 

Пол 

испытуемых 
Доминан тно -

манипулятив-

но-враждебный 

П р и н и м а ю щ е -

доброжелатель-

но -подчиняю-

щийс я 

Доминан тно -

подозрительно-

заинтересован-

ный 

Мужской 43 20 37 

Ж е н с к и й 32 51 17 

Дополнительный, качественный анализ структуры отношений 
этой группы студентов раскрывает иерархию отношений. Так, на 
первом месте у них находятся отношения манипулирования, по
дозрительности, агрессивности, на втором — отношения доми
нирования, враждебности, недоверия и только на третьем мес
те — отношения принятия, доброжелательности. 

Вторую группу участников исследования составили студенты с 
принимающе-доброжелательно-подчиняющимся типом структуры 
отношений. В ней 20 % студентов мужского пола и 51 % женского. 
На первом месте у испытуемых находятся отношения принятия, 
эмоциональной близости, подчинения, на втором — отношения 
доверия и доброжелательности и только на третьем месте, с ми
нимальной степенью выраженности, — отношения подозритель
ности и враждебности. 

В третью группу студентов с доминантно-подозрительно-заин
тересованным типом структуры отношений с тенденцией к доб
рожелательности вошли 37 % мужчин и 17 % женщин. Анализ сте
пени выраженности отношений к другому, свойственной данной 
группе участников исследования, показал, что у них на первом 
месте находятся отношения доминирования, заинтересованности, 
а на втором — отношения подозрительности и принятия. Третье 
место в структуре их отношений занимают доброжелательность и 
доверие. 

На основе полученных данных можно заключить, что, во-пер
вых,' манипулятивно-доминантно-враждебный тип структуры отно
шений практически в равной степени представлен у студентов 
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как мужского пола, так и женского; во-вторых, принимающий-доб
рожелательно-подчиняющийся тип структуры отношений с тенден
цией к доверию в большей степени присущ субъектам общения 
женского пола; в-третьих, доминантно-подозрительно-заинтересо
ванный тип структуры отношений с тенденцией к доброжелатель
ности преобладает у мужчин. 

Для определения социально-психологического статуса студен
тов со структурой отношений, свойственной субъектам затруд
ненного и незатрудненного общения, и выяснения того, созда
ют ли они в реальном общении трения, сбои, применяется со
циометрическая процедура. В результате обработки данных со
циометрического исследования каждый его участник получает 
совокупную групповую оценку по критерию «субъект затруднен
ного—незатрудненного общения». Оценка устанавливается на ос
нове подсчета разницы выборов конкретного члена группы дру
гими в качестве субъекта затрудненного и незатрудненного об
щения. Итоговые показатели групповых оценок подвергаются про
цедуре квартелирования с тем, чтобы выделить участников ис
следования, имеющих наиболее высокие показатели групповой 
оценки по показателям «субъект затрудненного и незатруднен
ного общения». Таким образом, участникам исследования, чьи 
показатели групповых оценок по параметру «субъект затруднен
ного общения» вошли в верхний квартель, присваивается статус 
субъектов затрудненного общения в группе. Участникам иссле
дования, чьи показатели групповых оценок по параметру «субъект 
незатрудненного общения» вошли в верхний квартель, опреде
ляется статус субъектов незатрудненного общения в группе. Не
выраженный статус субъектов затрудненного — незатрудненно
го общения получают те испытуемые, чьи показатели групповых 
оценок по параметрам «субъект затрудненного общения» и 
«субъект незатрудненного общения» не вошли в верхний квар
тель. Это студенты, получившие небольшое количество выборов 
по заданным критериям или вообще не выбранные ни по одно
му из критериев. 

Как видно из табл. 3, групповая оценка студентов с доминант-
но-манипулятивно-враждебным типом отношений совпадает с их 
статусом в группе в качестве субъектов затрудненного общения 
либо эти студенты имеют недифференцированный статус, т. е. груп
па в отношении их занимает отчужденную позицию. 

Участники исследования, имеющие принимающе-доброжела-
телъно-подчиняющийся тип структуры отношений, оцениваются 
группой в качестве субъектов незатрудненного общения, причем 
женщины получают данный статус в два раза чаще, чем мужчины. 
Только мужчинам с таким типом структуры отношений присваи
вается статус субъекта затрудненного общения. 

119 



Т а б л и ц а 3 

Тип структуры 
о тношений 

Групповая оценка статуса испытуемых как субъектов затрудненного — незатрудненного 
о бщения 

Тип структуры 
о тношений 

Статус субъекта 
затрудненного 

о бщения 

Статус субъекта 
незатрудненного 

о бщения 

Невыраженный 
статус субъекта 
затрудненного 

о бщения 

Невыраженный 
статус субъекта 
незатрудненного 

о бщения 

Невыраженный 
статус субъекта 

общения 

Тип структуры 
о тношений 

муж. жен . муж. жен . муж. жен . муж. жен . муж. жен. 

Доминантно -ма -
нипулятивно-вра-
ждебный 

60,5 8 13 8,5 10 Доминантно -ма -
нипулятивно-вра-
ждебный 

60 61 7 14 13 5 13 14 5 

Прннимающе-до
брожелательно-
п о д чиняющийс я 

16 52 0 14 18 Прннимающе-до
брожелательно-
п о д чиняющийс я 

57 3 28 59 0 0 0 19 15 19 

Доминантно-по
дозрительно-заин
тересованный 

2,5 65 0 30 2,5 Доминантно-по
дозрительно-заин
тересованный 

0 8 64 25 0 0 31 59 5 8 

Распределение показателей групповых оценок социально-психологического статуса участников 

исследования как субъектов затрудненного—незатрудненного общения (%) 



Только женщины, имеющие доминантно-подозрительно-заин
тересованный тип структуры отношений, воспринимаются груп
пой как субъекты затрудненного общения. Мужчины с данным 
типом структуры отношений в два раза чаще, чем женщины, по
лучают статус субъектов незатрудненного общения в группе. 

Итак, индивид, независимо от его половой принадлежности, 
будет выступать субъектом затрудненного общения, если он ма
нипулирует партнером, относится к нему враждебно и подозри
тельно. Женщина будет оцениваться как субъект незатрудненного 
общения, если она стремится к эмоциональной близости с парт
нером, подчиняется ему и принимает его. Мужчина с подобным 
типом отношений будет восприниматься как субъект затруднен
ного общении. Если же он стремится доминировать в общении, 
выражает заинтересованность, подозрительность в адрес другого 
и при этом стремится к доброжелательности, то считается субъек
том незатрудненного общения. 

Таким образом, представленные в этом примере результаты 
исследования отношений субъектов общения указывают на адек
ватность набора шкал и опросников, на их прогностические воз
можности относительно определения личности в качестве субъекта 
затрудненного и незатрудненного общения, ее реального поведе
ния в ситуациях группового и межличностного общения. 

Глава 10. КИНЕСИКО-ПРОКСЕМИЧЕСКОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ СУБЪЕКТА ЗАТРУДНЕННОГО 

И НЕЗАТРУДНЕННОГО ОБЩЕНИЯ 

Многие авторы считают, что истинные отношения людей про
являются в их экспрессивном поведении. Так как экспрессия трудно 
поддается контролю и осознанию, она непосредственно передает 
различные движения души'человека. Одна из последних книг, в 
которых невербальные интеракции рассматриваются как «язык» 
подсознания, написана А. Ю. Панасюк [135]. В ней автор подроб
но анализирует ряд невербальных интеракций делового общения, 
подчеркивая мысль о том, что элементы, входящие в невербаль
ный паттерн, отличаются уровнем осознанности и целенаправ
ленности. Поэтому для психологии важно изучение невербальных 
паттернов взаимоотношений и отношений людей друг к другу. 
Интересным является и тот факт, что отношения, как и состоя
ния, в момент их переживания (до и после непосредственного 
общения) слабо поддаются вербализации, поэтому человек скло
нен использовать для их презентации экспрессию. Именно в связи 
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с этим возникает необходимость в развитии личности как субъек
та невербального общения, в создании программ, актуализирую
щих экспрессивный репертуар. 

Важным для понимания причин затрудненного общения яв
ляется вопрос о том, какие виды отношений передаются с по
мощью невербального поведения, экспрессии личности. В работе 
М.Аргайла и его соавторов [213] была определена роль невер
бального экспрессивного поведения в передаче качества интер
персональных отношений. Изученный ими спектр отношений и 
взаимоотношений соответствует таким их видам, как равенство, 
подчинение, превосходство, и включает дружеские, враждебные, 
подчиненные, доминантные, искренние, неискренние, эмпатич-
ные, отчужденные и т. д. отношения. Из этой работы следует, что 
невербальные интеракции выступают индикатором всех видов вза
имоотношений. Особенно наглядно в них проявляются враждеб
ные, доминантные отношения, неискренность, стремление выде
литься. В целом особенности экспрессивного невербального пове
дения более значимы в ситуации распознания взаимоотношений 
партнеров, чем их речевое поведение. Из огромного количества за
падных работ (мы их рассмотрим ниже) становится ясным, что с 
помощью невербальных интеракций передаются три группы отно
шений: 1) аффилиация (притяжение, любовь—отталкивание, не
нависть); 2) доминирование —подчинение; 3) включенность — от
сутствие. Ведущими критериями классификации отношений в оте
чественной психологии остаются направленность — объектность 
отношений, степень осознанности, уровень актуальности — реа
листичности, знак отношений и их модальность. Но проблема за
ключается в том, что одни и те же отношения обозначаются раз
личными терминами, что приводит к псевдоразличиям в класси
фикациях видов отношений. Так, например, В. Н. Мясищев гово
рит об отношениях симпатии и антипатии как проявлениях более 
интегральных отношений дружбы и вражды. Л. Я. Гозман выделяет 
отношения симпатии и любви, включая в структуру отношения 
симпатии в качестве компонента уважение. В. В. Столиным эмпи
рически выделены три биполярные шкалы отношений: симпа
тия—антипатия, уважение—неуважение, близость—отдаленность. 
А. Кроник и Е. Кроник для обозначения этих же биполярных шкал 
используют понятия «валентность», «позиция» и «дистанция», так
же выделяя позитивные —негативные отношения, отношения сни
зу—отношения сверху, близкие—далекие отношения. Присталь
ный анализ каждой из этих классификаций отношений указывает 
на то, что несмотря на различия в обозначениях осей координат, 
измерений отношений, они близки по содержанию. Так, виды 
отношений, входящих в измерение «дистанция», сходны по свое
му психологическому значению с отношениями, составляющими 
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ось «включенность в социальный контекст—выключенность из со
циального контекста», «зависимость—независимость», «привязан
ность—автономность». Измерение «позиция» включает те же от
ношения, что и ось «контроль—подчинение», «доминирование — 
подчинение», «уважение — неуважение». Измерение «валентность» 
состоит из отношений, близких по своему психологическому со
держанию к отношениям оси «эмоциональная близость—эмоци
ональная холодность», «симпатия —антипатия», «доброжелатель
ность — враждебность». 

Таким образом, совокупность отношений субъекта общения 
располагается в пространстве трех координат, каждая из которых 
имеет негативный и позитивный полюсы. В эти координаты впи
сываются три группы отношений: 1) аффилиация (притяжение, 
любовь—отталкивание, ненависть); 2) доминирование — подчи
нение; 3) включенность —отсутствие. 

Первый непосредственный опыт невербального экспрессивно
го взаимодействия формируется у человека в результате его обще
ния с близкими родственниками. Всем известный «комплекс ожив
ления» есть не что иное, как один из первых кинесико-проксеми-
ческих паттернов общения. Об экспрессивном взаимодействии 
матери и ребенка как условии полноценного развития написано 
немало работ. Проблем экспрессивного взаимодействия как фак
тора, обеспечивающего позитивные результаты, касаются иссле
дователи психотерапевтического общения. 

Трудно проранжировать элементы кинесико-проксемических 
паттернов по критерию значимости для возникновения отноше
ний определенного типа, практически невозможно отделить экс
прессию лица, зрительный контакт, интонационно-ритмические 
характеристики голоса и прикосновения, интенсивность и направ
ленность которых сопряжены с дистанцией общения. Поэтому 
акцент на изучении каких-либо составляющих кинесико-проксе
мических паттернов не столько обусловлен практикой общения, 
сколько задачами исследования. Исходя из них, изучаются зри
тельный контакт и отношения между партнерами, обмен прико
сновениями на различных этапах онтогенеза в соответствии с ти
пом общения и статусно-ролевым поведением его участников. Про
слеживается связь между экспрессией лица, жестами, интонаци
ями и динамикой проксемических компонентов в различных фор
мах взаимодействия (беседа, переговоры, интервью и т.д.) . 
Рассматриваются кинесико-проксемические паттерны различных 
этапов общения. Например, изучаются виды рукопожатий в мо
мент встречи партнеров и зависимость рукопожатий от отноше
ний между ними. Различные направления исследований невер
бальной интеракции объединяет то, что она рассматривается как 
показатель отношений и взаимоотношений, имеющих определен-
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ный знак, модальность и интенсивность выражения, сочетание 
которых указывает на вид отношения и его принадлежность к од
ной из вышеназванных координат. Общим для многих исследова
ний является также и то, что в них наряду с рисунком невербаль
ной интеракции и модальностью соответствующих ей отношений 
рассматривается вопрос об их роли в организации общения, в 
создании ситуаций затрудненного и незатрудненного взаимодей
ствия. 

Далее мы рассмотрим кинесико-проксемические паттерны от
ношений и взаимоотношений, опираясь на сложившуюся тради
цию их изучения, т. е. превращая какой-либо элемент экспрессии 
или проксемики в «фигуру», а остальные элементы в «фон», по
нимая, что такое деление носит условный характер. 

Контакт глаз 

В обыденном сознании контакт глаз вместе с пространственно-
временными характеристиками общения представлен в качестве 
экспрессивной невербальной интеракции. Вместе с изменением 
угла ориентации, расположения партнеров в пространстве обще
ния изменяется направление взгляда вплоть до полного исчезно
вения контакта глаз, если люди стоят рядом или спиной к друг 
другу. Эти естественные «проксемические препятствия» контакта 
глаз представляют интерес для исследователей тогда, когда они 
применяются преднамеренно, .с целью демонстрации отношения, 
создания затруднений в общении (повернулся спиной; сел за спи
ной собеседников, за пределами круга общения и т.д.). 

Обычно под контактом глаз понимается обмен взглядами, вре
мя фиксации взгляда на партнере и направление взгляда. На то, 
как будет развиваться контакт глаз, влияет огромное количество 
факторов (степень знакомства партнеров, их пол, возраст, лич
ностные особенности, система отношений между ними). Контакт 
глаз — это наиболее тонкий показатель отношений и взаимоотно
шений, складывающихся между людьми. 

Как известно, обмен взглядами указывает на то, что партнеры 
включены в систему социального взаимодействия, а прерывания 
таких интеракций говорит о том, что происходит «выталкивание» 
из ситуации взаимодействия, вытеснение окружающих людей из 
личного пространства, следовательно, наблюдается изменение 
отношений. Поэтому в качестве критериев анализа контакта глаз в 
диаде, группе рассматриваются: временные параметры смотрения 
друг' на друга (частота, длительность контакта), пространствен
ные характеристики взгляда (направления движения глаз: смот
реть в глаза, смотреть в сторону, смотреть вверх—вниз, вправо — 

124 



влево), степень интенсивности контакта глаз (пристальный взгляд, 
бросить взгляд, скользнуть взглядом). Более всего изучен контакт 
глаз в связи с различными видами бесед. В ряде работ установле
но, что говорящий смотрит на слушающего в конце каждой реп
лики и в опорных пунктах сообщения, а слушающий — на гово
рящего, осуществляя таким образом информационный поиск или 
сообщая собеседнику о том, что он готов слушать. Исчезновение 
контакта глаз или, наоборот, его возобновление в те моменты, 
когда собеседники должны смотреть друг на друга, толкуется как 
стремление скрывать или выставлять свое «Я». Установление и 
поддержание позитивных взаимоотношений, стабильного уровня 
психологической близости осуществляются с помощью быстрых, 
коротких, повторяющихся взглядов. Считается, что исчезновение 
или возобновление контакта глаз происходит тогда, когда чело
век пытается получить дополнительную информацию, высказы
вает важные для него мысли. В таком случае говорящий смотрит на 
слушающего. Стремление избежать взгляда партнера — один из 
признаков затрудненного общения, так же как и пристальный 
нединамичный взгляд. 

Способы обмена взглядом в момент беседы, организация визу
ального контакта в каждом отдельном случае, время и частота 
фиксации взгляда на партнере широко используются при иссле
довании так называемой атмосферы интимности, доверия—недо
верия в межличностном общении, в психотерапевтическом ин
тервью. 

Направление взгляда в общении зависит от содержания обще
ния, индивидуальных различий, характера взаимоотношений и 
предшествовавшего их развития. А. А. Леонтьев обращает внима
ние на значимость для понимания отношений между партнерами 
не столько самих по себе параметров контакта глаз, сколько их 
изменения в определенные моменты общения: менее важно, час
то ли смотрит собеседник в глаза другому, чем то, что он пере
стает это делать или, наоборот, начинает. Если отношения разви
ваются нормально, то люди смотрят друг на друга от 30 до 60 % 
времени их общения. При этом, если отношения развиваются в 
позитивную сторону, то люди смотрят друг на друга дольше и 
чаще тогда, когда слушают партнера, а не тогда, когда говорят. 
Если же отношения приобретают характер агрессивных, то часто
та, интенсивность взглядов резко увеличиваются, нарушается фор
мула контакта глаз в момент говорения и слушания. 

П. Ноллер [260] подсчитала процент «смотрения» супругов друг 
на друга в ситуациях демонстрации с помощью речи позитивных, 
негативных, нейтральных отношений, а также учла, кто из них 
является коммуникатором, а кто реципиентом (говорит—слуша
ет). В результате проведенного анализа ею установлено, что в 
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стабильных парах супруги смотрят друг на друга значительно реже 
во время негативных высказываний, чем в нестабильных парах. 
Супруги из нестабильных пар смотрят продолжительнее и чаще 
независимо от того, слушают они или говорят, особенно в ситу
ации негативных высказываний. С точки зрения П. Ноллер, уве
личение контакта глаз во время негативных высказываний сле
дует рассматривать как показатель стремления к доминированию, 
эскалации агрессии, управлению ситуацией. Она считает, что для 
враждебно настроенных людей нужно больше визуальной ин
формации друг о друге, поэтому они смотрят чаще, дольше и 
пристальней. 

В ряде других работ получены данные, которые дополняют и 
уточняют выводы П. Нолер, а порой и противоречат им. Напри
мер, было установлено, что антипатия людей друг к другу сопро
вождается наименьшим контактом глаз (а у П. Нолер отмечается 
увеличение контакта глаз), среднюю позицию по частоте и ин
тенсивности контакта глаз занимают отношения умеренной и силь
ной симпатии, а для нейтральных отношений характерен наи
больший контакт глаз. 

Противоречия в оценках параметров контакта глаз в соответ
ствии с отношениями между людьми могут быть сняты, если учи
тывается степень знакомства людей и история их взаимоотноше
ний. Также известно, что незнакомые люди смотрят друг на друга 
значительно чаще, чем друзья. 

Контакт глаз нарастает и с увеличением дистанции между об
щающимися. Исследования, выполненные в этом направлении, 
показали, что на взаимосвязь временных параметров контакта глаз 
и дистанции общения влияют пол и возраст партнеров. У мужчин 
контакт глаз увеличивается в соответствии с увеличением дистан
ции, а у женщин данная взаимосвязь носит непрямолинейный 
характер: самый интенсивный контакт глаз наблюдается, если 
партнеры находятся на расстоянии 1,5 м, средний — 60 см, наи
меньший — 3 м. Ряд авторов считают, что большое расстояние 
между партнерами блокирует необходимый для женщин уровень 
влияния и поэтому они просто уходят от взаимодействия. 

В целом во многих работах, посвященных исследованию кон
такта глаз, подчеркивается, что частое, интенсивное смотрение 
партнеров друг на друга является показателем «ненормальных» 
отношений, как позитивных (любовь, симпатия), так и негатив
ных (ненависть, неприязнь). Но все-таки преобладает точка зре
ния, что необходимо сопрягать частоту, интенсивность смотре
ния на другого с тем, какова роль участника общения, что он 
делает — говорит (коммуникатор) или слушает (реципиент). 

По данным А. Мехрабьяна [256], длительность взгляда, часто
та смотрения также свидетельствуют о статусном неравноправии 
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партнеров. Если один из партнеров имеет более высокий статус, 
то партнер с более низким статусом смотрит дольше и чаще. Если 
взгляды участников интеракции обращены к какому-то одному 
человеку, то это говорит о его явной лидерской позиции в данной 
группе. Учитывая эти данные, предлагается ряд рекомендаций, 
связанных с организацией зрительного контакта и, следователь
но, с выражением отношений. Во-первых, эти рекомендации ка
саются длительности контакта глаз: как говорящий, так и слуша
ющий должны смотреть в глаза друг другу не более 10 с, исполь
зуя такую длительность контакта глаз перед началом разговора 
или после того, как произнесены первые фразы. Во-вторых, эти 
советы имеют отношение к динамике времени контакта глаз: вре
мя от времени партнерам необходимо стремиться к тому, чтобы 
их глаза встретились. Но длительность такого контакта должна быть 
меньше, чем в моменты, когда каждый из партнеров смотрит от
дельно. В-третьих, имеющиеся рекомендации охватывают те си
туации общения, в которых передается субъективно значимая 
информация: не рекомендуется смотреть в глаза человеку, когда 
он излагает неприятные, но эмоционально значимые для него 
факты. В таком случае отказ от прямого визуального контакта 
воспринимается как выражение понимания эмоционального со
стояния собеседника. В целом рекомендации сводятся к распре
делению контакта глаз между периодами говорения и слушания 
партнера. 

Динамика направленности взглядов во время беседы указывает 
также на степень интеллектуального напряжения и значимость для 
собеседника услышанного вопроса. 

О роли различных видов отношений, представленных в осо
бенностях визуального контакта, в формировании стратегии вза
имодействия с окружающими людьми, пишет Э. Мор [258]. Выс
тупая в роли психотерапевта, она обратила внимание на то, что 
глаза другого выражают отношение к нам: любовь или ненависть; 
восхищение или презрение; интерес или его отсутствие. Зная об 
этом, 3. Фрейд, например, и вслед за ним многие продолжатели 
его подхода в психотерапии предпочитали обходиться в своих бе
седах с клиентами без контакта глаз, чтобы минимизировать его 
влияние на пациента. Они считали себя также более свободными 
(были самими собой), когда пациенты не могли смотреть на них. 
Поворотным пунктом в клинической практике, по мнению 
Э. Мор, стало определение тех клиентов, для которых обходиться 
без контакта лицом к лицу короткое или длительное время было 
чрезвычайно трудно. 3. Фрейд считал, что стремление к продол
жительному зрительному контакту является проявлением либи-
дозной потребности. Известно, что психотические пациенты так
же стремятся поддерживать с терапевтом зрительный контакт, 
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функция которого заключается в сохранении чувства связи с внеш
ним интерперсональным миром. Э. Мор, в свою очередь, полага
ет, что зрительный контакт необходим пациентам, нуждающим
ся в терапевтической помощи, для того чтобы поддержать их соб
ственную представленность себе. Она описывает ряд случаев, в 
частности упоминает о том, что у нее была пациентка, которая 
страдала приступами депрессии. С самых первых этапов общения с 
ней психотерапевт обратила внимание на то, что пациентка про
являет повышенную чувствительность к выражению лица. Для нее 
контакт глаз служил средством формирования внутренней пре
зентации «себя и другого». Неоднократно пациентка заявляла, что 
она испытывает чувство страха, начинает паниковать, если не 
видит психотерапевта. В основе этих переживаний лежит потеря 
подтверждения ее существования со стороны психотерапевта. Ча
сто такие чувства пациентка испытывала в конце сеанса, что слу
жило причиной для возникновения более глубоких и деструктив
ных переживаний. Ей казалось, что части ее тела были разъедине
ны, что она находится в положении уничтожаемого человека. Па
циентка нуждалась в зрительном контакте, в общении лицом к 
лицу. Благодаря ему она была представлена самой себе. Но особен
ности этой пациентки не позволяли ей смотреть прямо в глаза, 
поэтому ее пристальный взгляд был направлен на различные ча
сти лица психотерапевта. Она смотрела и в то же время как бы не 
контактировала визуально с партнером. Когда же она начала кон
тактировать, ее взгляд был долгим и очень интенсивным. 

Э. Мор считает, что такие противоречивые тенденции визу
ального контакта клиентки обусловлены ее опытом зрительного 
взаимодействия с матерью. Клиентка помнила глаза матери как 
«мертвые глаза, невидящие ее», поэтому ей казалось, что для ма
тери она не существует. Данный вывод совпадает с точкой зрения 
многих исследователей, занимающихся изучением роли зритель
ного контакта в детско-родительских отношениях и пытающихся 
раскрыть феномен материнско-детской привязанности или ее от
сутствия. Как известно, в течение первых месяцев жизни мать и 
ребенок проводят много времени, зрительно контактируя друг с 
другом. Ребенок начинает сосредоточиваться на материнском 
взгляде в 5 —7 недель и активно требует зрительного контакта, 
если мать не смотрит на него. Ребенок может смотреть на свою 
мать так долго, как долго она будет смотреть на него. Что видит 
ребенок, когда он смотрит на лицо матери, в ее глаза? Ребенок 
видит самого себя, что делает мать реальной для него. Э. Мор 
подчеркивает, что, если лицо матери, отражая ее собственные 
чувства, становится жестким, возможно формирование патоло
гических отношений между ней и ребенком. При нормальном 
развитии контакта глаз не только создается позитивный образ 
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матери, но и отношение к ней становится автономным. Другими 
словами, если ребенок злится на мать, его позитивные чувства к 
ней смешиваются с негативными,, но ее образ остается постоян
но любимым. 

Эти фундаментальные функции контакта глаз, общения ли
цом к лицу на первых этапах развития человека, его взаимоотно
шений с близкими людьми играют большую роль в выстраива
нии отношений с другими партнерами по общению. Э. Мор при
водит высказывание пациентки, которая после двух месяцев об
щения с психотерапевтом заявила, что взгляд психотерапевта 
был как «выговаривающий, отчужденный, неприкасаемый взгляд 
ее матери», которая отворачивала свою голову от дочери так, 
что та не могла видеть ее глаз. В такие моменты у нее возникало 
ощущение отвержения, непредставленности самой себе, непод-
твержденности. В целом, как замечает Э. Мор, ее пациенты вели 
себя как «барометры», были «локаторами» выразительного пове
дения, могли понять очень многое, рассматривая лица и глаза 
партнеров. 

Таким образом, особенности развития контакта глаз в детско-
материнских отношениях, дефицит частоты и позитивных модаль
ностей становятся источником различных переживаний, могут 
формировать агрессивную направленность общения, приводить к 
феномену «отчуждения от индивидуальности». Если взгляд матери 
постоянно выражает злость и агрессию, это может препятствовать 
нормальному развитию визуальных контактов ребенка с другими 
людьми. Многие психотерапевты и ведущие тренинговых групп 
сталкиваются с тем, что их участники не могут смотреть в глаза 
друг другу, избегают контакта глаз. Одна из причин заключается в 
том, что человек боится, что другой «прочитает» в его глазах ис
тинные намерения, возможно, агрессивные, поэтому он запре
щает себе смотреть в глаза другому. 

Независимо от того, в чем проявляется дефицит определенных 
зрительных контактов в детско-родительских отношениях, сня
тие их влияния возможно только посредством специальной не
вербальной интеракции, общения лицом к лицу. Эти невербаль
ные интеракции не только будут давать информацию практикую
щему психологу по поводу переживаний клиента, но и способ
ствовать осмыслению обоими участниками общения своей пред
ставленности как другому, так и себе, т. е. удовлетворению 
потребности в подтверждении, а значит, в любви, принятии, ин
тересе, уважении и т. д. 

Завершая раздел о контакте глаз и его роли в презентации от
ношений и формировании определенных взаимоотношений, сле
дует отметить, что у многих народов мира существуют так назы
ваемые культурные запреты на контакт глаз, на пристальное и 
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долгое смотрение, на «злые глаза» и т.д. Запрет или разрешение 
на контакт глаз является своеобразным механизмом регуляции со
циальных отношений между людьми. 

Для отдельных народов динамика взгляда, контакт глаз явля
ется показателем принадлежности к культуре. Например, Кимур 
Седзабуро в эссе «Люди зрения» и «Люди голоса» по этому поводу 
пишет, что для японцев глаза служат своеобразным дополнитель
ным органом речи. Умение вести диалог на языке взглядов — это 
культурно-специфический признак жителей Страны Восходяще
го солнца. Японцы как «люди зрения» понимают силу такого кон
такта и проявляют особую деликатность, не всегда понятную ев
ропейцам, например, закрывают глаза в общественном транспорте. 
Можно усомниться в том, насколько хорошо владеет каждый япо
нец языком взглядов, но безусловно, что развитие этого элемента 
невербальной интеракции зависит от того, какая роль ему отво
дится в культуре. Мы, русские, тоже чутко реагируем на взгляд 
партнера. Это нашло отражение в многочисленных пословицах и 
поговорках («Соврет — глазом не моргнет»), в навыке общения 
(смотреть партнеру в глаза), в повышенной чувствительности к 
взгляду партнера в критических ситуациях (искать правду в гла
зах). 

Современные этнографы говорят, что все культуры можно раз
делить на две части в зависимости от направленности взгляда: у 
одних при разговоре взгляд направлен в глаза собеседника, у дру
гих — в сторону, так как считается невежливым смотреть прямо в 
глаза. Б. X. Бгажнаков отмечает, что «направленный прямо в глаза 
взгляд русских воспринимается многими восточными народами 
как невежливость, дерзость, взгляд этих народов в сторону вос
принимается русскими как стеснительность или нежелание быть 
искренними» [28, с. 145]. У народов Северного Кавказа в связи с 
обычаем избегания накладываются ограничения на контакт глаз, 
особенно для женщин и мужчин, младших по возрасту. Но как 
следует из тех же этнографических источников, табу на зритель
ный контакт определенного типа распространяется на ряд ситуа
ций общения, главным образом на конвенциальное, профессио
нальное, деловое. Отступление от норм зрительного контактиро
вания в этих видах общения приводит к трениям и сбоям, к воз
никновению затрудненного общения. 

Кроме норм зрительного контакта, определенных культурны
ми и этническими традициями, существуют «неписаные» законы 
визуального общения. Они распространяются на сферы интимно
го, доверительного, личностного общения. В том случае, когда 
эти законы нарушаются, появляются эффекты затрудненного об
щения: сбои в коммуникации, снижение или повышение сензи-
тивности к состояниям другого человека, непонимание, ощуще-
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ние одиночества, отчужденности, отношение недоверия, непри
нятия и т. д. 

Итак, психологическая суть контакта глаз как важного элемен
та невербальной интеракции может изменяться под влиянием 
многих переменных, но незыблемым остается то, что контакт глаз 
указывает на виды определенных отношений: 

1. «Дистанция», позитивный полюс — «включенность» (отно
шения привязанности, заинтересованности, принятия). Ему со
ответствует частый, интенсивный визуальный контакт, подчиня
ющийся правилам в соответствии с ролью коммуникатора и ре
ципиента. Негативный полюс — «выключенность» (отстраненные, 
автономные, отчужденные отношения). Ему соответствует нечас
тый, неинтенсивный или полностью отсутствующий контакт глаз. 

2. «Позиция», один полюс которой состоит из отношений «конт
роля» (доминирование, власть, подавление). Этим отношениям 
соответствуют такие параметры, как интенсивность и продолжи
тельность смотрения на партнера, особенно в момент активного 
коммуницирования или в тот момент, когда собеседник излагает 
негативные, но эмоционально значимые для него факты. «Пози
ция» представлена также полюсом «подчинение». Для отношений, 
образующих данный полюс, характерен «свернутый» контакт глаз, 
частое и быстрое поглядывание на партнера, а также достаточно 
настойчивый поиск взгляда партнера (заглядывание в глаза при 
нежелании другого фиксировать визуальный контакт). 

3. «Валентность». На ее позитивном полюсе находятся отно
шения «эмоциональной близости» (доброжелательность, симпа
тия, дружба, расположение), а на негативном — отношения «эмо
циональной холодности» (враждебность, негативизм, подозри
тельность, неприязнь). Отношения группы «валентность» пере
даются посредством интенсивности, частоты, длительности кон
такта глаз, но главным образом об этих отношениях свидетель
ствуют модальность взгляда и его психофизиологические харак
теристики. Враждебность передается не только через присталь
ный взгляд, но и посредством таких его показателей, как холод
ность, жесткость и т.д., а дружелюбие выражается с помощью 
теплых, ласковых глаз. 

Позы, экспрессия лица, проксемика и отношения 

Наряду с исследованиями контакта глаз как одного из главных 
показателей невербальной интеракции проводятся многочислен
ные эксперименты, направленные на выяснение характеристик 
поз участников взаимодействия, свидетельствующих об их отно
шениях, статусах, ролях. 
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В самом общем плане позы, входящие в невербальный паттерн 
отношений и взаимоотношений, можно разделить на две боль
шие группы в зависимости от того, сидит человек или стоит. Эти 
положения тела (позы) значимы для понимания их психологи
ческого смысла как сами по себе, так и в связи с тем, сидит или 
стоит другой человек. Одновременное сидение обоих партнеров 
или предоставление кому-либо из них возможности сидеть рас
сматривается многими народами как позитивная тенденция во 
взаимоотношениях. Неравенство положений (поз) интерпретиру
ется как нарушение отношений, стремление к доминированию, 
желание самоутвердиться и т.д. Таким образом, наблюдая за не
вербальными интеракциями, необходимо отличать ритуальное 
общение, в котором посредством особого сочетания стояния/си
дения подчеркивается конвенциальная значимость партнера, от 
различных видов обыденного общения, в которых те же компози
ции поз участников взаимодействия приобретают иной психоло
гический смысл. 

Исследователи давно обращают внимание на связь между по
зами членов группы во время совместной деятельности и ее мик
роклиматом. Так как микроклимат создается в системе отноше
ний между участниками общения, то позы интерпретируются с 
позиций видов отношений между членами группами. Практиче
ски все учебные пособия по ведению переговоров, организации 
беседы, работы в психотерапевтических и тренинговых группах 
включают разделы, в которых в той или иной степени обсуждает
ся вопрос о связи между позами, проксемическими параметрами 
общения и отношениями участников друг к другу, к предмету 
деятельности и теме разговора. 

Главный метод анализа поз в невербальной интеракции — это 
метод «кадр за кадром». Данный метод отличается от других спо
собов фиксации невербальной интеракции тем, что он основыва
ется на применении видео- и кинотехники, скрытых камер. Он 
позволяет запечатлить непосредственные, спонтанные интеракции 
и затем рассмотреть их «кадр за кадром». В начале 1980-х гг. П. Булл 
[217] подвел итоги изучения поз участников взаимодействия как 
показателей их взаимоотношений. Он попытался ответить на воп
рос, какой должна быть динамика поз, их рисунок, чтобы между 
участниками взаимодействия возникали определенные отноше
ния. Поставленная цель была им достигнута. Данные и выводы ряда 
исследований подтверждают существование феномена интерак-
ционной синхронности (I.S.), описанного Кондон и Огстон. Суть 
его заключается в том, что в процессе общения, направленного к 
взаимопониманию, появляется все больше и больше элементов 
невербального поведения, которые одинаковы у обоих партнеров. 
Кондон и Огстон для проверки гипотезы о существовании интер-

132 



акционной синхронности в диадах, склонных к взаимопонима
нию, избрали принцип анализа всех движений, которые появля
ются одновременно у обоих партнеров, поэтому в поле их интере
са попали различные элементы кинесической структуры невер
бального поведения. 

В отличие от этого подхода к изучению проблемы синхронно
сти невербального поведения участников взаимодействия как по
казателя их позитивных—негативных отношений А. Шефлен 
предложил рассматривать в качестве индикатора модальности вза
имоотношений между партнерами степень согласованности их поз. 
По его мнению, одинаковые позы партнеров свидетельствуют о 
сходстве их взглядов на обсуждаемый вопрос, а несогласованные 
позы указывают на значительные расхождения в оценке одного и 
того же явления, на различные отношения к предмету общения и 
на несоответствие статусов участников коммуникации. Продолжая 
исследования Шефлена, Чарни разделил все позы на согласован
ные и несогласованные. Среди согласованных поз он выделил те, 
которые являются «зеркально-согласованными позами» (MICP), и 
те, которые соответствуют «идентичным позам» (IP). Под идентич
ными позами понимаются такие позы участников интеракции, когда 
правая или левая сторона одного соответствует по конфигурации 
позы левой или правой стороне другого. Вид «интеракционной 
синхронности» изменяется в соответствии с содержанием разгово
ра и степенью согласованности отношения к нему партнеров. 

Количество времени, проведенное партнерами в «идентичных» 
или «зеркально согласованных позах», свидетельствует о степени 
включенности в общение, о доброжелательном отношении друг к 
другу. Но «зеркально согласованные позы» участников общения 
являются более надежным, чем «идентичные позы», показателем 
того, что партнеры понимают, принимают друг друга, располо
жены к длительному общению. 

Приведем пример одного из многочисленных экспериментов, 
демонстрирующих процедуры, с помощью которых были сдела
ны эти выводы. Студенты — участники семинара оценивали 
предъявляемые им невербальные интеракции по следующим шка
лам: отдельно—вместе (заинтересованность, включенность —от
чужденность); взаимопонимание—непонимание; принятие —не
принятие. Невербальные интеракции были закодированы как не
согласованные, идентичные, зеркально-согласованные позы. При 
восприятии зеркально-согласованных поз студенты отмечали на
личие взаимопонимания между партнерами и отсутствие таково
го, когда позы были несогласованными. 

Кроме феномена интеракционной синхронности была также 
выявлена взаимосвязь динамики поз и психологической дистан
ции между партнерами, а также взаимосвязь определенного ри-
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сунка поз (скрещивание рук и ног, отбрасывание корпуса назад) 
и негативных отношений, нарушений общения. Установлен спо
соб оживления общения с помощью изменения поз, превраще
ния их в открытые, ненапряженные. В процессе изучения роли 
позы в онтогенетическом развитии был сделан вывод о том, что 
даже очень маленькие дети способны точно определять взаимоот
ношения между людьми, основываясь на их позах и проксемике 
общения. 

В последующих работах было установлено, что поза и простран
ство общения позволяют проанализировать три главных вида от
ношений: 1) аффилиацию (притяжение, любовь—отталкивание, 
ненависть); 2) статус (доминирование —подчинение); 3) степень 
включенности, значимости происходящего для партнеров. Для вы
ражения пяти различных уровней аффилиации (сильная антипа
тия; умеренная антипатия; нейтральное отношение; умеренная 
симпатия; сильная симпатия) используется различное сочетание 
таких параметров позы, как степень расслабленности, открытость, 
ориентация тела, положение рук, наклон головы (вверх-вниз; 
вправо-влево). Отношения антипатии представлены в таких поло
жениях рук, как «руки в боки»; «руки скрещены на груди», в за
крытых позах. Угол наклона туловища назад всегда меньше при 
демонстрации симпатии, чем антипатии. В ситуации, когда анти
патию проявляет мужчина в отношении к другому мужчине, он 
не поворачивает туловище в сторону, в то время как сильная ан
типатия к женщине сопровождается большим количеством пово
ротов туловища в сторону. Женщины, независимо от того, кто их 
партнер (мужчина или женщина), для передачи антипатии исполь
зуют значительное количество поворотов туловища в сторону. 

Особый интерес представляют исследования, в которых стави
лась задача определить вес таких компонентов взаимодействия, 
как поза и выражение лица. В оригинальном эксперименте Валд-
рон, используя позы, зафиксированные в других работах, совме
стил их с определенными выражениями лица и сделал фотогра
фии, передающие три аффилиативные тенденции — симпатию, 
антипатию, нейтральное отношение. Фотоизображения он предъ
явил группе испытуемых и получил данные, свидетельствующие 
о том, что поза человека может повлиять на оценку выражения 
его лица. Из результатов Валдрона следует, что позитивное выра
жение лица и позитивная поза оцениваются наблюдателями как 
передающие больше симпатии, чем позитивное выражение лица 
и негативная поза. Поза, включающая наклон вперед (элемент по
зитивной позы), но сочетающаяся с нейтральным выражением 
лица, воспринимается как выражение агрессии, антипатии. 

' Наиболее сложным для исследователей невербальной интерак
ции является вопрос о том, почему такие параметры поведения, 
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как наклон туловища вперед, контакт глаз, близкое интерперсо
нальное расстояние, рассматриваются участниками взаимодействия 
и наблюдателями как проявление определенных аффилиативных 
тенденций. Одним из первых попытался объяснить это явление 
А. Мехрабьян, основываясь на идеях увеличения взаимной сен
сорной стимуляции, являющейся следствием приближения парт
неров друг к другу. В свою очередь, более высокая взаимная сен
сорная стимуляция обусловливает возникновение открытого, не
посредственного общения и, соответственно, появление позитив
ных отношений. Другое объяснение изменения отношений между 
участниками взаимодействия строится на основе индивидуальных 
тенденций в аффилиативных проявлениях партнеров. Как извест
но, невербальные паттерны поведения отличаются у лиц с раз
личными аффилиативными тенденциями. Так, для тех лиц, кото
рые ждут позитивной поддержки от других и сами стремятся к ее 
выражению, характерно следующее экспрессивное невербальное 
поведение: контакт глаз, приятное выражение лица, умеренная 
жестикуляция, открытая поза, ориентация на партнера, неболь
шой наклон туловища вперед. Лица с повышенной чувствитель
ностью к отвержению, не ждущие от других поддержки, демонст
рируют закрытые позы, у них также отсутствуют повороты туло
вища в сторону партнера. В целом их позы являются «напряжен
ными». Высокий уровень чувствительности к отвержению, непри
ятие другого актуализируют соответствующий паттерн невербаль
ного поведения, что приводит к возникновению чувства антипа
тии у партнера и к перестройке его собственного поведения. 
Позитивные ожидания человека вызывают, как правило, измене
ния в невербальном поведении собеседника, приводят к снятию 
напряжения, усилению чувства симпатии и, соответственно, к 
изменению картины невербальной интеракции. 

Некоторые исследователи считают, что изменение невербаль
ного поведения участников общения зависит от таких факторов, 
как социальная позиция и тип взаимодействия. В соответствии с 
этими факторами изменения могут идти как в позитивном, так и 
в негативном планах. При этом позитивные паттерны невербаль
ного поведения действительно способствуют увеличению иден
тичных движений в поведении партнеров, а негативные паттерны 
усиливают компенсаторные реакции и увеличивают количество 
движений, блокирующих контакт: партнеры выставляют вперед 
руки, локти, вытягивают ноги, отклоняют туловище назад, пово
рачивают туловище в сторону от собеседника, отказываются от 
контакта глаз или существенно увеличивают его. 

Итак, если человек стремится к взаимопониманию, позитив
ным отношениям, он непроизвольно начинает копировать невер
бальное поведение партнера, если он не намерен развивать отно-
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шения в позитивную сторону, то начинает прибегать к движени
ям, блокирующим контакт. 

Выше речь шла главным образом о рисунке позы и ее связи с 
другими элементами невербального поведения участников взаимо
действия. Не менее важным параметром невербальной интеракции 
является количественный показатель изменения поз в единицу 
времени. Из ряда исследований невербальной интеракции можно 
сделать вывод о том, что количество поз, принимаемых челове
ком в общении, коррелирует с его статусом и стремлением к до
минированию. Лица более высокого статуса чаще меняют свои 
позы, чем лица низкого статуса, и совершают больше движений 
головой, туловищем, руками, ногами. Партнер с высоким стату
сом демонстрирует больше свободы в выборе и смене определен
ного невербального репертуара, он чаще поворачивает туловище 
в сторону от собеседника, использует положение «руки в боки», 
беседуя с человеком более низкого статуса. В то же время низко
статусный партнер держит ладони рук открытыми, использует 
открытую позицию ног и т. д. Из экспериментальных данных сле
дует, что пары, различающиеся по статусу, разговаривают обыч
но, отклонившись друг от друга назад, тогда как пары с одинако
вым статусом держатся прямо. 

В большом количестве работ по восприятию и интерпретации 
невербального поведения и невербальной интеракции ставилась 
задача определить, какие элементы невербального взаимодействия 
свидетельствуют о доминантной позиции участников общения. Мы 
уже рассматривали данную проблему в связи с исследованием кон
такта глаз. Позы участников общения в сочетании с другими эле
ментами невербальной интеракции также изучались с этой точки 
зрения. В одном из экспериментов предъявлялось изображение груп
пы людей, отличающихся позами и жестами. У одного из членов 
группы рука была поднята и направлена вперед, у другого руки 
находились в положении «руки в боки», у третьего они были скре
щены на груди, у четвертого — в карманах, у пятого одна из рук 
была за спиной, у шестого участника группы обе руки были за 
спиной. С помощью специальной шкалы все эти люди были оце
нены участниками эксперимента. Как наиболее властная, иници
ативная, выразительная и значительная была признана фигура с 
поднятой вперед рукой. Замкнутым, надменным, агрессивным 
назвали человека с положением «руки в боки», его воспринимали 
также как личность инициативную, значимую. Фигуры с руками 
за спиной были признаны скромными и незначительными. 

Важными для понимания особенностей невербальной интерак
ции являются исследования, в которых ставится задача опреде
лить, какие движения тела действительно сообщают информа
цию о доминировании, конфликтном поведении, о стремлении 
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прекратить агрессию со стороны партнера. По данным Камрас, 
успешному разрешению конфликта способствует рисунок позы, 
который назван «сделай себя меньше». Нельзя не отметить, что 
такой способ поведения очень давно был описан А. П. Чеховым в 
рассказе «Толстый и тонкий»: «Тонкий вдруг побледнел, окаме
нел ...съежился, сгорбился, сузился...». Если «сделать себя мень
ше», то можно избежать невербальной и вербальной агрессии со 
стороны партнера. «Сделать себя меньше» — это значит проде
монстрировать определенный паттерн невербального поведения: 
втянуть голову, приподнять плечи, согнуть колени, опустить гла
за, стать неподвижным. Такой способ поведения имеет место в 
иерархизированных группах, в которых подчиненные и люди бо
лее низкого статуса при встрече с начальником опускают голову, 
округляют спину, как бы кланяясь. Данный элемент невербаль
ной интеракции особенно ярко представлен в Японии, Китае, 
где подчиненный буквально касается лбом земли, кланяясь при 
встрече с лицом высокого статуса. 

А. К. Байбурин и А. Л. Топорков отмечают, что многие жесты, 
позы «восходят к глубоко архаичным представлениям о том, как 
должны вести себя люди с высоким и низким статусом... Универ
сальными чертами поведения человека с высоким статусом пред
ставлялись такие, как замедленность движений (вплоть до полной 
неподвижности, статичности), тихий голос, сдержанность в про
явлении эмоций, прямой, неподвижный взгляд, сведенная к ми
нимуму жестикуляция» [24, с. 66]. Если человек, занимающий вы
сокое положение в обществе, группе, демонстрирует иное невер
бальное поведение, то это резко изменяет отношение к нему, 
вызывает подозрение у окружающих его людей, формирует недо
верие и т. д. Интересный исторический факт, касающийся пове
дения Лжедмитрия, приводят А. К. Байбурин и А. Л. Топорков. Они 
пишут о том, что на фоне достаточно статичного поведения лиц с 
высоким социальным статусом Лжедмитрий выглядел суетливым. 
Его поведение не вписывалось в картину движений знатного че
ловека. Наблюдая невербальное поведение Лжедмитрия, многие 
высокопоставленные лица того времени сомневались в его цар
ском происхождении. Быстрые, резкие движения, семенящая по
ходка, громкий голос или смех, бурное проявление эмоций, бе
гающий взгляд связываются с низкой престижностью человека. 
Этот паттерн невербального поведения в сознании многих поко
лений людей ассоциируется с образом вертлявого, юлящего чёр
та. По мнению авторов книги «У истоков этикета», «существовало 
два типа поведения: одно, условно говоря, царское или боже
ственное, характеризовалось сдержанной пластикой движений, 
торжественностью поз и полустертой мимикой, медленным, ве
личавым передвижением, смиренностью, статичностью; другой 
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тип — бесовское поведение, характерными признаками которого 
считались смех, дерганье, кривлянье, сквернословие и т. п.» [24, 
с. 67]. Не трудно заметить, что между этими двумя паттернами 
невербального поведения располагается все разнообразие невер
бальных интеракций, свидетельствующих о статусных отношени
ях и о доминировании в общении. 

Выше были приведены различные исследования такого эле
мента невербальной интеракции, как поза, и представлены по
пытки ее описания в соответствии с наиболее распространенны
ми видами отношений: симпатии —антипатии; принятия — отчуж
дения; доминирования —подчинения. Эти исследования выпол
нены главным образом, американскими и английскими психоло
гами. Естественно, что в их экспериментах принимали участие 
американцы и англичане, поэтому были зафиксированы кинесико-
проксемические формы взаимодействия, свойственные для куль
тур этих народов. Имеют ли они межкультурный статус в выраже
нии определенных видов отношений? На данный вопрос трудно 
дать определенный ответ не только потому, что такого рода иссле
дования не проводятся в России и других странах, но и потому, 
что авторы приведенных работ не касаются проблемы социокуль
турных, исторических, этнографических факторов организации 
невербальной интеракции. 

На основе этих и многих других исследований можно сделать 
общие выводы о том, что кинесико-проксемические паттерны 
несут информацию об интерперсональных отношениях как для 
самих участников взаимодействия, так и для наблюдателя. Субъект 
восприятия диады, группы лиц рассматривает невербальное по
ведение как нечто целое, свидетельствующее о различных ха
рактеристиках общения. Гармоничность, синхронность, идентич
ность отдельных элементов невербального поведения партнеров, 
в том числе и поз, продолжительность соответствия—несоответ
ствия поз, их напряжение—расслабленность, направленность яв
ляются показателями отношений «позиция», «валентность», «ди
станция». 

Итак, для практической деятельности важно уметь анализиро
вать кинесико-проксемические формы взаимодействия в группе, 
рассматривать все проксемические характеристики общения: дис
танцию между, партнерами, направление движения их тел (впе
ред-назад; вправо-влево; встать-сесть), место расположения в груп
пе (в центре, напротив определенных лиц, по диагонали, на пе
риферии относительно лидера группы), синхронность появления 
определенных движений тела (их идентичность, гармоничность), 
динамичность смены паттернов невербального поведения или их 
устойчивость в ситуации диадного, группового взаимодействия, 
степень расслабленности — напряженности позы, ее открытость— 
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закрытость, «уменьшение себя» — «распространение себя». Важ
ным показателем взаимоотношений в диаде или группе является 
показатель «зеркально-согласованных поз» и других движений. 

Прикосновения, жесты, проксемика и ольфакторные 

компоненты в структуре невербальной интеракции 

Из всех элементов невербальной интеракции в культурно-срав
нительном плане наиболее часто изучались различные жесты и их 
разновидность — жесты-прикосновения. Жесты являются важны
ми элементами невербальной интеракции, сообщающими ей ди
намизм, так как они непосредственно связаны с темпераментом 
человека и с его отношением к партнеру. Среди характеристик 
жестов и их видов отсутствуют такие, которые бы не имели значе
ния для понимания психологической сути невербальной интерак
ции, отношений между партнерами. Но особую роль в придании 
невербальной интеракции психологической модальности играют 
так называемые аффективно-коммуникативные жесты (одобрения, 
неудовольствия, иронии, недоверия; жесты, передающие неуве
ренность, незнание, страдание, раздумье, сосредоточенность; же
сты, выражающие растерянность, смятение, подавленность, ра
зочарование, отвращение, радость, восторг и т.д.). Невербальная 
интеракция осуществляется на базе жестов вступления в контакт, 
поддержания, усиления контакта и его завершения. 

Специальная область психологии невербального поведения за
нимается изучением жестов-прикосновений, исследованием фи
зических контактов людей. Она получила название такесика. Из
вестно, что тактильно-кинестезическая система дает менее точ
ную информацию о внешнем мире, о другом человеке, чем зре
ние. Однако в определенных ситуациях общения, особенно там, 
где имеется сенсорная депривация, эта система отражения фор
мирует представления о положении тела в пространстве, несет 
информацию о наличии объектов, в том числе и другого челове
ка, способствует созданию схемы тела как определенной струк
туры. 

Таким образом, тактильно-кинестезическое отражение дает 
представление о такесической структуре невербального поведе
ния и входящих в него элементах — физическом контакте и рас
положении тела в пространстве. 

Как и многие области психологии невербального общения, 
такесика привлекла внимание исследователей как фактор разви
тия личности, способ регуляции отношений, средство культур
но-нормативного и социально-психологического управления об
щением. Начиная с раннего возраста, физический контакт в виде 
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прикосновений, поглаживаний, поцелуев, похлопываний явля
ется важным средством взаимодействия личности с окружающим 
миром. С помощью прикосновений различного вида формируются 
представления о пространстве своего тела и знания о частях тела 
другого человека. Психологи во всем мире рассматривают прико
сновения как фактор формирования первого опыта общения ре
бенка, предполагая, что благодаря прикосновениям складывает
ся картина мира, имеющая определенную эмоциональную мо
дальность. Иными словами, такесическому контакту, который 
предшествует визуальному, отводится роль фундаментального сред
ства, определяющего на долгие годы жизни человека его отноше
ние к миру. С помощью рук матери и близких людей, посредством 
интенсивности и модальности прикосновений удовлетворяются 
не только биологические потребности ребенка, но и социальные 
(в безопасности, одобрении, эмоциональной поддержке и т.д.). 
С помощью тех же прикосновений, но имеющих определенные фор
мальные (резкие, сильные, хаотичные и т. д.) и качественные (же
стокие, отталкивающие, наносящие физические повреждения) ха
рактеристики, а также при их отсутствии или депривации наруша
ется процесс удовлетворения социальных потребностей, что при
водит впоследствии к искажениям в развитии личности. 

Известно, как легко наказать маленького ребенка, лишив его 
прикосновений, но этот же прием используют взрослые люди в 
общении со своим партнером («уходи, не прикасайся ко мне», — 
кричит разгневанный человек как взрослому, так и ребенку). Каж
дый психотерапевт, психолог,- занимающийся консультировани
ем семейных пар, знает, что одним из важных показателей дест
руктивных отношений между супругами является увеличение ди
станции общения и, соответственно, появление запретов на лю
бые виды прикосновений. Самые сильные чувства человек выра
жает через прикосновения (любовь—ненависть), самые нежные и 
жестокие отношения включают определенный тип прикоснове
ний. Физическое уничтожение человека происходит чаще всего с 
помощью особого рода физических контактов (побои, удары и 
т.д.), психологическое разрушение личности можно также осу
ществить, используя такой такесический репертуар, как пощечи
на или принуждение к физическим контактам. 

В определенные периоды жизни, например в подростковом 
возрасте, избегание прикосновений взрослых, близких людей ста
новится показателем отчуждения ребенка, стремления демонст
рировать независимую позицию и т.д. Как правило, родители, 
близкие люди переживают нарушение такесического поведения 
между ними и подростком. В отдельных случаях наблюдается нара
щивание прикосновений к подростку со стороны родителей, что 
приводит к возникновению еще больших нарушений в общении, 
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вплоть до конфликтных ситуаций. Из содержания некоторых ра
бот [125] вытекает, что феномен «эскалации такесического пове
дения» в определенных ситуациях может приводить к негативным 
последствиям развития личности. Так происходит, например, в 
ситуациях общения младенца и матери, постоянно озабоченной 
тем, чтобы ребенок подтверждал ее эмоциональную значимость 
для него, демонстрировал привязанность и любовь к ней. В этих 
случаях, не считаясь с психическим и физическим состояние ре
бенка, мать постоянно навязывает ему невербальное взаимодей
ствие, в котором преобладает такесика. Младенец, устав от такого 
общения, начинает капризничать, плакать, избегать прикоснове
ний и других невербальных контактов. Мать, раздражаясь, либо 
увеличивает интенсивность контакта, либо прекращает его пол
ностью, демонстрируя при этом отрицательные эмоции. В резуль
тате нарастает отчуждение матери от ребенка, взаимное непони
мание, легкие трения превращаются в затяжные сбои взаимодей
ствия, в формирование вербальных и физических форм агрессии. 

Невербальные интеракции, в основе которых лежит такесика, 
изменяются (разрушаются, возобновляются, продолжаются) под 
влиянием огромного количества факторов, центральное место 
среди которых занимает система отношений друг к другу. Нет бо
лее четкого и ясного индикатора затрудненного общения, изме
нения отношений между людьми, чем такесика. Еще сохраняется 
визуальный контакт, еще улыбка появляется на лице при встрече 
партнера, но исчезли прикосновения (объятия, поцелуи, руко
пожатия, поглаживания и т. д.) — это верный признак, что чув
ства, отношения изменились. Различные виды прикосновений 
являются показателями эмоциональной поддержки или отверже
ния партнера, одобрения или наказания (например, пощечина). 
Они помогают справиться с эмоциональным напряжением. Так, 
М. Осориной замечено, что дети, слушая страшную историю, 
чаще, чем обычно, дотрагиваются друг до друга, обнимаются, 
берутся за руки. Взрослые также часто прикасаются к себе (ауто-
прикосновения) и к своему партнеру в экстремальных ситуациях. 

Такесическая структура невербальной интеракции не только 
находится под контролем тактильно-кинестезической системы 
отражения, но и воспринимается с помощью зрения, слухового 
анализатора, что способствует созданию условий дифференциро
ванной оценки всех нюансов физического контакта. Особенно важ
но помнить об этом в связи с развивающими функциями такесики. 

В зависимости от ограничений, накладываемых культурой на 
использование жестов, У. Лаберр предложена их классификация. 
В соответствии с ней жесты-прикосновения могут быть система
тизированы следующим образом: 1) прикосновения, имеющие 
сильную врожденную базу и распространенные во всем мире 
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(прижаться, схватить другого человека, испугавшись чего-нибудь); 
2) прикосновения, используемые только представителями оп
ределенной культуры (тереться носами, приветствуя друг друга); 
3) социально-нормированные прикосновения (поцелуи); 4) при
косновения, которые приняты в различных культурах, принадле
жащих к одному культурному ареалу (рукопожатия). 

В экспериментальной психологии невербального общения при
косновения изучаются чаще всего в качестве показателей различ
ных этапов взаимодействия (вступление в контакт — приветствие; 
выход из контакта — прощание), как индикаторы видов общения 
(интимное, жестокое, деловое), как средства выражения отноше
ний и их изменений. 

Из многочисленных работ известно, что большинство народов 
при встрече и прощании используют прикосновения к различ
ным частям тела. Рукопожатие — одно из самых распространен
ных прикосновений, принятых в различных культурах. Но частота 
его использования в общении ограничена культурными нормами. 
Рукопожатие в ситуации приветствия чаще используется у рус
ских, чем у англичан или американцев, в общении мужчин, чем 
женщин. В США рукопожатия не приняты, если между людьми 
существует интенсивный контакт, что совершенно не совпадает с 
применением рукопожатия в русской культуре. Рукопожатие яв
ляется одним из видов этикетной интеракции. Об отношениях 
между партнерами свидетельствуют следующие характеристики ру
копожатия: кто первым подает руку; пожимают руку особе проти
воположного пола или не пожимают; пожимают руку всем при
сутствующим или не всем; эмоциональная окраска и техника ис
полнения [24]. 

В ряде стран Восточной и Южной Азии, замечают авторы кни
ги «Национально-культурная специфика речевого поведения» 
[129], существуют запреты на прикосновения партнеров друг к 
другу во время беседы. Например, японцы считают, что касаться 
собеседника может человек только при полной потере самоконт
роля либо для выражения своего недружелюбия и агрессивных 
намерений. В то же время арабы, латиноамериканцы и представи
тели Южной Европы касаются друг друга в процессе диалога. Удар 
по ладони собеседника в момент или после произнесения удач
ной шутки, остроты — это обычай египтян, сирийцев, жителей 
Йемена. Не ударить ладонью о ладонь собеседника в этой ситуа
ции — это значит обидеть его. С их точки зрения, не касаться 
собеседника — значит, вести себя холодно, недружелюбно. 

Изменчивость культурных норм прикосновений является од
ной из самых характерных черт такесического поведения человека. 
В соответствии с культурной традицией распространенные при
косновения (поцелуи, рукопожатия, объятия и т.д.) могут изме-
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нять свой психологический смысл. Проявлением славянского обы
чая на уровне невербального поведения являются объятия, кото
рые демонстрируют равенство и' братство. У восточных и многих 
европейских народов прикосновение друг к другу развито намно
го меньше, чем у русских (русские ходят, держа друг друга под 
руку, так же ходят друг с другом и женщины, что очень удивляет 
иностранцев; беседуя, постоянно прикасаются к своему собесед
нику; целуются). «Активное использование поцелуев в этикетном 
поведении восточных славян не раз привлекало внимание иност
ранцев», — замечают А. К. Байбурин и А. Л. Топорков. В русской 
традиции — использовать поцелуй при встрече и прощании. По
целуй-приветствие, особенно в губы, выражает чувство приязни 
и дружеского единения, а поцелуй рук, плеч, ног является зна
ком подчинения, почтительности. И прощание, и прощение скреп
ляются у русских поцелуем как знаком дружеского отношения. 
Поцелуй наблюдается в русской культуре в общении как мужчин, 
так и женщин. У англичан он встречается редко, только при ин
тимных отношениях. А у народов Северного Кавказа применяют
ся поцелуи для приветствия только в определенных ситуациях и, 
как правило, между родственниками. 

Культурные традиции прикосновений распространяются на 
такие переменные общения, как пол, возраст, статус, степень 
знакомства, родства, вид взаимодействия (деловое—личностное). 
Например, похлопывание по спине и плечу возможно при усло
вии близких отношений, равенстве социального положения об
щающихся. В ситуации деловой беседы усиливаются ограничения 
на прикосновения даже у тех народов, которые отличаются раз
вернутым такесическим поведением. Перенос такесического ре
пертуара, приемлемого для личностного общения, в деловую сферу 
вызывает затруднения в общении и последующее избегание парт
нера (типичный пример — это попытка навязать внеслужебные 
отношения с помошью прикосновений, отличающихся интим
ностью). Прикосновения к человеку, обладающему более высо
ким социальным статусом, попытки погладить его, похлопать по 
плечу не просто приводят к трениям в общении, а свидетельству
ют о том, что демонстрирующий такие способы взаимодействия 
человек имеет невысокий уровень развития социального интел
лекта. Возможно, он использует прикосновения, ущемляющие 
статус партнера, для создания атмосферы эмоционального на
пряжения и осуществления манипуляций, позволяющих контро
лировать поведение своего партнера. 

По существу, такесика в общении выполняет функцию инди
катора статусно-ролевых отношений, символа степени близости 
общающихся. Поэтому неадекватное использование прикоснове
ний приводит к многочисленным конфликтам в общении. 
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Таким образом, жесты-прикосновения выполняют различные 
функции на протяжении всего жизненного пути человека. Они 
вместе с визуальным контактом представлены в обыденном со
знании в качестве экспрессивной невербальной интеракции. Функ
ции прикосновений изменяются в соответствии с этапом разви
тия человека, ситуацией общения. Постоянным остается то, что 
человек использует прикосновения как самый непосредственный 
способ общения для выражения сильных чувств, демонстрации 
отношений привязанности или отчуждения. Поэтому они, так же 
как и другие элементы невербальной интеракции, подчиняются 
социокультурным нормам, требованиям социально-психологиче
ских ситуаций и индивидно-личностным особенностям человека. 

В связи с эмоциональной силой такесики, обусловленной тем, 
что она обязательно сопровождается нарушением неприкосновен
ности физического тела человека, в культуре с незапамятных вре
мен существуют различные запреты, коммуникативные табу. Не
выполнение запретов на прикосновение в рамках культурной тра
диции приводит к формированию затрудненных форм общения. 

Психологическое и социально-психологическое значение при
косновений, их смысл для партнеров и наблюдателей будет опре
деляться следующим: 

кто из участников первым протянул руку, обнял, поцеловал, 
ударил; 

усиливается или сокращается такесический репертуар в сме
шанных по возрасту и полу парах; 

появляются одни и те же элементы такесического поведения в 
отношении всех присутствующих или репертуар физических кон
тактов меняется в соответствии с отношениями участников взаи
модействия; 

каковы техника исполнения прикосновений, их эмоциональ
ная сила, физическая активность. По данному параметру рукопо
жатие может быть охарактеризовано как властное, дружеское, 
участливое, теплое, холодное, быстрое, короткое, крепкое, вя
лое, сильное, слабое и т.д.; поцелуй — как веселый, горький, 
дружеский, коварный, подлый, страстный, быстрый, долгий, 
звонкий, слабый, холодный и т.д.; объятие — как братское, дру
жеское, радостное, холодное, вялое, крепкое, сильное, энергич
ное, нежное, порывистое и т.д. 

Такесическое поведение сопровождается приближением к парт
неру, что усиливает роль ольфакторной системы. Речь идет о запа
хах — естественных и искусственных. Нам представляется, что си
стема запахов, являясь безусловным невербальным индикатором 
индивида, может служить дополнительной характеристикой скла
дывающегося о нем образа. С незапамятных времен известна куль
тура запахов как специфическое средство социальной стратифи-
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кации, как источник межличностных контактов, как характери
стика функционально-ролевых ожиданий индивидов, как способ 
идентификации, установления тождества, принадлежности к од
ной микро- или макрогруппе. По нашему мнению, система запа
хов не обладает такой дифференцирующей силой, как кинеси-
ческая, просодическая, такесическая структуры невербального 
поведения. Главным образом из-за того, что обоняние в обще
нии, во взаимодействии людей имеет меньшее значение, чем оп
тическая или акустическая системы отражения. Ольфакторная си
стема проявляет свою дифференцирующую силу только при весь
ма специфических обстоятельствах, скажем, в ситуации социаль
ной, сенсорной изоляции, в контексте определенных типов взаи
модействия, например, интимного общения между мужчиной и 
женщиной, ухода матери за ребенком, в ситуации врач — боль
ной и т.д. Безусловно и то, что общество регулирует интенсив
ность запахов, а сама структура невербального поведения являет
ся показателем общего уровня культуры человека. К сожалению, 
психология не располагает исчерпывающими данными о том, как 
влияют особенности запаха индивида на формирование образа и 
понятия о нем. Система запахов мало изучена и в контексте не
вербального поведения, хотя при описании средств невербально
го общения многие авторы среди прочего называют косметику, 
одежду и т.д. Большинство выводов о влиянии пола, возраста, 
социального статуса, типа взаимодействия на роль и значение за
пахов в общении сделаны в результате личных наблюдений пси
хологов из обыденного опыта. 

В процессе физического контакта, особенно тогда, когда он 
нарушает границы персонального пространства (люди стоят, си
дят на очень близком расстоянии друг от друга), подключается 
еще одна система отражения — ольфакторная. Партнеры начина
ют реагировать на естественные и искусственные запахи, сопро
вождающие их общение. К сожалению, на этот элемент невер
бальной интеракции мало обращают внимания исследователи, хотя 
с незапамятных времен уделяется огромное внимание созданию 
искусственных запахов. В своей статье «Значение человеческих за
пахов при несловесной коммуникации» Б. Холд и М. Шлейдт [186] 
отмечают, что лишь сравнительно немногие исследователи изуча
ют потенциальную роль обоняния при общении людей. Ссылаясь 
на ряд работ, они подчеркивают, что межличностное общение 
людей нельзя рассматривать как происходящее при отсутствии за
пахов. Хорошо известны данные экспериментов, в которых дети 
1,5—3 лет узнавали своих матерей только по запаху. 

По мнению исследователей роли запахов в коммуникации, за
пахи выполняют важную функцию — контролируют непосред
ственное, социальное общение. Б. Холд и М. Шлейдт специально 
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изучили особенности межличностного распознавания по запаху и 
связанного с ним эмоционального оценивания друг друга. В их 
исследовании приняли участие 24 супружеские пары, которые 
должны были по запаху ночной рубашки определить: 

какая рубашка имеет их собственный запах; какая рубашка имеет 
запах партнера; какая рубашка имеет мужской или женский за
пах; какие рубашки имеют приятный, нейтральный или неприят
ный запах. 

Из всех участников 31 % правильно опознали собственный за
пах, 33 % верно определили запах своего партнера. В то же время в 
подавляющем большинстве случаев запах партнера оценивается 
как приятный, реже — как нейтральный и лишь в нескольких 
случаях — как неприятный. Женщины считают собственный запах 
в основном приятным, а мужчины свой запах чаще оценивают как 
неприятный (но в большинстве случаев не могут его опознать). 

Известно, что существуют определенные представления по 
поводу того, как должны пахнуть мужчины и женщины. Об этом 
свидетельствуют эксперименты Рассела, в которых он предлагал 
выбрать мужскую рубашку из двух контрольных. По его данным, 
75 % участников исследования ответили правильно. 

В имеющихся работах установлено также, что на оценку запаха 
как более или менее приятного влияет степень знакомства с парт
нером, и подчеркивается, что индивидуальный запах может иг
рать важную роль в установлении дистанции общения. Представи
тели обоих полов склонны отрицательно оценивать мужской за
пах. Причем мужчины эмоционально более нейтральны, а жен
щины более амбивалентны. В этой связи расстояние между жен
щинами в процессе коммуникации может быть значительно 
меньше, чем между мужчинами. 

На оценку запаха влияет его популярность, например модные 
духи. Чем лучше известен запах, тем чаще он оценивается как 
приятный и наоборот. И все же в межличностном общении обо
няние человека имеет несколько приниженное значение по срав
нению с оптической или акустической системой отражения. Оль
факторная система проявляет свою дифференцирующую силу толь
ко при весьма специфических обстоятельствах, скажем, в ситуа
ции социальной, сенсорной изоляции, в контексте определенных 
типов взаимодействия, например, интимного общения между муж
чиной и женщиной, ухода матери за ребенком, ситуации врач — 
больной и т. д. Общество регулирует интенсивность запахов, 
предъявляя к ним особые требования. Поэтому данная структура 
невербального поведения является показателем общего уровня 
культуры человека. 

Система запахов — это специфическое средство социальной 
стратификации (носитель запаха дорогих импортных духов без-
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оговорочно причисляется к лицам с высоким социальным стату
сом, к финансово состоятельным, к элите и т.д.), способ иден
тификации, установления тождества, принадлежности к одной 
микро- или макрогруппе. 

Таким образом, в соответствии со структурой отношений 
субъекта затрудненного и незатрудненного общения к другому его 
экспрессивный репертуар включает те экспрессивные компонен
ты, которые входят в структуру его ведущих отношений к другому. 
Совокупность этих экспрессивных компонентов устойчива, пред
ставляет собой «генерализованный» невербальный паттерн пове
дения, в котором, как в капле воды, отражены, представлены 
отношения, характерные для субъекта затрудненного и незатруд
ненного общения. 

«Генерализованный» невербальный паттерн субъекта затруд
ненного общения включает нечастый, неинтенсивный или полно
стью отсутствующий контакт глаз наряду с интенсивным и про
должительным смотрением на партнера, особенно в момент ак
тивного коммуницирования или тогда, когда собеседник излагает 
негативные, но эмоционально значимые для него факты; загля-
дывание в глаза при нежелании другого фиксировать визуальный 
контакт; взгляд холодный и жесткий. Наблюдается преобладание 
дисгармоничных (угловатость), напряженных поз, перемежающих
ся неадекватным ситуации расслаблением поз; преобладают позы, 
направленные от партнера, «закрытые» позы, позы «возвышения». 
Жесты резкие, интенсивные; выражено стремление «прятать» руки 
(в карманы, за спину), сжимать кисти рук в кулаки, осуществлять 
«захват» пространства с помощью позы и жестов; заметны частые 
прикосновения к себе и другому. Экспрессия лица соответствует 
таким состояниям, как презрение, гнев, недоверие, недоброже
лательность. Лицо, как правило, напряжено, мимика дисгармо
нична. Кинесико-такесический репертуар сопровождается посто
янными сбоями в проксемике (дистанция общения то очень длин
ная, то очень короткая и т.д.). 

«Генерализованный» невербальный паттерн субъекта незатруд
ненного общения включает частый, интенсивный визуальный кон
такт, подчиняющийся правилам в соответствии с ролью комму
никатора и реципиента; наблюдается «свернутый» контакт глаз, 
частое и быстрое поглядывание на партнера, а также достаточно 
настойчивый поиск взгляда партнера; глаза теплые и ласковые. 
Позы отличаются гармоничностью, они синхронны и идентичны 
позам партнера; позы активны, но в то же время ненапряженные 
и нерасслабленные; они направлены к партнеру. Жесты неинтен
сивные, адекватные ситуации общения. Экспрессия лица выража
ет дружеское расположение, любопытство, внимание, доверие. 
Проксемика регулируется в соответствии с ситуацией общения. 
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Данные «генерализованные» невербальные паттерны обще
ния в каждой ситуации взаимодействия конкретизируются в со
ответствии с тем, какое отношение к партнеру занимает веду
щее место в иерархии отношений субъекта затрудненного и не
затрудненного общения. Иными словами, описанные невербаль
ные паттерны могут включать в себя, например, комплекс экс
прессивных элементов, которые указывают на степень враж
дебности или дружелюбия, на отсутствие или присутствие дове
рия, на уровень выраженности принятия —непринятия партне
ра, на степень стремления к доминированию, властвованию или 
подчинению. 

Итак, на основе невербальных интеракций, кинесико-про-
ксемических паттернов, выражающих отношения и взаимоотно
шения, можно сделать вывод не только о типе общения (затруд
ненное—незатрудненное), но и о типе субъекта общения, вос
создать систему его отношений к другому, следовательно, опре
делить его базовые личностные ориентиры в сфере взаимодей
ствия. 

Глава 11. ОПРОСНИК «НЕВЕРБАЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЩЕНИЯ» 

Инструкция. Как известно, каждый человек использует различ
ные средства для установления контакта с другими людьми. Са
мыми распространенными средствами общения являются рече
вые и неречевые (мимика, жесты, позы и т.д.). Ниже перечисле
ны неречевые характеристики поведения в общении. Ваша задача 
заключается в том, чтобы выбрать из предлагаемого списка ха
рактеристик поведения те, которые, как вы считаете, соответ
ствуют определенным нормам общения с коллегами, учениками, 
родственниками и т. д. 

Задание выполняйте следующим образом: 

1. На специальном опросном листе напишите слово «коллега», 
затем последовательно читайте и выбирайте из опросника те ха
рактеристики неречевого поведения, которые соответствуют нор
мам общения с коллегами, и ставьте номер характеристики на 
опросном листе под словом «коллега». 

2. Напишите слово «ученик» и выполняйте задание так же, как 
и в первом случае, т. е. последовательно, с самого начала, читайте 
и выбирайте из опросника те характеристики неречевого поведе
ния, которые, на ваш взгляд, соответствуют нормам общения с 

Опросник разработан В. А. Лабунской. 
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учениками, и ставьте номер характеристики на опросном листе 
под словом «ученик». 

3. Напишите слово «родственник», можете указать, кого вы 
имеете в виду (мать, отец, брат, сестра, дети и т.д.); выполняйте 
задание так же, как в первом и во втором случаях. 

Список характеристик невербального поведения 

1) брать за руки; 
2) обнимать; 
3) целовать; 
4) класть руки на плечи, шею и т.д.; 
5) какие-то другие прикосновения (напишите); 
6) смотреть в глаза; 
7) смотреть в лицо; 
8) смотреть на тело; 
9) смотреть пристально; 
10) отводить глаза в сторону при встрече с глазами партнера; 
11) другие характеристики взгляда (напишите); 
12) скользить взглядом по другому человеку; 
13) сидеть, скрестив руки на груди, забросив одну ногу на 

другую; 
14) сидеть, слегка наклонившись вперед; 
15) сидеть, откинувшись на спинку стула; 
16) сидеть прямо, положив руки на колени, ноги вместе; 
17) сидеть, положив руки перед собой; 
18) напряженная поза; 
19) расслабленная поза; 
20) наклонить голову в сторону; 
21) приподнять голову вверх; 
22) опустить голову вниз; 
23) втянуть голову в плечи; 
24) другие характеристики позы (написать); 
25) сжимать руки перед собой; 
26) сжимать руки позади себя; 
27) держать руки в карманах; 
28) прикрывать рот рукой; 
29) прикасаться к различным частям лица; 
30) потирать различные части лица, туловища; 
31) скрещивать руки на груди; 
32) интенсивно жестикулировать; 
33) использовать жесты, для того чтобы подчеркнуть, усилить 

сказанное; 
34) использовать жесты для описания предметов; 
35) использовать жесты для выражения отношения к другому; 
36) держать руки на бедрах; 

149 



брать под руки; 
другие жесты (напишите); 
выражать радость; 
выражать гнев; 
выражать удивление; 
выражать страдание; 
выражать отвращение; 
выражать восхищение; 
выражать презрение; 
выражать страх; 
выражать любовь; 
другие выражения лица (напишите); 
говорить быстро; 
говорить медленно; 
громко разговаривать; 
смеяться; 
плакать. 

4. После выбора из 53 характеристик неречевого поведения 
тех, которые, с вашей точки зрения, должны быть присущи 
коллеге, ученику, родственнику, укажите, пожалуйста, на воз
можное расположение партнеров относительно друг друга, когда 
они общаются. На схеме приведены условные обозначения рас
положений — от «лицом к лицу» до «спина к спине»; под каж
дым рисунком указан номер. Занесите в опросный лист номера 
выбранных вами рисунков. Для-каждого вида общения — 1) колле
ги; 2) учитель—ученик; 3) родственники — выберите 2 — 3 ри
сунка. 

5. Выберите расстояние между партнерами, которое должно 
быть, если общаются коллеги, учитель—ученик, родственники. 
Для того чтобы вам легко было выполнять данное задание, по
смотрите на рисунки, на которых изображены различные виды 
расстояний. Рисунки пронумерованы. Выберите 2—3 рисунка для 
каждого вида общения и занесите их номера в соответствующие 
разделы опросного листа: коллеги, учитель—ученик, родствен
ники. 
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6. После выполнения задания укажите: пол, возраст, стаж ра-
боты 

Изображения расположений партнеров относительно друг друга 
взяты из статьи: Argyle Μ. Social Encounters // The Biological and 
Cultural Roots of Social Interaction. — Cambridge, 1972; изображе
ния расстояний между участниками общения заимствованы из: 
Handbook of methods in nonverbal behavior reseach. — Cambridge, 
1982. 

151 



Глава 12. ПРИМЕНЕНИЕ ОПРОСНИКА 

«НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЩЕНИЯ» 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КИНЕСИКО-ПРОКСЕМИЧЕСКИХ 

ПАТТЕРНОВ РОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП 

В современной психологии отмечается важная роль типичных форм 
поведения (нормы, паттерны, стереотипы) в регуляции социальных, 
социально-психологических процессов, происходящих в обществе. 
Различные группы нацелены на создание институтов, пропаганди
рующих определенные качества личности и способы их выражения, 
в том числе невербальные, экспрессивные, соответствующие образу 
жизнедеятельности этих групп, социальных страт. Невербальные пат
терны ролевого поведения, т. е. устойчивые, взаимообусловленные 
совокупности элементов невербального поведения и проксемики 
общения, отличающие одно ролевое поведение от другого, выпол
няют не только социальные функции регуляции, идентификации, 
стратификации, адаптации, но и социально-психологическую функ
цию демонстрации отношения к самому себе, принятия себя в дан
ной роли и ожидания определенного поведения от других. 

По результатам многочисленных работ, выполненных как в русле 
межкультурных, так и кросскультурных подходов к изучению пат
тернов невербального поведения, можно заключить, что структура 
невербального паттерна состоит из взаимосвязанных индивидных, 
личностных форм поведения с групповыми, социокультурными и 
межкультурными. Невербальные паттерны ролевого поведения, с 
одной стороны, заданы и ограничены рамками социальной, этни
ческой группы, а с другой — в них входят совокупности элементов, 
которые имеют межкультурный, межэтнический, межролевой ста
тус. Поэтому элементы невербального поведения, имеющие различ
ное происхождение, отличаются мерой динамичности —устойчиво
сти, мерой толерантности относительно внешних и внутренних воз
действий. К сделанным выводам следует добавить, что трактовка пат
тернов невербального поведения в направлении заданных культур
ных, этнических, социальных ориентиров будет определяться тем, 
насколько оно включено в качестве социального регулятора во вза
имодействие людей, есть ли у партнеров социокультурная, статус
но-ролевая, полоролевая доминанта — ожидание. 

В соответствии с культурной, этнической, социальной, груп
повой принадлежностью складываются, в первую очередь, пат
терны половозрастного и статусно-ролевого поведения. Поэтому 
они являются наиболее устойчивыми образованиями в структуре 
поведения человека, выполняющими важные социокультурные и 
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социально-психологические функции. В этой связи к ним посто
янно обращаются имиджиологи, специалисты по созданию обра
за человека, конфликтологи и т. д. 

Цель данного исследования — провести сравнительное изуче
ние представлений о невербальных паттернах ролевого поведения 
и рассмотреть представления о невербальных паттернах трех роле
вых позиций: «коллега», «ученик», «родственник». Выбранные со
циальные роли охватывают широкий круг отношений и обнару
живают себя в различных ситуациях взаимодействия. 

На основании данных, полученных в психологии невербального 
общения, нами сформулировано предположение, что в каждой эт
нической группе представления о невербальных паттернах ролевого 
поведения включают совокупность элементов, относящихся к раз
личным структурам невербального поведения. Под влиянием этно-
ролевого фактора изменяются некоторые элементы невербальных 
паттернов (рисунок поведения), психологические нюансы, но оста
ется неизменной совокупность элементов, принятых для выраже
ния ролевой позиции в межэтническом пространстве общения. 

В эксперименте приняли участие учителя сельских и городских 
школ Кабардино-Балкарии (балкарцы, кабардинцы, русские) в воз
расте от 19 до 55 лет, женщины, всего 300 человек (сбор данных был 
осуществлен М. Т. Ногеровой). Все этнические группы имели рав
ный количественный состав и соотношение участников исследова
ния по возрастному критерию. Каждый из учителей в исследовании 
принимал участие трижды, так как изменялась ролевая позиция 
предполагаемого партнера. Во время встреч он давал ответы на воп
росы методики «Невербальные характеристики общения». Всякий 
раз участнику исследования предлагалась одна из ролевых позиций. 

Собранные с помощью вышеприведенной методики серии дан
ных (на «коллегу», «ученика», «родственника») обрабатывались 
по программе «описательных статистик» и математической про
цедуре ANOVA (двухфакторный дисперсионный анализ Фридма
на), с помощью процедуры знаковых рангов Уилкоксона. 

Результаты исследования. На основе частотного анализа ответов 
участников исследования получены невербальные паттерны роле
вого поведения «коллеги», «ученика», «родственника». Эти данные 
свидетельствуют о том, что частота выбора элементов невербаль
ного поведения зависит от ролевой позиции партнера, что струк
тура паттернов невербального поведения изменяется в соответствии 
с теми представлениями-ожиданиями, которые соответствуют оп
ределенным статусно-ролевым характеристикам партнера. Невер
бальные паттерны ролевого поведения «коллеги», «ученика», «род
ственника», составленные представителями различных этнических 
групп (балкарцы, кабардинцы, русские), сравнивались между со
бой с помощью Z-критерия Уилкоксона. В результате математиче-
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ского анализа частот выбора характеристик невербального поведе
ния для определенных ролевых позиций представителями различ
ных этнических групп были получены данные, свидетельствующие 
о существовании значимых различий. Математические расчеты по
казали, что во всех этнических группах существуют значимые раз
личия в частотах выбора характеристик невербального поведения 
для определенных ролевых позиций. 

Обратимся к анализу ролевых паттернов невербального поведе
ния, обнаруженных в различных этнических группах. В табл. 1 вклю
чены те элементы невербального поведения, частота выбора кото
рых соответствует верхнему квартилю в суммарных статистиках, 
рассчитанных для каждой этнической группы по всем ролевым по
зициям. Это означает, что от 75 до 100 % участников исследования, 
принадлежащих к различным этническим группам, выбрали имен
но эти элементы, описывая паттерны невербального поведения. 

Как видно из табл. 1, во всех этнических группах большинство 
из участников исследования апеллировали к тем элементам не
вербального поведения, которые в своей совокупности демонст
рируют уважительное отношение к другому человеку. Заслуживает 
внимания также и тот факт, что участники исследования, неза
висимо от их этнической принадлежности, четко представляют 
проксемические компоненты паттерна ролевого поведения. 

Невербальный паттерн ролевого поведения «коллеги» — это со
четание проксемических компонентов общения, отсутствие всех 
видов прикосновений к партнеру, умеренная функциональная (па-
ралингвистическая) жестикуляция. Комплекс элементов невербаль
ного поведения сообщает полученному паттерну его основной пси
хологический смысл: уважение к партнеру, сдержанность в обще
нии, внимание к собеседнику, отсутствие яркого проявления как 
чувства симпатии, так и антипатии (эмоциональный нейтралитет). 

В группе «балкарцы» наряду с теми элементами невербального 
поведения, которые выделены представителями всех этнических 
групп, включены в паттерн невербального поведения «коллеги» 
некоторые характеристики позы, что придает данному паттерну 
дополнительный психологический смысл — «коллега» выглядит 
сдержанным, скромным и гордым. 

В паттерне невербального поведения «коллеги», составленном 
кабардинцами, имеется также ряд элементов (характеристики 
позы, темп речи), которые отличают их представления о невер
бальном поведении коллеги от представлений балкарцев и рус
ских. Элементы невербального поведения, которые выделены толь
ко группой «кабардинцы», придают ролевому паттерну невербаль
ного поведения дополнительный психологический смысл: «кол
лега» выглядит более раскованным, доброжелательным, располо
женным к партнеру, чем в представлениях группы «балкарцы». 
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Т а б л и ц а 1 

Подструк
туры Η Π 

№ эле
мента 

Элементы невербального 
поведения (НП) 

Ролевые паттерны невербального поведения 

Подструк
туры Η Π 

№ эле
мента 

Элементы невербального 
поведения (НП) 

Коллега Ученик Родственник Подструк
туры Η Π 

№ эле
мента 

Элементы невербального 
поведения (НП) 

Балкар
цы 

Кабар
динцы 

Рус
ские 

Балкар
цы 

Кабар
динцы 

Рус
ские 

Балкар
цы 

Кабар
динцы 

Рус
ские 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ТАКЕ-

СИКА 

1 Брать за руки + + 

ТАКЕ-

СИКА 
2 Обнимать + + + 

ТАКЕ-

СИКА 

3 Целовать + 

ВЗГЛЯД 

6 Смотреть в глаза + + + + + + + + + 

ВЗГЛЯД 

7 Смотреть в лицо + + + + + + + + + 

ВЗГЛЯД 
9 Смотреть пристально + + ВЗГЛЯД 

12 
Скользить взглядом по 
другому человеку 

+ 

ПОЗА 

14 
Сидеть, слегка 
наклонившись вперед 

+ + 

ПОЗА 

17 
Сидеть, положив руки 

перед собой 
+ + + + 

ПОЗА 19 Расслабленная поза + + + + + ПОЗА 

20 
Наклонять голову в 
сторону 

+ + + 

ПОЗА 

21 Приподнять голову вверх + + 

Типичные ролевые паттерны невербального поведения в различных этнических группах 



Продолжение таблицы 

, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

33 
Использовать жесты, 

подчеркивающие слова 
+ + + + + + + + + 

ЖЕСТЫ 
34 

Использовать жесты для 

описания предметов 
+ + + + + + + + + 

37 Брать под руки + + + 

39 Выражать радость + + + + + + + + 

40 Выражать гнев + 

41 Выражать удивление + + + + + + + + 

МИМИ

КА 
42 Выражать страдание + + + + + 

44 Выражать восхищение + + + + + + + + + 

47 Выражать любовь + + + + + + + 

ЭКСТРА-
ЛИНГ-
ВИС-
ТИКА 

49 Говорить быстро + 

ЭКСТРА-
ЛИНГ-
ВИС-
ТИКА 

50 Говорить медленно + + + + 
ЭКСТРА-
ЛИНГ-
ВИС-
ТИКА 

51 Говорить громко + 

ЭКСТРА-
ЛИНГ-
ВИС-
ТИКА 

52 Смеяться + + + + + + + + 

54 
Сидеть близко, лицом к 

лицу 
+ + + + + + + + + 



Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

55 
Сидетьлицом к лицу 

наискосок друг от друга 
+ + + + + + + + + 

56 

Сидетьлицом к лицу 

под прямым углом друг 

к другу 

+ + + + + + + + + 

58 
Сидеть, повернув лица 
в одну сторону 

+ + + + + 

ПРОК-

СЕМИ

КА 

64 

Находиться на таком 
расстоянии, чтобы, 
вытянув руки по 
направлению друг к 
другу, можно было 
слегка прикоснуться 

+ + 

ПРОК-

СЕМИ

КА 
65 

Находиться на расстоя
нии двух вытянутых рук 

+ + 

66 

Расстояние немного 
больше одной вытяну
той руки 

+ + + + 

67 

Находиться на расстоя

нии одной вытянутой 

руки 

+ + 

70 
Находиться на расстоя
нии одного локтя 

+ + + 

Μ 
Объем паттерна невер
бального поведения 

19 21 18 15 17 19 18 18 17 



Такие же элементы невербального поведения, как и в группе 
«кабардинцы», включены группой «русские» в ролевой паттерн 
поведения «коллеги». Наряду с этими признаками в него вошли 
те, которые характерны для группы «балкарцы». Совокупность эле
ментов невербального паттерна поведения «коллеги», получен
ных в группе «русские», указывает на его промежуточное положе
ние между паттернами, составленными группами «кабардинцы» 
и «балкарцы». Следовательно, и поле психологических значений 
паттерна невербального поведения «коллеги» придает ему иной 
психологический смысл, отражает другие ожидания. С точки зре
ния «русских», невербальный паттерн ролевого поведения «кол
леги» должен создавать впечатление о нем как о внимательном 
человеке, уважающем других, проявляющем интерес к собесед
нику и, одновременно, выражающем самые разнообразные чув
ства, демонстрирующем искренность и раскованность, но все-
таки соблюдающем дистанцию. 

Рассмотрим представления о невербальных паттернах поведе
ния «ученика» (см. табл. 1). С точки зрения большинства членов 
группы «балкарцы», ученик может включать в свое поведение 
следующие элементы: смотреть в глаза; смотреть в лицо; сидеть, 
положив руки перед собой; использовать жесты, чтобы подчерк
нуть сказанное и описать предметы; выражать радость, удивле
ние, восхищение, любовь; смеяться; использовать различный угол 
ориентации по направлению к партнеру или от него; находиться 
на расстоянии одной-двух вытянутых рук. В группе «кабардинцы» 
кроме перечисленных элементов невербального поведения отме
чаются следующие: смотреть пристально (имеется в виду — вни
мательно); приподнять голову вверх (видимо, смотреть на учите
ля); говорить медленно и громко; сидеть, слегка наклонившись 
вперед. Однако большинство участников исследования, принад
лежащих к группе «кабардинцы», не включают в паттерн невер
бального поведения ученика такой элемент, как смех. Представ
ления «русских» о невербальном поведении ученика, с одной 
стороны, включают большинство из тех элементов, которые вве
дены в паттерн невербального поведения «ученика» в группах 
«балкарцы» и «кабардинцы», а с другой — имеются элементы, 
которые придают паттерну невербального поведения «ученика» 
дополнительный психологический смысл: ученик может выра
жать гнев, но ему не обязательно смотреть на учителя и демонст
рировать любовь. 

Таким образом, если сравнить паттерны невербального по
ведения «ученика», составленные в каждой этнической группе, 
то можно сделать вывод о том, что они включают те элементы, 
которые свидетельствуют о внимательном отношении и входят 
в неписаные правила «хорошего» поведения. Большинство учи-
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телей, принадлежащих к различным этническим группам, не 
включили в невербальный паттерн поведения «ученика» такое 
выражение лица, как страдание. «Ученик» может демонстриро
вать радость, удивление, восхищение, любовь, но только не 
страдание. По мнению большинства участников исследования, 
он также не должен смеяться. Наиболее требовательной к пове
дению ученика выглядит группа «кабардинцы». В ней чаще, чем 
в других группах, фиксируются движения, свидетельствующие 
о внимании, уважении и любви. За ней по данному критерию 
следует группа «балкарцы» и замыкает этот ряд группа «рус
ские». Невербальный паттерн ролевого поведения, составлен
ный данной группой и отражающий ожидания русских учите
лей относительно поведения ученика, свидетельствует о том, 
что ученику «разрешено» гневаться и от него не «требуется» 
проявления любви. 

Первое, что необходимо отметить, сравнивая невербальные 
паттерны поведения «родственника», полученные в различных 
этнических группах, так это то, что они существенно отличают
ся по своему психологическому смыслу от паттернов поведения 
«коллеги» и «ученика». В паттерны поведения «родственника» 
вошли элементы, относящиеся к такесической структуре невер
бального поведения, которые свидетельствуют о дружеских, до
верительных отношениях. Второе: паттерны невербального пове
дения «родственника», созданные в различных этнических груп
пах, не столько отличаются психологическими значениями эле
ментов, образующих их, сколько формой проявления родствен
ных чувств. В представлениях балкарцев «родственник» проявляет 
свои чувства более сдержанно, чем в представлениях кабардин
цев, которые включают в репертуар невербального поведения 
поцелуй. 

Таким образом, исходя из данных, приведенных в табл. 1, и 
выполненного сравнительного анализа паттернов невербально
го поведения, созданных каждой этнической группой, можно 
сделать предварительный вывод: статистически зафиксирован
ные значимые различия в паттернах невербального поведения 
между этническими группами возникают за счет предпочтений 
в выборе тех или иных элементов невербального поведения, 
относящихся к одной и той же подструктуре и имеющих иден
тичный психологический смысл, но отличающихся «внешним 
рисунком». Эти предпочтения в выборе элементов невербаль
ного поведения говорят о том, что в каждой этнической группе 
существуют типичные представления о невербальном реперту
аре поведения партнера, о способах выражения своей ролевой 
позиции и соответствующей ей системы отношений. Описан
ный невербальный репертуар поведения отличается «рисунком» 
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движений, способом и интенсивностью выражения отношений 
и чувств. 

Чтобы удостовериться в справедливости сделанных выводов, 
обратимся к сравнительному анализу частот выбора элементов 
невербального поведения, которые входят в нижний квартиль, 
отмеченный в суммарных статистиках, рассчитанных для каждой 
этнической группы. 

В табл. 2 приведены элементы невербального поведения, кото
рые выбраны в качестве характерных для определенного ролевого 
поведения менее чем 25% участников, принадлежащих к различ
ным этническим группам. Исходя из того, что частота выбора эле
ментов невербального поведения, представленных в таблице, яв
ляется существенной для изучаемых групп, но не типичной, на
зовем паттерны невербального поведения, состоящие из них, «не
типичными» для изучаемых этнических групп. 

Представители изучаемых этнических групп с завидным по
стоянством не включают в паттерн невербального поведения «кол
леги» такие элементы поведения, как класть руки на плечи и шею 
партнера, скользить глазами по телу партнера, иметь напряжен
ную позу, втягивать голову в плечи, сжимать руки в кулаки, вы
ражать страх, сидеть спиной к партнеру или, наоборот, очень близ
ко лицом к лицу. Не трудно заметить, что именно эти параметры 
невербального поведения рассматриваются большинством авто
ров как нежелательные для использования в общении, как комп
лексы проксемико-кинесических элементов поведения, затрудня
ющих деловую коммуникацию. 

Учителя, принявшие участие в исследовании, единодушно 
считают, что в паттерн невербального поведения ученика не дол
жны входить следующие элементы: класть руки на плечи, шею; 
отводить глаза в сторону при встрече с глазами партнера; си
деть, скрестив руки на груди и забросив ногу на ногу; втягивать 
голову в плечи; держать руки в карманах; прикасаться к различ
ным частям лица; потирать лицо и другие части тела; держать 
руки на бедрах; брать под руку; сидеть спиной к партнеру или 
очень близко лицом к лицу. Совокупность нежелательных для 
демонстрации «учеником» элементов невербального поведения 
несколько отличается от «нежелательного» паттерна невербаль
ного поведения «коллеги». Имеющиеся различия касаются уве
личения «запретов» на использование в общении с учителем та-
кесических элементов, ряда жестов и некоторых видов контакта 
глаз. Думается, так как участниками исследования были учите
ля, то вполне вероятно, что единогласно отмеченные ими «не
желательные» для общения ученика элементы невербального 
поведения отражают поведенческие запреты во взаимодействии 
ученика с учителем. 
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Т а б л и ц а 2 

«Нетипичные» ролевые паттерны невербального поведения в различных этнических группах 

Элементы 
невербального 

Ролевые паттерны невербального поведения 

Подструк
туры Η Π 

№ эле
мента 

Элементы 
невербального Коллега Ученик Родственник Подструк

туры Η Π 

№ эле
мента 

поведения Балкар
цы 

Кабар
динцы 

Рус
ские 

Балкар
цы 

Кабар
динцы 

Рус
ские 

Балкар
цы 

Кабар
динцы 

Рус
ские 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ΤΑΚΕ-

СИ ΚΑ 

3 Целовать + + + + + 
ΤΑΚΕ-

СИ ΚΑ 4 
Класть руки на шею, 

плечи и т.д. 
+ + 

ВЗГЛЯД 

10 

Отводить глаза в 
сторону при встрече с 
глазами партнера 

+ + + + + + 

12 
Скользить взглядом по 
другому человеку 

+ 

13 

Сидеть, скрестив руки 
на груди и забросив 
одну ногу на другую 

+ + 

18 Напряженная поза + + 

ПОЗА 
22 Голову опустить вниз + 

ПОЗА 
23 Голову втянуть в плечи + + + + + + 

25 
Держать руки перед 
собой крепко сжатыми 

+ + + + + 

26 
Держать руки сжатыми 
за спиной 



Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 

оо 9 10 11 12 

27 
Держать руки в 

карманах 

28 Прикрывать рот рукой + + + + + 

29 
Прикасаться рукой к 

различным частям лица 
+ + + + + + + 

ЖЕСТЫ 
30 

Π оти рать разл и ч н ь( е 

части лица и туловища 
+ + + + + + + + + 

31 
Перекрещивать руки на 

груди 
• + 

32 
Интенсивно 
жестикулировать 

+ 

36 Держать руки на бедрах + + + + + + + 

37 Брать под руку + 

62 Сидетьспиной к спине + + + + + + + + + 

ПРОК-

СЕМИ

КА 72 

Находиться на близком 

расстоянии 

(максимальный контакт 

тела) 

+ + 

Μ 

Объем паттерна 

невербального 

поведения 

8 10 9 7 12 9 8 11 11 



«Нетипичный», нехарактерный для «родственника» паттерн не
вербального поведения: скользить взглядом по телу человека, иметь 
напряженную позу, опускать голову, втягивать голову в плечи, 
сжимать руки перед собой и позади себя, потирать различные ча
сти лица и туловища, сидеть спиной друг к другу. Такие же эле
менты вошли в паттерны невербального поведения «коллеги» и 
«ученика», что дает основание считать, что именно этот такеси-
ко-кинесико-проксемический комплекс поведения человека спо
собствует возникновению затрудненного общения. Такое единство 
во мнениях участников изучаемых этнических групп приводит к 
выводу о том, что есть достаточно устойчивые требования к пове
дению партнера, которые объединяют народы и являются осно
ванием для нормального, т. е. незатрудненного общения между 
ними. 

Несмотря на общность взглядов на поведение партнера в ро
левом общении, имеются некоторые различия между этничес
кими группами в выборе элементов невербального поведения, 
нехарактерных для описываемых ролевых позиций (см. табл. 2). 
Так, поведение человека, который отводит глаза при встрече с 
глазами партнера, в большей степени неприемлемо для русских, 
чем для балкарцев и кабардинцев. Данный факт может быть ин
терпретирован как культурная традиция (у русских — смотреть в 
глаза, а у балкарцев и кабардинцев при определенных обстоя
тельствах отводить их в сторону). Кабардинцы и русские не вклю
чают в паттерн невербального поведения «родственника» напря
женную позу, такой элемент, как «голова втянута в плечи». Ка
бардинцы и балкарцы, в отличие от русских, не включают ни в 
один невербальный паттерн ролевого поведения такой жест, как 
«держать руки в карманах». Для балкарцев и кабардинцев являет
ся неприемлемым невербальное поведение ученика, если он си
дит, скрестив руки на груди и забросив одну ногу на другую. 
Русские относятся к демонстрации учеником такой кинесики с 
меньшим негативным оттенком. На наш взгляд, такие различия 
в сензитивности между изучаемыми этническими группами обус
ловлены полем психологических значений этого кинесического 
паттерна поведения (он выражает отчужденность, высокомерие, 
агрессивность и может выражать состояния страха, тревоги, не
уверенности). 

В целом поле психологических значений элементов, система
тически невключаемых в невербальные паттерны, состоит из та
ких характеристик личности, как повышенная тревожность, не
уверенность (отводить глаза в сторону при встрече с глазами парт
нера; иметь напряженную позу; втягивать голову в плечи; прика
саться руками к различным частям лица; потирать различные 
части лица, туловища, рук), и таких отношений, как неприяз-
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ненные, доминантные (скользить взглядом по другому человеку; 
сидеть, скрестив руки на груди и забросив ногу на ногу; держать 
руки в карманах; сидеть спиной к спине), или отношений, ха
рактерных для интимного общения (класть руки на плечи, шею; 
общаться на очень близком расстоянии, соприкасаясь частями 
тела). 

Таким образом, в изучаемых этнических группах, во-первых, 
не принято демонстрировать в ролевых позициях «коллега», «уче
ник», «родственник» такое невербальное поведение, которое сви
детельствует о стремлении доминировать, или такие его элемен
ты, которые появляются только в ситуации близких, интимных 
отношений, либо такую кинесику, которая имеет место тогда, 
когда человек встревожен, неуверен в себе, стремится к подчи
ненной позиции. 

Во-вторых, выделенные «типичные» и «нетипичные» комплексы 
элементов невербального поведения являются основой возникно
вения общения, которому можно найти место на шкале «затруд
ненное—незатрудненное», или базой для формирования взаимо
отношений, располагающихся на шкале «дружба—вражда», или 
условием форм взаимодействия «контакт—конфликт». Именно эти 
комплексы признаков являются общими для всех ролевых пози
ций и свидетельствуют о наличии некого пространства межэтни
ческого общения, объединяющего этнические группы, и свиде
тельствуют о совместимости представлений-ожиданий определен
ного поведения партнера. 

В-третьих, психологическое содержание каждого паттерна не
вербального поведения раскрывается, если к нему относиться как 
к целостному динамическому явлению, включающему совокуп
ность взаимосвязанных и взаимосовместимых элементов. Разли
чия, детерминированные этническим фактором, могут быть объяс
нены только при условии качественного анализа паттернов не
вербального поведения, так как различия в частоте выбора эле
ментов невербального поведения не являются в полной мере по
казателями различий в психологических значениях невербальных 
паттернов ролевого поведения. 

В-четвертых, в каждой этнической группе существуют типич
ные представления о невербальном репертуаре поведения партне
ра, о способах выражения своей ролевой позиции и соответству
ющей ей системы отношений. Описанный невербальный реперту
ар поведения отличается «рисунком» движений, способом и ин
тенсивностью выражения отношений и чувств, следовательно, пси
хологическими нюансами. В этой связи неадекватный ситуации 
общения невербальный паттерн ролевого поведения может стать 
причиной затрудненного межэтнического и внутриэтнического об
щения. 
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Глава 13. ЭМПАТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ РОЛЬ 

В ВОЗНИКНОВЕНИИ СИТУАЦИЙ ЗАТРУДНЕННОГО 

И НЕЗАТРУДНЕННОГО ОБЩЕНИЯ 

Многие из проблем, рассматриваемых психологией, имеют оп
ределенную предысторию изучения в философии. Аналогичным 
образом обстоит дело и с понятием «эмпатия», которое было объек
том внимания философских дисциплин этики и эстетики. Интерес к 
понятию эмпатии формируется в учениях о явлении симпатии и 
вчувствования конца XIX — начала XX века, авторами которых вы
ступают Смит, Спенсер, Шопенгауэр, Липпс, Шелер, Рибо, Штерн. 

Подробный анализ их работ осуществлен Т. П. Гавриловой. Она 
отмечает, что «в этических учениях Смита, Спенсера, Шопенгау
эра симпатия понимается как свойство человеческой души и рас
сматривается в качестве регулятора взаимоотношений между людь
ми в обществе, основы совести, альтруизма, справедливости» [60, 
с. 147]. Интерес к симпатии как к форме отношений между людь
ми отразился также в теориях Шелера, Рибо и Штерна. В симпа
тии они видели направленность на познание личности другого 
как высшей ценности. 

Непосредственным истоком исследования эмпатии является 
учение о вчувствовании Т. Липпса. В своей теории Липпс развивал 
идею о том, что явление вчувствования характеризуется познава
тельной направленностью на объект, использованием в качестве 
способов познания объекта средств проекции, имитации и соот
ношения себя и объекта. Вчувствование как составная часть вхо
дит в процесс понимания искусства, природы и человека. 

Интерес к феномену эмпатии прослеживается также в теориях 
понимания, относящихся к герменевтической традиции, в рамках 
которой понимание трактуется как объединяющее все внелогиче
ские приемы познания внешнего мира — вчувствование, вжива
ние, эмпатия. Необходимость обращения к внелогическим приемам 
познания объяснялась, по мнению В. К. Нишанова, тем, что именно 
вживание, вчувствование и эмпатия способны «схватывать» харак
терные для человеческих действий такие составляющие, как моти
вы, цели, интенции, и выявлять смысл человеческих поступков. 

В американской психологии начала XX века ведутся споры о 
природе симпатии. Т. П. Гаврилова отмечает существование не
скольких точек зрения. В одном случае симпатия понималась как 
заражение, или индукция, имеющая инстинктивный характер, в 
другом — как условно-рефлекторный феномен, обусловленный 
социальной ситуацией. Но несмотря на то, что понятие симпа
тии достаточно подробно и обстоятельно исследовано в амери
канской психологии начала XX века, оно не получило такого рас-

165 



пространения, как понятие эмпатии, которое и стало рабочим 
термином в психологической науке. 

Как отмечает Т. П. Гаврилова, первым, кто ввел в психологию 
термин «эмпатия», является Э. Титченер. Он перевел словом «эм
патия» (empathy — англ.) заимствованное у немецкого психолога 
Т. Липпса слово вчувствование (einfuhlung — нем.). Необходимость 
использовать именно это понятие диктовалась содержанием тео
ретической концепции, которую разрабатывал и обосновывал 
Э. Титченер. Согласно его учению, вчувствование, или эмпатия, 
входя в структуру интроспекции, позволяет более объективно опи
сывать ощущения, образы и чувства в процессе восприятия внеш
них объектов (М. Г. Ярошевский). 

Таким образом, уже в предыстории изучения понятия эмпатии 
были заложены вопросы, послужившие толчком к развитию различ
ных теорий и концепций эмпатии, существующих в настоящее вре
мя в психологической науке. Эти вопросы затрагивали: 1) природу 
эмпатии как психического явления; 2) связь эмпатии с эгоисти
ческими и альтруистическими тенденциями в поведении человека; 
3) роль заражения, индукции, условных рефлексов, интуиции в про
явлении эмпатии; 4) формы проявления эмпатии и способы их фик
сации; 5) функции эмпатии в воспитании и развитии личности. 

Как свидетельствует ряд теоретических обзоров исследований 
эмпатии (Т. П. Гаврилова, Ю. Б. Гиппенрейтер, Т .Д.Корякина, 
Н .С . Курек, Д. А. Хоустон), с появлением сциентистской тради
ции в психологии насчитывается три этапа исследования эмпатии, 
раскрывающих попытки психологов интерпретировать природу эм
патии как психического явления. В течение первого этапа эмпатия 
рассматривалась как эмоциональный феномен, для ее описания 
использовались термины, относящиеся к аффективным процессам. 
В теоретических исследованиях эмпатия понималась как эмоцио
нальная реакция на сигналы, передающие эмоциональный опыт дру
гого. В эмпирических исследованиях делался акцент на особенностях 
эмоционального реагирования субъекта на переживания другого. 

Второй этап исследования эмпатии датируется появлением тео
рий, в которых эмпатия определяется как аффективно-когнитив
ное явление, как опосредованный эмоциональный ответ на пере
живания другого, сопряженный с отражением его внутренних 
состояний (мыслей, чувств и т.д.). Третий этап возобновления 
изучения эмпатии связан с развитием различных видов психоте
рапии, в которых акцент делается на поведенческой природе эм
патии. В такого рода исследованиях эмпатия определяется как по
могающее, альтруистическое поведение в ответ на переживания 
другого, как содействие ему. 

Наличие описанных выше этапов в изучении феномена эмпа
тии обусловило появление нескольких основных подходов к трак-
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товке и определению природы эмпатии, которые имеются в со
временной психологии: 

1) аффективный; 
2) аффективно-когнитивный; 
3) когнитивный; 
4) интегративный. 
Для того чтобы читатель не испытывал особых трудностей, 

знакомясь с различными трактовками эмпатии, ему предлагается 
обратиться к табл. 1, в которой указываются: 1) подход к трактов
ке природы эмпатии, 2) автор, 3) примеры определения эмпа
тии, соответствующие выбранному подходу. 

Т а б л и ц а 1 

Подходы к трактовке природы эмпатии и примеры ее определения 

П о д х о д к трактовке 

п р и р о ды эмп а т ии 
Автор О п р е д е л е н и е эмп а т ии 

1 2 3 

А ф ф е к т и в н ы й Т . И. Пашуко в а , 

Bo r k enau Р. 

Э м о ц и о н а л ь н о е с о у ч а с ти е в 

п е р е ж и в а н и я х д р у г их л ю д е й 

M o r e n o J. L. Вчувствование с убъекта в с е бя 

или в о бъ е к т 

Аффективно-ког
нити вный 

А . А . Бодал е в , 

Л . А . Петро в с к ая 

С п о с о б н о с т ь п онима т ь пере

ж и в а н и я д р у г о й л и ч н о с т и и 

с о п е р ежи в а т ь ей в п р о ц е с с е 

м ежл и ч н о с т ны х о т н о ш е н и й 

А. Г. Ко в а л е в С п о с о б п о з н а н и я дру го го , 

с л о ж н о е я в л е н и е вмыслива-

ния и вчувствования о д н о г о в 

п с и х и ч е с к о е с о с т о я н и е 

д р у г о г о 

В . П . М о р о з о в , 

А. Г. Васильева , 

Хр . Живко в а 

С п о с о б н о с т ь к п о н и м а н и ю 

э м о ц и о н а л ь н ы х с о с т о я н и й 

д р у г о г о или с п о с о б н о с т ь к 

э м о ц и о н а л ь н о й и д е н т ифи

кации 

Т . Ш и б у т а н и С п о с о б н о с т ь п роника т ь в пси

хику другого человека, сочувст

вовать ему и п р инима т ь е го 

чувства в расчет 

О. В. А л л а х в е р д о -

ва и д р . 

С п о с о б н о с т ь ч елов ека отражать 

в н у т р е нний мир д р у г и х л ю д е й 

и с о п е р е ж и в а т ь и м 
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Продолжение таблицы 

1 2 

т
 

М. A. Harnett et al. Опосредованное переживание 

эмоций другого индивида 

С. Brems, 

S .R .De i t z et al., 

M . G a w r o n 

Когнитивно-эмоциональное 

соучастие в личном опыте 

другого 

F .S .Chr i s t ophe r Способность или т енденция 

быть опосредованно вовлечен

ным в эмоциональное состоя

ние другого человека 

N. Eisenberg Внешне индуцированная эмо

циональная р е акция , осно

ванная на п онимании поло

жения и ли состояния другого 

Ко гни ти вный С .А .Ершов , 

А . И . М а к е е в а 

Способность индивида рас

познавать эмоциональные 

сос тояния другого 

В .А .Лабунская Способность индивида к аде

кватной интерпретации выра

зительного поведения другого 

М . М . М у к а н р в Социал ьный инсайт , понима

ние и оценка отличия людей 

друг от друга 

D. Richardson Когнитивная р е акция оц енки 

и ориентация на перспективу 

взаимодействия с другим 

человеком 

W . I c k e s Вид личностного суждения в 

о тношении другого человека, 

его сиюминутных мыслей и 

чувств 

Инте гра тивный В. В .Бойко Форма рационально-эмоцио

нально-интуитивного отраже

ния другого человека 

• 

Т. П .Гаврилова Совокупность эмоциональных 

и познавательных процессов , 

с п е цифик а которых определе

на ц еннос тями и мотивацион-

ными установками личнос ти 

168 



Окончание таблицы 

1 2 3 

А. П. Сопиков Процесс моделирования 
субъектом воспринимающего 
объекта, в котором может быть 
ведущей либо эмоциональная, 
либо поведенческая, либо ког
нитивная сторона 

С. А.Тарновский Адекватное понимание, эмо
циональный отклик и содейст
вие переживаниям партнера 

К.Роджерс Вхождение в личный мир дру
гого и пребывание в нем «как 
дома», постоянная чувстви
тельность к меняющимся пере
живаниям другого, сообщение 
собственных впечатлений о 
внутреннем мире другого 

M.Kolliopuska Целостный процесс, вклю
чающий физиологический, 
кинестетический, аффектив
ный, когнитивный и мотива-
ционный компоненты 

Как видим, представления об эмпатии развивались в направ
лении от аффективно-когнитивного подхода к интегративному, 
который стремится рассматривать эмпатию как сложное явление. 
В современной психологии эмпатия — это явление, включающее 
в себя физиологический, кинестетический, аффективный и мо-
тивационный компоненты. В зависимости от ситуации в эмпатии 
может преобладать либо эмоциональная, либо когнитивная, либо 
поведенческая сторона. Функционирование эмпатии определяет
ся ценностями и мотивационными установками личности. 

Несмотря на наличие некоторого единства в трактовке эмпа
тии, мнения ученых расходятся тогда, когда ей необходимо при
дать психологический статус. Так, некоторые исследователи пола
гают, что эмпатия — это психический процесс, подчеркивая тем 
самым ее динамический и процессуальный характер. Существуют 
две тенденции в освещении фаз процесса эмпатии. Первая тен
денция представлена в работах Дж. Бернетта-Ленарда [214]. В них 
выделяются три последовательные фазы, присущие эмпатии как 
психическому процессу: 
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1) восприятие и резонанс слушателя; 
2) экспрессивное сообщение о возникновении этого состоя

ния лицу, вызвавшему эмпатию; 
3) принятие эмпатии при осознании того, что тебя поняли. 
Другая тенденция понимания этапов, фаз эмпатического про

цесса представлена в работе В. Айкеса [243]: 
1) этап эмпатического понимания, во время которого субъект 

делает точные выводы относительно мыслей и чувств другого че
ловека; 

2) этап эмпатической экспрессии, во время которого субъект 
выражает свои суждения по поводу переживаний другого; 

3) этап эмпатической коммуникации, во время которой эмпа-
тическое понимание проверяется и развивается в диалогическом 
ключе взаимопонимания. 

Последователи второй тенденции указывают на внутреннюю 
окраску процесса эмпатии содержанием ценностей и потребно
стей индивида. Например, А. П. Сопиков выделяет следующие эта
пы: 1) восприятие многообразия открытых переменных объекта 
эмпатии, получение информации о качестве, знаке и содержа
нии его переживаний; 2) построение во внутреннем плане моде
ли открытой и латентной деятельности объекта эмпатии и соот
несение ее с собственными ценностями и потребностями. Сход
ные этапы процесса эмпатии называются Т. П. Гавриловой: 1) по
лучение информации о качестве, знаке, содержании пережива
ний объекта эмпатии; 2) соотнесение субъектом эмпатии соб
ственных ценностей и потребностей с таковыми у объекта эмпа
тии. 

Другая группа исследователей [225, 256, 263] делает акцент на 
рассмотрении эмпатии как психической реакции, привлекая тем 
самым внимание к существованию внешнего объекта, стимула, 
который вызывает эмпатическую реакцию. В этом случае подчер
киваются различия между субъектом и объектом эмпатии. Выде
ляются виды эмпатической реакции в зависимости от объекта эм
патии. Объектом эмпатии может выступать как генерализованный 
другой, так и группа лиц. 

Представителями третьего, наиболее многочисленного и пер
спективного, направления эмпатия определяется как способность 
или свойство личности [53, 82, 154, 245]. Эмпатия рассматривает
ся как когнитивно-аффективная способность, суть которой со
стоит в умении давать опосредованный эмоциональный ответ на 
переживания другого, сопряженный с рефлексией его внутрен
них состояний, мыслей и чувств. Другая группа ученых трактует 
эмпатию как эмоциональную способность реагировать на сигна
лы, передающие эмоциональный опыт другого. Эмпатию иссле
дуют также и как поведенческую способность, подчеркивая зало-
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женное в ней умение проявлять помогающее, альтруистическое 
поведение в ответ на переживания другого, как содействие ему 
(эмпатическое слушание, кинестетическая эмпатия). 

Ученые, рассматривающие эмпатию как способность или свой
ство личности, концентрируют свое внимание на изучении осо
бенностей рефлексии, развития социальных чувств, направлен
ности личности в общении, моральной и ценностной ориента
ции, социального интеллекта, системы отношений к другому, си
стемы социальных потребностей, способности к децентрации, про-
социальной мотивации у субъектов эмпатии. Иными словами, они 
изучают те характеристики личности, которые являются важны
ми детерминантами возникновения ситуаций затрудненного об
щения. 

Определение эмпатии как свойства личности придает ей статус 
фактора, который не только характеризует субъекта затрудненного 
и незатрудненного общения, но и является постоянно действую
щей причиной как возникновения ситуаций затрудненного обще
ния, так и выхода из них. Такая трактовка эмпатии делает акцент 
на ее роли в качестве механизма межличностного общения, указы
вает на двусторонние связи субъекта и объекта эмпатии. 

В отечественной психологии постоянно подчеркивается, что 
способности как свойства личности отвечают за успешность дея
тельности и общения. В них отражается социальный опыт взаимо
действия индивида с другими и его внутренние характеристики 
(система отношений, ценностные ориентации, особенности мо
тивации и т.д.) [201]. 

Таким образом, эмпатические способности — это социально-
психологическое свойство личности, которое формируется в про
цессе взаимодействия людей, влияя на успешность общения, на 
диапазон трудностей, переживаемых человеком. Как социально-
психологическое свойство эмпатия состоит из ряда способностей: 

1) способности эмоционально реагировать и откликаться на 
переживания другого; 

2) способности распознавать эмоциональные состояния дру
гого и как бы переносить себя в его мысли, чувства и действия; 

3) способности давать адекватный эмпатический ответ как вер
бального, так и невербального типа на переживания другого. 

О трехкомпонентной структуре эмпатии как социально-психо
логическом свойстве личности наилучшим образом свидетельству
ют исследования, посвященные изучению развития эмпатии в 
онтогенезе. Самыми первыми механизмами общения являются 
механизмы эмоционального подражания и заражения. Эти меха
низмы обеспечивают установление контакта с окружающими, 
способствуют формированию условий для эмоционального обме
на, развивают умение воспринимать экспрессию другого и отра-
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жать ее, способствуют формированию экспрессивного репертуара 
ребенка. О роли подражания и заражения как механизмов разви
тия эмпатии упоминает В.А.Петровский. Подражание, отмечает 
он, играет двойственную роль в развитии эмпатии. Во-первых, 
ребенок, подражая эмоциям других, учится быть субъектом эмпа
тии, а во-вторых, воспринимая подражание других собственным 
эмоциям, он учится быть объектом эмпатии. При переходе от ран
него детского возраста к дошкольному, когда появляется опреде
ленный уровень сформированности «Я» ребенка, ведущим меха
низмом развития эмпатии выступает идентификация. Идентифи
кация позволяет установить эмоциональную связь между субъек
том и отражаемым объектом в процессе восприятия внешнего мира. 
Содержанием такой связи, по мнению Н.Н.Авдеевой, является 
непосредственное переживание субъектом той или иной тожде
ственности с объектом. Следствием такого переживания стано
вится принятие ценностей, норм, образцов отражаемого объекта 
как своих, видение другого человека как продолжения себя само
го. Необходимо отметить, что часто понятие «идентификация» 
рассматривается как синоним понятия «эмпатия». Но наиболее точ
но указал на различие между этими двумя явлениями К. Роджерс. 
Он писал, что эмпатию отличает от идентификации свойство «как 
если бы». Эмпатируя, индивид не сливается с объектом и не пере
живает свою полную схожесть и тождественность с ним, как это 
происходит в процессе идентификации. А. П. Сопиков подчерки
вал, что эмпатия отражается не в подобии переменных субъекта и 
объекта эмпатии, а в деятельности субъекта эмпатии, которая 
строится на основе полученной информации об объекте эмпатии. 

В школьном возрасте к подражанию, заражению и идентифи
кации как механизмам развития эмпатии подключаются понима
ние и рефлексия. Исследователями (Т. П. Гаврилова, Н. И. Сардж-
велладзе) подчеркивается, что понимание и рефлексия способ
ствуют формированию умений соотносить внешние и внутренние 
характеристики объекта, прогнозировать направление их прояв
лений и изменений, обращаться к собственному эмоционально
му опыту. 

Для того чтобы описать виды эмпатии, необходимо: 
1) выделить ведущий компонент в структуре эмпатии; 
2) проанализировать генезис эмпатии; 
3) установить направленность эмпатии; 
4) определить уровень ее развития; 
5) выяснить степень диспозиционности, или устойчивости, эм

патии; 
6) дать характеристики объекта эмпатии. 
На основании первого критерия выделяется эмпатия: 1) эмо

циональная, если доминирует эмоциональность в процессе моде-
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лирования субъектом объекта эмпатии; 2) познавательная, если 
доминирует информативность; 3) поведенческая, если доминиру
ет волевой аспект, что выражается в понуждении объекта эмпа
тии к чему-либо и ожидании от него ответной эмпатии (А. П. Со-
пиков). 

Аналогичные по содержанию виды эмпатии рассматриваются 
еще в одной работе [231]: 1) эмпатия как когнитивное соучастие, 
когда преобладают процессы понимания в отражении другого; 
2) эмпатия как эмоциональное соучастие, когда субъект пропус
кает через себя переживания объекта эмпатии; 3) эмпатия как 
волевое соучастие, когда субъект непосредственно участвует в эмо
циональном опыте другого. В свою очередь В. В. Бойко различает 
следующие виды эмпатии по критерию ведущего компонента эм
патии: 1) рациональная эмпатия, которая осуществляется посред
ством сопричастности, внимания к другому, интенсивной анали
тической переработки информации о нем; 2) эмоциональная эм
патия, реализуемая посредством эмоционального опыта (пережи
ваний, чувств) в процессе отражения состояний другого; 3) ин
туитивная эмпатия, включающая в себя в качестве средств 
отражения другого интуитивность, позволяющую обрабатывать ин
формацию о партнере на бессознательном уровне. 

По тому же критерию Д. А. Хьюстон выделяет лишь два вида 
эмпатии: 1) эмоциональную с преобладанием эмоционального ре
агирования на переживания другого; 2) когнитивно-аффективную 
с преобладанием в эмоциональном ответе на переживания друго
го понимания его внутренних состояний. 

Второе основание для классификации видов эмпатии — гене
зис эмпатии — используется в работах Т. П. Гавриловой и 
М. Л. Хофмана. Согласно Т. П. Гавриловой, первым в процессе раз
вития появляется такой вид эмпатии, как способность индивида 
воспринимать другого и его переживания как обособленные от 
собственных. Далее формируется способность индивида встать на 
позицию другого и воспринимать переживания других людей с их 
точки зрения. Такой вид эмпатии обозначается как просоциальная 
эмпатия. М. Л. Хофман полагает, что первым в процессе генезиса 
эмпатии появляется такой вид, как глобальная эмпатия, выража
ющаяся в способности ребенка заплакать, видя плачущего чело
века. Следующей в линии развития эмпатии возникает эгоцентри
ческая эмпатия, в которой реализуется осознание ребенком свое
го «Я» и выделение чувств постороннего. 

Наибольший интерес исследователей привлекает критерий 
направленности эмпатических переживаний личности, так как 
он связан с общей направленностью личности и ее ценностны
ми ориентациями. Согласно этому критерию, эмпатия делится 
на сочувствие и сопереживание. Следует отметить, что ранее счи-
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талось, что как сопереживание, так и сочувствие направлены на 
объект эмпатии. Различия же между ними заключаются лишь в 
степени рефлексии проявляемого эмоционального состояния и 
степени идентификации с объектом эмпатии — сопереживание 
включает в себя большую идентификацию субъекта с объектом 
эмпатии и оно менее подвержено рефлексии по сравнению с 
сочувствием. 

В современной психологии уже не оспаривается тот факт, что 
эмпатия может быть направлена как на самого себя, так и на дру
гого человека. Направленная на себя эмпатия возникает в ситуа
ции, когда воспринимаемое состояние партнера вызывает напря
жение и фрустрацию собственных межличностных потребностей 
субъекта и он оказывается эмоционально уязвим. При этом инди
вид испытывает сходные с объектом эмпатии переживания, но 
они обращены на себя, что выражается в их содержании: индивид 
переживает или то, что могло бы случиться с ним в будущем, или 
то, что произошло с ним в прошлом. Переживания, направлен
ные на себя, способствуют снижению личностного дистресса и 
восстанавливают психологическое благополучие индивида. Эмпа
тия, направленная на другого, обозначается как сострадание, со
чувствие или эмпатическая забота. В сочувствии отражается пере
живание индивидом неблагополучия другого как такового, безот
носительно к собственному благополучию. Оно возникает в ситу
ации, когда воспринимаемое состояние партнера вызывает по
требность помочь ему. Направленность как параметр классификации 
эмпатии характеризует наряду с эмоциональной стороной эмпа
тии также и поведенческую. 

Эмпатия различается на основе уровней ее развития. Т. П. Гав
рилова подчеркивает, что наряду с личностными формами эмпа
тии, проявление которых реализуется за счет зрелости эмоцио
нальных и познавательных процессов, развития мотивации и ус
тойчивости личности, возможно существование элементарных 
форм эмпатии, проявление которых обеспечивается рефлектор
ными процессами в жизнедеятельности индивида. 

Критерий диспозиционности как основание классификации 
видов эмпатии использовался Д. А. Хьюстон [242]. Она делит эм
патию на личностную и ситуационную. Личностная эмпатия ха
рактеризуется установкой реагировать эмпатически на всех. Ситу
ационная эмпатия возникает в конкретных ситуациях и зависит 
от степени подобия эмоционального опыта субъекта и объекта 
эмпатии. Т. П. Гаврилова данный критерий обозначает как устой
чивость. Она подчеркивает, что человек, например, способен ре
агировать устойчиво сопереживанием или сочувствием в любой 
ситуации или реагировать то сопереживанием, то сочувствием в 
зависимости от ситуации. 
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В работе Бронфенбреннера, о которой упоминает в своем обзо
ре Т. П. Гаврилова, эмпатия делится на виды в зависимости от 
объекта. Например, выделяется эмпатия к генерализованному дру
гому, если речь идет об эмпатии по отношению к референтной 
группе, малой группе, межгрупповым различиям. Другой формой 
эмпатии выступает эмпатия к индивидуальным различиям — это 
эмпатия в адрес отдельного человека, его переживаний. 

Таким образом, ведущим подходом к пониманию психологи
ческой природы эмпатии выступает интегративный подход, отра
жающий многогранность данного феномена и подчеркивающий 
наличие в нем эмоционального, когнитивного и поведенческого 
компонентов. В современной психологии эмпатия определяется как 
свойство личности, ее способности. Эмпатия как социально-пси
хологическое свойство личности состоит из ряда способностей: 

1) способности эмоционально реагировать и откликаться на 
переживания другого; 

2) способности распознавать эмоциональные состояния друго
го и мысленно переносить себя в его мысли, чувства и действия; 

3) способности выбирать адекватный эмпатический ответ (вер
бального и невербального типа) на переживания другого, ис
пользовать способы взаимодействия, облегчающие страдания 
другого. 

Как указывалось выше, эмпатия выступает неотъемлемой ча
стью общения и таких его видов, как затрудненное и незатруд
ненное общение. Особенности эмпатии служат предпосылками воз
никновения затрудненного — незатрудненного общения, представ
ленными пониманием—непониманием партнерами друг друга. По
этому необходимо более подробно рассмотреть функции эмпатии 
в общении, провести функциональный анализ взаимосвязи эмпа
тии и отношений к другому и определить ее роль в преобразова
тельной активности участников общения. 

Существует достаточное количество исследований, в которых 
описываются различные функции эмпатии. 

Первым основанием для классификации функций эмпатии в 
общении может выступать многокомпонентность структуры самой 
эмпатии. Исходя из того, что эмпатия состоит из эмоциональной, 
когнитивной и поведенческой сторон, выделяются три группы функ
ций. Так, в ряд эмоциональных функций эмпатии входят: 

1) развитие социальных эмоций; 
2) облегчение эмоционального отождествления; 
3) актуализация собственного эмоционального опыта; 
4) сопровождение эмоциональной социальной децентрации; 
5) удовлетворение эмоциональных потребностей; 
6) регуляция познавательных процессов на определенных эта

пах общения. 
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Группа когнитивных функций эмпатии состоит из: 
1) отражения установок и ориентации объекта эмпатии к ок

ружающим; 
2) обеспечения опознания эмоциональных состояний других, 

их отношений, личностных характеристик по их выразительному 
поведению; 

3) развития способности принять точку зрения другого; 
4) снижения избыточной самоконцентрации; 
5) порождения суждений в отношении другого, его сиюми

нутных мыслей, чувств; 
6) ориентации в потенциальных и реальных эмоциональных 

состояниях другого; 
7) построения предположений о направлении изменений в 

поведении другого; 
8) оценки перспективы дальнейших взаимоотношений. 
В набор поведенческих функций эмпатии входят следующие: 
1) регуляция средств обращения, используемых партнером, с 

помощью их оценки и обратной связи, приводящей к корректи
ровке поведения; 

2) сопровождение помогающего поведения; 
3) выбор адекватных поведенческих актов, способных вызвать 

партнера по общению на взаимную эмпатию; 
4) выражение суждений по поводу мыслей и чувств другого в 

формах взаимодействия, актуальных для его личного опыта; 
5) использование форм обращения, которые бы меньше всего 

причиняли вред другому человеку. 
Существование двух форм эмпатии (сочувствия и сопережива

ния) указывает на их различные функции. Эмпатия в форме сопе
реживания выполняет следующие функции в общении: 

1) усиливает степень идентификации с другим; 
2) снимает напряжение, чувство дискомфорта, вызываемые 

переживаниями другого; 
3) способствует удовлетворению потребности в собственном 

благополучии; 
4) развивает эгоистические способы поведения и стратегии 

взаимодействия «за себя». 
Эмпатия в форме сочувствия: 
1) увеличивает степень понимания эмоциональных состояний 

другого; 
2) актуализирует переживания неблагополучия другого безот

носительно к собственному дискомфорту; 
3) способствует удовлетворению потребности в благополучии 

другого; 
4) обусловливает выбор альтруистических способов поведения 

и стратегий взаимодействия под девизом «за другого». 
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Следующим критерием классификации функций эмпатии мо
жет выступать структура общения. В психологических исследова
ниях традиционно обращаются к анализу роли эмпатии в перцеп
тивной стороне общения. Указывается, что эмпатия способствует 
более эффективному познанию людьми друг друга и, в частно
сти, их эмоциональных состояний и переживаний. Эмпатия умень
шает эффект искажения восприятия другого, рождаемый атрибу
тивными процессами, и сопровождает формирование более точ
ного первого впечатления (Т. П. Гаврилова, А. Г. Ковалев, G. R. Pat
terson, В. D. DeBaryshe, Е. A. Ramsey). 

Функция эмпатии в контексте коммуникативной стороны об
щения заключается в предоставлении особого, основанного на 
вчувствовании, способа получения, обработки и проверки досто
верности информации. Причем эмпатия может влиять на сбор и 
анализ информации двумя способами: 1) мотивируя индивида на 
получение какой-либо информации для усиления собственной во
влеченности в процесс общения; 2) действуя в качестве обратной 
связи на уже собранную информацию. 

В интерактивной стороне общения эмпатия выступает как ре
гулятор взаимодействия посредством оценки и прогноза наиболее 
адекватных способов поведения в соответствии с эмоциональным 
состоянием участников. Эмпатия также несет функцию корректи
ровки выбранных способов взаимодействия на основе эмпатий-
ной обратной связи. Такая корректировка осуществляется в сторо
ну наиболее комфортных и наименее дистрессирующих способов 
поведения. 

Особое внимание влиянию эмпатии на результаты совместной 
деятельности членов реальной группы уделено в работах А. В. Пет
ровского и его школы, в которых исследуется феномен действен
ной групповой эмоциональной идентификации. С одной стороны, 
авторами доказывается, что активная эмпатия, цель которой — 
оказание помощи, увеличивает сплоченность группы и положи
тельно влияет на результаты совместной деятельности. С другой 
стороны, указывается, что в группах субъектов с антисоциаль
ным поведением феномен действенной групповой эмоциональ
ной идентификации практически не наблюдается, что определяет 
разлаженность общения и взаимодействия между представителя
ми такого рода групп. 

Следующим основанием классификации функций эмпатии в 
общении может выступать их различение на основе противопо
ставления «субъект —объект эмпатии». Наиболее детально роль и 
функции эмпатии, определяющие особенности субъекта и объек
та эмпатии как участников общения, описаны в психотерапевти
ческой литературе. В психотерапевтическом сеансе как особом виде 
межличностного общения терапевт наделяется статусом субъекта 
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эмпатии, а клиент — объекта эмпатии. Так, в работе А. К. Бохарта 
[43] подчеркивается, что использование эмпатии обеспечивает те
рапевту «вход» в динамику бессознательного клиента, который 
происходит: 1) за счет построения концептуальной модели внут
ренней жизни пациента; 2) подключения воображения и собствен
ного опыта терапевта для получения доступа к внутрипсихичес-
кому миру другого и выбора ответа на коммуникацию. В свою оче
редь К. Роджерс видит роль эмпатии в том, что она делает психо
терапевта чувствительным к переменам, происходящим в другом 
человеке. Данная функция осуществляется благодаря активному 
оцениванию, которое позволяет находиться в постоянно изменя
ющихся переживаниях объекта эмпатии. В названных функциях 
эмпатии подчеркивается ее значимость для процессов отражения 
и восприятия изменений в другом, происходящих как на созна
тельном, так и бессознательном уровнях. 

Группа функций эмпатии, которая традиционно относится к 
формированию характеристик объекта эмпатии как участника 
общения, также затрагивает изменения, происходящие в тера
певтическом процессе. 

Во-первых, эмпатия, проявляемая со стороны терапевта, по
могает клиенту фокусировать свое внимание на постоянно изме
няющемся, возникающем и раскрывающемся потоке пережива
ний здесь и теперь. 

Во-вторых, она облегчает самоструктурализацию, организует 
собственный мир объекта эмпатии и подтверждает права этого 
мира на существование. 

В-третьих, эмпатия терапевта способствует кристаллизации и 
дифференциации чувств клиента и его отношений. 

Вне контекста психотерапевтического процесса также изуча
ются функции эмпатии на основе противопоставления субъект — 
объект эмпатии. Наиболее обобщенная классификация функций 
эмпатии по данному критерию представлена в работе М. В. Ред-
монд [262]. В его исследовании указывается, что эмпатия помогает 
субъекту эмпатии: 

1) более успешно делать выводы об особенностях других лю
дей; 

2) концентрироваться на другом раньше, чем поступит объек
тивная информация о его эмоциональном состоянии; 

3) более продуктивно использовать воображение для предска
зания изменения ситуации и поведения в них других; 

4) полнее и точнее строить картину мира другого человека. Кро
ме того, объект эмпатии получает возможность для самораскрытия, 
обнаруживает себя в атмосфере поддерживающего общения, нахо
дит подтверждение своего «Я», своей ценности и значимости, ут
верждается в правильности самоощущений и самооценок. 
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Анализ работ, принадлежащих к различным направлениям изу
чения функциональных связей эмпатии и общения, также пока
зал, что чаще всего параметрами изучения эмпатии выступают: 
знак, направленность, интенсивность, точность. Обращаясь к знаку 
эмпатии, различают эмпатию, в которой знаки переживаний 
субъекта и объекта эмпатии совпадают, и эмпатию, в которой 
знаки переживаний субъекта и объекта эмпатии расходятся. В пер
вом случае субъект эмпатии испытывает грусть, воспринимая грусть 
объекта эмпатии, — наблюдается положительный знак соответ
ствия переживаний. Во втором случае субъект эмпатии может ис
пытывать зависть, реагируя на радость объекта эмпатии, — на
блюдается отрицательный знак соответствия переживаний. Такие 
характеристики эмпатии, как направленность, знак эмпатии, яв
ляются показателями поведенческой стороны эмпатии. 

Интенсивность представляет собой количественный параметр 
и позволяет различать эмпатию по силе выраженности. В соответ
ствии с этим критерием выделяют эмпатию, характеризующуюся 
низкой и высокой выраженностью. Параметр точности характери
зует когнитивную сторону эмпатии и отражает уровень точности 
понимания эмоциональных состояний других. Различают эмпатию 
с высокой и низкой точностью распознания эмоций объекта эм
патии. Совокупность названных характеристик и каждая из них в 
отдельности обусловливают возникновение затрудненного и не
затрудненного общения. 

Итак, эмпатия — это социально-психологическое свойство, 
состоящее из ряда способностей: 

1) способности эмоционально реагировать и откликаться на пе
реживания другого; 

2) способности распознавать эмоциональные состояния другого 
и мысленно переносить себя в его мысли, чувства и действия; 

3) способности выбирать адекватный эмпатический ответ (вер
бального и невербального типа) на переживания другого, ис
пользовать способы взаимодействия, облегчающие страдания 
другого. 

Глава 14. ОСОБЕННОСТИ ЭМПАТИИ СУБЪЕКТОВ 

ЗАТРУДНЕННОГО И НЕЗАТРУДНЕННОГО 

ОБЩЕНИЯ 

Из работ ряда авторов (А. К. Бохарт, А.Б.Орлов, М. А. Хаза-
нова, К. Роджерс, J. L. Moreno и др.) известно, что такие особен
ности эмпатии, как соответствие знака переживаний участников 
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общения, точность распознания перемен, происходящих в дру
гом, и демонстрация сочувствия в его адрес сопровождают ус
пешное, незатрудненное общение. Еще Я. Л. Морено отмечал, что 
параметры направленности на другого и соответствие знака эмпа-
тических переживаний выступают факторами, усиливающими це
лительный эффект психотерапевтического общения. А. К. Бохарт 
также полагал, что одинаковый с пациентом аффективный ответ 
на то или иное событие, высокое объединение с ним, соответ
ствие содержания интерпретации терапевта мыслям клиента по
могают клиентам увидеть, как теперешние их реакции основыва
ются на эмпатических промахах предыдущего опыта. В таком пере
числении особенностей эмпатии содержится указание на соответ
ствие знака не только переживаний, но и мыслей, интерпрета
ций общающихся. Иными словами, подчеркивается, что для 
оптимизации общения важны соответствие как аффективных, так 
и когнитивных характеристик общающихся. 

Отечественные исследователи, занимающиеся проблемами пси
хологической коррекции личности, также уделяют внимание роли 
различных параметров эмпатии в возникновении определенного 
вида общения. О параметрах эмпатии, которые определяют опти
мальное, незатрудненное общение, можно судить по целям и со
держанию упражнений, используемых в различных видах психо-
коррекционной работы и, в частности, в социально-психологи
ческом тренинге. Так, Л. А. Петровская в своих работах [145] отме
чает, что одна из «ядерных» задач социально-психологического тре
нинга заключается в углублении опыта анализа ситуаций общения, 
что связано с обучением участника тренинга пониманию причин 
поведения других и осознанию несоответствия того, как он вос
принимает других, и того, что представляют собой эти люди в ре
альном общении. Расширение диапазона осознаваемого, пишет 
Л.А.Петровская, способствует снятию так называемой перцеп
тивной защиты, которая обусловливает искажение в восприятии 
и построении образа другого. Названная задача в социально-пси
хологическом тренинге решается с помощью развития сензитив-
ности и точности эмпатии участников общения. Повышение точ
ности межличностного восприятия дает возможность научиться с 
большей адекватностью предсказывать возможные поступки лю
дей, представляющих различные группы, что способствует опти
мизации общения. 

В то же время Л. А. Петровская подчеркивает, что существуют 
противоречивые данные относительно переноса эффекта тренин-
говых занятий, в частности роста сензитивности, эмпатии, точ
ности межличностного оценивания, на ситуации межличностно
го общения вне тренинга. Это может свидетельствовать о том, что 
обращение только к такому параметру, как точность эмпатии в 
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рамках тренингового обучения, не является достаточным для ос
мысления эффектов общения в повседневной жизни. Это подтвер
ждается авторами других исследований, в которых ставилась цель 
разработки программ социально-психологического тренинга. На
пример, в работах Е. В. Кузнецовой [90] и Т. А. Шкурко [199] ука
зывается, что наряду с точностью межличностного оценивания 
или интерпретации эмоциональных состояний другого, в тренин-
говых упражнениях должна решаться задача развития «кодирую
щих» возможностей участников тренинга. Речь идет о формирова
нии способности индивида адекватно выражать свои эмоциональ
ные реакции в ответ на переживания и мысли другого, что затра
гивает поведенческий компонент эмпатии. В цели тренинговых 
программ включается также развитие «кинестетической эмпатии», 
которая предполагает согласование и подстройку собственного по
ведения под поведение партнера по взаимодействию. 

В работе Л. А. Регуш [153], посвященной вопросам тренировки 
профессиональной наблюдательности, отмечается, что в профес
сиях типа «человек—человек» развитие наблюдательности за по
ведением и взаимодействием людей является неотъемлемым ус
ловием успешности общения. Она подчеркивает, что наблюдатель
ность зависит не только от таких характеристик эмпатии, как точ
ность отражения внутреннего мира другого человека, его мыслей, 
чувств, способности имитировать его состояния, понимать то, что 
не высказано вслух, предвосхищать развитие поведения и психи
ческих состояний, но и от умения дифференцировать признаки, 
через которые человек выражает себя вовне, т. е. различать его 
мимику, осанку, походку, жесты, позы и т.д. 

Выводы относительно параметров эмпатии, определяющих 
возникновение затрудненного — незатрудненного общения, сде
ланные на основе наблюдений психотерапевтических сеансов и 
занятий в тренинговых группах, согласуются с результатами ис
следований, полученных в других областях психологии. Подроб
ный анализ параметра точности эмпатии содержится в работе 
венгерского психолога [246], которая установила, что положи
тельное влияние на качество общения оказывает умение субъек
та точно опознавать экспрессивные характеристики поведения 
другого и адекватно интерпретировать его вербальные сообще
ния. 

В ряде исследований делается акцент на изучение связи уровня 
интенсивности эмпатии с характеристиками ее поведенческого 
аспекта. Подчеркивается, что субъекты, имеющие высокий уро
вень развития эмпатии, чаще будут прибегать к альтруистической 
стратегии взаимодействия, предполагающей улучшение самочув
ствия партнера и оптимизацию контакта с ним. И наоборот, субъек
ты с низким уровнем развития эмпатии предпочитают эгоисти-
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ческие стратегии взаимодействия с другими, включающие исполь
зование окружающих в собственных целях и ухудшающие обще
ние и взаимодействие между людьми. 

Для людей, у которых преобладают деструктивные формы в 
общении с другими, характерны следующие особенности: 1) де
фицит способности к подражанию мимике других, особенно при 
восприятии счастливых и гневных лиц [214]; 2) низкая выражен
ность способности эмоционально отзываться на переживания дру
гих; 3) низкая выраженность способности распознавать эмоцио
нальные состояния других по выражению лица [250]; 4) неспо
собность отделить собственные переживания от автономных пере
живаний окружающих [222]. В данных работах, как и в исследова
ниях, направленных на определение характеристик эмпатии, 
влияющих на протекание общения, обращается внимание на та
кие параметры, как модальность, знак, точность и уровень разви
тия эмпатии. К уже известным фактам добавляется то, что точ
ность эмпатии изменяется в зависимости от модальности эмоцио
нальных состояний другого (счастливые и гневные лица). 

Необходимость учета модальности эмоциональных состояний 
другого как параметра эмпатии, обусловливающего возникнове
ние затрудненного —незатрудненного общения, доказывается в 
эксперименте, проведенном Д. А. Хьюстоном. Он пришел к выво
ду, что такая характеристика эмпатии, как ее ограниченность, 
будет оказывать негативное влияние на общение. По мнению ис
следователя, ограниченность эмпатии проявляется в отсутствии 
или снижении интенсивности эмпатии в адрес людей, испытыва
ющих неизвестные субъекту чувства. Например, человек, подвер
женный волнению, будет эмпатировать только волнующимся, а 
унывающий — унывающим. Данная особенность эмпатии ограни
чивает круг общения индивида. При встрече с людьми, пережива
ющими незнакомые ему эмоциональные состояния, субъект мо
жет демонстрировать низкий уровень эмпатии, приводящий к воз
никновению трений, сбоев, конфликтов в общении. 

Результаты некоторых отечественных исследований [10, 118, 
160, 161, 209] также могут дать представление о параметрах эм
патии субъекта, оказывающих влияние на ход общения и его 
результаты. Например, Н. И. Сарджвелладзе полагает, что эффек
тивность воспитательных воздействий зависит от способности вос
питателя к «эмоциональному созвучию» с внутренним миром 
воспитуемого и, наоборот, способностью воспитуемого интег
рировать психические состояния воспитателя. В работе О. В. Ал-
лахвердовой и других также подчеркивается, что на успешность 
межличностного общения влияет уровень развития способности 
участников к эмоциональному отождествлению. В свою очередь 
Г. И. Метельский отмечает, что высокоразвитая способность к 
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эмпатии у комсоргов студенческих групп помогает им быстро 
ориентироваться во взаимоотношениях людей, находить общий 
язык с ними в разнообразных ситуациях, выбирать демократи
ческий стиль руководства. Иными словами, в названных выше 
работах указывается, что обоюдная эмпатия или соответствие 
знака эмпатии и высокий уровень развития эмпатии, наблюдаю
щиеся у партнеров, способствуют эффективному общению и 
воспитательному процессу. В работах И. Э. Стрелковой [171] и 
А. Л. Южаниновой [207, 208] рассматриваются социально-перцеп
тивные способности индивида, отражающие рациональные и аф
фективные способы познания. В ряд таких способностей входят 
умение субъекта правильно оценивать индивидуально-личност
ные особенности других людей, прогнозировать оценку своих лич
ностных качеств со стороны окружающих, точно определять ха
рактер внутригрупповых взаимоотношений, предвидеть отноше
ние к себе членов группы. Результаты исследований показали, 
что адекватность социального познания, влияющего на успеш
ность общения, может достигаться как за счет рациональной по
знавательной схемы, запускаемой способностью к оценке и про
гнозированию индивидуально-личностных характеристик, так и 
посредством аффективных форм познания, активируемых спо
собностью к определению отношений и взаимоотношений дру
гих людей. Кроме этого, низкий уровень развития одних способ
ностей может компенсироваться высоким уровнем развития спо
собностей, обеспечивающихся другой стороной психических про
цессов. 

В работах Н. С. Курек [97, 98] большое внимание уделяется изу
чению аспектов конфликтного эмоционального общения матери 
и дочери, употребляющих психоактивные вещества. Автор выде
ляет в эмоциональном общении три компонента: когнитивный — 
восприятие эмоций и чувств партнерами по интеракции, субъек
тивный — переживание межличностных отношений, экспрессив
ный — вербальное и невербальное выражение эмоций по отноше
нию к партнеру. 

Итак, партнеры, отличающиеся следующими особенностями эм
патии, будут создавать ситуации затрудненного общения: 

1) у них снижена точность распознания эмоций другого чело
века по жестам и позам; 

2) обнаруживается высокое расхождение между оценкой эмо
ционального поведения партнера по общению и его оценкой сво
его собственного эмоционального состояния; 

3) в ответ на переживания другого преобладают страх и пе
чаль, а тенденция давать эмпатический ответ с помощью отрица
тельных эмоций сохраняется независимо от модальности эмоцио
нального состояния другого. 
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В исследованиях В. А. Лабунской [101] изучается такая способ
ность личности, как способность к адекватному пониманию не
вербального поведения другого. Данная способность определяется 
как сложное структурное образование, состоящее из ряда взаимо
связанных способностей, например способности к адекватному 
пониманию индивидуального невербального поведения, к адек
ватной оценке эмоциональных состояний окружающих и т.д. Уро
вень развития названных способностей, по мнению В. А. Лабун
ской, является характеристикой личности как субъекта общения. 
Поэтому, устанавливая типы способностей к адекватному пони
манию невербального поведения, она считает возможным про
гнозировать диапазон успешного или затрудненного межличност
ного общения. 

Так, наиболее успешны в межличностном общении те субъек
ты, которые могут интерпретировать невербальное поведение как 
показатель не только социально-психологических характеристик 
личности другого, но и социально-психологичеких процессов, 
разворачивающихся в группе, диаде (формы взаимодействия, вза
имоотношения). Улучшает протекание межличностного общения 
умение индивида ориентироваться в интерпретации экспрессии 
окружающих на его эмоциональные состояния, отношения и ин
теллектуально-волевые процессы. Менее успешны в общении те, 
у кого способность к интерпретации выразительного поведения 
другого проявляется через эмоционально-оценочные суждения, 
характеризующиеся пристрастностью и субъективностью. 

Таким образом, основными" параметрами эмпатии как соци
ально-психологического свойства, обусловливающими возникно
вение затрудненного—незатрудненного общения, выступают: 

1) степень соответствия знака переживаний объекта и субъек
та эмпатии; 

2) уровень точности опознания эмоциональных состояний дру
гих по их выразительному поведению; 

3) степень ограниченности эмпатии модальностью, знаком эмо
циональных состояний другого человека; 

4) соответствие уровней развития различных компонентов эм
патии; 

5) степень адекватности выражения своих эмоциональных со
стояний в ответ на переживания и мысли другого. 

Анализ проделанных работ позволил выделить ряд подходов к 
трактовке взаимосвязи между эмпатией как социально-психоло
гическим свойством личности и системой отношений. В рамках 
первого подхода система отношений выступает как предпосылка 
развития и проявления эмпатии и, следовательно, ее функций в 
общении. Интерес исследователей, придерживающихся такого 
подхода, концентрируется вокруг двух тем. Первая тема затраги-
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вает анализ взаимосвязи между особенностями воспитания в пер
вичной семье и характером эмпатии у ребенка. Начало исследова
ний в этом направлении было положено А. Валлоном. Он изучал 
проблему эмпатии с точки зрения эмоционального развития ре
бенка. В этой связи он подчеркивал важность проявления родите
лями эмоциональной близости к ребенку, так как именно по
требность в эмоциональном контакте преобладает на первых эта
пах онтогенеза, и ее удовлетворение позволяет в дальнейшем ре
бенку научиться осознавать и разделять переживания партнера по 
общению, предвидеть последствия своего поведения. 

В современных исследованиях делается акцент на конкретиза
ции характеристик взаимоотношений между родителями и деть
ми и влиянии таковых на особенности эмпатии у детей. Напри
мер, согласно данным английских и американских психологов, в 
семьях, где родители поощряют выражение эмоций у своих де
тей, понимают их чувства, принимают участие в их делах, прояв
ляют максимум доверия, тепла и любви, разъясняют им нрав
ственные нормы, воспитывают моральные чувства, развиваются 
дети, отличающиеся высоким уровнем выраженности эмпатии 
(Т. П. Гаврилова, N. Eisenberg, М. Schaller, R. Fabs, D. Bustamante, 
R.Mathy, R. Shell, K. Rhodes). 

О негативных факторах семейного воспитания, имеющих не
посредственное отношение к замедлению и деформации развития 
эмпатии, свидетельствуют работы, в которых доказано, что ребе
нок, не получающий в семье удовлетворения потребности в само
утверждении и, более того, подвергавшийся сексуальному наси
лию со стороны взрослых членов семьи, характеризуется низкой 
способностью к сочувствию и собственно эмпатии. Деформация 
эмпатии происходит в сторону снижения способности эмпати-
чески реагировать на отдельные эмоции, проявляемые другим 
(Е. И. Николаева, В. П. Купчик, А. М. Сафонов; L. A. Sullivan, 
S. W. Kirkpatrick, P. М. Macdonal). 

Следует отметить, что существует направление исследований, 
данные которых свидетельствуют о неоднозначности взаимосвязи 
между негативным опытом, получаемым ребенком в первичной 
семье, и замедлением развития эмпатии у него. В этих исследова
ниях доказывается, что незначительное число дистрессирующих 
жизненных ситуаций, пережитых в детстве, при их высокой субъ
ективной значимости положительно влияют на развитие эмпатии. 
В то же время большое количество дистрессирующих субъективно 
значимых детских ситуаций замедляет развитие способности к эм-
патическому реагированию (W. Ickes). 

Н. С. Курек также уделяет внимание рассмотрению тех видов 
отношений, которые преобладают в родительской семье и обус
ловливают нарушение эмоционального общения между детьми 

185 



и родителями, приводят к искажению восприятия эмоций и 
чувств партнера по общению у детей. В ряд таких отношений вхо
дят отношения подавления, манипулирования, навязывания, 
контроля и т. д. Результаты исследования доказали, что дефор
мация эмпатии у детей проявляется в снижении точности рас
познания отрицательных эмоций родителей, что, по мнению 
Н. С. Курек, выполняет защитную функцию, предохраняет ре
бенка от осознания негативных отношений к нему со стороны 
взрослых. 

Вторая тема касается изучения взаимосвязи содержания систе
мы отношений взрослого человека и его эмпатических особенно
стей. Здесь в первую очередь делается акцент на исследовании осо
бенностей отношений к объекту эмпатии и отражающихся в них 
социальных потребностях индивида. С одной стороны, существует 
мнение, что влияние отношений субъекта к объекту эмпатии бу
дет проявляться только в сходстве модальности и знака оценок, 
переживаний и отношений к происходящему, не влияя на глуби
ну и уровень развития эмпатии (Т. И. Пашукова). С другой сторо
ны, считается, что неподдельный интерес, понимание значимо
сти и ценности личности другого, не допускающие отчужденно
сти и безразличия в адрес переживаний другого, способствуют 
проявлению эмпатии. Отношения к другому, включающие отчуж
денность и безразличие к личности партнера, снижают эффек
тивность эмпатии (А. Б. Орлов, М. А. Хазанова, G. Barett-Lennard). 

Наибольшее внимание при анализе социальных потребностей, 
влияющих на проявление эмпатии, уделяется потребности в са
моутверждении. Понимание роли названной потребности различ
но. Так, например, А. А. Рояк полагает, что доминирование по
требности в самоутверждении в ряду социальных потребностей 
оказывает влияние на снижение частоты проявления эмпатии. 

Таким образом, исследователи видят взаимосвязь между эмпа-
тией и системой отношений в том, что отношения, исключаю
щие насилие и содержащие любовь, доверие, уважение к друго
му, выступают определяющим фактором, способствующим раз
витию и проявлению эмпатии. Низкое развитие эмпатии и невы
сокая частота случаев эмпатического реагирования обусловлены 
как собственными негативно окрашенными отношениями в ад
рес других, так и таковыми со стороны значимых других. В таких 
ситуациях неточное понимание переживаний окружающих защи
щает индивида от сильных эмоциональных потрясений. 

Другой подход к трактовке связи между отношениями и эмпа-
тией заключается в рассмотрении эмпатии как специфического 
вида отношений. В связи с этим эмпатия наделяется теми же функ
циями в общении, что и отношения. В зарубежной психологии 
такой подход прослеживается в отдельных психотерапевтических 
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учениях. А. К. Бохарт, проведя сравнение представлений об эмпа
тии, разработанных в рамках ряда психотерапевтических школ, 
пришел к выводу, что термином «эмпатия» обозначается группа 
родственных понятий, в ряду которых большое внимание уделя
ется отношениям к другому (объекту эмпатии). Эмпатия в таком 
случае понимается как совокупность отношений признания, по
мощи, теплоты, понимания, близости, безусловной позитивно
сти в адрес партнера по общению. В свою очередь, Л. Я. Морено 
определял эмпатию как направленную на другого односторон
нюю форму отношений, характеризующуюся позитивностью. Он 
ввел понятие двусторонней взаимной эмпатии, или телеотноше
ний, которые представляют собой совокупность направленных друг 
на друга позитивно окрашенных отношений любви, понимания, 
принятия, симпатии, интереса. 

С определением эмпатии как безусловно положительного от
ношения к другому соглашается В. В. Знаков. Он также считает, 
что эмпатия раскрывается через положительное отношение к дру
гому, предполагающее признание целостности его личности. Вме
сте с тем В. В. Знаков подчеркивает, что эмпатическое отноше
ние может включать негативную или нейтральную реакцию субъек
та на то, что его партнер по общению переживает и чувствует в 
данный момент. 

Расширяет понимание эмпатии как позитивного отношения к 
другому исследование Л. П. Выговской [56]. В ее работе эмпатия 
также рассматривается как специфический вид отношения, име
ющий внутреннюю иерархическую структуру. Она выделяет 5 воз
можных уровней проявления эмпатического отношения в меж
личностном общении. Выбор реализации одного из уровней опре
деляется взаимодействием когнитивного, аффективного и кона-
тивного компонентов такого отношения или, иными словами, функ
ционированием механизмов заражения, идентификации, рефлек
сии, децентрации, направленности и активности личности. 

К п е р в о м у (низшему) уровню эмпатийного отношения пси
холог отнесла отношения индифферентности, игнорирования, не
терпимости, раздражения, враждебности, возникающие при вос
приятии переживаний объекта эмпатии. В т о р о й уровень пред
ставлен пассивно-отрицательным отношением к чувствам друго
го. Т р е т и й — определялся как отношение сочувствия или пас
сивно-положительное отношение к другому. Для описания чет
в е р т о г о уровня эмпатийного отношения Л. П. Выговская ис
пользовала понятие ситуативно-положительного отношения к дру
гому, выражающее внутреннее содействие ему в собственных пе
реживаниях. П я т ы й (высший) уровень эмпатийного отношения 
означает устойчивое положительное отношение к другому, ре
альную помощь ему в проблемных ситуациях. 
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При данном подходе к трактовке взаимосвязи между эмпатией 
и системой отношений в основном подчеркивается такая функ
ция эмпатии в общении, как содействие в развитии личности 
другого и выбор форм взаимодействия и общения, способствую
щих преодолению дискомфортных и фрустрирующих ситуаций, в 
которых находится другой. 

Представители третьего подхода, анализируя взаимосвязь между 
эмпатией и системой отношений, уделяют большее внимание роли 
эмпатии как пускового механизма реализации отношений лично
сти в процессе взаимодействия и общения с окружающими. Так, 
ряд исследователей указывают, что характеристики эмпатии обус
ловливают знак и направленность отношений к другому. Г. И. Ме-
тельский [118], например, отмечает, что эмпатийные лидеры сту
денческих групп симпатизируют другим, доверяют им и прини
мают их. 

В работе А. А. Бодалева и Т. Р. Каштановой подчеркивается, что 
высокий уровень развития эмпатии вызывает заинтересованность 
и отзывчивость в адрес объекта эмпатии, а также формирует бо
язнь обидеть других. В то же время низкий уровень развития эм
патии способствует проявлению отношений эгоцентризма, тре
бовательности, неотзывчивости во взаимодействии с окружаю
щими. 

Группа других исследователей (Т. П. Гаврилова, N. Eisenberg, 
М. Schaller, R. Fabs, D. Bustamante, R. Mathy, R. Shell, K.Rhodes, 
D. A. Houston, A. Mehrabian, D. R. Richardson, G. S. Hammock, 
S. Smoth), описывая влияние эмпатии на характер реализации от
ношений к другому, обращает внимание на обусловленность та
кой взаимосвязи формой эмпатии. В работах отечественных и зару
бежных ученых доказывается, что доминирование эмпатии в фор
ме сопереживания в конце концов вызывает пренебрежение, от
чуждение, невнимание, страх и т. д. Эмпатия в форме сочувствия 
приводит к актуализации отношений теплоты, доверия, заботы, 
открытости, поддержки в адрес объекта эмпатии. 

К четвертому направлению изучения взаимосвязи эмпатии и 
отношений можно отнести работы, в которых эмпатия наделяется 
защитными функциями (А. А. Бодалев, Т. Р. Каштанова, В. В. Бой
ко, Я. А. Лупьян). По мнению исследователей, в ряде случаев 
субъект эмпатии — участник общения — прибегает к эмпатии с 
целью защиты себя от объекта — партнера, который, с одной 
стороны, является чужим и внешним по отношению к нему, а с 
другой — необходим для выявления собственной сущности. Что
бы неизвестный объект не проникал глубоко в мир субъекта и не 
лишал его самостоятельности, используется эмпатия, которая 
обезвреживает объекта эмпатии путем исследования его эмоцио
нального опыта. 
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О защитной функции эмпатии упоминается в работе В. В. Бой
ко. По его убеждению, эмпатия позволяет преодолеть психологи
ческую защиту другого — объекта эмпатии, постичь причины и 
следствия его самопроявлений (свойств, состояний, реакций) и 
на основе этого выстроить адекватные защитные воздействия на 
его поведение. Анализ охранных функций эмпатии также затраги
вается в исследованиях Т. П. Гавриловой. Она полагает, что эмпа
тия позволяет регулировать дистанцию между участниками меж
личностного общения, увеличивая ее для защиты от слишком 
сильных переживаний другого. 

Пятый подход к рассмотрению взаимосвязи эмпатии и отно
шений включает работы, в которых обсуждается эмпатия как 
способ сдерживания негативных отношений во взаимодействии 
с другими людьми. Группа американских психологов (D. R. Ri
chardson, G. S. Hammock, S. Smoth), опираясь на результаты се
рии экспериментов, пришли к выводу, что наличие способности 
к когнитивной эмпатии, под которой они понимали способность 
индивида к оценке перспективы происходящего с другим челове
ком и ориентации на эту перспективу, с одной стороны, отрица
тельно коррелирует с выбором конфликтных стратегий взаимо
действия и таким видом отношений личности, как агрессивность. 
С другой стороны, способность ориентироваться на перспективу 
положительно коррелирует со склонностью субъекта конструк
тивным образом решать конфликтные ситуации и демонстриро
вать позитивный спектр отношений. В этом же исследовании было 
выявлено, что в ситуации общения, характеризующейся очень вы
сокой или очень низкой степенью вероятности проявления агрес
сии, способность индивида к оценке перспективы не может пред
отвратить или затормозить собственные агрессивные отношения. 
Только в том случае, когда степень вероятности осуществления 
деструктивных действий приближается к неким средним величи
нам, когнитивная эмпатия может выступать механизмом тормо
жения агрессии в общении. 

Анализ роли эмоциональной и когнитивной сторон эмпатии в 
связи со склонностью к насилию был проведен в других работах 
(G. Barett-Lennard, D. Lisak, С. Ivan). В исследованиях в качестве 
испытуемых выступали преступники и люди, отличающиеся вы
соким уровнем агрессивности. Полученные данные позволяют 
предположить, что склонность к насилию объясняется наруше
нием эмоциональной и когнитивной компонент эмпатии, выра
жающемся в деформации способности распознавать и подражать 
мимике других людей, а также испытывать те же переживания, 
что и они (выявлены значительные аномалии в ответах испытуе
мых на предъявляемые слайды с изображением счастливых и гнев
ных лиц). Авторы делают заключение о том, что низкий уровень 
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развития эмоциональной и когнитивной эмпатии наряду с други
ми факторами обусловливает наличие агрессивных отношений в 
поведении личности. 

Таким образом, если эмпатия характеризуется высоким уров
нем развития (например, просоциальная эмпатия), она может вы
полнять функции сдерживания проявления в действии негатив
ного спектра отношений к другому, приводя к незатрудненному 
общению. Если уровень развития эмпатии соответствует прими
тивному уровню (субъект не способен к эмоциональному отклику 
на переживания других, не способен прогнозировать действия дру
гого и распознавать его эмоциональные состояния), то эмпатия 
теряет функцию предотвращения негативного спектра отноше
ний, что приводит к затруднениям в общении. Эмпатия также 
бессильна предотвратить затруднения в общении, если вероят
ность совершения агрессивных действий либо очень высока, либо 
очень низка. Иными словами, как отмечал еще В. Н. Мясищев, 
эмпатия выступает как катализатор конструктивных форм обще
ния и взаимодействия, а также способствует торможению де
структивных и приносящих вред способов общения. Итак, для 
психологии затрудненного общения важно то, что: 

1) эмпатия как социально-психологическое свойство лично
сти выполняет свои функции в соответствии с ее компонентами и 
сторонами общения; 

2) уровень и вид эмпатии обусловливает протекание социаль
но-перцептивных процессов и их результатов, выбор способов 
обращения и форм взаимодействия в процессе общения; 

3) существует ряд подходов к определению взаимосвязи между 
эмпатией и отношениями субъектов общения друг к другу. 

В рамках первого подхода система отношений выступает как 
предпосылка развития и проявления эмпатии и, следовательно, 
ее функций в общении. Отношения, исключающие насилие и 
содержащие любовь, доверие, уважение к другому, выступают 
определяющим фактором, способствующим развитию и прояв
лению эмпатии. Низкое развитие эмпатии и невысокая частота 
случаев эмпатического реагирования обусловлены как собствен
ными негативно окрашенными отношениями в адрес других, так 
и таковыми со стороны значимых других. Второй подход к трак
товке взаимосвязи отношений и эмпатии заключается в рассмот
рении эмпатии как специфического вида отношений. Эмпатия 
наделяется теми же функциями в общении, что и сами отноше
ния: содействие в развитии личности другого и выбор форм вза
имодействия и общения, способствующих преодолению диском
фортных и фрустрирующих ситуаций, в которых находится дру
гой. Третий подход уделяет больше внимания роли эмпатии как 
пускового механизма реализации отношений личности в про-
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цессе взаимодействия и общения с окружающими. Высокий уро
вень развития эмпатии вызывает заинтересованность и отзывчи
вость в адрес объекта эмпатии, атакже формирует боязнь оби
деть других. Низкий уровень развития эмпатии способствует про
явлению отношений эгоцентризма, требовательности, черство
сти во взаимодействии с окружающими. 

В четвертом направлении эмпатия наделяется защитными функ
циями: она регулирует дистанцию между участниками межлично
стного общения, увеличивая ее для защиты от слишком сильных 
переживаний и негативных отношений другого. В рамках пятого 
подхода обсуждаются характеристики эмпатии, определяющие 
функцию сдерживания негативных отношений во взаимодействии. 

Содержание отношений к другому обусловливает проявление 
в общении таких параметров эмпатии, как соответствие —несоот
ветствие знака переживаний, точность —инверсия распознания 
переживаний, интенсивность, безграничность —ограниченность, 
ситуативность — устойчивость эмпатии и т.д. 

Система отношений субъекта затрудненного и незатрудненно
го общения обусловливает особенности проявления в ситуациях 
общения и взаимодействия таких интегральных характеристик 
эмпатии, как: 

а) степень соответствия знака переживаний объекта и субъекта 
эмпатии; 

б) уровень точности опознания эмоциональных состояний дру
гих по их выразительному поведению; 

в) степень ограниченности эмпатии модальностью, знаком эмо
циональных состояний другого человека; 

г) соответствие уровней развития различных компонентов эм
патии; 

д) степень адекватности выражения своих эмоциональных со
стояний в ответ на переживания и мысли другого. 

Эмпатия субъектов затрудненного общения проявляется в том, 
что они дают эмоциональный отклик на состояния партнера, ис
пытывая при этом противоположные по модальности пережива
ния. Для них характерно интерпретировать со значительными ис
кажениями нейтрально и негативно окрашенные эмоциональные 
состояния партнера, в особенности женского пола. Они демонст
рируют в общении неадекватные вербальные реакции на пережи
вания партнера. 

Высокий уровень инверсии, ситуативное™ и ограниченности 
эмпатии проявляется в большей мере у субъектов затрудненного 
общения в ситуациях «ограничения», «обвинения», «отказа». Сте
пень выраженности инверсии, ограниченности, ситуативности 
эмпатии увеличивается, если перед субъектом затрудненного об
щения стоит задача сгладить, уменьшить возникшие затруднения. 
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Эмпатия субъектов незатрудненного общения проявляется в 
том, что они дают эмоциональный отклик на переживания парт
нера по общению, испытывая с ним однотипные по модальности 
чувства. Для них характерно адекватно трактовать эмоциональные 
состояния любой модальности независимо от пола партнера, де
монстрировать адекватные переживаниям партнера как невербаль
ные, так и вербальные реакции. Субъекты незатрудненного обще
ния проявляют в ситуациях затрудненного взаимодействия точ
ность, устойчивость и безграничность эмпатии независимо от за
дачи, пола партнера и модальности ситуации. 

Глава 15. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЭМПАТИИ 

Для изучения характеристик эмпатии используются традици
онные приемы эмпирического исследования эмоциональных, 
когнитивных и поведенческих параметров эмпатии. 

«Шкала эмоционального отклика» А. Меграбиана и Н. Эп-
штейна [256] используется для исследования эмоциональной со
ставляющей эмпатии и таких ее параметров, как уровень выра
женности способности к эмоциональному отклику на пережива
ния другого и степень соответствия—несоответствия знака пере
живаний объекта и субъекта эмпатии. 

Данная шкала позволяет фиксировать уровень выраженности спо
собности субъекта эмпатии эмоционально отзываться на соответ
ствующие эмпатогенные ситуации, представленные как перечис
ление ряда открытых переменных, актуализируемых вербальным 
описанием. Объектами эмпатии выступают социальные ситуации и 
социальные объекты, с которыми испытуемый мог сопереживать в 
повседневной жизни. Участникам исследования предлагается не
числовая форма ответов „(от полностью согласен до полностью не 
согласен), которая дает возможность выразить оттенки отношения 
к каждой ситуации общения. Для количественного определения 
выбранным ответам приписываются баллы от —3 до +3. По резуль
татам задания выводится уровень выраженности способности лич
ности к эмоциональному отклику на переживания других людей. 
Опросник включает как прямые, так и обратные утверждения, по
зволяющие определить степень соответствия и несоответствия зна
ка эмоционального отклика объекта и субъекта эмпатии. 

«Методика диагностики уровня развития способности к ин
терпретации невербального поведения в межличностном обще
нии», разработанная В. А. Лабунской [101], позволяет изучать ха
рактеристики когнитивной составляющей эмпатии (уровень раз
вития способности к распознанию эмоциональных состояний 
объекта эмпатии и степень точности—инверсии распознания эмо-
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циональных состояний в зависимости от модальности пережива
ний и пола объекта эмпатии) и поведенческой (экспрессивной) 
составляющей эмпатии (уровень развития способности к адекват
ному выражению эмпатического ответа на переживания объекта 
эмпатии и степень адекватности—неадекватности эмпатического 
ответа в зависимости от его типа — вербальный и невербальный — 
и пола объекта эмпатии). Данная методика состоит из набора фо
тографий с запечатленными на них базовыми, легко читаемыми 
эмоциональными состояниями, эмпатогенный потенциал кото
рых мог бы вызвать у испытуемых эмоциональный отклик, сход
ный с переживаниями в повседневной жизни. 

Уровень развития способности к распознанию эмоциональ
ных состояний объекта эмпатии и степень точности —инверсии 
распознания эмоциональных состояний в зависимости от модаль
ности переживаний и пола объекта эмпатии устанавливался на 
основе особенностей вербализации эмоциональных состояний 
разной модальности объектов эмпатии мужского и женского пола. 
Уровень развития способности к адекватному выражению эмпа
тического ответа на переживания объекта эмпатии и степень адек
ватности—неадекватности эмпатического ответа в зависимости 
от его типа (вербальный и невербальный) и пола объекта эмпа
тии устанавливаются на основе особенностей выбора участни
ком исследования вариантов невербального и вербального пове
дения в ответ на разномодальные переживания объектов эмпа
тии мужского и женского пола. Модификация данной методики 
направлена на процесс обработки ответов испытуемых, в кото
ром учитывались ответы с прямо противоположным содержани
ем. Такой вид ответов квалифицируется как инверсная эмпатия. 

Для изучения особенностей эмпатии в ситуациях затрудненного 
взаимодействия предлагаются серии заданий, имитирующих ситу
ации затрудненного взаимодействия («отказ», «обвинение», «огра
ничение», «оскорбление»). Участникам исследования предлагается 
9 вариантов «эмпатической регуляции» взаимодействия с помо
щью экспрессии лица. В первой серии перед ними стоит задача от
регулировать ситуацию затрудненного взаимодействия в направле
нии усиления затруднений. Во второй серии они должны отрегули
ровать ситуацию затрудненного взаимодействия в направлении 
уменьшения затруднений, т. е. выбрать такую экспрессию лица, 
которая бы способствовала преодолению затруднений. 

В качестве показателей проявления эмпатии в ситуациях за
трудненного взаимодействия рассматриваются следующие: 

1) инверсия эмпатии, определяемая по количеству ответов с 
прямо противоположным содержанием от заданного эксперимен
татором направления регуляции ситуаций затрудненного взаимо
действия; 
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2) точность эмпатии, определяемая по количеству ответов, 
адекватных заданному экспериментатором направлению регуля
ции ситуаций затрудненного взаимодействия; 

3) ситуативность—устойчивость эмпатии, определяемые по ко
личеству ситуаций затрудненного взаимодействия, в которых по
лучены адекватные ответы в соответствии с направлением регу
ляции ситуаций затрудненного взаимодействия, заданным экспе
риментатором; 

4) безграничность—ограниченность эмпатии, определяемые по 
количеству адекватных ответов в соответствии с направлением ре
гуляции ситуаций затрудненного взаимодействия, заданным экс
периментатором, в зависимости от пола объекта эмпатии и мо
дальности ситуаций затрудненного взаимодействия. 

В результате применения комплекса методик диагностируются 
23 параметра описания эмпатии. 

«Шкала эмоционального отклика» 

А. Меграбиана и Н. Эпштейна 

Диагностика эмоциональных компонентов эмпатии 

Инструкция. Внимательно прочитайте (прослушайте) сужде
ния предлагаемого опросника. Варианты ответов по всем сужде
ниям даны на специальном бланке. Если вы считаете, что сужде
ние верно и соответствует вашему представлению о себе и других 
людях, то в бланке ответов напротив номера суждения отметьте 
степень вашего согласия с ним, используя следующую шкалу: 

3 — полностью согласен; 
2 — согласен; 
1 — скорее согласен, чем не согласен; 
О — трудно сказать; 

— 1 — скорее не согласен, чем согласен; 
— 2 — не согласен; 
— 3 — полностью не согласен. 

1. Меня огорчает, когда я вижу, что кто-то чувствует себя оди
ноко в чужой,компании. 

2. Люди преувеличивают восприимчивость животных и их спо
собность чувствовать. 

3. Мне неприятно, когда люди открыто проявляют свои чувства. 
4. Меня раздражает в несчастных людях то, что они всегда себя 

жалеют. 
5. Я обязательно начинаю нервничать, когда кто-то рядом со 

мной нервничает. 
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6. Я считаю, что плакать от счастья глупо. 
7. Я принимаю близко к сердцу проблемы своих знакомых. 
8. Иногда песни о любви очень трогают меня. 
9. Я очень волнуюсь, если должен сообщить людям неприятные 

для них новости. 
10. Мое настроение сильно зависит от настроения окружающих 

меня людей. 
11. Большинство иностранцев, которых я встречал, казались 

мне холодными и неэмоциональными. 
12. Я предпочитаю работу, связанную с людьми. 
13. Я не слишком расстраиваюсь, если мой друг действует не

обдуманно. 
14. Я люблю наблюдать, как люди принимают подарки. 
15. Одинокие люди часто недоброжелательны. 
16. Я очень сильно расстраиваюсь, если вижу плачущего человека. 
17. Слушая некоторые песни, я чувствую себя счастливо. 
18. Когда я читаю хороший роман или смотрю фильм, я так 

переживаю, как будто это происходит на самом деле. 
19. Я всегда сержусь и выхожу из себя, когда вижу, что с кем-

то плохо, несправедливо обращаются. 
20. Я могу сохранять спокойствие, даже если все вокруг меня 

волнуются. 
21. Если мои знакомые начинают обсуждать со мной свои лич

ные проблемы, я стараюсь перевести разговор на другую тему. 
22. Когда я бываю в кино, меня удивляет, как много людей 

вокруг меня вздыхают и плачут. 
23. Чужой смех не заражает меня. 
24. Когда я принимаю решение, чувства других людей на него, 

как правило, не влияют. 
25. Я теряю душевное равновесие и не могу сосредоточиться на 

работе, если окружающие чем-то угнетены. 
26. Мне кажется, что большинство людей переживают и рас

страиваются из-за пустяков. 
27. Я очень расстраиваюсь, когда вижу страдания животных. 
28. На мой взгляд, довольно глупо переживать то, что происхо

дит в книге или кино. 
29. Мне всегда тяжело видеть больных, беспомощных людей. 
30. Чужие слезы, громкий плач вызывают у меня скорее раз

дражение, чем сочувствие. 
31. Когда я смотрю фильм, я переживаю так, как будто это 

происходит со мной. 
32. Я замечаю, что могу оставаться равнодушным к любому 

волнению, оживлению вокруг. 
33. Мне кажется, маленькие дети часто плачут без всяких при

чин. 
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Бланк ответов к «Шкале эмоционального отклика» 

А. Меграбиана и Н. Эпштейна 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30 

31 

32 

33 

Ключ к «Шкале эмоционального отклика» 
А. Меграбиана и Н. Эпштейна 

Показатели уровня развития эмпатической тенденции выра
жаются в баллах. По результатам задания выводится уровень эмпа-
тии личности — N. Он высчитывается по формуле: 

где — сумма баллов, полученных за ответы на суждения 1, 

5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 29, 31; 

— сумма баллов, полученных за ответы на суждения 2, 3, 4, 

6, 11, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33. 

Варианты ответов : 

3 балла — полностью согласен; — 1 балл — скорее всего нет; 

2 балла — согласен; — 2 балла — не согласен; 

1 балл — скорее всего да; — 3 балла — полнос т ью не согласен . 

0 баллов — не знаю ; 

Интерпретация результатов, полученных на основе 
«Шкалы эмоционального отклика» А. Меграбиана и Н. Эпштейна 

Знач ения по результатам задания 
Кл а с сифик ация уровня развития 

эмпатии 

70 баллов и больше Высокий уровень 

50—70 баллов Средний уровень с т енденцией к 

высокому 

30—50 баллов Средний уровень 

10—30 баллов Средний уровень с т енденцией к 

низкому 

10 баллов и меньше Низкий уровень 
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Методика диагностики уровня развития способности 
к интерпретации невербального поведения 

в межличностном общении (диагностика когнитивной 
и поведенческой составляющей эмпатии) 

(Разработана В. А. Лабунской) 

В соответствии с представлением о различных составляющих 
способности к адекватному пониманию и интерпретации невер
бального поведения был определен перечень социально-перцеп
тивных задач. Они отличаются по формальным параметрам (виды 
невербального поведения), содержательным (психологические 
характеристики личности, диады, группы), функциональным (за
дачи на идентификацию и регуляцию отношений в диаде, груп
пе) и по способам репрезентации решения задачи. 

Адекватность понимания: 
устанавливается на основе вербализации психологических осо

бенностей личности, группы в соответствии с заданными экспе
риментатором направлениями анализа невербального поведения; 

выявляется с помощью примеров сравнения — выбора форм 
невербального поведения, соответствующих друг другу по психо
логическому значению; 

измеряется также на основе «регуляции» с помощью определен
ных элементов невербального поведения отношений в диаде и группе; 

определяется на основе установления отношений между не
вербальным и вербальным поведением изображенного на фото
объекте человека. 

В учебном пособии приводится вариант методики, апробиро
ванной на большой группе испытуемых, отличающихся возрас
том, полом, профессией, образованием (всего 450 человек). По
сле психометрической проверки социально-перспективных задач, 
из которых состоит методика, был создан ее вариант, предназна
ченный для взрослых людей. 

Методика состоит из 8 социально-перспективных задач. П е р 
в а я з а д а ч а направлена на диагностику адекватности понима
ния состояний и отношений человека на основе его позы. Вто
р а я з а д а ч а выявляет уровень адекватности понимания эмоцио
нальных состояний человека на основе его мимики. Т р е т ь я за
д а ч а определяет уровень адекватности понимания интеллектуаль
но-волевых состояний, эмоциональных нюансов этих состояний на 
основе индивидуального и невербального поведения. Ч е т в е р т а я 
з а д а ч а направлена на диагностику адекватности понимания от
ношений, взаимоотношений людей, включенных в невербальную 
интеракцию (диада, группа). Первые четыре задачи отличаются одна 
от другой формой невербального поведения, направленностью пси
хологической интерпретации. Способ репрезентации решения оста-
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ется для всех задач общим — вербальная семантическая оценка. Пя
т а я з а д а ч а направлена на диагностику адекватности понима
ния посредством установления связей и отличий между психоло
гическим содержанием различных элементов невербального по
ведения, ш е с т а я — на диагностику адекватности понимания 
посредством «регуляции» отношений диады и группы в эмоцио
нально-отрицательную сторону. С е д ь м а я — это диагностика 
адекватности понимания невербального поведения посредством «ре
гуляции» отношений, устанавливающихся в диаде или группе, в 
эмоционально-положительную сторону. В о с ь м а я з а д а ч а на
правлена на диагностику адекватности понимания невербального 
поведения посредством установления связей между вербальным и 
невербальным поведением человека. 

Таким образом, вторая группа задач (5 — 8) состоит из тех, в 
которых сохранены различные виды и формы невербального по
ведения, их психологическое разнообразие, но изменены спосо
бы репрезентации решения задач. Задачи 6—8 диагностируют опо
средованно возможности респондентов регулировать отношения 
между людьми с помощью адекватного использования в общении 
форм невербального поведения. 

На этапе разработки методики была определена последователь
ность предъявления социально-перцептивных задач участникам 
эксперимента. В результате наблюдения за поведением респонден
тов было установлено, что они утомляются и начинают раздра
жаться, если первые четыре задачи предъявляются в той последо
вательности, которая приведена выше. Как выяснилось из бесед с 
участниками исследования, утомление наступало из-за того, что 
решение этих задач надо было представить в вербальной форме. 

Чтобы не создавать у испытуемых дополнительного интеллектуаль
ного и эмоционального напряжения, был отработан оптимальный 
вариант предъявления задач. Здесь приводится та же последователь
ность предъявления задач, что и в исследованиях В. А. Лабунской. 

Инструкция к первой задаче: «Определите, какому состоянию 
человека, его отношению к другому человеку соответствует эта 
поза». Участнику эксперимента последовательно предъявляются 
6 поз. Ответы оцениваются по 3-балльной системе. Условное на
звание первой задачи — «позы». 

Респондент за ответ получает 3 балла, если при предъявлении 
позы 1.1 указано на высокомерие, пренебрежение, самоуверен
ность (одно из значений); если поза 1.2 трактуется как растерян
ность, удивление, непонимание; поза 1.3 определяется как сму
щение, застенчивость, печаль; поза 1.4 получает психологические 
значения ожидания, неуверенности, тревожности; поза 1.5 пони
мается как удивление, недоумение, нерешительность; поза 1.6 
определяется как виноватый, убитый горем, стыдливый; 
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2 балла получает респондент, если он не указывает прямо на 
психологические значения позы, а называют ситуацию, в кото
рой она встречается, речевое сопровождение, стимул; 

1 балл присваивается тем ответам, которые несут элемент пси
хологической интерпретации, но не соответствуют направлению 
психологического анализа, заданного инструкцией к задаче. 

Инструкция ко второй задаче: «Определите, какому интеллек
туально-волевому состоянию соответствует выразительное пове
дение человека, изображенного на картинке, назовите эмоцио
нальные оттенки этого состояния». Участнику эксперимента по
следовательно предъявляются 6 изображений индивидуального не
вербального поведения. Ответы оцениваются по 3-балльной сис
теме. Условное название второй задачи — «мимика —жесты». 

Респондент получает 3 балла в том случае, если в ответ на 
предъявление картинки он называет следующие интеллектуаль
но-волевые состояния и их эмоциональные оттенки: 

2.1 — размышление — задумчивость (нейтральное состояние, 
спокойствие, уравновешенность); 2.2 — размышление — задум
чивость (страх, тревога, отчаяние); 2.3 — размышление — задум
чивость (страдание, грусть, печаль); 2.4 — размышление — задум
чивость (угроза, гнев, решительность); 2.5 — размышление — за
думчивость (удивление, растерянность, вопрос); 2.6 — размыш
ление — задумчивость (восторг, радость, «озарение»); 

2 балла респондент получает тогда, когда указывает только на 
интеллектуально-волевое состояние; 

1 балл получает за те ответы, которые несут элемент психоло
гической интерпретации, но не соответствуют направлению пси
хологического анализа, заданного инструкцией к задаче. 

Инструкция к третьей задаче: «Определите по выражению лица 
(женщины, мужчины) эмоциональное состояние». Ответы оце
ниваются по 3-балльной системе. Условное название третьей зада
чи — «мимика». 

Респондент получает 3 балла за ответ, если его психологи
ческое значение соответствует следующим эмоциональным со
стояниям: 

3.1 — радость; 3.2 — удивление; 3.3 — страдание; 3.4 — страх; 
3.5 — гнев; 3.6 — презрение (женские лица); 3.7 — радость; 3.8 — 
удивление; 3.9 — страх; 3.10 — гнев; 3.11 — презрение; 3.12 — 
страдание (мужское лицо); 

2 балла ставится за ответ, в котором респондент не указывает 
прямо на психологическое значение экспрессии лица, а называет 
ситуацию, в которой она встречается; 

1 балл присваивается тем ответам, которые несут элемент пси
хологической интерпретации, но не соответствуют направлению 
психологического анализа, заданного инструкцией к задаче. 
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Инструкция к задаче четвертой: «Подберите к изображенной 
позе соответствующее ей выражение лица». Участнику эксперимен
та последовательно предъявляются 8 изображений. Они состоят из 
4 поз, которые имеют четкие различия в психологических значе
ниях (различия определены на этапе разработки методики «Сво
бодная семантическая оценка невербального поведения»). К каж
дой позе предлагается набор из трех выражений лица. Поза предъяв
ляется дважды. В одном случае с ней надо соотнести экспрессию 
женского лица, а в другом — экспрессию мужского лица. Таким 
образом, четвертая задача состоит из восьми предъявлений фото
изображений. Условное название четвертой задачи — «поза—лицо». 
Оценки ответов четвертой задачи приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а 1 

Оценка ответов четвертой задачи 

Номер фотообъекта 
Номер изображения экспрессии лица 

Номер фотообъекта 
3 балла 2 балла 1 балл 

4.1 3 1 2 

4.2 2 3 1 

4.3 3 2 1 

4.4 2 1 3 

4.5 2 3 1 

4.6 3 2 1 

4.7 2 1 3 

4.8 3 1 2 

Инструкция к пятой задаче: «Перед вами картинка, на левой 
стороне которой изображена конфликтная ситуация. Прочитайте 
слова, сказанные одним из ее участников другому. Подберите ему 
такое выражение лица, которое бы усилило конфликт, привело к 
ссоре». Участнику эксперимента последовательно предъявляются 
фотообъекты, которые представляют собой рисунки из теста Ро-
зенцвейга (конфликтные ситуации), и 9 экспрессии лица (жен
ское и мужское). Условное название пятой задачи — «конфликт». 
Оценка ответов представлена в табл. 2. 

Т а б л и ц а 2 

Оценка ответов пятой задачи 

Номер фотообъекта 
Номер изображения экспрессии лица 

Номер фотообъекта 
5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

5.1 1 6 

O
N

 2 8 

5.2 6 7 8 3 1 

5.3 5 6 3 1 2 

5.4 4 2 5 1 7 

5.5 8 1 7 4 3 
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Инструкция к шестой задаче: «Перед вами картинка, на левой 
стороне которой изображена конфликтная ситуация. Прочитайте 
слова, сказанные одним из ее участников другому. Подберите 
ему такое выражение лица, которое бы максимально способ
ствовало разрешению конфликтной ситуации». Участнику экс
перимента последовательно предъявляются фотообъекты, кото
рые представляют собой рисунки из теста Розенцвейга (конф
ликтные ситуации), и 9 экспрессии лица (женское и мужское). 
Условное название шестой задачи — «согласие». Оценка ответов 
представлена в табл. 3. 

Т а б л и ц а 3 

Оценка ответов шестой задачи 

Номер фотообъекта 
Номер изображения экспрессии лица 

Номер фотообъекта 
5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

5.1 7 3 5 4 со
 

5.2 9 5 2 4 1 

5.3 9 7 3 2 1 

5.4 

as 8 6 3 7 

5.5 6 5 2 9 3 

Инструкция к седьмой задаче: «Определите по выразительному 
поведению изображенных на картинке людей тип отношений меж
ду ними, их социальный статус». Участнику эксперимента после
довательно предъявляются 6 изображений диады, группы. Они 
соответствуют тем, которые были использованы в методике «Сво
бодная семантическая о"Ценка невербального поведения» (см. при
ложение 1, картинки 6.1—6.6). 

5 баллов получает участник эксперимента, если точно выпол
няет инструкцию, называет отношения, статусы партнеров; 

в 4 балла оценивается ответ, если определяются либо отноше
ния, либо социальные роли (задача решается частично); 

3 балла присваиваются ответу, в котором не указывается пря
мо на отношения, статусы изображенных людей, а через анализ 
ситуации предполагаемого вербального диалога, причин взаимо
действия демонстрируется решение задачи; 

в 2 балла оценивается ответ, если вместо определения отно
шений респондент указывает на состояния изображенных лю
дей; 

1 балл ставится за ответ в том случае, если он несет элемент 
психологической интерпретации, но не соответствует направле-
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нию анализа, заданного инструкцией к задаче. Условное название 
седьмой задачи «диада—группа». 

Инструкция к восьмой задаче: «Посмотрите на картинку, про
читайте фразы под номерами 1—4. Подберите к выражению лица 
под буквами «А», «Б», «В», «Г» соответствующую им фразу». 
Испытуемому предъявляются последовательно 2 фотообъекта, 
на которых даны 4 выражения лица. В центре картинки написаны 
4 фразы. Фотообъекты отличаются только тем, что в одном слу
чае они состоят из изображений экспрессии женского лица, а в 
другом — из изображений экспрессии мужского лица. Условное 
название восьмой задачи — «мимика—реплика». Правильное рас
пределение речевых фраз в соответствии с выражением лица при
водится в табл. 4. Оценка ответов осуществляется по типу «пра
вильно — неправильно». 

Т а б л и ц а 4 

Правильные ответы восьмой задачи 

Номер фотообъекта 
Номер изображения экспрессии лица 

Номер фотообъекта 
А Б В Г 

7.1 2 4 

С
П

 1 

7.2 2 1 4 3 

Интерпретация результатов 

С целью сравнения успешности решения вышеперечисленных 
задач первичные оценки корректируются по 20-балльной шкале. 
Максимально возможный показатель успешности решения той или 
иной задачи соответствует 20 баллам. Следовательно, максималь
ное количество баллов, которое может набрать один испытуемый, 
равно 160. 

Средний балл решения всех задач равен 93 баллам. Распределе
ние уровней успешности решения социально-перцептивных задач 
следующее: низкий уровень — 30 баллов; ниже среднего — 60 бал
лов; средний уровень — 93 балла; выше среднего — 120 баллов; вы
сокий уровень адекватности понимания невербального поведения 
от 123 до 160 баллов. 

Итак, на основе методики диагностики адекватности понима
ния невербального поведения определяется уровень развития спо
собности к адекватному пониманию такого поведения, структура 
и тип способностей, особенности когнитивной составляющей эм
патии субъекта затрудненного и незатрудненного общения. (Изоб
ражения экспрессии, включенные в задания, приводятся в книге 
В. А. Лабунской [101].) 
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Глава 16. ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 

И ПАРАМЕТРОВ ЭМПАТИИ СУБЪЕКТОВ 

ЗАТРУДНЕННОГО И НЕЗАТРУДНЕННОГО 

ОБЩЕНИЯ 

В исследовании приняли участие 284 человека, из них 144 жен
щины и 140 мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, студенты 13 учеб
ных групп*. 

Для проверки гипотезы о том, что между субъектами затруд
ненного и незатрудненного общения существуют различия в 
уровне развития эмоционального, когнитивного и поведенчес
кого компонентов эмпатии и степени выраженности ряда пара
метров эмпатии, были подвергнуты процедуре частотного ана
лиза показатели интенсивности выраженности параметров эмо
циональной (уровень развития способности к эмоциональному 
отклику, степень соответствия —несоответствия знака пережи
ваний объекта и субъекта эмпатии), когнитивной (общий уро
вень развития способности к распознанию эмоциональных со
стояний объекта эмпатии, степень инверсии и точности рас
познания эмоциональных состояний объекта эмпатии в за
висимости от его пола и модальности переживаемых им эмо
циональных состояний), поведенческой (уровень развития спо
собности к адекватному выражению эмпатического ответа на 
эмоциональные состояния объекта эмпатии в зависимости от 
его пола и типа эмпатического ответа (вербальный—невер
бальный) составляющих эмпатии). Процентное распределение 
показателей интенсивности выраженности параметров эмоцио
нальной, когнитивной и поведенческой составляющих эмпа
тии у субъектов затрудненного —незатрудненного общения пред
ставлено в табл. 1—3. 

Результаты частотного анализа интенсивности выраженности 
параметров эмпатии свидетельствуют о следующих особенностях 
эмоциональной составляющей эмпатии, характерных для субъек
тов затрудненного общения. Большинство субъектов затрудненно
го общения имеют низкий уровень развития способности к эмо
циональному отклику на переживания другого. 

Частотный анализ показателей степени соответствия —несо
ответствия знака переживаний субъекта и объекта эмпатии по
казал, что субъектам затрудненного общения свойственны низ
кая степень соответствия знака переживаний субъекта и объекта 

Исследование провела Ю.А.Менджерицкая. 
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эмпатии и средняя с тенденцией к высокой степени несоответ
ствия знака переживаний субъекта и объекта эмпатии. 

Когнитивный компонент эмпатии субъектов затрудненного об
щения отличается следующими особенностями. 73 % субъектов 
затрудненного общения имеют низкий уровень развития спо
собности к распознанию эмоциональных состояний объекта эм
патии, причем четвертой части из них (25 % участников иссле
дования) свойственна инверсия распознания переживаний парт
нера. 

Частотный анализ показателей степени точности —инверсии 
распознания эмоционального состояния объекта эмпатии в за
висимости от его пола и модальности переживаний показал, что 
общий низкий уровень развития способности к распознанию пе
реживаний объекта эмпатии у субъектов затрудненного общения 
складывается, во-первых, из низкой степени точности распо
знания негативно окрашенных эмоциональных состояний объек
тов эмпатии мужского пола и нейтрально окрашенных эмоцио
нальных состояний объектов эмпатии женского пола и, во-вто
рых, из низкой и средней степени инверсии распознания нега
тивно окрашенных эмоциональных состояний объектов эмпатии 
женского пола и нейтрально окрашенных эмоциональных состо
яний объектов эмпатии мужского пола. 

Т а б л и ц а 1 

Распределение показателей интенсивности выраженности параметров 

эмоциональной составляющей эмпатии у субъектов затрудненного 

и незатрудненного общения (%) 

Субъ

ект 

обще

ния 

Распределение показателей интенсивности выраженности 

параметров эмпатии 

Субъ

ект 

обще

ния 

Уровень развития 

способности к эмо

циональному от

клику 

Степень соответст

вия знака пережи

ваний субъекта и 

объекта эмпатии 

Степень несоот

ветствия знака пе

реживаний субъекта 

и объекта эмпатии 

Субъ

ект 

обще

ния 

высо

кий 

сред

ний 

низ

кий 

высо

кий 

сред

ний 

низ

кий 

высо

кий 

сред

ний 

низ

кий 

с зо 8 13 79 — 10 80 39 43 18 

С Н О 

(ф.в.) 
34 40 26 23 54 23 — 11 89 

С Н О 

(а.в.) 
16 53 31 8 66 26 45 50 5 
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g Т а б л и ц а 2 

ON 

Распределение показателей интенсивности выраженности параметров когнитивной составляющей эмпатии 

у субъектов затрудненного и незатрудненного общения (%) 

Распределение показателей интенсивности выраженности параметров когнитивной составляющей эмпатии 

Тип 
структуры 
отношений 

Уровень 
развития 

способности к 
эмоционально

му распозна
нию пережива

ний объекта 
эмпатии 

Степень точности распознания переживаний объекта эмпатии 
в зависимости от пола и модальности переживаний 

Тип 
структуры 
отношений 

Уровень 
развития 

способности к 
эмоционально

му распозна
нию пережива

ний объекта 
эмпатии 

Мужской пол Женский пол 
Тип 

структуры 
отношений 

Уровень 
развития 

способности к 
эмоционально

му распозна
нию пережива

ний объекта 
эмпатии 

Позитивно 
окрашенные 
переживания 

Нейтрально 
окрашенные 
переживания 

Негативно 
окрашенные 
переживания 

Позитивно 
окрашенные 
переживания 

Нейтрально 
окрашенные 
переживания 

Негативно 
окрашенные 
переживания 

Тип 
структуры 
отношений 

высо
кий 

сред
ний 

низ

кий 

высо
кий 

сред
ний 

низ

кий 

высо
кий 

сред
ний 

низ

кий 

высо
кий 

сред
ний 

низ

кий 

высо
кий 

сред
ний 

низ

кий 

высо
кий 

сред
ний 

низ

кий 

высо
кий 

сред
ний 

низ

кий 

СЗО 3 24 73 72 17 - 5 10 8 13 15 62 96 4 - - 60 10 5 6 16 

СНО (ф.в.) 52 37 11 84 6 - 23 24 32 16 66 16 98 2 - 42 10 2 37 33 24 

СНО (а.в.) 13 56 31 77 13 - 13 14 60 14 15 63 92 8 - 3 69 - 6 3 26 



Т а б л и ц а 3 

Распределение показателей интенсивности выраженности параметров поведенческой составляющей эмпатии 

субъектов затрудненного и незатрудненного общения (%) 

Тип структуры 
отношений 

Распределение показателей интенсивности выраженности параметров поведенческой составляющей эмпатии 

Тип структуры 
отношений 

Уровень развития 
способности к 

адекватной ответной 
реакции на пережива
ния объекта эмпатии 

Степень адекватности ответной реакции на переживания объекта эмпатии в зависимости от 
пола и типа ответной реакции 

Тип структуры 
отношений 

Уровень развития 
способности к 

адекватной ответной 
реакции на пережива
ния объекта эмпатии 

Мужской пол Женский пол 
Тип структуры 

отношений 

Уровень развития 
способности к 

адекватной ответной 
реакции на пережива
ния объекта эмпатии Ответная реакция 

вербального типа 
Ответная реакция 

невербального типа 
Ответная реакция 
вербального типа 

Ответная реакция 
невербального типа 

Тип структуры 
отношений 

высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

СЗО 3 97 - 35 43 22 21 61 18 3 47 50 21 61 

О
С

 

СНО (ф.в.) 77 33 — 34 55 11 82 16 2 31 65 4 25 75 -
СНО (а.в.) 40 60 - 52 40 8 76 24 -

С
О

 53 44 63 32 5 

ю 
о 



Поведенческий компонент эмпатии субъектов затрудненного 
общения отличается следующими особенностями. Большинство 
субъектов затрудненного общения (97 %) имеют средний уровень 
развития способности к адекватному выражению ответных реак
ций на эмоциональные состояния объекта эмпатии. Частотный 
анализ показателей степени адекватности выражения ответных 
реакций на эмоциональные состояния объекта эмпатии в зависи
мости от его пола и типа ответной реакции (вербальный —невер
бальный) показал, что общий средний уровень развития способ
ности к адекватному выражению ответных реакций на эмоцио
нальные состояния объекта эмпатии складывается, во-первых, из 
средней (61 %) и низкой (21 %) степеней адекватности ответных 
реакций невербального типа на переживание объектов эмпатии 
как мужского, так и женского пола, который компенсирует сред
нюю (43 %) и низкую (22 %) степень адекватности выражения 
ответных реакций вербального типа на переживания объекта эм
патии мужского пола и среднюю (47 %) и низкую (50 %) степень 
адекватности выражения ответных реакций вербального типа на 
переживания объекта эмпатии женского пола. 

Далее, результаты частотного анализа показателей эмоциональной 
составляющей эмпатии субъектов незатрудненного общения указы
вают на то, что у большей части студентов этой группы отмечается 
средневысокий уровень развития способности к эмоциональному 
отклику на переживания другого (74 %) . Частотный анализ показа
телей степени соответствия — несоответствия знака переживаний 
субъекта и объекта эмпатии обнаружил, что 23 % испытуемых дан
ной группы отличаются низкой степенью соответствия знака пере
живаний субъекта и объекта эмпатии, 54 % имеют среднюю сте
пень соответствия знака переживаний субъекта и объекта эмпатии 
и 23 % свойственна высокая степень соответствия знака пережива
ний субъекта и объекта эмпатии. Также у большинства субъектов 
незатрудненного общения (89 %) наблюдается низкая степень не
соответствия знака переживаний субъекта и объекта эмпатии. 

Когнитивный компонент эмпатии субъектов незатрудненного 
общения имеет следующие особенности. Большая часть участни
ков исследования характеризуется высоким (52 %) или средним 
(37 %) уровнем развития способности к распознанию эмоциональ
ных состояний объекта эмпатии. 

Частотный анализ показателей степени точности—инверсии 
распознания эмоционального состояния объекта эмпатии в за
висимости от его пола и модальности переживаний свидетель
ствует о том, что общий средневысокий показатель уровня раз
вития способности к распознанию переживаний объекта эмпа
тии у студентов данной группы складывается, во-первых, из 
высокой и средней степени точности распознания негативно окра-
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шенных эмоциональных состояний объектов эмпатии как муж
ского, так и женского пола. Наряду с этим при опознании нейт
рально окрашенных эмоциональных состояний объектов эмпа
тии женского и мужского пола у данной группы студентов на
блюдается как средняя, так и высокая степень инверсии распо
знания (21 —24 % испытуемых), средний и высокий уровень точ
ности распознания переживаний этой модальности (23 — 42% 
испытуемых). 

Поведенческий компонент эмпатии субъектов незатрудненно
го общения характеризуется следующими особенностями. Боль
шинство субъектов незатрудненного общения имеют высокий уро
вень развития способности к адекватному выражению ответных 
реакций на эмоциональные состояния объекта эмпатии. Частот
ный анализ показателей степени адекватности выражения ответ
ных реакций на эмоциональные состояния объекта эмпатии в за
висимости от его пола и типа ответной реакции (вербальный — 
невербальный) обнаружил, что общий высокий уровень разви
тия способности к адекватному выражению ответных реакций 
на эмоциональные состояния объекта эмпатии у студентов этой 
группы складывается, во-первых, из высокой и средней степени 
адекватности ответных реакций невербального типа на пережи
вание объектов эмпатии как мужского, так и женского пола, и, 
во-вторых, из средней и высокой степени адекватности выраже
ния ответных реакций вербального типа на переживания объек
та эмпатии мужского и женского пола. 

С целью подтверждения того, что субъекты затрудненного и 
незатрудненного общения отличаются уровнем развития эмоцио
нальной, когнитивной и поведенческой компонент эмпатии и 
степенью выраженности ряда параметров эмпатии, был проведен 
анализ значимых различий в показателях интенсивности выражен
ности описанных выше параметров. Такой анализ позволил обо
значить параметры эмпатии, по которым различаются субъекты 
общения. Для этого был использован метод MANOVA (многофак
торный дисперсионный анализ Фридмана). 

Результаты дисперсионного анализа показали, что между 
субъектами затрудненного общения и субъектами незатрудненно
го общения наблюдаются значимые различия (а = 0,05) в пара
метрах эмоциональной составляющей эмпатии: 1) уровень разви
тия способности к эмоциональному отклику и уровень соответ
ствия знака переживаний объекта и субъекта эмпатии ниже у 
субъектов затрудненного общения; 2) уровень несоответствия знака 
переживаний объекта и субъекта эмпатии ниже у субъектов неза
трудненного общения. 

Присутствуют различия (сс = 0,05) в следующих параметрах ког
нитивной составляющей эмпатии: 1) общий уровень развития 
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способности к распознанию эмоциональных состояний объекта 
эмпатии ниже у субъектов затрудненного общения; 2) при рас
познании негативно окрашенных эмоциональных состояний объек
тов эмпатии мужского и женского пола у субъектов затрудненно
го общения наблюдаются более низкая степень точности и более 
высокая степень инверсии. 

В интенсивности выраженности параметров поведенческой 
компоненты эмпатии отмечаются следующие различия ( а = 0,05): 
1) общий уровень развития способности к адекватному выраже
нию эмпатического ответа на переживания объекта эмпатии ниже 
у субъектов затрудненного общения; 2) субъекты затрудненного 
общения выбирают менее адекватные эмпатические ответы как 
вербального, так и невербального типов на переживания объек
тов эмпатии женского пола. 

Таким образом, применение набора вышеописанных методов 
позволяет создать «портрет» эмпатии субъекта затрудненного и 
незатрудненного общения. 

«Портрет» эмпатии субъектов затрудненного общения 

Субъекты затрудненного общения имеют такие характеристи
ки эмпатии, как: 

1) низкий уровень развития эмоциональной составляющей 
(низкая степень соответствия и средняя степень несоответствия 
знака переживаний объекта и субъекта эмпатии); 

2) низкий уровень развития когнитивной составляющей (низ
кая степень точности и инверсия распознания нейтрально и нега
тивно окрашенных эмоциональных состояний объекта эмпатии); 

3) средний уровень развития поведенческой составляющей 
(средняя степень адекватности выражения эмпатического ответа 
невербального типа и неадекватность выражения эмпатического 
ответа вербального типа). 

Эмоциональная и когнитивная составляющие эмпатии субъек
та затрудненного общения отличаются низким уровнем развития, 
а поведенческая составляющая имеет средний с тенденцией к 
низкому уровень развития. 

Эмпатия субъектов затрудненного общения проявляется в том, 
что они дают эмоциональный отклик на состояния партнера, ис
пытывая при этом противоположные по модальности пережива
ния. Для них характерно интерпретировать со значительными ис
кажениями нейтрально и негативно окрашенные эмоциональные 
состояния партнера, в особенности женского пола. Они демонст
рируют в общении неадекватные вербальные реакции на пережи
вание партнера. 
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«Портрет» эмпатии субъектов незатрудненного общения 

Субъекты незатрудненного общения имеют следующие харак
теристики эмпатии: 

1) средний с тенденцией к высокому уровень развития эмоцио
нальной составляющей (средняя степень соответствия и низкая 
степень несоответствия знака переживаний объекта и субъекта эм
патии); 

2) средневысокий уровень развития когнитивной составляю
щей (высокая степень точности распознания позитивно и нега
тивно окрашенных эмоциональных состояний объекта эмпатии и 
средняя степень точности распознания нейтрально окрашенных 
эмоциональных состояний объекта эмпатии); 

3) высокий уровень развития поведенческой составляющей 
(высокая степень адекватности выражения эмпатического ответа 
невербального типа и средневысокая степень адекватности выра
жения эмпатического ответа вербального типа). 

Все три компоненты эмпатии у субъектов незатрудненного об
щения имеют средний с тенденцией к высокому уровень развития. 

Эмпатия субъектов незатрудненного общения проявляется в 
том, что они дают эмоциональный отклик на переживания парт
нера по общению, испытывая с ним однотипные по модально
сти переживания. Для них характерно адекватно трактовать эмо
циональные состояния любой модальности независимо от пола 
партнера, демонстрировать соответствующие переживаниям парт
нера как невербальные, так и вербальные реакции. 

Итак, в качестве основных характеристик эмпатии, по кото
рым отличаются субъекты затрудненного и незатрудненного об
щения, выступают: 

1) уровень развития способности к эмоциональному отклику; 
2) степень соответствия —несоответствия знака переживаний 

объекта и субъекта эмпатии и соотношение этих показателей; 
3) уровень развития способности к распознанию эмоциональ

ных состояний; 
4) точность распознания негативно и нейтрально окрашенных 

эмоциональных состояний; 
5) наличие инверсии распознания экспрессии эмоциональных 

состояний; 
6) адекватность выражения вербальных и невербальных реак

ций на переживания партнера. 
Чтобы определить, как будут проявляться описанные характе

ристики эмпатии субъектов затрудненного и незатрудненного об
щения в реальных ситуациях взаимодействия, рекомендуем исполь
зовать серии заданий, имитирующих ситуации затрудненного вза
имодействия («отказ», «обвинение», «ограничение», «оскорбле-
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ние»). Участникам исследования предлагались 9 вариантов «эмпа
тической регуляции» взаимодействия с помощью экспрессии лица. 
Все участники выполняют два вида заданий. В первом случае им 
предъявлялись ситуации затрудненного общения и ставилась за
дача усилить возникшие затруднения во взаимодействии с парт
нером. Во втором случае, работая с теми же заданиями, они должны 
были сгладить, уменьшить появившиеся затруднения в общении. 

Процентное распределение интенсивности выраженности ин
тегральных параметров эмпатии субъектов затрудненного и не
затрудненного общения, осуществляющих регуляцию ситуаций 
затрудненного взаимодействия, представлено в табл. 4, 5. Обра
тимся сначала к результатам, описывающим особенности интег
ральных характеристик эмпатии субъектов общения, осуществля
ющих регуляцию ситуаций затрудненного взаимодействия в на
правлении усиления возникших затруднений. 

Результаты анализа показали, что в процессе регуляции ситуа
ций затрудненного взаимодействия в направлении усиления воз
никших затруднений между субъектами общения наблюдаются 
определенные различия в проявлении интегральных характери
стик эмпатии. Так, в группе субъектов затрудненного общения 
(по сравнению с группой субъектов незатрудненного общения) 
наблюдается более высокий (а = 0,05) уровень инверсии эмпа
тии, более низкий (а = 0,05) уровень точности эмпатии и более 
высокий (а = 0,05) уровень ситуативное™ эмпатии. Анализ раз
личий в интенсивности показателей безграничности — ограни
ченности эмпатии свидетельствует о том, что у субъектов затруд
ненного общения наблюдается более высокий (а = 0,05) уровень 
ограниченности эмпатии в процессе регуляции ситуаций «обви
нения» и «ограничения», если партнер по взаимодействию жен
щина, и ситуаций «оскорбления», если партнер мужчина. 

Задача регуляции ситуаций затрудненного взаимодействия в 
направлении уменьшения возникших затруднений обусловлива
ет следующие различия в проявлении интегральных характери
стик эмпатии между субъектами затрудненного и незатрудненно
го общения. В группе субъектов затрудненного общения (по срав
нению с группой субъектов незатрудненного общения) суще
ствует более высокий (а = 0,05) уровень инверсии эмпатии, бо
лее низкий (а = 0,05) уровень точности эмпатии и более высокий 
(а = 0,05) уровень ситуативное™ эмпатии. Анализ различий в 
интенсивности показателей безграничности — ограниченности эм
патии показал, что в группе субъектов затрудненного общения 
наблюдается более высокий (ос = 0,05) уровень ограниченности 
эмпатии в процессе регуляции ситуаций затрудненного взаимо
действия независимо от их модальности и пола партнера по взаи
модействию. 
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Т а б л и ц а 4 

Распределение показателей интенсивности выраженности интегральных параметров эмпатии в процессе регуляции 

ситуаций затрудненного взаимодействия в направлении усиления затруднений у субъектов затрудненного 

и незатрудненного общения (%) 

Распределение показателей интенсивности выраженности параметров эмпатии 

Тип 

структу

ры отно

шений 

Уровень Уровень Уровень 

Тип 

структу

ры отно

шений 

инверсии точности устойчивости ситуативности 

безграничности в 
зависимости от пола 

партнера по 
взаимодействию и типа 
ситуации затрудненного 

взаимодействия 

ограниченности в 
зависимости от пола 

партнера по 
взаимодействию и типа 
ситуации затрудненного 

взаимодействия 

Тип 

структу

ры отно

шений 

инверсии точности устойчивости ситуативности 

муж. пол жен. пол муж. пол жен. пол 

Тип 

структу

ры отно

шений 

выс. сред. низ. выс. сред. низ. выс. сред. низ. выс. сред. низ. обв. оскр. отк. обв. огр. обв. оскр. отк. обв. огр. 

СЗО - 30 70 - 34 66 - 5 17 — 68 10 47 41 75 64 3 53 59 25 36 97 

СНЗО 

(ф.в.) 
- — 4 51 49 - 23 10 46 - - 21 78 54 73 74 47 22 46 27 26 53 

СНЗО 

(а.в.) 
- 3 3 37 63 - 10 17 33 - - 40 84 100 97 58 34 16 - 3 42 76 



Т а б л и ц а 5 

Распределение показателей интенсивности выраженности параметров эмпатии 

Тип 

струк

туры от

ношений 

Уровень Уровень Уровень 

Тип 

струк

туры от

ношений 

инверсии точности устойчивости ситуативное™ 

безграничности в 

зависимости от пола 

партнера по 

взаимодействию и типа 

ситуации затрудненного 

взаимодействия 

ограниченности в 

зависи-мости от пола 

партнера по 

взаимодействию и типа 

ситуации затрудненного 

взаимодействия 

Тип 

струк

туры от

ношений 

инверсии точности устойчивости ситуативное™ 

муж. пол жен. пол муж. пол жен. пол 

Тип 

струк

туры от

ношений 

выс. сред. низ. выс. сред. низ. выс. сред. низ. выс. сред. низ. обв. оскр. отк. обв. огр. обв. оскр. отк. обв. огр. 

сзо 33 67 - - 32 68 - 3 14 10 56 17 49 54 4 43 18 51 46 96 57 82 

СНЗО 

(ф.в.) 
- - 4 33 49 18 21 61 5 - 4 9 86 68 43 86 80 14 32 57 14 20 

СНЗО 

(а.в.) 
- - 57 8 57 35 - 6 10 - 70 14 76 79 58 34 21 24 21 42 66 79 

-pi-

Распределение показателей интенсивности выраженности параметров эмпатии в процессе регуляции ситуаций 

затрудненного взаимодействия в направлении уменьшения затруднений у субъектов затрудненного 

и незатрудненного общения (%) 



Таким образом, результаты изучения интегральных характери
стик эмпатии, проявляющихся у субъектов затрудненного обще
ния в ситуациях затрудненного взаимодействия, позволяют за
ключить, что в реальном взаимодействии студент, являющийся 
субъектом затрудненного общения, для усиления или уменьше
ния затруднений будет демонстрировать инверсные формы эмпа
тии. Эмпатия в целом будет ситуативной, ограниченной и неус
тойчивой. Данные интегральные характеристики эмпатии особен
но ярко проявляются у субъектов затрудненного общения, если 
они сталкиваются с ситуацией «оскорбления», в которой партне
ром является мужчина, а также включены в ситуации, в которых 
ограничивает их поведение женщина. 

Студенты — субъекты незатрудненного общения — в процессе 
регуляции ситуаций затрудненного взаимодействия показывают 
высокий уровень точности эмпатии. Эмпатия характеризуется ус
тойчивостью, безграничностью независимо от модальности ситу
аций и пола партнера по взаимодействию. 

Полученные закономерности и различия проявления эмпатии 
в ситуациях затрудненного взаимодействия между субъектами за
трудненного и незатрудненного общения могут быть интерпрети
рованы со следующих позиций. Во-первых, с точки зрения тео
рии эмпатии. Известно, что лица, вносящие в процесс общения 
трения, сбои и т. д. и определяемые как субъекты затрудненного 
общения, характеризуются отсутствием точности распознания пе
ремен, происходящих в другом, неспособностью адекватно ин
терпретировать его вербальные сообщения. Им свойственны огра
ниченность и ситуативность эмпатии, проявляющиеся в отсут
ствии или снижении интенсивности эмпатии в адрес людей, ис
пытывающих неизвестные субъекту чувства. Отмечается также, что 
благоприятный эффект на процесс общения оказывает способ
ность субъекта дифференцировать и варьировать проявления сво
их эмпатических способностей в зависимости от требований ситу
ации, выбирать адекватную стратегию поведения и демонстриро
вать устойчивость эмпатии в адрес разных людей. 

Во-вторых, с точки зрения концепции затрудненного общения, в 
которой факты непонимания и искажения восприятия другого, 
его внутреннего мира и поступков, низкий уровень развития спо
собности к эмоциональному отклику на страдания другого чело
века, к интерпретации вербального и невербального поведения 
партнера, выбор неадекватной стратегии поведения и т. д. интер
претируются как одна из наиболее существенных причин возник
новения нарушений в общении. В то же время в ряд социальных 
способностей личности, определяющих ее социально-психологи
ческую компетентность и успешность в общении, включаются 
различные характеристики эмпатии: эмоциональный отклик, со-
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чувствие, сензитивность, сопереживание, чувствительность, адек
ватность, проницательность и т.д. Иными словами, отмечается, 
что качество непонимания и степень тяжести психологических 
последствий непонимания зависят от участия в общении субъек
тов затрудненного и незатрудненного общения. 

В-третьих, различия между субъектами общения в проявлении 
эмпатии подтверждаются результатами исследований, выполнен
ных с позиций гендерного подхода. Здесь подчеркивается, что субъек
ты общения с фемининными чертами (по сравнению с субъекта
ми общения с маскулинными чертами) демонстрируют в обще
нии более высокую чувствительность, способны адекватнее вы
брать стратегию поведения в различных ситуациях, более сензи-
тивны к малейшим переменам в вербальном и невербальном 
поведении партнера. Женщины в большинстве случаев стремятся 
сгладить возникающие в общении затруднения. Мужчины, в свою 
очередь, имеют тенденцию усиливать возникшие в общении за
труднения, проявляя при этом непонимание и нечувствительность, 
особенно если партнером по взаимодействию выступает женщи
на. У них преобладает ситуативность эмпатии. 

В-четвертых, объяснение существования различий между 
субъектами затрудненного и незатрудненного общения в прояв
лении интегральных характеристик эмпатии в ситуациях затруд
ненного взаимодействия может основываться на анализе специ
фики будущей или настоящей профессиональной деятельности. 

Глава 17. П Р И Н Ц И П Ы ВЫХОДА ИЗ СИТУАЦИЙ 

ЗАТРУДНЕННОГО ОБЩЕНИЯ 

В предыдущих разделах учебного пособия неоднократно отме
чалось, что субъект затрудненного общения не всегда осознает, 
что он является трудным партнером. Он не обладает необходимым 
уровнем осознания его системы отношений, приводящей к ситу
ациям затрудненного общения. Чтобы понять возможные пути 
выхода из затрудненного общения, рассмотрим более подробно 
те положения, которые сформировались в процессе развития 
субъект-субъектного подхода к общению. 

К исследованию личностного общения как субъект-субъектно
го по своей природе психологи пришли на основе работ выдаю
щихся отечественных психологов А.А.Ухтомского, М.М.Бахти
на, Л. С. Выготского, Б. Г. Ананьева, С Л . Рубинштейна, Б. Ф. Ло
мова. Идеи А.А.Ухтомского о «доминанте на собеседнике», 
М. М. Бахтина о диалоге были сформулированы еще в начале 
XX века. Выдвинутое Б. Ф. Ломовым методологическое положе-

216 



F 
ние о субъект-субъектных отношениях как специфике процесса 
общения легло в основу многих работ, посвященных проблеме 
общения. 

Основу субъект-субъектной природы общения многие иссле
дователи видят именно во взаимном воздействии людей друг на 
друга, что зафиксировано в категориях «взаимодействие», «взаи
моотношение», «взаимовлияние». Так, В. Н. Мясищев рассматри
вал общение как процесс взаимодействия конкретных личностей, 
определенным образом отражающих друг друга, относящихся друг 
к другу и воздействующих друг на друга. Вслед за ним многие уче
ные считают, что общение — это специфическая форма взаимо
действия человека с другими людьми, взаимодействие субъектов, 
вступающих в общение как равные партнеры. 

Идея взаимовлияния и взаимодетерминации в общении пред
ставлена также в концепции персонализации В. А. Петровского, в 
его понятии «отраженная субъектность», которая понимается им 
как способность быть субъектом преобразования поведения и со
знания окружающих через свою представленность в них. «В про
цессах общения, — как утверждает автор, — происходит перенос 
индивидных и субъектно-интенциональных характеристик обща
ющихся индивидов друг в друга, своеобразная интериоризация 
других как субъектов» [147, с. 344]. 

О взаимодетерминации, равенстве личностей, вступающих в 
общение, и их индивидуальном проявлении в этом общении го
ворит и М. С. Каган, рассматривая общение как субъект-субъект
ную форму взаимодействия, которая представляет собой связь двух 
или более равноактивных, равносвободных, равноуникальных 
субъектов, раскрывающих свою неповторимость в содержании и 
способе своего взаимодействия. 

Таким образом, из приведенных работ следует, что выход из 
ситуации затрудненного общения возможен при соблюдении прин
ципа равенства; принципа взаимной детерминации; принципа осо
знания себя и окружающих через свою представленность в других. 

К. А. Абульханова-Славская отмечает, что созданное в обще
нии отношение начинает, в свою очередь, детерминировать кон
кретные акты общения, стратегии, тактики и субъективные от
ношения, причем созданное отношение по-разному детермини
рует каждого из участников общения. Она считает, что ни постро
ение отношений, ни их сохранение не уравнивает субъектов в 
силу личностного способа своего существования. Ею предложен 
еще один важный принцип субъект-субъектного общения. Речь идет 
о принципе различности, который заключается в признании пра
ва другого на непохожесть на меня, на несоответствие моим инте
ресам, на выбор общения (отношений) в соответствии со своей 
индивидуальностью. 
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Таким образом, к уже указанным принципам выхода из ситуа
ции затрудненного общения прибавляется принцип неравенства 
взаимной детерминации в силу личностного способа существова
ния каждого из партнеров, а также принцип «различности», при
знающий право партнера быть индивидуальностью. 

Очень важной является еще одна особенность личностного 
субъект-субъектного общения. Она фиксирует необходимость осо
знания своего поведения в качестве детерминанты ответного по
ведения партнера по общению. Так, А. А. Бодалев подчеркивает, 
что от самого человека в большей мере зависит характер поведе
ния по отношению к нему окружающих его людей (хотя человек 
может это и не осознавать), а значит, характер его переживаний 
от общения с людьми и те оценки, которые он этим людям дает. 
М. И. Бобнева и Е. В. Шорохова также отмечают, что характер по
знания личностной сути других людей, характер эмоционального 
отклика определяют избранный способ поведения. В свою очередь, 
аналогичные процессы происходят и у противоположной сторо
ны общения, и предъявленные способы поведения вновь детер
минируют описанный процесс. Способность и право каждого из 
нас быть воспитателем другого, по мнению И. А. Колесниковой, 
заложены в каждом из нас, но не всегда осознаются. Большинство 
просто не задумываются о себе как о Человеке — созидателе Че
ловека. 

Как видим, говоря о взаимной детерминации в процессе об
щения, многие исследователи указывают на возможность любого 
из субъектов общения осознавать или не осознавать себя в каче
стве детерминанты поведения партнера, причем — ответного. 

Какие же личностные образования могут в большей или в мень
шей степени способствовать осознанию себя как субъекта обще
ния, помогать выполнению тех принципов, которые лежат в ос
нове выхода из ситуаций затрудненного общения. М. И. Бобнева в 
одной из своих работ говорит о личностном общении как об об
щении субъектов, наделенных собственным внутренним миром. 
Б. Д. Парыгин его основу усматривает в позиции личности, зави
сящей от уровня самосознания, системы ценностных ориентации 
и мнения окружающих. Личность, с точки зрения К. А. Абульха-
новой-Славской, может выступить субъектом общения при усло
вии осуществления собственного свободного выбора. «Формы и 
мера того, что вбирается личностью в общении с другим челове
ком — будь то вселенная или убожество ненайденного слова, за
висят только от нее самой, здесь-то она и выступает субъектом 
общения в подлинном значении этого слова» [124, с. 224]. Как 
основную характеристику, переводящую индивида в позицию 
субъекта, Е. В. Шорохова выделяет целенаправленность общения. 
«Активность субъекта всегда осознана», — подчеркивает в своей 
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работе К. Муздыбаев [124, с. 116]. На осознанном характере актив
ности субъекта настаивает К. А. Абульханова-Славская. «Осозна
ние причин и следствий событий- жизни, структуры отношений 
людей, ценности тех или иных занятий, дел и т.д.» приводит 
субъекта к тому, что он начинает «придавать определенную на
правленность всему ходу жизни, иными словами, управлять сво
ей жизнью» [6, с. 116]. Кроме того, по мнению К. А. Абульхано-
вой-Славской, личность становится субъектом того или иного 
поведения, когда она занимает определенную позицию, так или 
иначе самоопределяется, выбирает средства и цели общения, при
нимает решения, иначе говоря, речь идет о свободе выбора и 
ответственности за него. Ответственность гарантирует внутреннюю 
целостность личности и всегда связана с субъектом, так как ни
когда не бывает безличной. А. В. Брушлинский также определяет 
субъекта как творца своей истории, как вершителя своего жиз
ненного пути. Используя термин «личностная зрелость субъектов», 
М. С. Каган, по сути, говорит о различных уровнях развития 
субъекта. На этот же факт указывает и К. Муздыбаев, подчерки
вая, что личность в своем развитии должна проделать путь от про
стого исполнителя к активному субъекту [124, с. 15]. К. А. Абульха
нова-Славская отмечает, что такие характеристики субъекта, как 
«самодетерминация», «самопричинение», «самодеятельность», 
С Л . Рубинштейн выделил еще в 1920-е гг. 

В.А.Петровский указывает, что идея «быть причиной себя» 
представлена во многих направлениях психологии: в таких катего
риях, как Фрейдовское «Ego» во взаимодействии с «И» и «Super-
Ego», Адлеровская «потребность в самоутверждении», «коренная 
тревога» К. Хорни, «архетипы» К. Юнга, «черты» Г. Олпорта, «со-
матотип» Э. Кречмера, Л. Шелдона, «конституциональные типы» 
А. Ф. Лазурского, «акцентуации характера» К. Леонгарда, «доми
нирующее отношение» В. Н. Мясищева, «основная жизненная на
правленность» Б. Г. Ананьева и т. д. Данная идея фигурирует в ка
тегориях «идеальный тип индивидуальности» Э. Шпрангера, «пер
сона» В. Штерна, «рефлектирующее сознание» К. Ясперса, «рост 
личности изнутри» К. Роджерса, «поиск смысла» В. Франкла, 
«стремление к самоактуализации» А. Маслоу. В перечисленных кон
цепциях субъектность, «самопричинение», выступающие под име
нами «Я», «самость», «индивидуальность», включают динамиче
ский внутренний образ, т. е. осознание себя не только как субъек
та изменения других людей, но и как субъекта самоизменения. 

Таким образом, рефлексия, механизм осознания себя, являет
ся основным в становлении личности как субъекта общения и 
непременным условием выхода из ситуаций затрудненного обще
ния. Следовательно, индивид, не осознающий себя в качестве 
субъекта общения, не имеющий ясного внутреннего образа, обре-
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чен на трения и сбои в общении. Поэтому понятия «субъект затруд
ненного общения» и «трудный партнер общения» не совпадают. 
Как указывалось в разделах, посвященных определению затруд
ненного общения, в нем выделяются два момента: 1) анализ ус
пешности, эффективности общения на основании достигнутого 
результата и 2) анализ с точки зрения психологической комфорт
ности субъекта общения, его эмоционального состояния. На ос
новании этого затрудненное общение чаще всего рассматривается 
как неэффективное, разлаженное, деструктивное общение, со
провождающееся эмоциональным напряжением, а эффективное 
общение — это общение, которое не вызывает затруднений, эмо
ционального напряжения и приводит к желаемому результату. Но 
такое противопоставление не является корректным, так как «эф
фективность» и «затрудненность» не являются противоположны
ми характеристиками общения, поскольку они отражают разные 
качественные стороны процесса общения. В силу этого можно го
ворить о: 

1) затрудненном, но эффективном общении (партнеры пере
живают эмоциональное напряжение, но добиваются положитель
ных результатов); 

2) затрудненном и неэффективном общении (характеризуется 
эмоциональным напряжением и несоответствием достигнутых 
результатов заданным целям); 

3) незатрудненном и эффективном общении (отсутствует эмо
циональное напряжение и результаты общения совпадают с за
данными целями); 

4) незатрудненном и неэффективном общении (отсутствие эмо
ционального напряжения и несовпадение результата с заданны
ми целями). Причем для каждого из партнеров совместный про
цесс общения может быть различным с точки зрения его резуль
тата, вложенных усилий., и эмоционального состояния. Так, для 
одного из партнеров одна и та же ситуация общения может быть 
затрудненной и нерезультативной, а для другого — незатруднен
ной и эффективной. 

«Трудный» партнер общения, с точки зрения другого челове
ка, постоянно искажает качества партнера, ему присуща «эскала
ция атрибуции», преобладание в процессах понимания и интер
претации другого человека оценочного компонента, неспособность 
поставить себя на место другого человека, низкий уровень реф
лексии, сопротивление осознанию причин своих затруднений и 
нежелание что-либо менять в собственном поведении. «Трудный» 
не умеет адаптировать свое поведение к требованиям ситуации 
общения и особенностям партнера по общению; он отличается 
недифференцированностью оценок себя и других, стереотипиза-
цией восприятия окружающих, что обеспечивает перенос опыта 
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затрудненного общения из ситуации в ситуацию; ему свойственна 
когнитивная простота, обусловливающая искажения в формиро
вании представлений о личности другого; несбалансированность 
аффективно-когнитивных детерминант общения за счет давления 
аффективной сферы. В целом «трудного» партнера отличает от дру
гих низкий уровень развития способности к пониманию другого 
человека; низкий уровень эмпатии, в которой преобладает эго
центрическая направленность эмоционального резонанса, свер
нутость сочувствия и содействия, неадекватность восприятия эмо
циональных состояний другого; низкий уровень развития способ
ности к идентификации; низкий уровень способности к психоло
гической проницательности; низкий уровень способности к сен-
зитивности и чувствительности; низкий уровень способности к 
наблюдательности и др. 

С точки зрения интерактивной стороны общения «трудный» 
партнер не умеет аргументировать свои замечания и предложе
ния, не обладает способностью поддерживать зрительный кон
такт и выходить из него, стремится больше говорить, чем слу
шать, перебивает разговор, использует защитно-избегающий, аг
рессивно-обесценивающий, определяюще-контролирующий стили 
поведения либо выбирает формально-вежливый дистантный стиль 
взаимодействия. Ему свойственны неприязненное, враждебное, 
высокомерное, подозрительное отношение к другим людям, стрем
ление навязывать свою точку зрения, слепо доказывать свою пра
воту. Для него характерны невыразительность и длительные паузы 
в речи, застывшая поза и несоответствие его экспрессивного ре
пертуара речевому поведению, что указывает на неискренность, 
отсутствие доверия и подавление своего реального отношения к 
партнеру. С точки зрения коммуникативной стороны общения 
«трудный» партнер общения характеризуется неумением выбрать 
адекватную форму сообщения, неспособностью к обратной свя
зи, низким потенциалом коммуникативного воздействия. Но как 
было отмечено выше, субъект затрудненного общения, «трудный» 
партнер общения редко сознательно выбирает способы общения, 
разрушающие само общение, он не всегда осознает последствия 
своих действий, поступков, он недостаточно осознает себя как 
субъекта общения и в том числе — затрудненного общения. Ины
ми словами, выступая «трудным» партнером для другого, человек 
в большинстве случаев не осознает себя источником затруднен
ного общения 

Таким образом, стремление к осознанию себя в качестве при
чин и результатов общения является одним из основополагающих 
принципов выхода из ситуаций затрудненного общения. Низкий 
уровень рефлексивного анализа своей системы отношений к дру
гому, особенностей общения превращает субъекта затрудненного 
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общения в «трудного» партнера и выступает его центральной ха
рактеристикой. Субъект затрудненного общения может занимать 
статус «трудного» партнера только в связи с другим человеком, в 
его представлениях, переживаниях. Соответственно в контексте с 
другим (с его представлениями, переживаниями) проявляется мера 
осознания субъектом собственных особенностей общения и осо
бенностей общения другого как затрудняющих взаимодействие. 

Итак, «трудный» партнер общения — это такой субъект обще
ния: 

особенности личности которого приводят к возникновению 
трудностей в процессе взаимодействия с ним у большинства парт
неров; 

который обладает низким уровнем осознания себя в качестве 
«объективной» детерминанты, затрудняющей как свое собствен
ное общение, так и общение других; 

который усматривает причину переживаемых им самим труд
ностей в особенностях личности и общения партнера и перекла
дывает ответственность за причину возникновения, течение и исход 
ситуации на другого, не умеет встать на точку зрения партнера, 
т. е. центрирован на себе. Кроме того, сам он также может пережи
вать трудности в общении в связи с тем или иным партнером, его 
оценками, отношением, поведением. 

«Легкий, нетрудный» партнер общения: 
это не столько тот, который имеет структуру отношений субъек

та незатрудненного общения, сколько тот, кто осознает себя и 
другого в качестве возможной причины сложившейся между ними 
ситуации затрудненного общения; 

принимающий и разделяющий ответственность за течение и 
исход этой ситуации; 

активно ищущий способы оптимального для обоих разреше
ния ситуации, т. е. в равной мере центрирован на себе и другом 
как субъектах общения, обладает эмпатией и внутренним локу-
сом контроля. 

Таким образом, в реальном общении причиной затруднений мо
гут быть одновременно оба партнера, осознающие или не осозна
ющие то, что они являются источником затруднений друг для дру
га. Затрудненное общение, при котором оба партнера в равной мере 
осознают себя и другого причиной возникших трудностей, называ
ется субъект-субъектным затрудненным общением. Субъект-объект
ным или объект-субъектным деперсонализированным затрудненным 
общением является общение, когда оба или один из партнеров при
чину трудностей усматривают только в другом или только в себе. 

Если оба партнера, испытывая трудности в общении, видят их 
причину друг в друге, то такое затрудненное общение называется 
объект-субъектным. Изменение трудной для себя ситуации каж-
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дый связывает с изменением партнера. На поведенческом уровне 
такие представления порождают богатый спектр разнообразных 
взаимных претензий, требований,' советов, что приводит к усиле
нию «затрудненности» общения (от легкого трения — к размолв
ке — конфликту и т. д.) и формированию объект-субъектной мо
дели общения. 

Если каждый из партнеров, испытывая трудности в общении, 
осознает себя их причиной, то акцент с другого переносится на 
самого себя, и в таком случае затрудненное общение переходит в 
класс субъект-объектного. Изменения в общении связываются с 
собственными изменениями, весь груз ответственности берется 
только на себя, продолжая относиться к другому как к объекту. 
Это приводит к формированию субъект-объектной модели за
трудненного общения. 

Наряду с субъект-субъектной, субъект-объектной и объект-
субъектной моделями затрудненного общения существует также 
объект-объектная модель затрудненного общения. Для нее харак
терно то, что оба участника общения относятся как к себе, так и 
к другому объектно, не включаясь в поиски причин возникающих 
затруднений, а вытесняя сам факт затруднений в общении. 

Безусловно, что «трудный» в представлениях другого партнер, 
осознав себя таковым, может изменить представление о себе как о 
трудном и перейти на субъектную, а значит, активную, ответствен
ную, целенаправленную и т. д. позицию. Он получает возможность 
изменить ситуацию в сторону уменьшения затруднений. Не осо
знавая всех возможных причин возникших в общении трудно
стей (усматривая, например, их только в другом), не изменяя 
имеющихся представлений о себе, а соответственно и своего по
ведения, «трудный партнер» так и остается трудным для другого. 
К сожалению, субъект затрудненного общения не только может 
не осознавать свой «вклад» в возникновение трудностей, но даже 
осознавая данный факт, не всегда может самостоятельно изме
нить способы и формы своего общения и те личностные образо
вания, которые лежат в их основе. Поэтому помощь «трудному» 
партнеру общения заключается в создании для него специальных 
условий, приводящих к развитию рефлексии по поводу себя как 
субъекта общения (психотерапевтическая работа, группы тренинга, 
индивидуальное консультирование). 

Осознание каждым из партнеров себя в качестве одинаково воз
можной причины трудностей другого позволяет: 1) осознать свою 
детерминирующую роль в организации конкретного акта общения; 
2) искать иные способы поведения, ориентируясь на реакцию парт
нера; 3) изменять тем самым степень затрудненности ситуации 
общения в сторону уменьшения. Речь идет о признании себя при
чиной трудностей другого как механизма, позволяющего изменить 
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собственное представление о ситуации затрудненного общения, 
увидеть причину не только в партнере, но и в себе в такой же мере. 

Осознать свои действия, свое поведение как причину опреде
ленной ответной реакции партнера, которая и делает общение 
как для одного, так и для другого затрудненным, означает урав
нять в своих представлениях возможности каждого из партнеров в 
детерминации процессов общения, в том числе и затрудненного. 
Равенство представлений субъекта о себе и о партнере как воз
можных источниках трудностей друг для друга приводит к равен
ству требований к себе и другому по изменению затрудненной 
ситуации общения, что соответствует субъект-субъектной приро
де общения и личностному подходу к нему. Этот механизм позво
ляет соотнести свои представления о причинах собственных за
труднений и затруднений партнера с его представлениями об этом. 
Осознание имеющихся расхождений, подкрепленное определен
ным уровнем развития эмпатии, позволяет поставить задачу лич
ностных изменений не только в партнере, но и в себе. 

Глава 18. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ТРЕНИНГА, 

НАПРАВЛЕННОГО НА АКТУАЛИЗАЦИЮ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ И ДРУГОМ 

КАК «ТРУДНОМ» ПАРТНЕРЕ ОБЩЕНИЯ 

В настоящее время различные методы активного социально-
психологического обучения получают все большее распростране
ние в системе подготовки и переподготовки специалистов раз
личных профессиональных групп, в том числе и учителей. К сожа
лению, проблема развития, изменения личности взрослого еще 
не разработана так же основательно, как это сделано в психоло
гии по отношению к детско-юношескому возрасту. Тем не менее 
накопленный в психологической науке материал свидетельствует 
о том, что активные формы групповой работы являются наиболее 
эффективными методами изменения и развития личности взрос
лого. Анализ работ, связанных с использованием социально-пси
хологического тренинга, позволяет говорить о его влиянии на раз
личные личностные образования. По мнению Г. А. Ковалева, 
Л. А. Петровской, целевое назначение тренинга общения состоит 
в комплексном оптимизирующем воздействии на когнитивную, 
аффективную и конативную сферы личности его участников как 
субъектов общения. Полученные ими результаты демонстрируют 
значительный «рост» у участников групп интенсивного обучения 
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аффилиативных, эмпатических, альтруистических тенденций, ко
торые рассматриваются в качестве психологического «каркаса» лич
ности как эффективного, диалогического субъекта общения. 

В работе, описывающей биографический тренинг, Р. А. Ахме-
ров подчеркивает важность учета трехуровнего становления че
ловека субъектом своей жизни: когнитивного, эмоционального, 
поведенческого. Когнитивный уровень, по его мнению, предпо
лагает осознание истоков затруднений в жизнеосуществлении и 
формировании установки на активный поиск путей дальнейшей 
самореализации. Эмоциональный уровень включает активное пе
реживание осознанных моментов своей текущей жизненной си
туации, необходимости нового отношения к жизни, формиро
вание эмоциональной памяти «удачного» поведения в группе при 
решении жизненных задач. На поведенческом уровне происходит 
условно-рефлекторное закрепление новой формы отношения к 
своей судьбе. Индивидуальный биографический тренинг, как счи
тает автор, влияет в основном на когнитивный компонент жизне-
творческого начала личности, формирует установку на занятия в 
группе. В ходе групповых занятий происходит усиленное воздей
ствие на все три компонента становления человека субъектом 
своей жизни. 

Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что боль
шинство программ активной социально-психологической подго
товки в качестве целей своего воздействия выделяют изменение и 
развитие социально-перцептивной сферы (представления, обра
зы, стереотипы восприятия), поведенческой сферы (навыки и 
умения общения) и изменение личностных качеств и свойств. 

Разработанная Ю. М. Жуковым, Л. А. Петровской и П. В. Рас-
тянниковым программа формирования и развития коммуникатив
ного потенциала личности направлена на помощь в самооргани
зации более эффективных способов освоения богатства коммуни
кативной культуры. Причем процесс совершенствования комму
никативной компетентности авторы связывают с общим развити
ем личности. Следует отметить, что большинство программ 
социально-психологического тренинга направлено на развитие 
умений и навыков общения, т. е. на поведенческую сферу обще
ния. Тем не менее всеми авторами разработанных и реализован
ных программ активной социально-психологической подготовки 
фиксируются факты комплексных личностных изменений участ
ников групп. Как указывает X. Миккин, независимо от целевой 
установки тренера процессы групповой динамики и обучения ока
зывают влияние и на процессы развития личности. Таким обра
зом, изменение одних личностных образований отражается на из
менении других, что согласуется с идеями интегральной индиви
дуальности В. С. Мерлина. 
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Так, в результате реализации программы когнитивно ориенти
рованного тренинга, направленного на отработку приемов обще
ния, И. Л. Блинова у участников групповой работы зафиксирова
ла повышение открытости, общительности, самоуверенности, 
независимости. Часть личностных изменений, по мнению автора, 
может быть вполне осознаваема. Участники этого тренинга отме
чали повышение у себя рефлексии, умения анализировать и оце
нивать свои состояния и настроения, свое и чужое поведение. 
Многие участники группы проявили повышение активности в по
исках способа решения возникающих проблемных ситуаций в ком
муникативной сфере, адекватного подхода к партнерам по обще
нию, в попытках изменить собственные стереотипные способы 
поведения и оценки других людей. 

Существуют разнообразные программы активной групповой 
подготовки, которые направлены на формирование, развитие, 
расширение арсенала навыков в ситуациях межличностного взаи
модействия. Разработки С. В. Кривцовой, Е. А. Мухаматулиной по
зволяют педагогам расширить навыки работы с нарушителями 
дисциплины, овладеть навыками психологической поддержки, 
взаимодействия по поводу предмета, а программа тренинга, раз
работанная У. И. Исениной и Т. С. Моисеевой, помогает приоб
рести и расширить навыки управления классом. 

Рассматривая различные личностные свойства учителя (само
оценка, коммуникативные умения, эмпатия, рефлексия, высо
кий уровень межличностного восприятия) как основу педагоги
ческого мастерства, Н. А. Рождественская и М. В. Исаева указы
вают на отсутствие в различного вида тренингах процедуры фор
мирования познавательных способов оценки личностных свойств. 
Разработанный авторами тренинг включает формирование спосо
бов познания учителями личностных особенностей детей, являю
щихся необходимым профессионально важным качеством. Разра
ботанный С. И. Чаевой социально-психологический тренинг для 
обучении врачей предполагает совершенствование навыков в при
соединении, установлении различных видов контакта, умении ве
сти дискуссию, осуществлять выход из контакта. 

Анализ исследований, связанных с разработкой и реализацией 
программ социально-психологического тренинга, показывает, что 
результатом такого рода психологического воздействия являют
ся изменения'целого ряда различных личностных характеристик: 
повышение открытости, общительности, независимости, реф
лексии своего и чужого поведения, рост эмпатии, изменение 
отношения к себе и другим, повышение адекватности самооценки. 
В результате тренинга формируются, развиваются и расширяют
ся'коммуникативные умения и навыки; происходит повышение 
самоидентификации; понижается уровень тревожности. 
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Кроме того, анализ ряда работ показывает, что для многих 
исследователей центральным моментом активного социально-пси
хологического обучения является изучение динамики различных 
образований социально-перцептивной сферы (представления, 
образы, стереотипы восприятия). Так, в группах социально-пси
хологического тренинга Л. А. Петровской реализуется возможность 
за достаточно короткое время проследить изменения представле
ний о другом (их точность, гибкость, объем, дифференцирован-
ность, избирательность, степень стереотипизации и т.д.). Каж
дый участник группы социально-психологического тренинга мо
жет «сопоставить свое видение других участников в данном груп
повом контексте с тем, как их видят остальные». Как подчеркива
ет автор, это один из ожидаемых социально-перцептивных эф
фектов социально-психологического тренинга. 

Опыт изменения представлений о себе и другом изложен в 
диссертационном исследовании Н. В. Семилет. При изучении ди
намики социально-перцептивных характеристик в процессе ак
тивного социального обучения автор выявил типы индивидуаль
ных динамик и соответствующие им виды изменений разброса 
оценок «Я-реальное», «Я-идеальное», «обобщенный другой», 
выделил основные формы динамики самооценки и оценки груп
пы. Каждая из выделенных форм представляет собой индивиду
альный путь развития эмоционального отношения к себе и к груп
пе, развития ее самооценки и позиции на разных этапах процесса 
активного социального обучения. Одной из наиболее результатив
ных динамик, отличающихся глубиной как самораскрытия, так и 
эмоциональных переживаний, является «острая» (критическая) 
форма. Для нее характерно резкое ухудшение отношений личности 
к себе и к группе, которое после критической точки сменяется 
столь же резким улучшением этих отношений. Личность, возвра
щаясь к прошлому эмоциональному переживанию, состоянию и 
переосмысливая его, переходит на качественно новый уровень вза
имоотношений. В результате актуализации отрицательных отноше
ний личности, конфликта с собой и группой ломаются неадекват
ные представления о себе, наблюдается как бы «прорыв» защиты. 
Наиболее гармоничный вариант — ступенчатая форма развития лич
ности, при которой личность плавно «врастает» в группу. Для такой 
личности на протяжении всего процесса обучения эмоционально 
более значимыми являются другие. Исходная целостность личности 
позволяет проявлять «доминанту на собеседнике» и эмпатическое 
понимание. Данный гармоничный путь интеграции личности в груп
пе служит образцом личностно-развивающей, диалогической стра
тегии воздействия в процессе общения. Зафиксированное в экспе
рименте значимое возрастание положительного отношения к себе 
и к другим в процессе активного социального обучения, по мне-
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нию автора, имеет важное значение для совершенствования прак
тики подготовки специалистов, профессиональная деятельность 
которых протекает в общении с людьми. Таким образом, у участ
ников группы в процессе активного социального обучения проис
ходят изменения в социально-перцептивной сфере — дезинтегра
ция иллюзорных представлений о себе и других людях. 

Проблемы развития социально-перцептивной компетентности 
ставятся и решаются и в ряде других работ. Так, Т. В. Иванова 
социально-перцептивную компетентность предлагает развивать не
традиционно — средствами рисованного юмора. Социально-пер
цептивную компетентность она рассматривает как социально-пер
цептивные способности, проявляющиеся в межличностном вос
приятии в качестве социально-перцептивных умений, таких, как: 

восприятие себя через другого; 
восприятие другого через соотнесение с собой; 
восприятие себя через результаты собственной деятельности; 
непосредственное восприятие внешнего облика другого и т. д. 
По мнению автора, социально-перцептивная компетентность — 

определенный уровень личностного развития. 
Важной предпосылкой эффективного, глубокого общения вы

ступает познание не только другого, но и самих себя. Повседнев
ное общение и опыт групп тренинга показывает, что всматри
ваться в проявления другого человека, анализировать их гораздо 
легче, чем собственные. Л. А. Петровская указывает на то, что в 
группах СПТ сопоставление представлений о себе с представле
ниями о себе других обычно приводит к открытию различий меж
ду теми и другими, что может способствовать сокращению случа
ев неоправданных обобщений в межличностном восприятии и в 
межличностных отношениях. Таким образом, изменения представ
лений о себе, изменения представлений о других для многих про
грамм тренинга являются основными задачами. 

В. И. Натаров рассматривает повышение адекватности само
оценки «Я-образа» (когнитивного, эмоционального и поведен
ческого компонентов) одним из главных показателей эффектив
ности социально-психологического тренинга. Результаты СПТ по
казывают, что у участников групп наблюдается повышение адек
ватности самооценки «Я-образа» и приближение ее к средним для 
обследуемой выборки эталонным значениям. Согласование само
оценки и оценки другими характеризует когнитивный компонент 
самооценки. Характер эмоционального компонента не меняется, 
это значит, что эмоциональный компонент самооценки в про
цессе СПТ является более устойчивым, чем когнитивный компо
нент. Поведенческий компонент самооценки изменяется под вли
янием СПТ различным образом в зависимости от исходного уров
ня выраженности самооценки. 
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Е. Н. Смоленская указывает на возможность динамики опреде
ленных личностных образований путем психокоррекционного воз
действия. Так, результативность специальной психокоррекцион-
ной программы в работе с учителями проявилась в изменении 
характера их самооценки с дальнейшей тенденцией к адекватно
сти, в согласовании «идеального» и «реального Я», в понижении 
общей тревожности и уровня экстернальности. Автор подчеркива
ет, что результативность процесса психокоррекционного воздей
ствия зависит от индивидуально-личностных характеристик педа
гогов, задействованных в этом процессе. 

Схема тренинга, разработанная А. В. Серым, предполагает раз
витие и совершенствование комплекса разнообразных навыков: 
саморегуляции, вербальной и невербальной коммуникации. Ос
новной целью тренинга является личностный рост — повышение 
самоидентификации, интернальности, изменение стереотипов 
восприятия и поведения. Кроме того, одной из главных задач тре
нинга выступает формирование системы ценностных ориентации, 
занимающих центральное место в структуре профессиональных 
личностных качеств. 

Исследования, проведенные Л. В. Меньшиковой, показывают, 
что в ходе специально организованного тренинга может произой
ти развитие способности к децентрации, к пониманию позиции 
другого человека, к перемещению центра внимания на другую 
(отличную от своей) точку зрения, что является основанием фор
мирования навыков партнерского общения. 

Анализ исследований, связанных с разработкой и реализацией 
перечисленных программ социально-психологического тренинга, 
приводит к выводу, что результатом такого рода психологическо
го воздействия являются: 

изменение представлений о себе и других людях; 
рост положительного отношения к себе и другим; 
формирование, развитие и расширение коммуникативных уме

ний и навыков; 
изменение стереотипов восприятия, понижение уровня экстер

нальности и повышение уровня интернальности; 
развитие способности к децентрации. 
Проведенный анализ показывает реальную возможность дина

мики различных личностных образований в результате социаль
но-психологического тренинга. Как видим, среди приведенного 
перечня разнообразных особенностей личности, изменяющих свои 
параметры в процессе тренинга, экстернальность и способность к 
децентрации как социально-психологические характеристики 
субъекта общения встречаются довольно часто. В отдельных рабо
тах отмечается, что наряду с динамикой различных образований 
социально-перцептивной сферы личности (представления, обра-
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зы себя и других, стереотипы восприятия) происходят измене
ния в сфере локуса контроля. Все сказанное дает нам основания в 
рамках личностного подхода к общению предположить, что ди
намика представлений о себе и другом в процессе социально-пси
хологического тренинга связана с динамикой сущностных соци
ально-психологических характеристик личности, таких, как от
ветственность (вид локуса контроля) и способность к децентра-
ции, а также с их исходным уровнем развития. 

В отечественной науке активно изучается динамика различных 
личностных образований в процессе разнообразных видов СПТ. 
Тем не менее неизученной остается взаимосвязь динамики соци
ально-психологических качеств личности и динамики представ
лений о себе и другом как трудном партнере общения. Положения 
о личностной детерминации процессов общения и регулятивной 
роли представлений о себе и другом в этих процессах подчеркива
ют важность изучения взаимосвязи их динамики в процессе СПТ. 

Основным механизмом личностных изменений в процессе СПТ 
традиционно считается механизм осознания и переживания соб
ственного опыта затрудненного общения. По мнению Ю. Н. Емель
янова [70], быть коммуникативно компетентным человеку мешает 
его излишнее внимание к своему «Я-образу», заслоняющее осо
знание межличностной ситуации. В этом лежат истоки недостаточ
ного умения наблюдать, слушать, спрашивать и говорить с учетом 
уместности своих высказываний и невербальных проявлений. 

По мнению Ю. Н. Емельянова, совершенствование коммуни
кативного опыта индивида должно фокусироваться на осознании 
своего поведения в различных ситуациях и оптимальном использо
вании существующих личностных ресурсов. На осознание как важ
ный механизм, служащий толчком к собственному развитию, ука
зывает также Г. Л. Исурина. Она считает, что только на основе адек
ватного осознания себя и окружающих может быть обеспечена выс
шая форма саморегуляции, присущая человеческой личности и 
способствующая полноценному социальному функционированию. 

Л. А. Петровская рассматривает социально-психологический 
тренинг как толчок к возможным личностным изменениям. Полу
чаемые в тренинге новые сведения о себе и других людях, как 
правило, остро эмоционально опосредованные, побуждают зано
во переосмыслить сложившиеся фрагменты «Я-концепции», кон
цепции «другого» и т.д., инициируя тем самым постановки задач 
на личностный смысл. Особенностью тренинга является характер
ная для него значительная концентрированность новых сведений 
о себе и других людях, служащих толчком к личностным пере
оценкам; доверительный характер этих сведений; их отнесенность 
к закрытым для обычного, внешнего, поверхностного общения 
сферам личности; их большая эмоциональная насыщенность. 
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Разработанная Л. М. Митиной технологическая модель конст
руктивного изменения поведения учителя включает четыре ста
дии — подготовка, осознание, переоценка, действие. Модель объе
диняет основные процессы изменения поведения: мотивацион-
ные (I стадия), когнитивные (II стадия), аффективные (III ста
дия), поведенческие (IV стадия). Сравнительный анализ этапов ди
агностики показал принципиальную возможность расширения 
сознания и самосознания учителей, имеющего своим содержанием 
реконструкцию старых и возникновение новых форм поведения. 

Именно в группах СПТ создается возможность использования 
всего многообразия взаимоотношений и взаимодействий, возни
кающих между участниками. В процессе данного тренинга взрос
лый человек получает возможность объективировать перед други
ми выработанные в его опыте идеи, способы взаимодействия, со
поставить их с идеями и способами взаимодействия других, под
твердить, обогатить или перестроить то, что сложилось в его ин
дивидуальном опыте. 

Наряду с фундаментальными принципами СПТ в основу раз
работанной нами программы изменения представлений о себе и 
другом как «трудном» партнере общения были положены пред
ставления о субъект-субъектной форме общения как глубинном, 
личностном общении; о различных видах затрудненного общения; 
о личностной детерминации этих видов общения; о социально-
психологических характеристиках субъекта общения как детерми
нантах представлений о себе и партнере общения; о взаимосвязи 
представлений о себе и о партнере и взаимосвязи их динамики; о 
принципиальной возможности динамики комплекса социально-
психологических и личностных характеристик в результате соци
ально-психологического тренинга; о невербальном поведении лич
ности как внешней форме существования и проявления ее психи
ческого мира. Кроме того, были использованы положения о меха
низмах обратной связи, о принципах организации и проведения 
групповой работы. 

Исходя из теоретических представлений о субъекте затруднен
ного общения, в основу тренинговой программы была положена 
идея перехода партнеров с объект-субъектной и субъект-объект
ной форм общения на субъект-субъектную форму общения. Основ
ная цель реализовывалась посредством решения следующих задач. 

1. Осознание участниками преимущества субъект-субъектного 
общения в сравнении с субъект-объектной его формой. 

2. Понимание критериев субъект-субъектной и субъект-объект
ной форм общения (на вербальном и невербальном уровне). 

3. Осознание равенства собственных личностных особенностей 
и особенностей личности партнера в детерминации затрудненно
го общения. 
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4. Признание равенства собственной ответственности и ответ
ственности партнера за результат общения. 

5. Осознание участниками равенства центрации на себе и парт
нере как условия субъект-субъектного общения. 

6. Формирование мотивации к ответственной, активной, осо
знанной позиции в ситуациях затрудненного общении, т. е. пози
ции субъекта общения. 

Пусковым механизмом работы в группе являлась обратная связь 
от участников и ведущего группы. Видеотренинг позволял исполь
зовать дополнительный канал обратной связи — видеозапись. Имен
но этот канал обратной связи играл ведущую роль в решении 
поставленных задач, в частности в осознании участниками соот
ношения своего вклада и вклада партнера в ситуации затруднен
ного общения, так как давал возможность скорректировать свои 
представления о проигранной ролевой ситуации при просмотре 
видеозаписи. Важно отметить, что сильным воздействием, запус
кающим процессы переживания и осмысления ситуаций затруд
ненного общения, являются моменты фиксации участниками груп
пы рассогласований, возникающих в социально-перцептивной 
сфере, например, между: 1) представлениями о внешнем выра
жении своих чувств и состояний и собственным изображением на 
экране; 2) между собственной интерпретацией на основании не
вербального поведения чувств, отношений партнера и его реаль
ными чувствами; 3) между видеоизображением своего поведения 
и реакцией на него партнера. 

В момент просмотра видеозаписи человек уже несколько эмо
ционально отстранен от проигранной ситуации и способен к реф
лексии произошедшего факта. Начальным этапом рефлексии яв
ляется момент фиксации рассогласования. Будучи подкрепленным 
обратной связью от партнера по ситуации и от остальных участ
ников, он запускает процесс коррекции представления о себе и 
представления о партнёре. В целях эффективности подачи обрат
ной связи использовались следующие правила: 1) соблюдение 
баланса при подаче участнику группы положительной и отрица
тельной обратной связи; 2) соблюдение баланса при подаче об
ратной связи от различных источников: видеосвязи, обратной связи 
от членов группы, обратной связи от ведущего. 

Схемы анализа были построены с учетом того, чтобы каждая 
из разыгрываемых ситуаций затрудненного общения давала воз
можность проанализировать: 

1) соответствие своих представлений о чувствах и представле
ниях партнера его чувствам и представлениям о себе (насколько 
каждый из участников группы ориентируется в других людях); 

'2) соответствие представлений о себе представлениям о себе 
других (насколько точно каждый из участников группы способен 
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доносить свой образ другим, объективировать вовне свои чувства, 
состояния, отношения и др.); 

3) соответствие представлений о себе своему изображению на 
видеозаписи (насколько представление о себе участников группы 
соответствует тому, что они видят на экране, т. е. объективируют 
вовне); 

4) свои представления о равенстве—доминировании—подчи
нении себя и партнера в процессе общения и представления об 
этом у партнера. 

Основная задача заключалась в осознании участниками тре-
нинговой группы того, какие состояния, чувства, отношения, 
формы поведения актуализируются у партнера по общению в 
ответ на собственные формы вербального и невербального пове
дения. В качестве основных единиц анализа использовались эле
менты невербального поведения, выделенные В. А. Лабунской, 
и формы речевых высказываний, предложенные И.Атваттер, 
X. Миккин и др. Все упражнения и психогимнастики подбирались 
таким образом, чтобы на их материале можно было получить опыт, 
дающий понимание и ощущение различий между субъект-объект
ным и субъект-субъектным общением, между затрудненным и 
незатрудненным общением. 

Глава 19. ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА, 

НАПРАВЛЕННОГО НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ И ДРУГОМ 

КАК «ТРУДНОМ» ПАРТНЕРЕ ОБЩЕНИЯ 

Для желающих участвовать в тренинговой группе предлагается 
следующая схема интервью: 

1. Социально-демографические данные 
Возраст. 
Образование. 
Профессиональный путь (где и кем работал). 
Стаж работы (общий и педагогический). 
Семейное положение (имеется ли собственная семья, дети). 

2. Мотивационная сфера профессиональной деятельности 
Почему вы работаете в системе образования? 
Что вам нравится в вашей работе? 
Что вам не нравится в вашей работе? 
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3. Трудности профессионального общения 
В какой из перечисленных сфер профессионального общения 

вы испытываете большую степень затруднений? 
в общении с учениками; 
в общении с коллегами; 
в общении с родителями учеников; 
в общении с администрацией. 
В чем для вас эти трудности проявляются? 
В чем вы видите причины возникновения ситуаций затруднен

ного общения с учениками, коллегами, родителями, админист
рацией? 

Приведите примеры ситуаций затрудненного общения, ос
тавшиеся для вас нерешенными, вызвавшие непонимание при
чин их возникновения, непонимание мотивов поведения парт
нера и т.д. 

4. Социометрические данные 
С кем из перечисленных в списке людей (предлагается список 

потенциальных участников тренинговой группы) вы хотели бы 
попасть в тренинговую группу? Почему? 

С кем из перечисленных в списке людей вы не хотели бы по
пасть в тренинговую группу? Почему? 

Методы диагностики участников социально-
психологического тренинга, направленного 

на изменения представлений о себе и другом 
как «трудном» партнере общения 

Тест «Эгоцентрических ассоциаций» Т. Шустровой 

Тест направлен на выявление степени центрации на себе или 
других. Он представляет собой проективную технику измерений 
степени самоконцентрации. Тест эгоцентрических ассоциаций — 
это тест незавершенных предложений, состоящий из 40 основ пред
ложений безличного характера, которые должны быть завершены 
испытуемым таким образом, чтобы получились грамматически пра
вильные предложения. 

Инструкция. Перед вами 40 неоконченных предложений. Вам 
предлагается закончить их таким образом, чтобы получились 
грамматически правильные, завершенные по смыслу предло
жения. Работа рассчитана на 20—25 минут, поэтому не тратьте 
времени на обдумывание ответов, пишите первое, что прихо
дит вам в голову. 
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Незаконченные предложения: 
1. В некоторые моменты жизни 21. Основное 
2. Легче всего 22. Тяжело 
3. Несмотря на 23. За десять лет 
4. По сравнению с 24. Раньше 
5. Чем дольше 25. По правде говоря 
6. Каждый 26. В сущности 
7. Жаль, что 27. Лучше всего 
8. В конечном счете 28. В отличие от 
9. Когда 29. Если 

10. Несколько лет назад 30. Обычно 
11. Самое важное 31. Возможность 
12. Только 32. В случае 
13. Основная проблема 33. Всегда 
14. В действительности 34. Хотя 
15. Не столь существенно 35. До сих пор 
16. Наступит день, когда 36. Прежде чем 
17. Самое большое 37. Большинство 
18. Никто 38. В области 
19. В этом 39. Сначала 
20. Иногда 40. С недавнего времени 

Интерпретация результатов, полученных на основе теста 
«Эгоцентрических ассоциаций» Т. Шустровой 

Показателем степени центрации на себе является количество 
используемых местоимений «я», «мой», «меня». Лица с макси
мальным уровнем центрации на себе характеризуются концентра
цией внимания на себе, неумением занять позицию другого чело
века, высокой тенденцией действовать в направлении собствен
ных целей (19 — 20 местоимений «я», «мой», «меня»). Лица с ми
нимальным уровнем центрации на себе (частота употребления ме
стоимений — 5 раз и меньше) пассивны в отношении собственных 
целей, ориентированы на других. Сбалансированность центра
ции — децентрации соответствует среднему интервалу значений. 

Методика определения уровня субъективного контроля 
(УСК) 

Методика УСК [23] представляет собой серию специально ото
бранных вопросов, ответы на которые свидетельствуют об опре
деленных особенностях личности участника СПТ, влияющих на 
возникновение ситуаций затрудненного общения. Ответы на воп
росы указывают на то, в какой степени человек ощущает себя 
активным субъектом собственной жизнедеятельности, «хозяином 
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своей судьбы», а следовательно, чувствует свою собственную от
ветственность за события своей жизни, а в какой — пассивным 
объектом действия других людей и внешних обстоятельств, что 
ведет к перекладыванию ответственности вовне, на других лю
дей, обстоятельства и т. п. 

Инструкция. Вам необходимо согласиться или не согласиться с 
каждым из 44 утверждений, приведенных в опроснике. В бланке 
для ответов напротив номера, соответствующего определенному 
утверждению, необходимо поставить цифру и знак, соответству
ющие выбранному ответу. 

Бланк для ответов 

Ф . И . О . Дата 

Абсолютно В об Скорее Скорее В об Абсолютно не 

согласен щем да да нет щем нет согласен 

+ 3 +2 + 1 - 1 - 2 - 3 

№ утверждения Вариант ответа № утверждения Вариант ответа 

1 23 

2 24 

3 25 

4 26 

5 27 

6 28 

7 29 

О
О

 30 

9 31 

10 - 32 

11 33 

12 34 

13 35 

14 36 

15 37 

16 38 

17 39 

18 40 

19 41 

20 42 

21 43 

22 44 
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Опросник УСК 

1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стече
ния обстоятельств, чем от способностей и усилий человека. 

2. Большинство разводов происходит от того, что люди не за
хотели приспособиться друг к другу. 

3. Болезнь — дело случая; если уж суждено заболеть, то ничего 
не поделаешь. 

4. Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не про
являют интереса и дружелюбия к окружающим. 

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения. 
6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завоевать 

симпатию других людей. 
7. Внешние обстоятельства — родители и благосостояние — вли

яют на семейное счастье не меньше, чем отношения супругов. 
8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со 

мной. 
9. Как правило, руководство оказывается более эффективным, 

когда полностью контролирует действия подчиненных, а не по
лагается на их самостоятельность. 

10. Мои отметки в школе чаще зависели от случайных обстоя
тельств (например, от настроения учителя), чем от моих собствен
ных усилий. 

11. Когда я строю планы, то я, в общем, верю, что смогу осу
ществить их. 

12. То, что многим людям кажется удачей или везением, на 
самом деле является результатом долгих целенаправленных уси
лий. 

13. Думаю, что правильный образ жизни может больше помочь 
здоровью, чем врачи и лекарства. 

14. Если люди не подходят друг другу, то, как бы они ни стара
лись, наладить семейную жизнь они все равно не смогут. 

15. То хорошее, что я делаю, обычно бывает по достоинству 
оценено другими. 

16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители. 
17. Думаю, что случай или судьба не играют важной роли в 

моей жизни. 
18. Я стараюсь не планировать далеко вперед, потому что все 

зависит от того, как сложатся обстоятельства. 
19. Мои отметки в школе больше зависели от моих усилий и 

степени подготовленности. 
20. В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой, чем 

за противоположную сторону. 
21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоя

тельств. 
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22. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно са
мостоятельно определять, что и как делать. 

23. Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является 
причиной моих болезней. 

24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств 
мешает людям добиться успеха в своем деле. 

25. В конце концов, за плохое управление организацией ответ
ственны сами люди, которые в ней работают. 

26. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложив
шихся отношениях в семье. 

27. Если я захочу, то смогу расположить к себе почти любого. 
28. На подрастающее поколение влияет так много разных об

стоятельств, что усилия родителей по воспитанию часто оказыва
ются бесполезными. 

29. То, что со мной случается, это дело моих собственных рук. 
30. Трудно бывает понять, почему руководители поступают 

именно так, а не иначе. 
31. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе, 

скорее всего не проявил достаточно усилий. 
32. Чаще всего я смогу добиться от членов моей семьи того, 

чего хочу. 
33. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни, 

чаще были виноваты другие люди, чем я сам. 
34. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним 

следить и правильно одевать. 
35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока 

проблемы разрешатся сами собой. 
36. Успех является результатом упорной работы и мало зависит 

от случая или везения. 
37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни 

было, зависит счастье моей семьи. 
38. Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним 

людям и не нравлюсь другим. 
39. Я всегда предпочитаю принять решение и действовать само

стоятельно, а не надеяться на помощь других людей или на судьбу. 
40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнан

ными, несмотря на все его старания. 
41. В семейной жизни бывают такие ситуации, которые невоз

можно разрешить даже при самом сильном желании. 
42. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возможно

сти, должны винить в этом только самих себя. 
43. Многие мои успехи были возможны только благодаря по

мощи других людей. 
44. Большинство неудач в моей жизни произошло от неумения, 

незнания или лени и мало зависело от везения или невезения. 
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Инструкция к обработке опросника УСК: 

а) подсчет сырых баллов — обработка заполненных бланков 
проводится в соответствии с приведенными ниже ключами. Не
обходимо суммировать ответы на пункты в столбцах «+» со сво
им знаком и ответы на пункты в столбцах «—» с обратным зна
ком. 

1. Ключ к шкале Ио 

+ — 

2 1 

4 3 

11 5 

12 6 

13 7 

15 8 

16 

о\ 

17 10 

19 14 

20 18 

22 21 

+ — 

23 

27 24 

29 26 

31 28 

32 30 

34 33 

36 35 

37 38 

39 40 

42 41 

43 44 

4. Ключ к шкале Ис 

+ — 

2 7 

16 14 

20 26 

32 28 

37 41 

2. Ключ к шкале Ид 

+ -

12 1 

15 5 

27 6 

32 14 

36 26 

37 43 

3. Ключ к шкале Ин 

+ 

2 7 

4 24 

20 33 

31 38 

42 40 

44 41 

5. Ключ к шкале Ип 

+ — 

19 1 

22 9 

25 10 

36 24 

42 30 
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6. Ключ к шкале Им 7. Ключ к шкале Из 

+ — + — 

4 6 13 3 

27 38 27 23 

б) перевод в стены — после получения сырых баллов по шка
лам следует перевести их в 10-балльную систему стандартных оце-
нок-стенов, используя нижеприведенные таблицы. 

Шкала общей интернальности: 

от 132 до 13 1 
от 12 до 2 2 
от 1 до 10 3 
от 11 до 22 4 
от 23 до 33 5 
от 34 до 45 6 
от 46 до 57 7 
от 58 до 69 8 
от 70 до 80 9 
от 81 до 132 10 

Шкала интернальности в области достижений: 
от 36 до 10 1 
от 9 до 6 2 
от 5 до 2 3 
от 1 до 2 4 
от 3 до 6 5 
от 7 до 10 6 
от 11 до 15 7 
от 16 до 19 * 8 
от 20 до 23 9 
от 24 до 36 10 

Шкала интернальности в области неудач: 
от 36 до 7 1 
от 6 до 3 2 
от 2 до 1 3 
от 2 до 5 4 
от 6 до 8 5 
от 9 до 12 6 
от 13 до 16 7 
от 17 до 20 со

 

от 21 до 24 9 
от 25 до 36 10 
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Шкала интернальности в производственных отношениях: 
от 30 до 4 1 
от 3 до 0 • 2 
от 1 до 4 3 
от 5 до 8 4 
от 9 до 12 5 
от 13 до 16 O

N
 

от 17 до 20 7 
от 21 до 24 8 
от 25 до 28 9 
от 29 до 30 10 

Шкала интернальности в семейных отношениях: 
от 30 до 11 1 
от 10 до 7 2 
от 6 до 4 3 
от 3 до 1 4 
от 1 до 4 5 
от 5 до 7 6 
от 8 до 11 7 
от 12 до 14 8 
от 15 до 18 9 
от 19 до 30 10 

Шкала интернальности в области межличностных отношений: 
от 12 до 6 1 
от 5 до 4 2 
от 3 до 2 3 
от 1 до 0 4 
от 1 до 2 5 
от 3 до 5 6 
от 6 до 7 7 
от 8 до 9 8 
от 10 до 11 

O
N

 

до 12 10 
Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни: 

от 12 до 3 1 
от 4 до 2 2 
от 1 до 0 3 
от 1 до 2 4 
от 3 до 4 5 
от 4 до 5 6 
от 6 до 7 7 
от 8 до 9 8 
от 10 до 11 9 
до 12 10 
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Показатели опросника включают в себя обобщенный показа
тель индивидуального УСК, инвариантный к частным ситуациям 
(1), два показателя, дифференцированных по эмоциональному знаку 
(2, 3), и ряд ситуационно-специфических показателей (4, 5, 6, 7). 

Максимальные показатели УСК (6 — 10 стенов) свидетельствуют 
о высокой степени интернальности человека, т. е. высоком уровне 
внутренней личностной ответственности (внутренний локус конт
роля). Минимальные показатели УСК — показатели экстерналь-
ности (1—4 стена) — характеризуют человека с отсутствием внут
ренней ответственности и перекладыванием ее вовне (внешний 
локус контроля). Средний показатель УСК (5 стенов) демонстри
рует определенную сбалансированность интернальности —экстер-
нальности. 

1. Шкала общей интернальности (Ио). Высокий показатель по 
этой шкале соответствует высокому уровню субъективного конт
роля над любыми значимыми ситуациями. Такие люди считают, 
что большинство важных событий в их жизни было результатом 
их собственных действий, что они могут ими управлять и, следо
вательно, чувствуют свою ответственность за эти события и за то, 
как в целом складывается их жизнь. Низкий показатель по шкале 
«Ио» отражает низкий уровень субъективного контроля. Такие люди 
не видят связи между своими действиями и значимыми для них 
событиями, не считают себя способными контролировать их раз
витие и полагают, что большинство из них являются результатом 
случая или действий других людей. 

2. Шкала интернальности в.области достижений (Ид). Высокие 
показатели по этой шкале соответствуют высокому уровню субъек
тивного контроля над эмоционально положительными события
ми и ситуациями. Такие люди считают, что они добились сами 
всего хорошего, что было и есть в их жизни, и что они способ
ны с успехом преследовать свои цели и в будущем. Низкие пока
затели по шкале «Ид» "свидетельствуют о том, что человек при
писывает свои успехи, достижения и радости внешним обстоя
тельствам — везению, счастливой судьбе или помощи других 
людей. 

3. Шкала интернальности в области неудач (Ин). Высокие пока
затели по этой шкале говорят о развитом чувстве субъективного 
контроля по отношению к отрицательным событиям и ситуаци
ям, что проявляется в склонности обвинять самого себя в разно
образных неудачах, неприятностях и страданиях. Низкие показа
тели «Ин» свидетельствуют о том, что человек склонен приписы
вать ответственность за подобные события другим людям или счи
тать произошедшее результатом невезения. 

4. Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис). Высокие 
показатели означают, что человек считает себя ответственным за 
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события его семейной жизни. Низкий «Ис» указывает на то, что 
субъект видит причину значимых ситуаций, возникающих в его 
семье, не в себе, а в своих партнерах. 

5. Шкала интернальности в производственных отношениях (Ип). 
Высокий «Ип» свидетельствует о том, что человек считает свои 
действия важным фактором в организации собственной произ
водственной деятельности, в складывающихся отношениях в кол
лективе, в своем продвижении и т. д. Низкий «Ип» указывает на 
то, что испытуемый склонен приписывать более важное значение 
внешним обстоятельствам — руководству, товарищам по работе, 
везению—невезению. 

6. Шкала интернальности в области межличностных отношений 
(Им). Высокий показатель «Им» свидетельствует о том, что чело
век считает себя в силах контролировать свои неформальные от
ношения с другими людьми, вызывать к себе уважение и симпа
тию и т.д. Низкий «Им», напротив, указывает на то, что он не 
считает себя способным активно формировать свой круг общения 
и склонен полагать, что его отношения являются результатом дей
ствия партнеров. 

7. Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из). 
Высокие показатели «Из» свидетельствуют о том, что человек счи
тает свой образ жизни во многом ответственным за собственное 
здоровье; если он болен, то склонен обвинять в этом самого себя 
и верит, что выздоровление во многом зависит от его действий. 
Человек с низким «Из» считает здоровье и болезнь результатом 
случая и надеется на то, что выздоровление придет в результате 
действия других людей, прежде всего врачей. 

Цель программы социально-психологического тренинга 

и ее задачи 

1. Осознание причин затрудненного профессионального обще
ния: 

1.1. Изменение представлений о себе или другом как единствен
ном источнике причин, затрудняющих общение. 

1.2. Формирование представлений о себе и другом как равных 
субъектах в детерминации затрудненного профессионального об
щения. 

2. Осознание равной меры собственной ответственности и от
ветственности партнера в возникновении и разрешении ситуаций 
затрудненного общения. 

3. Коррекция стереотипов восприятия в профессиональном об
щении. 

4. Развитие навыков субъект-субъектного взаимодействия. 

243 



5. Формирование мотивации к собственному личностному и 
профессиональному росту. 

Группы тренинга формируются при соблюдении следующих 
условий: 

1. Количественный состав группы — от 8 до 12 человек. 
2. Закрытость группы — отсутствие наблюдателей. 
3. Равный профессиональный статус — невозможность присут

ствия представителей руководящего состава организации. 
Работа в группе строится на основании следующих принципов: 

добровольность участия, активность участников, открытость уча
стников, конфиденциальность личностной информации, равен
ство позиций участников, работа по принципу «здесь и теперь», 
ответственность участников, личная защищенность — право каж
дого сказать «стоп», присутствие от начала до конца. 

Режим работы: три дня по 8 часов. 

О сно вные э т а п ы р а б о ты тренинговой группы 

Все начинается с этапа знакомства. Основными задачами этого 
этапа являются следующие: выявление и согласование целей уча
стников и ведущего тренинговую группу; создание безопасной пси
хологической атмосферы общения; формирование мотивации к 
активному участию в групповой работе; осознание ответственно
сти за процесс и результат групповой работы. 

Этап знакомства представляет собой многоступенчатую процеду
ру, которая может занимать довольно продолжительную по време
ни часть тренинговой работы. Это связано с тем, что именно на 
этом этапе необходимо добиться от участников группы осознания 
собственной ответственности за тот процесс общения, который 
будет складываться в течение тренинга, и за результат собственной 
и групповой работы. 

На этом этапе происходит знакомство с принципами и пра
вилами работы в группе, с целями и задачами работы тренин
говой группы, а также с целями каждого участника группы. За
дачей ведущего при этом является информирование участни
ков тренинга о целях, задачах, принципах, правилах работы и 
организация группового обсуждения полученной информации 
с целью выработки и принятия целей и норм групповой рабо
ты. Обсуждаются принципы добровольности участия, активно
сти и открытости участников, конфиденциальности личност
ной информации, равенства позиций участников, принцип ра
боты «здесь и теперь», ответственности участников, личной за
щищенности — право каждого сказать «стоп», присутствия от 
начала до конца. 

244 



Следующая процедурная часть этапа знакомства включает раз
личные варианты представления участниками себя группе: пред
ставление собственного имени или псевдонима, рассказ о себе в 
любой форме, например от имени собственной вещи, ответы на 
вопросы участников группы и т. п. Кроме информационной функ
ции эта часть знакомства выполняет функцию эмоциональной 
настройки и снятия напряжения. 

Следующей важной частью процедуры знакомства является 
знакомство участников с представлениями о себе как о партне
ре профессионального общения. Для этого каждому из участни
ков предлагается найти в себе качества, затрудняющие профес
сиональное общение и помогающие в профессиональном об
щении. Выполнение этого упражнения предполагает осознание 
того, что каждый из присутствующих обладает качествами, ко
торые не только помогают в общении, но могут нести и эле
менты затрудненности. На этом этапе, как правило, возникают 
затруднения при поиске собственных качеств, затрудняющих 
общение других. Данный момент является ключевым в обсуж
дении того, что я в себе вижу и осознаю и чего я в себе не вижу 
и не осознаю. Именно с этого упражнения начинается коррек
ция представления о себе как «трудном» партнере профессио
нального общения. 

Следующий шаг в процедуре знакомства связан с представле
ниями о партнере общения. Упражнение «Представление парт
нера» позволяет решить сразу несколько задач: 1) осознание того, 
на основании чего формируется мое представление о партнере 
по общению; 2) на что я ориентирован в человеке в первую 
очередь: формальные данные (возраст, стаж работы, должность); 
внешность человека; внутренние личностные характеристики 
(интересы, ценности, вкусы); 3) осознание собственных спосо
бов представления партнера (оценочные или безоценочные вы
сказывания); 4) осознание ответной реакции и чувств партнера 
на мои способы рассказа о нем; 5) осознание собственных чувств 
в позиции говорящего и в позиции слушающего. Перечисленные 
пункты являются основой схемы анализа. 

Процедура заключается в следующем: группа делится на пары 
(в пару объединяются наименее знакомые люди), в течение 5 ми
нут каждый участник пары в беседе со своим партнером должен 
выяснить как можно больше информации о нем. Затем в течение 
минуты каждый должен представить всей группе своего партнера. 
Эта часть работы записывается на видеопленку. Анализ видео
записи производится по указанной выше схеме. Внимание груп
пы при этом обращается на невербальное поведение обоих парт
неров (и говорящего, и воспринимающего) как яркое подтверж
дение выражения испытываемых ими чувств. 
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Очень важным является то, что в процессе знакомства посред
ством используемых упражнений и схем их анализа в ходе реф
лексии задействуются все три составляющих компонента обще
ния: когнитивный, эмотивный и поведенческий. 

В случае затрудненного общения возникает проблема выяснения 
причин такого взаимодействия. Работа группы на новом этапе мо
жет быть реализована в различных формах: групповых дискусси
ях, ролевых играх, различных упражнениях и психогимнастиках. 
Важно отметить, что в процессе тренинга группа работает с при
чинами затрудненного общение, имеющими субъективный ха
рактер. При отработке любой темы работа по коррекции пред
ставлений о себе и другом как «трудном» партнере общения про
должается. В данном случае для этого используется прием диаг
ностического характера. Участников группы просят в своих тет
радях ответить на вопрос: «Какой процент ситуаций затрудненного 
общения в вашей профессиональной деятельности инициирован 
партнерами и какой процент составляют ситуации, когда при
чиной являетесь вы?» 

Как правило, среди педагогов преобладают представления о 
партнере как основной причине практически всех возникающих 
ситуаций затрудненного общения. Очень редко встречаются си
туации обратного порядка. В конце тренинга данная процедура 
повторяется. Для участников группы сравнение своих ответов 
является моментом осознания изменения своих представлений о 
себе и о другом как источнике причин, затрудняющих процесс 
общения. . . 

Реализация указанной темы продолжается общей дискуссией о 
причинах затрудненного педагогического общения. Каждому уча
стнику дается задание в течение 10—15 минут вспомнить и опи
сать ситуации профессионального общения, когда он испытывает 
трудности или затруднения, и постараться найти и назвать их при
чины. Затем участники объединяются в три подгруппы и им дает
ся задание найти сходства и различия в предлагаемых каждым 
участником перечнях выявленных трудностей. Кроме того, каждая 
подгруппа должна представить три наиболее значимых ситуации 
затрудненного общения и их причины. Предложенные каждой под
группой ситуации выписываются на доске в общий столбик. Ря
дом выписываются предполагаемые причины этих трудностей. 
Групповое обсуждение состоит в классификации ситуаций за
трудненного общения и их причин. Также предлагается обсудить, 
что может сделать каждый из участников для изменения ситуации 
затрудненного общения, для устранения причины, ее вызываю
щей. Открытием для участников группы является то, что очень 
многие причины трудностей могут быть устранены, так как коре
нятся в них самих, т. е. зависят от субъекта общения (от особенно-
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стей восприятия себя и партнера, собственных личностных ха
рактеристик, навыков общения и т. п.). Таким образом, результа
том группового анализа выступает осознание собственной ответ
ственности за возникновение определенных ситуаций затруднен
ного профессионального общения и роли собственных личност
ных особенностей в этом процессе. 

Следующим этапом становится осознание различных состав
ляющих субъект-субъектного личностного затрудненного обще
ния. Одной из них является равенство субъектов общения, ко
торое проявляется в равенстве представлений о себе и другом 
как источнике затрудненного общения, в равенстве меры от
ветственности за течение и исход данной ситуации, а соответ
ственно, и в равенстве предъявляемых к себе и другому требова
ний (к умениям и навыкам, личностным особенностям), в при
нятии себя и другого со всеми позитивными и негативными 
личностными особенностями, проявляющимися в различных 
формах вербального и невербального поведения. Субъект-
субъектное или субъект-объектное затрудненное общение в итоге 
объективируется в различных формах вербального или невер
бального общения. Поэтому основные схемы анализа задаются 
введением следующих тем: 

Вербальные и невербальные средства общения. 
Открытое выражение чувств. 
Рефлексивное слушание. 
Этапы акта общения. 
Эффективные способы подачи обратной связи и др. 
Конкретизация необходимых для проработки тем зависит от 

целей и задач, определенных группой в начале тренинговой рабо
ты, но она может уточняться или корректироваться в процессе 
тренинга в связи с изменением целей участников группы. 

Наиболее важной, ключевой в работе видеотренинга является 
тема «Невербальные средства общения». Это объясняется много
функциональностью (информативной, регулятивной, эмотивной) 
средств общения. Кроме того, малоосознаваемость и сложность 
самоконтроля позволяют рассматривать их в качестве одного из 
основных критериев эмоционального состояния участников при 
анализе видеозаписи. Поэтому данной теме отводится значитель
ная часть времени. Мини-лекция посвящается значению невер
бального поведения в общении и в продуцировании ситуаций за
трудненного общения. Затем предлагается активная проработка эле
ментов невербального поведения в упражнениях типа: поздоро
ваться 10 раз с различной интонацией, отгадать задуманное од
ним из участников группы эмоциональное состояние только по 
позе, определить свое персональное пространство при общении с 
участниками группы, пообщаться в разных позициях — сидя, стоя, 
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один сидит, другой стоит, стоя спинами друг к другу и т. д. Цель 
этого — осознать элементы невербального поведения в качестве 
единиц для последующего анализа ситуаций общения, понять 
сложность и неоднозначность интерпретации невербального по
ведения, оценить значение невербального поведения в детерми
нации затрудненного общения. 

Использование коротких ролевых сюжетов типа: выяснить, 
где можно снять квартиру, почему у партнера плохое настрое
ние, позволяет ввести тему «Этапы акта общения». Анализ ви
деозаписи помогает осознать, какие элементы невербального по
ведения провоцируют ситуации затрудненного общения, явля
ясь демонстрацией позиции неравенства, т. е. формой субъект-
объектного общения. Анализ проводится по следующей схеме: у 
участников ролевой ситуации выясняется степень их удовлетво
ренности произошедшим между ними общением. При просмотре 
видеозаписи выделяются ключевые моменты изменения состоя
ния партнеров на основании динамики их невербального поведе
ния. Выясняется, какие изменения при этом происходили с эмо
циональным состоянием и чувствами партнеров. Наиболее про
дуктивными и информативными являются ситуации, когда удов
летворенность участников процессом и результатом общения рез
ко различается, что является показателем определенной степени 
затрудненности ситуации хотя бы для одного из партнеров. В ходе 
анализа становится ясно, какие элементы невербального поведе
ния партнеров провоцируют напряжение, негативные чувства и 
эмоции — как показатели затрудненного общения. Открытием для 
участников становится несовпадение представления о собствен
ном невербальном поведении при разыгрывании ситуации с соб
ственным изображением на видеозаписи. После анализа ситуации 
у ее участников спрашивают, что они хотели бы изменить в соб
ственном поведении, чтобы удовлетворенность процессом и ре
зультатом была больше*. Таким образом, продолжается работа по 
коррекции представления о себе как возможном источнике труд
ностей для партнера. Обязательным условием анализа каждой си
туации является нахождение участниками группы элементов не
вербального поведения, отражающих равенство позиций при об
щении партнеров. 

Групповое решение задачи типа «Кораблекрушение», «Лоте
рейный билет» служит материалом для введения темы «Актив
ное слушание». Процесс группового решения предложенной за
дачи записывается на видеопленку. Анализируются те моменты 
группового обсуждения, на которых запечатлены ситуации наи
большего затруднения в общении членов группы. Участникам 
групповой дискуссии предлагается найти на видеозаписи те фор
мы собственных речевых высказываний и сопровождающее их 
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невербальное поведение, которые вызывают у других негатив
ные эмоциональные состояния и ответные реакции аналогично
го характера. Подведение итогов происходит в виде обсуждения 
участниками группы собственных эффективных и неэффектив
ных способов вербального и невербального общения. Продолжа
ется коррекция представлений о себе и другом как субъектах, 
обладающих как эффективными, так и неэффективными спосо
бами, приводящими к ситуациям затрудненного общения. Мини-
лекция по теме «Технологии активного слушания» дает пред
ставление о существующих способах эффективного слушания со
беседника, предоставляющих возможность соблюдать равенство 
позиций партнеров общения, и позволяет формировать у участ
ников мотивацию к необходимости овладения такими техноло
гиями. 

Участникам группы предлагается упражнение для тренировки 
отдельных способов активного слушания. Для этого используется 
прием работы в тройках: один из участников рассказывает о своей 
проблеме, которая в настоящий момент является для него наибо
лее актуальной, задача другого — слушать, сознательно исполь
зуя технологии активного слушания, третий фиксирует использу
емые слушающим способы. Анализ происходит в виде отчета каж
дой тройки о их работе — о тех трудностях и удачах, которые 
встречались при использовании того или иного способа активно
го слушания. 

В создании личностно неравного, субъект-объектного затруд
ненного общения большую роль играют оценочные суждения по 
поводу личности партнера. Поэтому очень важной темой для фор
мирования субъект-субъектного общения является тема «Эффек
тивные способы подачи обратной связи». Ролевая игра «Открытый 
урок» позволяет осознать эффективность и неэффективность раз
личных способов подачи обратной связи. Процедура заключается 
в описании ситуации для группы: идет открытый урок математи
ки в начальной школе. Учитель предлагает учащимся решить зада
чу, используя наглядный материал (кошечки и собачки). Одна из 
учениц начинает плакать. Учитель должен разобраться в сложив
шейся ситуации. Комиссия после урока анализирует действия учи
теля по решению возникшей на уроке ситуации. 

Инструкция учителю: «Вы даете открытый урок математики. 
Объясняете ученикам понятия "сложение" и "вычитание". У вас 
подготовлен красочный наглядный материал (кошечки, белоч
ки), который вы используете при объяснении этой темы. Вдруг 
одна девочка начинает громко плакать. Ваши действия?» 

Инструкция ученице: «Недавно твоя любимая кошка попала 
под машину. Взглянув на картинки кошек, ты вспомнила о своей 
кошке. Тебе ее очень жалко, ты расплакалась и не можешь успоко-
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иться». Анализируется вторая часть ситуации — обсуждение урока. 
Рассматриваются способы подачи обратной связи членов комис
сии учителю. Участнику, исполнявшему роль учителя, предлага
ется ответить, какие чувства возникают у него на различные фор
мы подачи обратной связи, появляется ли желание следовать со
ветам и замечаниям членов комиссии или возникают иные жела
ния. Как правило, способы подачи обратной связи ограничивают
ся советами и личностными оценками, что является показателем 
неравных личностных позиций участников, т.е. показателем 
субъект-объектной формы общения. Возникающая ответная реак
ция носит негативную окраску или защитный характер. Вместо 
желания прислушаться к советам и изменить что-то в лучшую сто
рону появляется желание защитить свой способ решения данной 
ситуации. Подача обратной связи при субъект-объектной форме 
общения достигает обратного результата. Анализ видеозаписи по
зволяет обсудить именно те моменты, которые наглядно демонст
рируют проявляющуюся в вербальном и невербальном поведении 
позицию «над», приводящую к затруднениям в общении. Обяза
тельным этапом анализа ситуации является поиск участниками 
эффективных способов подачи обратной связи для конкретного 
учителя в данной конкретной ситуации. 

После проработки определенного количества тем участникам 
предлагается разыгрывать любые ситуации из их реальной про
фессиональной деятельности, вызвавшие у них наибольшие труд
ности в общении или связанные с сильными негативными чув
ствами и эмоциями. Примерами таких ситуаций являются следу
ющие: «Учитель —возмущенный родитель». Возмущенный роди
тель обвиняет учителя в предвзятом отношении к его ребенку. 
Требует ставить за ответы на уроке его ребенку более высокие 
оценки, которых тот, по его мнению, заслуживает. «Обида на 
коллегу». Коллега, побывав на открытом уроке у учителя мате
матики и высказав ему свое одобрение, на следующий день в 
разговоре с другими педагогами абсолютно иначе оценивает ра
боту учителя. Эта информация доходит до сведения учителя ма
тематики. 

«Опаздывающий ученик». Ученик постоянно опаздывает на 
уроки. По этому поводу с ним уже много раз разговаривали. 
Каждый раз он обещал больше не опаздывать. Сегодня он опять 
опоздал. 

«Влюбленная старшеклассница». Ученица старших классов про
пускает уроки, не выполняет домашние задания, грубит учите
лям. Необходимо выяснить причину этого. (Девочку бросил маль
чик, в которого она влюблена.) 

«Ссора коллег». У учителей начальной школы сложилась тради
ция помогать друг другу методическими находками, наглядным 
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материалом, советами и т. д. С начала учебного года в коллектив 
пришла новая молодая учительница. В течение учебного года, ког
да ей требовалась чья-либо помощь, ей всегда ее оказывали. Но 
когда пришлось обратиться за помощью к ней, она отказала. На 
что ей было сказано, что теперь она тоже не может рассчитывать 
на их помощь. 

«Учитель — администрация». Завуч школы в присутствии роди
телей, учителей, учеников унизила учителя, сделав грубое заме
чание в его адрес. Учитель ответил тем же. 

Предлагаемые ситуации разыгрываются участниками и запи
сываются на видеопленку. Анализ ситуаций происходит по следу
ющей схеме: сначала участники ситуации делятся своими пред
ставлениями о себе и партнере в ходе ролевой игры, затем анали
зируется вербальное и невербальное поведение участников на ви
деопленке и анализируются чувства и состояния участников игры 
по ходу ситуации. Видеозаписи изучаются по схеме поиска ключе
вых моментов изменения эмоционального состояния каждого из 
участников ситуации. Анализируется вербальное и невербальное 
поведение каждого из участников именно в момент изменения 
их эмоциональных состояний на негативное. При нахождении не
гативных форм вербального и невербального воздействия видео
запись останавливается, всем участникам предлагается включить
ся в поиск оптимальных форм поведения для данного момента 
ролевой игры. Если формы поведения удовлетворяют обоих парт
неров, ситуация доигрывается. Обязательным условием анализа 
ролевых ситуаций является нахождение и акцентирование вни
мания участников на позитивных формах общения, приводящих 
к состоянию удовлетворения обоих участников разыгрываемой си
туации. 

Кроме анализа по указанной выше схеме очень важно проана
лизировать позиции общающихся — направленность при обще
нии на себя или на партнера. Критерием для этого служат чувства 
партнера (позитивные или негативные), а также их ответная ре
акция — высказывания, исходящие из собственной логики, или 
высказывания, продолжающие и развивающие смысл сказанного 
партнером, — работа над содержанием проблемы или желание 
защитить себя, свои мысли, чувства, способы поведения. Для это
го анализ проводится последовательно по двум ролевым позици
ям участников ситуации: субъекта воздействия и объекта воздей
ствия. Каждому предоставляется возможность рассказать о чувствах 
и мыслях, возникающих в ответ на действия партнера, и проана
лизировать, какие чувства и мысли у партнера вызывают его соб
ственные действия. Таким образом, в каждой ситуации реализует
ся задача коррекции представления о себе и партнере затрудненного 
общения. 
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Обязательным условием работы группы по данной программе 
является использование приема доигрывания любой ситуации, 
вызвавшей у участвующих в ней партнеров чувство неудовлетво
ренности ее ходом и результатом. Этот прием играет важную роль 
в предлагаемой программе, так как не только позволяет участни
кам осознавать в себе и другом особенности поведения, приводя
щие к затрудненному общению, но и стимулирует участников к 
поиску способов поведения, ориентированных на партнера, т. е. 
помогает решить задачу сбалансирования центрации—децентра-
ции. 

Используемые в тренинге психогимнастические упражнения 
выполняют несколько функций. Они выполняют функцию диаг
ностики эмоционального состояния участников группы, позво
ляют ориентироваться в развитии процессов групповой динамики 
и стимулировать их. Кроме того, они могут применяться для рас
ширения представления о себе и других при осмыслении обрат
ной связи, идущей от остальных участников выполняемого уп
ражнения, для снятия накопившегося напряжения, т. е. в каче
стве приемов психологической разгрузки. С их помощью можно 
моделировать и демонстрировать действие различных психологи
ческих законов и закономерностей общения, т. е. использовать в 
качестве наглядного материала для объяснения и закрепления тео
ретического материала. 

На этапе разогрева лучше использовать психогимнастические 
упражнения двигательного динамичного характера типа «Путан
ки», направленные на снятие возникающего в начале работы на
пряжения и стимулирования положительных эмоций. 

Психогимнастические упражнения по теме «Невербальное по
ведение» помогают осмыслить огромный спектр средств невер
бального общения, мощь их воздействия, их информативную и 
эмотивную функции. К ним относятся такие психогимнастики, 
как «Передача задуманного предмета или чувства по кругу», 
«Инсценировка пословиц», «Невербальные способы привет
ствия», «Невербальные ассоциации в парах», «Демонстрация 
своего состояния», «Инсценировка коротких ролевых сюжетов» 
и др. 

Использование психогимнастических упражнений по теме 
«Активное слушание» позволяет в ином режиме отработать (ос
мыслить, закрепить) приемы и способы активного слушания. 
Примером являются упражнения «Зигзаг», «Ручеек», «Тюрьма» 
и др. 

Психогимнастические упражнения по теме «Этапы акта обще
ния» позволяют осознать значение переключения внимания с себя 
на партнера при установлении психологического контакта и по
тренировать переключение внимания с себя на партнера. Для этих 
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целей используются упражнения типа «Движение соседа слева», 
«Сферы обитания: земля, воздух, вода» и т .п. 

Психогимнастические упражнения по теме «Обратная связь в 
общении» позволяют произвести коррекцию представления о себе 
как партнере общения. К ним относятся упражнения «Живая со
циометрия», «Ассоциации», «Горячий стул», «Сборка чемодана» 
и др. 

Психогимнастические упражнения, направленные на осозна
ние своей позиции по отношению к партнеру («равной», «над», 
«под»), позволяют получить информацию о том, что чувствует и 
как реагирует человек, когда с ним общаются в различных пози
циях. Кроме того, эти упражнения помогают самому человеку про
анализировать свои чувства и поведение в ответ на различные 
позиции партнера по общению и отыскать наиболее оптимальные 
позиции в общении, удовлетворяющие обоих партнеров. Приме
ром таких упражнений являются «Ведущий —ведомый», «Рису
нок в парах», «Экстрасенс» и т. п. 

Для осознания степени центрации на себе или партнере в об
щении можно использовать психогимнастические упражнения 
«Прорыв в круг», «Поднять со стула», «Разжать кулак», «Приветст
вие» и т. д. 

Обязательным этапом тренинга служит этап групповой реф
лексии или подведения итогов работы группы. Процедурой подве
дения итогов заканчивается каждый рабочий день. Основным ус
ловием подведения итогов в данной программе является выска
зывание участников не в безличной форме и не от имени группы, 
а только от себя и о своих результатах. Этот прием способствует 
осознанию собственной ответственности за результаты своей ра
боты в группе. 

Глава 20. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА, 

НАПРАВЛЕННОГО НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ И ДРУГОМ 

КАК «ТРУДНОМ» ПАРТНЕРЕ ОБЩЕНИЯ* 

Группы социально-психологического тренинга состояли из 
педагогов, испытывающих трудности в профессиональном об
щении. В работе 6 тренинговых групп приняли участие 63 чело-

* Социально-психологический тренинг и анализ его результатов проведен 

Е.Д.Бреус. 
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века (по 8 — 12 человек в каждой группе), контрольная группа 
состояла из 17 человек. Тренинговые группы посещали женщи
ны с высшим и неоконченным высшим образованием в возра
сте от 20 до 45 лет со стажем педагогической деятельности от 3 
до 18 лет. 

В данной работе формально-содержательные характеристики 
представлений о себе и другом как «трудном» партнере обще
ния презентируются в виде «социально-психологических порт
ретов» ученика, коллеги, самого себя как субъекта общения. 
Эти «портреты» являются обобщенными представлениями о себе 
и другом как «трудном» партнере общения. Они состоят из ха
рактеристик общения, оцененных в 4—5 баллов более чем 50 % 
участников социально-психологического тренинга. Каждый уча
стник группы социально-психологического тренинга оценивал 
характеристики общения, исходя из ролевой позиции партнера 
(коллега, ученик), а также исходя из направленности оценки 
на себя или другого. Оценка себя и другого как «трудного» парт
нера общения осуществлялась в процессе заполнения опросни
ка «Социально-психологические характеристики субъекта об
щения» (см. гл. 5). 

Выбор ролевых позиций был сделан на основании анализа 
информации о трудностях общения, полученной в интервью. Ана
лиз данных показал, что максимальное количество ситуаций за
трудненного общения наблюдается в сфере взаимодействия педа
гог—ученик. Эту сферу общения в качестве трудной сферы про
фессионального общения назвали 86 % педагогов. Трудности в об
щении с коллегами испытывают 41 % педагогов. В общении с ад
министрацией затрудненное общение складывается у 21 % педа
гогов. С родителями затруднения в общении испытывают 18 % пе
дагогов. 

Таким образом, из вышеприведенных данных следует, что при
оритеты в сферах затрудненного общения для педагогов, участву
ющих в социально-психологическом тренинге, выстраиваются 
следующим образом: на первом месте сфера общения педагог -
ученик, затем педагог—педагог (коллеги), затем педагог—адми
нистрация и педагог—родитель. Кроме того, многие педагоги ис
пытывают трудности в общении одновременно в нескольких сфе
рах своего профессионального общения. Например, с учениками 
и коллегами, или с учениками и администрацией, или с учени
ками и родителями. 

Из данных интервью выяснилось, что основную причину воз
никающих ситуаций затрудненного общения педагоги связывают 
с особенностями поведения и характеристиками своего партнера 
независимо от сферы общения. Так, трудности в общении с уче
никами связаны с тем, что ученики «шумят, отвлекаются, гру-
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бят, не слушают, не умеют себя вести (совершают много движе
ний), дерутся, не понимают, когда с ними разговаривают, пас
сивные, лентяи, упрямые» и т. д. Трудности в общении с коллега
ми объясняются тем, что коллеги «отказываются поделиться опы
том, злословят, не слушают, когда к ним обращаешься, неком
петентные». Трудно общаться с администрацией, когда «навязы
вают свои мысли, когда тебя при всех унижают, когда люди ста
вят себя выше по каким-либо качествам, когда чувствуешь наси
лие над собой при обращении за советом, когда в совете отказы
вают». Трудности в общении с родителями связаны с «хамством, 
пассивностью родителей, когда необоснованно требуют ставить 
ребенку положительные оценки; трудно разговаривать с завист
ливыми и эгоистичными людьми; трудно говорить, когда чело
век молчит». 

Важно подчеркнуть, что при характеристике особенностей сво
его поведения в ситуациях затрудненного общения педагоги ука
зывают на недостаток у себя жесткости, командного голоса, воли 
и т. д., т. е. таких качеств, которыми они характеризуют трудного 
партнера. Если же педагог выделяет у себя качества, проявление 
которых может вызвать затруднения у другого (партнера), то обя
зательно в смягчающей форме, например: «Раздражительная, 
вспыльчивая, но это быстро проходит» или «Не могу говорить 
тихо, так как очень эмоциональная». 

Таким образом, выделенные приоритетные сферы затруднен
ного общения педагогов явились основанием для выбора двух ста
тусно-ролевых видов взаимодействия (педагог—ученик и педагог— 
педагог). Именно в рамках этих видов взаимодействия и проводи
лось оценивание педагогами себя и партнера как затрудняющих 
или незатрудняющих общение. 

Все участники тренинговых групп ответили на вопросы, вклю
ченные в методику определения уровня субъективного контроля 
(УСК), которая приводится выше, а также заполнили тест «эго
центрических ассоциаций» Т. Шустровой. Заполнение опросников 
осуществлялось до и после тренинга. 

Следующим этапом было проведение социально-психологиче
ского тренинга. На этом этапе использовался «Видеотренинг про
фессионального общения». Была разработана специальная програм
ма, направленная на актуализацию и изменение представлений о 
себе и другом как «трудном» партнере общения. В ней использова
лись методы групповой дискуссии, ролевые игры, психогимна
стические упражнения. В процессе тренинга проводилась видео
запись ситуаций затрудненного общения с последующим ее ана
лизом. В ходе тренинга разбирались конкретные ситуации, вы
зывающие затруднения в общении участников данной группы, 
выявленные в процессе подготовительного этапа. Используемые 
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схемы анализа были направлены на осознание причин, вызываю
щих собственные затруднения в общении и затруднения партнера. 
После анализа и осознания причин, затрудняющих общение парт
неров, каждая ситуация обязательно доигрывалась с учетом об
ратной связи от партнера. 

В процессе тренинга применялись методы экспресс-диагно
стики — (в начале и в конце тренинга, а также в конце каждого 
дня). По форме проведения — это мини-анкеты и устный оп
рос, связанный с подведением итогов дня. Экспресс-диагнос
тика позволяла отслеживать уровень осознания причин затруд
ненного общения и динамику эмоционального состояния учас
тников тренинга в течение дня. На этом этапе использовался 
также метод включенного наблюдения тренера за поведением 
участников группы, который позволял соотнести уровень осо
знания причин затрудненного общения с реальными измене
ниями у участников тренинговой группы, происходящими на 
поведенческом уровне. 

Завершающий этап происходил спустя 1 — 1,5 месяца после тре
нинга. На этом этапе проводилась повторная диагностика по все
му комплексу используемых до тренинга методик. Целью этого 
этапа было получение данных, сравнение которых с результата
ми, полученными до тренинга, позволило бы проследить дина
мику произошедших изменений. 

Собранные с помощью вышеперечисленных методик данные 
были обработаны с использованием таких математических мето
дов, как метод сравнения крайних групп, процедура квартилиро-
вания и частотного анализа, критерий знаковых рангов Уилкок
сона, корреляционный анализ Спирмена. Обработка полученных 
результатов проводилась на основе компьютерной программы ана
лиза данных «STATGRAPHICS». 

Динамика характеристик центрации—децентрации и уровня 
субъективного контроля в результате СПТ отражена в табл. 1—3. 

Т а б л и ц а 1 

Средние показатели центрации—децентрации и УСК до и после СПТ 

Время замера 
Параметры 

Время замера 
У С К ц/д 

До проведения С П Т 4,88 13,11 

После проведения С П Т 5,76 10,39 

Как видно из табл. 1, уровень субъективного контроля педаго
гов в результате СПТ в среднем увеличился. Это говорит об из-
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менении степени интернальности, а значит — собственной внут
ренней ответственности. Динамика значений Моды (до тренинга 
М = 4, после тренинга М = 5) показывает, что после тренинга 
у большинства педагогов происходит сдвиг локуса контроля с 
внешнего на внутренний. В количественном отношении измене
ния, произошедшие в исследуемой выборке педагогов, представ
лены в табл. 2. 

Т а б л и ц а 2 

Динамика показателей УСК у педагогов до и после СПТ 

Количество 

участников 

Уровень выраженности У С К (%) 
Количество 

участников 
Низкий Средний Высокий 

До тренинга 60 21 19 

После тренинга 16 68 16 

Как видим, уровень субъективного контроля у представителей 
исследуемой выборки увеличился. Самые значительные измене
ния произошли в группе с низкими показателями УСК. В группе 
педагогов с низкими показателями УСК из 60 % педагогов оста
лось 16%. Существенно возросла группа педагогов со средними 
показателями УСК с 21 до 68% и незначительно уменьшилась 
группа педагогов с высокими показателями — с 19 до 16 %. Таким 
образом, можно констатировать существенный рост УСК по всей 
исследуемой выборке, приводящий к смене внешнего локуса конт
роля на внутренний. 

Показатели центрации—децентрации в целом снизились и ос
тались в пределах среднего уровня (см. табл. 3). Проведенный ка
чественный анализ первичных данных показывает, что динамика 
показателей произошла за счет изменения крайних значений, 
имеющихся в данной выборке. Именно эти значения характери
зуют человека как максимально центрированного на себе или на 
других. Результаты математической обработки данных свидетель
ствуют о том, что максимальные верхние значения, имеющиеся в 
выборке до тренинга, после него уменьшились на значительный 
интервал (до тренинга максимальное значение Ц/Д = 38 баллам, 
после тренинга максимальное значение Ц/Д = 22 баллам). Мини
мальные нижние значения увеличились после тренинга незначи
тельно (до тренинга минимальное значение Ц/Д = 0 баллов, после 
тренинга минимальное значение Ц/Д = 1 баллу). Практика тренин-
говой работы показывает, что скрытые центрации (при Ц/Д = 0) 
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наиболее стабильны и труднее поддаются изменениям в про
цессе тренинга. Максимальные показатели центрации—децент
рации более динамичны и легче изменяются в процессе тре
нинга. Этот факт объясняется тем, что центрированные на себе 
люди обладают большей степенью рефлексии. Они способны 
воспринять, проанализировать и сделать выводы в отношении 
себя в процессе групповой тренинговой работы. Люди, ориен
тированные на других, в меньшей степени способны к рефлек
сии особенностей своего поведения. В групповой работе они ори
ентированы в первую очередь на анализ информации об окру
жающих. Именно эта позиция усложняет анализ собственного 
поведения. 

Таким образом, изменение показателей Ц/Д от максимально 
крайних значений к средним является фактом, свидетельствую
щим о позитивных сдвигах, которые произошли в процессе тре
нинга. 

Т а б лиц а 3 

Динамика показателей центрации—децентрации у педагогов 

до и после СПТ 

Количество 
участников С П Т 

Уровень выраженности Ц/Д (%) 
Количество 

участников С П Т 
Низки й- Средний Высокий 

До тренинга 2 9 31 4 0 - ^ 

После тренинга 17 77 | 6 

Из данных, представленных в табл. 3, следует, что число педа
гогов, имеющих средний уровень выраженности Ц/Д, возросло с 
31 до 77 %. На соответствующее количество процентов уменьши
лось их число в остальных группах. 

Анализируя полученные до и после тренинга данные, мы ви
дим, что изменения у педагогов происходят по-разному. У 36 % 
педагогов, имеющих высокий показатель центрации на себе, его 
значение уменьшилось до среднего уровня. Только у 6 % его зна
чение уменьшилось, но осталось в зоне высокого уровня выра
женности. Среди педагогов с минимальным показателем центра
ции на себе (с выраженной ориентацией на других) у 12 % педа
гогов произошло увеличение значений центрации—децентрации 
до среднего уровня, т. е. максимальные показатели ориентации 
на других уменьшились. Это свидетельствует о тенденции к вы-
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равниванию центрации на себе и на других у педагогов данной 
группы. У оставшихся 17 % показатели Ц/Д сохранились в низкой 
зоне, хотя они также имели свою динамику в сторону увеличения 
значений. И только у 5 % педагогов показатели Ц/Д сохранились 
без изменения или еще более снизились, т. е. ориентация на дру
гих осталась такой же ярко выраженной или даже усилилась. Мы 
можем, таким образом, констатировать наличие различий в на
правленности динамики показателей центрации—децентрации 
в результате тренинга, выделяя общую тенденцию к гармониза
ции данного показателя по всей исследуемой выборке. 

Итак, в результате СПТ выявлены следующие тенденции ди
намики центрации—децентрации и УСК. 

1. Произошли значимые изменения УСК (уровень значимости 
а = 0,001) по всей исследуемой выборке, приводящие к смене 
локуса контроля с внешнего на внутренний. Значимые изменения 
наблюдались у педагогов, имевших внешний локус контроля до 
тренинга. Существенно возросла группа педагогов со средними зна
чениями УСК. В группе с максимальным выражением внутренне
го локуса контроля показатели интернальности уменьшились не
значительно. 

2. Полученные данные свидетельствуют о тенденции к усред
нению показателей интернальности—экстернальности в резуль
тате СПТ. 

3. Динамика показателей центрации—децентрации произо
шла за счет изменения крайних значений, имеющихся в дан
ной выборке. Наиболее значимые изменения произошли в груп
пе педагогов с максимальными показателями центрации на себе 
(а = 0,01). Это объясняется тем, что центрированные на себе люди 
обладают большей способностью к рефлексии. Они способны 
воспринять информацию о себе, проанализировать ее и сделать 
выводы. 

4. Минимальные нижние значения (центрация на других) из
менились незначительно. Люди, ориентированные на других, в 
меньшей степени способны к рефлексии особенностей своего 
поведения, так как они ориентированы, в первую очередь, на 
анализ информации об окружающих. 

Таким образом, можно констатировать наличие различий в 
направлении динамики показателей центрации—децентрации и 
локуса контроля в результате СПТ, выделяя общую тенденцию к 
гармонизации ориентации на себя и на других и показателей 
экстернальности—интернальности. Эти факты могут быть интер
претированы как переход с субъект-объектной или объект-субъек
тной форм общения на субъект-субъектный вид общения, что 
неизбежно приводит к уменьшению ситуаций затрудненного об
щения. 
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Представления о себе и другом как «трудном» партнере 

общения до и после СПТ 

Динамику представлений о себе и другом как «трудном» парт
нере общения рассмотрим на основе анализа формально-содер
жательных показателей затрудненного общения, полученных до 
и после тренинга. Сравнение среднегрупповых показателей ин
тенсивности оценки педагогами всей исследуемой выборки ха
рактеристик общения как затрудняющих этот процесс позволяет 
определить общие тенденции произошедших изменений. Сопо
ставление обобщенных портретов «трудного» партнера-ученика, 
«трудного» партнера-коллеги и себя как «трудного» партнера для 
других до и после тренинга позволяет проследить содержатель
ную сторону динамики представлений, произошедших в про
цессе СПТ. Среднегрупповые показатели интенсивности оценки 
характеристик общения как затрудняющих процесс взаимодей
ствия, полученные до и после тренинга, представлены в табл. 4. 

Т а б л и ц а 4 

Среднегрупповые показатели интенсивности оценки характеристик 

общения ученика и коллеги как затрудняющих общение до и после СПТ 

Характеристики 

общения 

Среднегрупповая оценка (в баллах) 
Характеристики 

общения Оценка общения ученика Оценка общения коллеги 
Характеристики 

общения 

До С П Т После С П Т До С П Т После С П Т 

ЭР фактор 8,52 7,49 8,56 8,00 

СП фактор 7,72 6,69 8,83 7,86 

О О фактор 8,39 7,35 9,28 8,53 

НД фактор 7 ,8Г 6,69 8,46 7,93 

Данные табл. 4 демонстрируют общую тенденцию произошед
ших изменений интенсивности оценки характеристик общения 
ученика и коллеги как затрудняющих взаимодействие педагога. 
Мы видим, что интенсивность оценки всех характеристик обще
ния снизилась. Полученные на основе критерия Уилкоксона ре
зультаты свидетельствуют о том, что изменения интенсивности 
оценки характеристик общения ученика и коллеги как затрудня
ющих процесс взаимодействия педагога, полученные в резуль
тате тренинга, произошли на статистически значимом уровне. 

Проведем сравнительный анализ содержательной стороны изу
чаемых представлений. Для этого сопоставим портреты «трудно
го» партнера-ученика и «трудного» партнера-коллеги до и после 
тренинга (см. табл. 5). 
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Т а б л и ц а 5 

Содержательные параметры представления о «трудном» партнере-ученике 

и «трудном» партнере-коллеге до и после СПТ 

Фактор Характеристики общения 

Ученик Коллега 

Фактор Характеристики общения 
До После Д о После 

С П Т С П Т С П Т С П Т 

1 2 3 4 5 

Э Р 5. Застывшая поза, лицо партнера + + + + 
9. Длительные паузы в речи 

партнера + 
13. Нежелание партнера под

держивать зрительный контакт + + + 
25. Несоответствие выраже

ния лица партнера его словам + + 
33. Систематическое передви

жение партнера во время 

общения 

+ 

57. Частые прикоснов ения 

партнера 

С П 2. Неумение партнера соотно-

ситьдействия и поступки лю

дей с качествами их личности 

+ + + 

6. Неумение партнера поста

вить себя на место другого 

человека 

+ + + 

14. Ошибки партнера в оценке 

чувств и настроений другого 

человека 

+ + 

22. Стремление партнера отно

сить людей к определенному 

типу 

+ 

С П 30. Стремление судить о 

человеке по его внешности 

58. Стремление партнера оце-

ниватьлюдей на основе пред

ставлений, сложившихся в его 

окружении 

+ + 

+ 

+ 

ОО 3. Безразличное о тношение к 

другому человеку (ко мне) 

+ + + 

7. Подозрительное о тношение 

к другому человеку (ко мне) 
+ + + + 

11. Неприя зн енно е отношение 

к другому человеку (ко мне) 

+ + + + 

15. Властное о тношение к дру

гим людям (ко мне) 
+ + + 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 

0 0 19. Высокомерное о тношение 

к другим людям (ко мне) 

+ + + + 

27. Страх партнера быть смеш

ным в глазах других людей 
+ 

н д 4. Желание партнера больше 

говорить, чем слушать 

+ + + 

8. Привычка партнера переби

вать разговор 
+ + + + 

12. Неумение партнера выйти 

из о бщения , вовремя его пре

кратить 

+ + + 

16. Неумение партнера аргу

ментировать свои з амечания и 

предложения 

+ + + 

24. Стремление партнера зани

мать в о бщении ведущую пози

ц и ю 

+ 

28. Желание партнера навязать 

свою точку зрения . 
+ + + 

60. Концентрация партнера на 

собственных чувствах и мыслях 
+ + 

Из табличных данных следует, что в результате СПТ произо
шла динамика представлений об ученике и коллеге как о «труд
ных» партнерах в общении. Объем характеристик общения учени
ка и коллеги, оцениваемых до тренинга как затрудняющие про
цесс взаимодействия, уменьшился. Однако следует отметить раз
личный характер произошедшей динамики в оценках разных ро
левых позиций — ученика и коллеги. Наиболее динамичными в 
результате тренинга оказались представления об ученике как труд
ном партнере по сравнению с представлениями о коллеге. Объем 
характеристик общения ученика как затрудняющих взаимодействие 
уменьшился на 65 %. Максимальные изменения произошли в оцен
ках экспрессивно-речевых, социально-перцептивных характерис
тик общения,, навыков взаимодействия. Практически неизменен
ными остались оценки характеристик отношений и обращений 
партнера; несмотря на то, что частота максимальных оценок этих 
характеристик как затрудняющих общение уменьшилась, она ос
талась в пределах 50 % уровня. 

• Таким образом, безразличное, подозрительное, неприязнен
ное, высокомерное отношение ученика продолжает затруднять 
общение педагога и после тренинга. Кроме этого, сензитивность 
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педагогов к экспрессивной стороне общения (невыразительное 
лицо и застывшая поза ученика) в целом снизилась, но осталась 
довольно высокой. 

Анализ портретов «трудного» партнера-коллеги до и после 
тренинга позволяет увидеть иной характер произошедших из
менений. Общий объем оцениваемых характеристик коллеги как 
затрудняющих общение уменьшился только на 22%. Количе
ство экспрессивно-речевых и социально-перцептивных харак
теристик, оцениваемых как затрудняющие общение, уменьши
лось на 50 %. Снизилась сензитивность педагогов к частым при
косновениям партнера и несоответствию выражения лица парт
нера его словам, а также к стремлению коллеги типизировать 
людей. Таким образом, наиболее динамичными в процессе тре
нинга для обеих ролевых позиций (ученика и коллеги) оказа
лись оценки экспрессивно-речевых и социально-перцептивных 
характеристик общения как затрудняющих взаимодействие педа
гогов. 

Особые различия мы видим в характере динамики характери
стик навыков взаимодействия: наблюдаются различия и в объе
ме оцениваемых характеристик, и в интенсивности их оценки. 
Если в портрете «трудного» партнера-ученика объем характери
стик, затрудняющих процесс общения, уменьшился на 80%, то 
в портрете «трудного» партнера-коллеги — на 14%. Аналогичная 
картина наблюдается и в отношении динамики интенсивности 
оценки навыков взаимодействия. Интенсивность оценок оставших
ся 20% характеристик данной группы в портрете «трудного» уче
ника уменьшилась на 28%, а интенсивность оценок оставшихся 
86 % характеристик в портрете «трудного» коллеги уменьшилась 
на 3,5%. 

Таким образом, в результате тренинга представления педаго
гов о «вкладе» ученика в затрудненность процесса общения умень
шается в гораздо большей степени, чем представления о коллеге. 
Это можно объяснить тем, что навыки взаимодействия в профес
сиональной деятельности педагогов являются частью их педаго
гического мастерства, что повышает чувствительность и стабиль
ность требований именно к этой группе характеристик общения в 
сравнении с оценкой ученика. 

Анализ содержания представлений о другом (ученике, колле
ге) как «трудном» партнере общения после СПТ приводит к вы
воду о том, что они значимо различаются. Коллега и ученик как 
«трудные» партнеры общения характеризуются посредством раз
личных наборов признаков их общения. 

Обобщенное представление о коллеге как «трудном» партнере 
общения включает следующие характеристики: застывшие лицо и 
поза, нежелание поддерживать зрительный контакт, неумение со-
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относить действия и поступки людей с качествами их личности, 
неумение ставить себя на место другого, ошибки в оценке чувств 
и настроений другого человека, стремление судить о человеке 
по его внешности, подозрительное, властное, неприязненное, 
высокомерное, безразличное отношение к другому человеку, же
лание больше говорить, чем слушать, привычка перебивать раз
говор, неумение выйти из общения, неумение аргументировать 
свои замечания и предложения, желание навязать свою точку 
зрения, концентрация на собственных чувствах и мыслях. Обоб
щенное представление об ученике как «трудном» партнере обще
ния наполнено следующими характеристиками: застывшая поза 
и неподвижное лицо, безразличное, подозрительное, неприяз
ненное, высокомерное отношение, привычка перебивать разго
вор. Сравнение содержания этих портретов приводит к выводу о 
том, что педагоги «смягчают» свои требования к общению уче
ников после СПТ. 

Рассмотрим особенности изменения представлений о себе как 
«трудном» партнере общения, произошедших в процессе СПТ 
(табл. 6). 

Т а б л и ц а 6 

Среднегрупповые показатели интенсивности оценок педагогами себя 

как «трудного» партнера общения до и после СПТ 

Характеристики 

общения 

Самооценка 
Характеристики 

общения 
До тренинга После тренинга 

ЭР характеристики 3,47 4,82 

СП характеристики 5,51 6,44 

ОО характеристики 4,47 6,04 

НД характеристики 5,29 6,52 

Из данных табл. 6 видно, что общая тенденция динамики ин
тенсивности оценки себя как «трудного» партнера в процессе СПТ 
характеризуется увеличением показателей интенсивности оценки 
по всем группам характеристик, затрудняющих процесс взаимо
действия. Сравнительный анализ данных по критерию Уилкоксо-
на показал высокий уровень различий (при а = 0,001) показате
лей интенсивности оценки характеристик себя как затрудняющих 
общение партнера до и после СПТ. 

Сравнение портретов себя как «трудного» партнера для других 
до и после СПТ позволяет увидеть следующее (табл. 7). 
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Т а б л и ца 7 

Самооценка 

Фактор Характеристики общения До После 

С П Т С П Т 

СП 10. Мо е неумение «читать» по лицу 

чувства и намерения другого человека 

+ 

14. М о и ошибки в оценке чувств и 

намерений другого человека 

+ + 

О О 11. Мо е н еприя зненное о тношение к 

другому человеку 

+ 

23. Мое требовательное о тношение к 

другим людям 
+ 

нд 4. Мое желание больше говорить, чем 

слушать 

+ 

8. М о я привычка перебивать разговор + + 
12. Мое неумение выйти из о бщения , 

вовремя его прекратить 

+ + 

16. Мо е неумение аргументировать 

свои з амечания и предложения 

+ + 

60. Концен тр ация моего внимания на 

собственных чувствах и мыслях 

+ + 

В результате СПТ происходит увеличение объема собственных 
характеристик общения, оцениваемых педагогами как затрудня
ющих процесс взаимодействия партнера, более чем на 50 %. Сле
дует отметить, что характер произошедших изменений различен в 
отношении разных факторов общения. Очень важными оказались 
изменения оценок характеристик отношений и обращений парт
нера, произошедшие после тренинга. Нерефлексируемые педаго
гами до тренинга собственные характеристики отношений и об
ращений к другому после тренинга начинают осознаваться как 
затрудняющие общение. Указанные изменения касаются осозна
ния педагогами того, что причиной их трудностей общения мо
жет стать собственное неприязненное и требовательное отноше
ние к другим. 

Расширение поля представлений о себе как «трудном» партнере 
общения происходит также за счет осознания особенностей своей 
социально-перцептивной сферы и навыков общения. Среди навы
ков взаимодействия педагогами осознаются как затрудняющие об
щение партнера собственная привычка перебивать разговор и же
лание больше говорить, чем слушать, т. е. такие характеристики, 
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которые являются показателями нарушения равенства позиций в 
общении. В социально-перцептивной сфере рефлексируется то, что 
собственное неумение определять по лицу чувства и намерения 
партнера может затруднять его общение. Наиболее стабильными в 
процессе тренинга оказались представления о собственных экс
прессивно-речевых характеристиках. Ни до, ни после тренинга не 
изменяются существенно эти характеристики общения, они не 
включаются в поле представлений о себе как «трудном» партнере 
общения. Важно отметить, что объем характеристик экспрессив
но-речевой сферы общения, включенных в представления о «труд
ном» ученике и коллеге, в процессе СПТ существенно уменьша
ется. Следовательно, изменения представлений о другом (ученике 
и коллеге) как «трудном» партнере в ходе тренинга происходят 
значительно быстрее, чем представления о себе как «трудном» 
партнере общения. 

Особенности взаимосвязи динамики представлений о себе 
и другом как «трудном» партнере общения и динамики 

социально-психологических свойств личности в процессе 
СПТ 

Проследим взаимосвязь между динамикой формально-содер
жательных параметров представлений о себе и другом как «труд
ном» партнере общения и .динамикой социально-психологичес
ких характеристик личности. Для этого используем метод сравне
ния крайних групп. Рассмотрим динамику формально-содержатель
ных компонентов представлений о себе и другом как «трудном» 
партнере общения отдельно по группам, отличающимся степе
нью выраженности показателей центрации—децентрации и локуса 
контроля. В первую группу вошли педагоги с максимальной выра
женностью центрации на себе; во вторую — педагоги с макси
мальной выраженностью центрации на других; третью группу со
ставили педагоги с максимальным уровнем интернальности, в 
четвертую группу были включены педагоги с максимальным уров
нем экстернальности. 

Рассмотрим динамику интенсивности оценки характеристик 
общения себя и другого как «трудных» партнеров взаимодействия 
в процессе СПТ в зависимости от характера динамики Ц/Д в про
цессе тренинга в группах педагогов с максимальной и минималь
ной выраженностью центрации—децентрации. Динамика интен
сивности оценки характеристик ученика и коллеги как «трудных» 
партнеров общения у педагогов с ориентацией на себя и динами
ка уровня центрации—децентрации в результате СПТ представле
ны в табл. 8. 
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Т а б л и ц а 8 

Интенсивность оценки характеристик общения ученика и коллеги 

как затрудняющих взаимодействие и уровень центрации—децентрации до и 

после СПТ у педагогов с центрацией на себе (максимальный уровень Ц/Д) 

Характеристики 

общения 

Уровень выраженности показателей (в баллах) 

Характеристики 

общения Оценка общения ученика Оценка общения коллеги 
Характеристики 

общения 

До С П Т После СПТ До С П Т После С П Т 

ЭР фактор 9,34 7,54 9 ,П 7,88 

СП фактор 8,69 6,89 9,29 8,05 

ОО фактор 9,05 7,39 9,76 8,78 

НД фактор 8,69 6,80 9,34 8,06 

Ц/Д 23,16 13,44 23,16 13,44 

Сравнительный анализ интенсивности оценки характеристик 
общения как затрудняющих взаимодействие у педагогов с ярко 
выраженной центрацией на себе показал, что степень оценки дру
гого как «трудного» партнера общения изменяется в соответствии 
с изменением показателей центрации—децентрации. Использова
ние критерия Уилкоксона дает основание утверждать, что с умень
шением уровня выраженности центрации на себе (на статистичес
ки значимом уровне) значимо уменьшается и интенсивность оценки 
характеристик другого как «трудного» партнера (ученика и колле
ги) по всем характеристикам общения. Важным является тот факт, 
что в процессе тренинга наряду с указанными изменениями у дан
ной группы педагогов одновременно происходит и изменение по
казателя УСК на статистически значимом уровне. 

Динамика интенсивности оценки характеристик общения уче
ника и коллеги как «трудных» партнеров общения и динамика по
казателей центрации —децентрации в процессе СПТ у педагогов с 
ярко выраженной центрацией на других представлена в табл. 9. Из 
табличных данных следует, что интенсивность оценки характерис
тик общения ученика и коллеги как затрудняющих взаимодействие 
уменьшилась по всем параметрам общения. Таким образом, педа
гоги, которые до тренинга были максимально центрированы на 
других, в результате СПТ стали не только больше обращать внима
ния на себя, но и по-другому стали оценивать характеристики об
щения партнера как затрудняющие взаимодействие. 
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Т а б л и ц а 9 

Интенсивность оценки характеристик общения ученика и коллеги как 

затрудняющих взаимодействие и уровень центрации—децентрации до и 

после С П Т у педагогов с центрацией на других (минимальный уровень Ц/Д) 

Характеристики 

общения 

Уровень выраженности показателей (в баллах) 

Характеристики 

общения Оценка общения ученика Оценка общения коллеги 
Характеристики 

общения 

До С П Т После С П Т До С П Т После С П Т 

ЭР фактор 7,86 7,26 8,08 7,97 

СП фактор 6,61 5,86 8,18 7,12 

ОО фактор 7,87 7,Н 8,38 7,86 

НД фактор 6,97 6,37 7,53 7,48 

П/Д 2,67 5,66 2,67 5,66 

Важно отметить, что при значимом изменении в процессе тре
нинга уровня Ц/Д в сторону увеличения он не достигает границы 
средних значений и остается в интервале низких значений для 
данной выборки. Следовательно, выраженная ориентация на дру
гих (низкий уровень Ц/Д) в меньшей степени поддается измене
ниям в процессе тренинга, что отражается на уровне изменения 
интенсивности оценок другого^как «трудного» партнера общения. 

Как оказалось, в том случае, когда оба социально-психологи
ческих свойства личности (Ц/Д и УСК) изменяют свои значения 
на статистически значимом уровне, интенсивность оценки всех ха
рактеристик общения также значимо изменяется, а при изменении 
только одной из изучаемых социально-психологических характе
ристик (показателя Ц/Д) наблюдается динамика интенсивности 
оценок только по отдельным группам характеристик общения. 

Проведенное исследование педагогов, участвовавших в груп
пах социально-психологического тренинга, указывает на справед
ливость выводов о роли личностных особенностей, эмпатии, систе
мы отношений, представлений человека в возникновении затруд
ненного общения. Оно также подтверждает мысль о том, что зат
рудненное общение является следствием влияния комплекса фак
торов, что с повышением степени осознания их роли уменьшается 
вероятность возникновения затрудненного общения. Социально-
психологический тренинг выступает в роли механизма, актуали
зирующего различные особенности общения и их осознание. Дан
ные закономерности конкретизируются в зависимости от профес
сиональной принадлежности участников данного тренинга и их 
личностных особенностей. Анализ результатов применения разра-
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ботанной и предлагаемой программы СПТ приводит к следую
щим выводам. 

1. Интенсивность оценки характеристик общения как затруд
няющих взаимодействие уменьшается у тех педагогов, у которых 
в результате СПТ высокий уровень центрации снижается до сред
него. У них наблюдается снижение чувствительности к особенно
стям экспрессивного поведения партнера и понижение сензитив-
ности к характеристикам социально-перцептивной сферы как за
трудняющих общение. 

2. Уменьшение центрации на себе приводит к расширению объ
ема представлений о себе как «трудном» партнере за счет включе
ния в них особенностей социально-перцептивной сферы, различ
ных видов отношений и навыков взаимодействия. Эти данные сви
детельствуют о тенденции к переходу с объект-субъектной фор
мы общения на субъект-объектную в отношении «трудного» парт
нера-коллеги (объем характеристик, включенных в представление 
о «трудном» партнере-коллеге, уменьшился, но остался больше, 
чем объем характеристик, наполняющих представление о себе 
как «трудном» партнере). Объект-субъектная форма общения с 
учеником как «трудным» партнером претерпевает изменения в 
сторону субъект-субъектной его формы (минимизируются тре
бования к социально-перцептивным способностям ученика и навы
кам его взаимодействия при одновременном включении этих же 
характеристик в представление о себе как о «трудном» партнере 
общения). 

3. Формально-содержательные параметры представления о себе 
и другом как «трудном» партнере общения значимо не изменяют
ся у тех педагогов, у которых до СПТ были зафиксированы высо
кие показатели интернальности и выраженная ориентация на дру
гих, не претерпевшие существенных изменений после СПТ. 

4. В процессе СПТ в соответствии с увеличением интернально
сти локуса контроля у тех педагогов, у которых до СПТ был ярко 
выраженный внешний локус контроля, произошли изменения в 
формально-содержательных компонентах представлений об уче
нике как «трудном» партнере и остались без изменения представ
ления о коллеге как «трудном» партнере. 

5. Динамика интенсивности оценки характеристик другого как 
«трудного» партнера общения в большей степени, чем содержа
ние представлений, детерминировано динамикой показателей 
центрации—децентрации и уровня субъективного контроля. 

Таким образом, динамика формально-содержательных компо
нентов представления о себе и другом как «трудном» партнере 
общения определяется различным соотношением динамики по
казателей центрации—децентрации и локуса контроля с их ис
ходным уровнем развития до СПТ. 
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