
279

Психологический статус человека как предмет исследования при анализе состояния психики людей

Н. М. Сараева

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА
КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ СОСТОЯНИЯ ПСИХИКИ

ЛЮДЕЙ В РЕГИОНЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

В статье дано обоснование применению понятия «психологический статус человека»
и характеристика структуры психологического статуса как системного свойства сис-
темы «человек – среда» для анализа состояния психики людей в регионе экологического
неблагополучия.

N. Saraeva

A PERSON’S PSYCHOLOGICAL STATUS AS A SUBJECT OF INVESTIGATION
IN THE ANALYSIS OF PEOPLE’S MENTALITY CONDITION

IN AN ECOLOGICAL ILL-BEING REGION

The article substantiates application of the concept “a person’s psychological status” and
characterises the structure of the psychological status as a system property of the “person –
environment” system for the analysis of the condition of people’s mentality in an ecological ill-
being region.

Более 60% населения России1 прожива-
ет в регионах экологического неблагополу-
чия2, где естественные и антропогенные
«загрязнения»3 приводят к деформации
природной (физической) среды, которая
составляет вместе с социальными услови-
ями жизненную среду человека. Следстви-
ем этого является ослабление, нарушение
его физического здоровья и снижение
уровня психической активности4. Особен-
но подвержена влиянию экологически не-
благополучной среды психика детей: пси-
хические функции в детском возрасте пе-
реживают период интенсивного формиро-
вания, будучи особенно сенситивными к
воздействиям извне. Детское население на
территориях экологического неблагополу-
чия оказывается в условиях повышенного
риска. Осознание опасных последствий
влияния на человека экологического не-
благополучия привело в настоящее время
к оформлению социального запроса на
анализ состояния здоровья и психики лю-
дей, которые испытывают длительное воз-
действие экологически неблагополучной
жизненной среды. Со стороны психологи-
ческой науки ответом на этот запрос стали
исследования, посвященные проблеме не-
гативного влияния на психические процес-

сы, состояния человека, главным образом,
отдельных «загрязнителей» физической
среды: в первую очередь больших и малых
доз радиации различного генеза5, ряда ме-
таллов6, других вредных агентов7. Но воп-
росы воздействия на целостную психику
человека экологически неблагополучной
жизненной среды (в единстве ее природной
и социальной составляющих) остаются,
как правило, за рамками исследований.
Преимущественно монофакторный подход
к изучению негативных влияний экологи-
ческого неблагополучия на психику чело-
века (оправданный задачами конкретных
исследований), реализуемый нередко без
учета социальной опосредованности этих
влияний и возможности их социальной
компенсации, приводит к противоречиво-
сти известных фактов о сути и последстви-
ях таких влияний. Так, познавательное раз-
витие, эмоциональные и личностные ха-
рактеристики людей на зараженных ради-
ацией территориях одни исследователи8

склонны считать обусловленными прежде
всего социально-педагогическими средо-
выми условиями, другие9 – именно влия-
нием экологического «загрязнения». Тре-
тьи10 говорят о комплексном влиянии ряда
факторов, в том числе о непосредственном
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воздействии суммарных доз радиации. Об-
щее, и тем более единое, представление о
характере хронического влияния малых доз
радиации на психику человека на сегодня
отсутствует. Этот вывод сохраняет свою
справедливость и тогда, когда речь идет о
других «загрязнителях».

Для создания такого представления не-
обходимо рассмотреть комплексное воз-
действие на целостную психику человека
экологически неблагополучной жизнен-
ной среды в единстве ее природной и со-
циальной составляющих, что требует под-
вергнуть анализу системные отношения
человека и жизненной среды, т. е. опреде-
лить в качестве основания исследования
систему «человек – среда». Осуществить
требуемый анализ можно через выделение
такой качественной характеристики, кото-
рая позволила бы оценить состояние сис-
темы «человек – среда» в целом и влияние
экологически неблагополучной жизнен-
ной среды на психику людей. Предлагае-
мой к исследованию характеристикой яв-
ляется психологический статус человека.

Психологический статус – это систем-
ное свойство системы «человек – среда»,
которое не есть отражение и результат толь-
ко внутренних процессов и состояний че-
ловека и не является только функцией
внешней среды. Психологический статус
характеризует психическую активность че-
ловека в соотношении с конкретными фак-
торами среды, т. е. параметры психологи-
ческого статуса отражают состояние систе-
мы «человек – среда» в целом. Именно пси-
хологический статус как характеристика
целостного состояния психофизиологи-
ческой, психической и личностной сфер
психики человека в единстве с жизненной
средой позволяет дать анализ общих тен-
денций в психике человека, проживающе-
го на территориях экологического небла-
гополучия. Вне такого целостного анализа
выводы о негативном влиянии экологиче-
ски «загрязненной» среды на психику вряд
ли можно считать вполне корректными и
валидными. Любое обнаруживаемое изме-

нение в конкретных областях психики че-
ловека, возникающее под воздействием
экологического неблагополучия, является
лишь частью системной дефицитарности,
которая характеризует человека на «загряз-
ненных» территориях и отражается в его
целостном психологическом статусе.

Взаимодействие человека с окружаю-
щей средой происходит на разных уровнях:
биологическом, психологическом и соци-
альном. В соответствии с этим А. Н. Леон-
тьев11 выделяет три уровня в системной
организации человека: биологический,
психологический и социальный (личност-
ный). Названные уровни, по сути, есть ос-
нова и результат включения человека в раз-
ные системы отношений с миром. Базис-
ным является биологический уровень сис-
темной организации человека. Именно он
в первую очередь испытывает на себе вли-
яние неадекватной, деформированной
природной среды, ибо взаимодействие с
ней подчиняется физико-химическим и
биологическим закономерностям12.

Поскольку биологический уровень
организации человека неразрывно связан
с уровнем психологическим, влияния не-
адекватной, деформированной экологи-
ческим «загрязнением» (в природном ком-
поненте) жизненной среды вызывают (как
явление вторичное) изменения в функци-
онировании и этого уровня. Психика свя-
зывает человека и экологически неблаго-
получную среду, является инструментом
самоорганизации человека. Психические
явления порождаются в результате взаимо-
действия со средой. Следует ожидать, что
показатели психической активности чело-
века на территориях экологического небла-
гополучия будут изменены, хотя влияния
социальной среды способны компенсиро-
вать негативные воздействия «загрязнен-
ной» среды природной. И эти ожидания по
большей части подтверждаются13.

На социальном (личностном) уровне
системной организации человека влияния
деформированной жизненной среды так-
же могут быть выявлены, поскольку чело-
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век целостен, и высший уровень тесно свя-
зан с психологическим и биологическим,
базируется на них. Разумеется, социальная
природа личности и социальный характер
содержания ее жизни определяют преиму-
щественную роль влияний социальной сре-
ды (как составляющей среды жизненной)
в развитии и функционировании лично-
сти. Но при этом личность как системное
свойство не является свободной от природ-
ной, биологической основы своего суще-
ствования. Вряд ли возможно сказать, ка-
кие именно личностные структуры наибо-
лее подвержены влияниям экологически
неблагоприятной природной среды. Это
зависит и от характера «загрязнителей»
(они могут быть регионально специфич-
ны), и от интенсивности влияний, и от ва-
риантов их сочетаний с воздействиями со-
циальными, от значимости и силы этих
последних. Важную роль в том, какие
именно личностные «мишени» попадут под
давление фактора «загрязненности» при-
родной (физической) среды, играет «бли-
зость» личностных характеристик к биоло-
гическому уровню организации. Наиболее
близкими к биологической основе являют-
ся эмоционально-личностные свойства14.

Нас интересуют два последних уровня
системной организации человека: психоло-
гический и социальный (личностный).
Целостную интегральную характеристику
их актуального функционирования, опре-
деляемую значениями основных показате-
лей психической активности в конкретных
условиях жизненной среды, можно обозна-
чить как психологический статус человека.

Понятие «психологический статус»
употребляется в разных отраслях знания.
В медицине это общая характеристика пси-
хологической сферы больных, связанная с
их диагнозом, например, психологический
статус больных диабетом, туберкулезом,
имеющих онкопатологию и т. д.15

В патопсихологическом контексте у В. В.
Лебединского понятие психологического
статуса близко к тому, которое употребля-
ется в медицине: это «данные о состоянии

ребенка на момент исследования»16. В ней-
ропсихологии употребление этого понятия
привычно, и оно не сопровождается опре-
делением. Нейропсихологи17 говорят даже
о психологическом статусе обычном и глу-
бинном, видимо, понимая его не просто
как состояние психики в данный момент,
но и как характеристику устойчивую и
«укорененную». Встречается понятие «пси-
хологический статус» и в психологии раз-
вития, например, у В. С. Мухиной18.

Не является новым понятие «психоло-
гический статус» и в общей психологии,
хотя употребляется нечасто. С понятием
«психологический статус» без его опреде-
ления мы встречаемся в указанных рабо-
тах В. И. Екимовой, И. Б. Ушакова и др.
Раскрывая понятие, исследователи тракту-
ют его по-разному. Так, В. А. Ганзен19 ус-
матривает в психологическом статусе ре-
зультат пересечения свойств общечелове-
ческих типов. Другие считают, что «психо-
логический статус человека определяется
темпераментом»20.

Итак, понятие «психологический ста-
тус» можно считать общеупотребительным
в сфере наук о человеке. Но оно редко в
какой области определяется. Там же, где
определение дается, выявляются различия
в объеме, определении содержания поня-
тия «психологический статус», в его трак-
товке. И главное, в любых известных нам
вариантах определения понятия отсутству-
ет указание на обусловленность психоло-
гического статуса человека характеристи-
ками состояния среды.

В лаборатории региональных исследо-
ваний психики Забайкальского государ-
ственного гуманитарно-педагогического
университета под нашим руководством
изучается влияние экологически неблаго-
получной среды на психику людей, прожи-
вающих на «загрязненных» территориях
Забайкальского края. Известное в науке
понятие «психологический статус» в рабо-
тах сотрудников анализируется в экопси-
хологическом контексте, его трактовка да-
ется с новых, системных, позиций. Необ-
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ходимость его выделения в специальной
трактовке как системного свойства систе-
мы «человек – среда» определяется пробле-
матикой исследований и их теоретико-ме-
тодологическими основаниями21.

Учитывая семантику слова «статус»
(лат. status – положение, состояние)22, мы
определяем психологический статус чело-
века как актуальное состояние его психи-
ки, целостный результат, интегральный
эффект совокупной деятельности психи-
ческих функций, сохраняющий свою отно-
сительную устойчивость в течение опреде-
ленного времени в данных условиях жиз-
ненной среды. Психологический статус –
это обобщенная интегральная характери-
стика уровня психической активности че-
ловека в данный период в ее соотношении
с конкретными факторами жизненной
среды.

Установить психологический статус че-
ловека можно по уровню психической ак-
тивности, определяемому значениями ос-
новных показателей психической деятель-
ности. То есть формальная характеристика
психологического статуса – это совокуп-
ность взаимосвязанных показателей пси-
хической активности человека в данных
условиях среды.

Психологический статус – это, по сути,
характеристика психологического гомео-
стаза человека в его единстве со средой,
природной и социальной. В каждый теку-
щий момент он обеспечивается соотноше-
нием необходимых психических процес-
сов, состояний и свойств, которые имеют
параметры, отвечающие требованиям
внутренней среды человека. Одновремен-
но это и характеристика взаимодействия
человека со средой внешней, характерис-
тика ее состояния.

Понятие «психологический статус» со-
относится с категориальным строем про-
блем психического и психологического
здоровья человека (или, точнее, включено
в систему понятий данной проблематики),
но не является тождественным понятиям
«психическое и психологическое здоро-

вье», хотя бы потому, что одновременно,
как уже говорилось, оно входит в систему
понятий других областей знания: сомати-
ческой медицины, педагогики. Понятие
«психологический статус» по содержанию
более узкое и конкретное, чем понятия
«психическое здоровье» и «психологиче-
ское здоровье». В психологическом статусе
проявляется здоровье/нездоровье (и пси-
хическое, и психологическое). По показа-
телям психологического статуса можно су-
дить о здоровье человека, физическом,
психическом и психологическом. Но пси-
хологический статус человека как характе-
ристика интегрального состояния его пси-
хики в данный период в данных условиях
среды составляет лишь часть параметров и
психического, и психологического здоро-
вья. Только по ним нельзя сделать полное
заключение о степени психологического
здоровья человека. Например, уровень
профессиональной и личностной саморе-
ализации – обязательная характеристика
психологического здоровья – не относит-
ся к психологическому статусу человека.

По отношению к психологическому ста-
тусу, в отличие от психического и психоло-
гического здоровья, нельзя применить тер-
мин «нарушенный». Психологический ста-
тус человека характеризует общее состоя-
ние его психики и при нормальном, и при
нарушенном психическом, психологиче-
ском здоровье.

Итак, одним из основных классических
постулатов (аксиом), на которых строится
настоящая работа, является тезис о том, что
человек представляет собой системное вза-
имообусловливающее единство биолого-
нейро-соматической, психической и пси-
хологической составляющих. Существова-
ние этого единства невозможно вне при-
родной и социальной среды. В связи со ска-
занным понятно, что психологический ста-
тус, одновременно являющийся отражени-
ем и внутренних (сомато-психологиче-
ских) процессов, состояний человека, и
процессов, состояний внешней жизненной
среды, а в целом – состояния системы «че-
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ловек – среда», не может не меняться вслед
за изменением экологических характерис-
тик среды.

Психологический статус представляет
собой сложное системное целое, составля-
ющее единство с жизненной средой и от-
ражающее как ее состояние, так и внутрен-
нее состояние человека, т. е. состояние си-
стемы «человек – среда». Одной из главных
детерминант психологического статуса
(помимо влияний внешней среды) являют-
ся процессы, происходящие на биологи-
ческом уровне системной организации че-
ловека. Психологический статус определя-
ется иммунным, гормональным статусом,
состоянием нервной и других систем орга-
низма, т. е. в целом – бионейро-соматиче-
ским статусом. Впрочем, и влияние на пси-
хологический статус внешней (природной
и социальной) среды также осуществляет-
ся первоначально посредством физико-хи-
мических механизмов, с помощью которых
функционирует биологический уровень
системной организации человека. Вне-
шние и внутренние обменные процессы
организма создают и необходимый на всех
уровнях системной организации человека,
в том числе и психологическом, энергети-
ческий базис жизнедеятельности. Энерге-
тическое обеспечение жизнедеятельности
обусловливает определенный уровень ак-
тивации психической деятельности. В ус-
ловиях экологического неблагополучия он
недостаточен из-за того, что биологиче-
ский базис «оттягивает» на себя большее
количество энергии, необходимое для под-
держания жизни и адаптации человека в
деформированной среде.

В структуре психологического статуса
можно выделить три уровня, связанных
между собой отношениями иерархии: пси-
хофизиологический, психический и лич-
ностный. Каждый уровень может быть
представлен разными параметрами, т. е.
параметры психологического статуса так-
же будут разноуровневыми.

Параметры первого уровня психологи-
ческого статуса характеризуют состояние

тех подсистем (сфер) психики, которые
находятся на границе с биологическим
уровнем системной организации человека.
По сути, этот уровень психологического
статуса является психофизиологическим.
Среди подсистем этого уровня есть такие,
которые являются базисными для других,
в определенном отношении обеспечиваю-
щими их функционирование. В нашем ис-
следовании данный уровень психологиче-
ского статуса человека представлен его ум-
ственной работоспособностью. Умствен-
ная работоспособность является интег-
ральной характеристикой уровня актива-
ции психической деятельности человека.
Близость к биологическому уровню обус-
ловливает и бóльшую зависимость ее от
влияний природной (физической среды).
Умственную работоспособность мы отно-
сим к параметрам первого, психофизиоло-
гического, уровня психологического стату-
са человека.

Параметры второго (психического)
уровня психологического статуса лучше
всего могут быть представлены, на наш
взгляд, характеристиками развития интел-
лекта человека. Интеллект, по одному из
наиболее распространенных определений,
обеспечивает разнообразные и эффектив-
ные связи человека со средой, успешную
адаптацию к ней. Во-вторых, он, являясь
самостоятельной системой, буквально
«прошивает» все области психического,
интегрирует деятельность других функций
внутри психологического уровня систем-
ной организации человека, а потому позво-
ляет судить о его состоянии в целом. В-тре-
тьих, интеллект теснейшим образом связан
с социальным (личностным) уровнем сис-
темной организации человека. Обеспечи-
вая адекватное решение внутри- и межлич-
ностных задач, он способствует отбору и
закреплению конкретных стратегий пове-
дения и обусловленных ими (или обуслов-
ливающих их) личностных свойств.

Параметры личностного (высшего) уров-
ня психологического статуса человека – это
также те проявления личности, которые

Психологический статус человека как предмет исследования при анализе состояния психики людей
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более других близки к своей биологичес-
кой основе. Таковы, на наш взгляд, в пер-
вую очередь некоторые эмоционально-
личностные свойства людей.

Каждый из выделенных параметров пси-
хологического статуса включает в себя конк-
ретные показатели, по которым, собственно,
и устанавливается актуальное состояние пси-
хической активности человека, пребываю-
щего в данных условиях жизненной среды.

Таким образом, психологический ста-
тус есть «срез» актуального функциониро-
вания целостной психики человека, на-
ходящегося в конкретных условиях жиз-
ненной среды. Это определяет значитель-
ный познавательный потенциал примене-
ния понятия «психологический статус» для
системного анализа состояния психики че-
ловека, испытывающего негативное влия-
ние экологически неблагополучной среды.
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Концептуальные основы становления субъектности ученика в личностно ориентированном обучении

О. Г. Селиванова

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ
УЧЕНИКА В ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ

В статье раскрыты методологические основания становления субъектности ученика
в личностно ориентированном обучении, описаны сущность субъектности ученика, ме-
ханизм и возрастная динамика ее становления, а также педагогические условия, обеспе-
чивающие оптимальное протекание этого процесса в обучении.

O. Selivanova

CONCEPTUAL FRAMEWORK OF A PUPIL’S SUBJECTNESS
IN PERSONALITY-ORIENTED TEACHING

The article deals with the methodological bases for a pupil’s subjectness in personality-oriented
teaching, describes the essence of a pupil’s subjectness, the mechanism and age dynamics of its
formation as well as pedagogical conditions providing an effective teaching process.

Общество нового века породило и новую
антропологическую реальность: человек все
больше выступает субъектом собственной
жизни и общественных отношений, ответ-
ственным за принимаемые решения. В этих
условиях одной из актуальных педагогичес-

ких проблем является необходимость такой
перестройки процесса обучения, в котором
ученик становится субъектом учения.

Теоретический анализ исследований
феномена субъектности в философии по-
казал, что значимой для образовательной


