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В статье рассматриваются особенности коммуникативного мира личности в условиях откры-
тости-закрытости психологической системы. Обсуждается проблема деформации многомерного 
мира человека. Показана роль транскоммуникативных состояний в процессе развития личности. 
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COMMUNICATIVE WORLD OF A PERSON 
IN AN OPEN-CLOSED PSYCHOLOG-ICAL SYSTEM

The article describes the features of a personality’s communicative world in an open-closed 
psychological system. The problem of deformation of a person’s many-sided world is discussed. The role of 
a transcommunicative states in the process of personal development is shown.
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Коммуникация как многогранное меж-
дисциплинарное понятие является базовой 
категорией психологии наряду с категориями 
«личность», «мышление», «деятельность». 
Коммуникация является не только средством 
передачи информации, но и способом органи-
зации наших представлений о себе и окружа-
ющем мире, идентификации себя. 

Сегодня процесс коммуникации как внут-
ренней и внешней детерминанты исследу-
ется многими ученными – В. И. Кабриным, 
В. Е. Клочко и др. Это можно объяснить тем, 
что, во-первых, категория «коммуникация» 
является одной из сложнейших, фундамен-
тальных категорий в понятийном аппарате 
психологической науки. Во-вторых, эта катего-
рия по мере развития науки обретает все боль-
шее значение: чем заметнее проявляет себя 
онтологизация научного познания, тем более 
заметной становится указанная проблематика. 
Однако это не приводит пока к приемлемым 
решениям в сфере применения столь сложной 
области научно-практического знания. Все это 
делает актуальными исследования, в которых 
современное понимание природы и функцио-
нального значения коммуникации проецирует-
ся в область психологических реалий.

Сказанное имеет прямое отношение к про-
блеме исследования коммуникативного мира 
личности в условиях открытости-закрытости 
психологической системы. Поскольку сегод-
ня в психологической парадигме личность 
все чаще понимается как особое системное 
самоорганизующееся «образование», харак-
теризующееся открытостью психологической 
системы человека, то закономерным условием 
ее развития выступает коммуникация как уни-
версальный информационно-энергетический 
смысло-творческий процесс жизни любой фор-
мы и уровня человеческой коммуникации. 

Постановка такой проблемы вписывается 
в общую тенденцию развития науки. В част-
ности, В. Е. Клочко в теории психологических 
систем показал, что коммуникация входит 
в структуру самоорганизации и ментально-
го пространства личности, выражающего 
динамичность и направленность отношений 
человека к действительности [5, с. 101–112]. 

Ориентиром для современной психологии 
становится человек, понимаемый как открытая 
система, при этом открытость понимается по-
разному: «все увеличивающаяся открытость 
опыту» у К. Роджерса; преодоление центрации 
на себе и выраженность социального инте-
реса – один из критериев оценки здорового 
индивида у А. Адлера; расширение связей «Я» 
с окружающим миром у Г. Олпорта; Б. С. Бра-
тусь указывает на то, что в процессе развития 
человека происходит расширение круга связей 
и отношений с окружающим миром, а при 
определенных обстоятельствах – их сужение 
или видоизменение (старость, болезнь и т. д.) 
[2, с. 3–19].

Отсюда возникает потребность в исследо-
вании и выявлении внешних и внутренних 
причин, закономерностей, способствующих 
как развитию, так и деформации коммуни-
кативного потенциала личности в условиях 
открытости или закрытости психологической 
системы человека. 

Парадоксы патологической коммуника-
ции, описанные Г. Бейтсоном в концепции 
«double mind», детерминируются внутренней 
и внешней активностью личности и пони-
маются как структура личностных проблем, 
трансконтекстуальных синдромов, психопа-
тологической симптоматики [1, с. 189–331]. 
Из этого следует, что в условиях деформации 
коммуникативного мира личности проявля-
ются противоречия между личностью и соци-
альной средой, личностью и внешним комму-
никативным пространством, обусловленные 
особенностями формирования специфической 
коммуникативной среды, что является показа-
телем закрытости психологической системы 
человека.

Психологические концепции коммуни-
кации прослеживаются в разных научных 
школах и направлениях: бихевиоризме, 
психоанализе, гештальтпсихологии, гумани-
стической и экзистенциональной психологии 
и др. В. И. Кабриным, создателем транс-
коммуникативного подхода к исследованию 
личности, предложено новое определение 
личности как «встречи человека с миром»; 
«личность рассматривается как субъект и 
внешнего (межличностного) и внутреннего (ду-
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ховного) пространства К-мира, в котором она 
поддерживает и развивает коммуникативные 
и ментальные структуры своего Я» [3, c. 37]. 
Коммуникативный подход основан на пони-
мании «сквозного» характера коммуникации, 
так как «… коммуникативный мир охватывает 
все уровни жизни человека – от геномного до 
духовного» [3, с. 53]. Транскоммуникативная 
методология позволяет объяснить «специфику 
сообщаемости разнопорядковых миров и субъ-
ектов» [3, с. 29]. Иерархия разнопорядковых 
миров (органического, индивидного, личност-
ного, культурного) наиболее ярко проявляется 
в личностном росте. 

С помощью «Метода моделирования ком-
муникативного мира личности» (ММКМ) 
В. И. Кабрина, который позволяет реконстру-
ировать базовые координаты жизненного мира 
личности как коммуникативного пространства 
(коммуникативное пространство (внутреннее 
и внешнее) и коммуникативное время), мы 
исследовали особенности коммуникативно-
го мира личности студентов первого курса, 
проживающих ситуацию социально-психоло-
гической адаптации к новым транскоммуника-
тивным, средовым условиям. В исследовании 
приняли участие 20 студентов обучающихся 
по очной форме в ЗабГГПУ. Все студенты дан-
ной группы – девушки в возрасте 17–18 лет. 
Мы полагаем, что проблема адаптации при 
поступлении и последующем обучении в 
вузе характеризуется не только социально-
психологическими видоизменениями учебной 
деятельности, но и в большей степени связана 
с динамикой и факторами транскоммуника-
тивных состояний в процессе социализации 
и личностного роста человека. В результате 
мы выявили закономерные особенности, ха-
рактеризующиеся особым коммуникативным 
состоянием – коммуникативным стрессом 
(В. И. Кабрин). Для студентов первого курса 
такое состояние является вполне закономер-
ным, поскольку процесс адаптации к новым 
социально-бытовым (проживание в обще-
житии), территориально-пространственным 
(все студенты данной выборки приехали из 
районов, являлись сельскими жителями) 
условиям непосредственно связан с пережи-
ванием стресса именно в коммуникативной 

сфере личности. В результате контент-анализа 
результатов, полученных по вербальным по-
казателя ММКМ, нами были сформулированы 
основные проблемы, характеризующиеся 
проживанием стресс-коммуникативных со-
стояний студентов первого курса: 1) проблема 
адаптации к новому месту учебы (универси-
тету) и процессу учебы; 2) адаптация к новой 
учебной группе; 3) общежитие и проживание 
в новых бытовых условиях; 4) общение с юно-
шами, новые знакомства и т. д.; 5) проблемы, 
связанные с личной коммуникабельностью 
в процессе взаимодействия с новыми, незна-
комыми людьми (преподавателями, предста-
вителями администрации вуза, другими аби-
туриентами); 6) оторванность от дома, семьи, 
привычной коммуникативной среды. 

Таким образом, становится очевидным, 
что студенты первого курса переживают 
некий коммуникативный вакуум, на фоне 
которого и формируются коммуникативные 
стресс-состояния. В условиях закрытости 
психологической системы такие состояния 
проявляются в неспособности адаптироваться 
к изменившейся социально-психологической 
реальности. Формируются различные формы 
психической ригидности, происходит смеще-
ние уровня субъективного контроля с позиции 
балансирования между интернальностью и 
экстернальностью в пользу последнего, что 
может проявляться в конформном, уступчи-
вом поведении, а это, в свою очередь, может 
являться причиной формирования девиант-
ного, аддиктивного, деликвентного поведе-
ния. Выявленная тенденция может породить 
множество проблем, связанных с динамикой 
эмоциональных, мотивационных и других 
внутренних психологических компонентов, 
непосредственно связанных с процессом 
развития личности. Такая трансформация 
личностных конструктов может порождать 
реверсивную динамику в процессе развития 
человека как открытой самоорганизующейся 
системы и может привести в конечном счете 
к деформации многомерного мира человека, 
к распаду его психологической системы. 

Далее, решая задачу трансформации, преоб-
разования стресс-коммуникативных состояний 
студентов, мы обратились к групповой форме 
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проработки жизненных проблем (обозначен-
ных нами выше исследуемых-студентов), 
используя при этом базовые терапевтичес-
кие принципы и механизмы. Мы полагаем, 
что в групповой работе более эффективно 
задействуется и раскрывается транскомму-
никативный потенциал личности, а также 
оптимизируются базовые коммуникативные 
координаты, отвечающие за личностный рост. 
Данная форма работы способна помочь в ре-
шении проблемы человека, переживающего 
транскоммуникативный кризис, находяще-
гося в динамике стресс-коммуникативных 
состояний, стремящегося уйти в себя, за-
крыться, эмоционально изолировать себя от 
внешней реальности. Поэтому новые формы 
транскоммуникативных состояний, пережи-
ваемые личностью в процессе групповой 
работы, способствуют расширению круга 
связей с внешним миром и приводят к пози-
тивным изменениям на личностном уроне. 
Мы считаем, что критерием эффективности 
здесь является коммуникация, в процессе 
которой в группе снимаются психологиче-
ские защиты, человек, видя себе подобных, 
т. е. людей, проживающих похожие жиз-
ненные события и ситуации, не стремится 
моделировать у себя социально значимое 
и приемлемое поведение, а остается самим 
собой. Идентифицируя себя с членами груп-
пы, человек открывается новому опыту, 
созиданию самого себя, что позволяет ему 
менять систему отношений к субъективной 
реальности и конструировать новые, эффек-
тивные поведенческие паттерны, которые 
могут быть реализованы в реальной жизни. 

Такая тенденция объясняется особенностью 
жизненного самоопределения, потенциалом, 
направленностью, самореализацией, само-
актуализацией как реализацией внутренних 
ресурсов и возможностей личности, харак-
теризуя при этом человека как открытую, 
самоорганизующуюся систему [4, с. 11]. 

Подводя итоги, можно сделать следующие 
выводы:

1. В естественном процессе развития че-
ловека происходит расширение круга связей 
и отношений с окружающим миром, однако в 
определенных условиях, например в процессе 
адаптации при вхождении человека в новую 
коммуникативную среду, круг этих связей мо-
жет видоизменяться, что неизбежно приводит 
к их сужению, дефицитарности, закрытости 
и, как следствие, деформации многомерного 
мира, когда будущее начинает сокращаться, 
«сжиматься до настоящего», порождая тем 
самым патологические состояния (болезнь, 
различные формы зависимого поведения и 
т. д.) [5, с. 110].

2. У студентов первого курса, проживаю-
щих ситуацию социально-психологической 
адаптации к новым транскоммуникативным, 
средовым условиям, интенсивность пережи-
вания жизненных ситуаций и динамика транс-
коммуникативных состояний характеризуются 
коммуникативным стрессом. В условиях за-
крытости психологической системы состоя-
ние коммуникативного стресса доминирует 
над состоянием коммуникативного транса и 
блокирует транскоммуникативный потенциал 
личности, направляя тем самым вектор лич-
ностного роста в сторону регресса.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ К ОВЛАДЕНИЮ 
ТАНЦЕВАЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТАРШИМИ ПОДРОСТКАМИ 
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В статье представлен подход к диагностике развития человека как субъекта танцевального 
движения, выявляющий не столько уровень актуального развития, сколько зону ближайшего раз-
вития начинающего танцора-любителя в период юношества, когда актуально обретение средств 
самопрезентации. Реализуется подход к пониманию движения как сложной функциональной системы, 
сочетающей моторные, смысловые, эмоционально-оценочные, мотивационно-целевые и когнитивные 
аспекты.

Ключевые слова: диагностика движения, танцевальное движение, авторская позиция.

A. Klochko

PSYCHOLOGICAL DIAGNOSING OF SENIOR TEENAGERS’ READINESS 
FOR DANCE MOTION MASTERING

The approach to diagnosing the development of a person as a subject of dance motion is presented in 
the article. The specifi city of this approach con-sists in revealing a zone of the proximate development of an 
amateur teenage dancer rather than actual one. Finding of self-presentation means is very important for 
teenagers. This approach to diagnosing is based on the interpretation of motion as a complex multifunctional 
system, which includes motor, conceptual, emotional, motivational and cognitive aspects.

Key words: diagnosis of motion, dance, author’s interpretation.

Наше исследование было направлено на 
решение одного из противоречий, сложив-
шихся в истории исследования движения 
человека, заключающегося в рассмотрении 
движения без учета развития субъекта, как 
его автора. Нами предлагается вариант пси-
хологической диагностики готовности к 
овладению танцевальным движением (ТД) 

старшими подростками, базирующийся на тео-
ретико-экспериментальном анализе движения, 
представленном А. В. Запорожцем [2]. В его 
исследованиях, опирающихся на традиции 
анализа действий со стороны их ориентиро-
вочной и исполнительной части, было под-
черкнуто значение диагностики готовности к 
овладению новыми действиями, основанной 


