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не просто побудителем, а мотивационной 

доминантой в психике человека. Данная 

роль позволяет переместить эмоции из 

следствия психических процессов к их на-

чалу, т. е. к причине. В этой позиции эмо-

ции представляются источником, лежащим 

в основе многих известных психических 

побудителей активности поведения челове-

ка, таких как потребности, намерения, же-

лания и т. д. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЧЕЛОВЕКА С ТРЕНИНГОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
 

В статье раскрывается содержание основных социально-психологических харак-

теристик личности, живущей в современных социокультурных условиях. Автор рас-

сматривает проблему изучения влияния личностного своеобразия на поведенческую ак-

тивность субъекта. Особое внимание уделяется проблеме выявления внутренних де-

терминант, своеобразия представленности ценностно-смысловых компонентов соци-
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альной активности человека, для которого психологический тренинг становится спосо-

бом дальнейшего развития личности.  

 
Ключевые слова: тренинговая технология, социально-психологический тренинг, 

ценностно-смысловая сфера, поведенческая активность, внутренние детерминанты соци-

ального поведения. 

 
Yu. Makarov 

 
Social Psychological Factors of the Interaction of People with Trainings Technologies 

 
An analysis of basic theories of psychological training is given for determining the fac-

tors influencing the interaction of people with training technologies.  

 
Keywords: training technology, social psychological training, internal determinants of 

social behaviour. 

 

Целью развиваемого нами направления, 

связанного с психологией изучения тренин-

говых групп, выступает более глубокое по-

нимание социально-психологических ха-

рактеристик личности, живущей в совре-

менных социокультурных условиях. Речь 

идет о человеке, живущем в обществе, по-

стоянно воспроизводящем новые социаль-

ные структуры, с не окончательно сложив-

шейся социально-экономической, полити-

ческой и идейной конфигурацией. В этих 

сложных социальных условиях человек 

стремится к чувству удовлетворенности 

собственной жизнью. С этой целью он со-

храняет и реализует аутентичные ценности, 

развивает и укрепляет свой жизненный 

стиль, стремится к самореализации в лич-

ной и профессиональной сфере. Современ-

ные тренинговые технологии призваны, с 

нашей точки зрения, укреплять и развивать 

те особенности поведения, взаимоотноше-

ний, профессиональной компетентности и 

образа жизни, при которых он чувствует 

востребованность своих потенциальных 

способностей, переживает полноту жизни. 

Реализация указанных потребностей чело-

века средствами тренинговых технологий 

все чаще определяется его творческой субъ-

ектной активностью, которая представляет-

ся как сложный многоаспектный процесс, 

связанный с субъективным переживанием 

психологического времени, обладающий 

процессуально-рефлексивной спецификой и 

мотивационно-смысловой основой. Пробле-

ма творческой, преобразующей активности 

субъекта исследуется в работах К. А. Абульха-

новой [1], Г. М. Андреевой [4], А. В. Пет-

ровского [16], С. Т. Посоховой [18] и др.  

В реальной жизнедеятельности социаль-

ная активность личности проявляется в не-

разрывном единстве собственных отдель-

ных внутренних процессов — ценностей, 

потребностей и социальных ориентиров. 

Поэтому мы подробнее остановимся на 

концепциях, которые отводят личности 

главную роль в детерминации социально 

активного поведения. 

В современной социальной психологии в 

настоящее время существует огромное ко-

личество теорий, объясняющих с различ-

ных точек зрения поведение человека и по-

разному понимающих локализацию факто-

ров его поведенческой активности. В общих 

чертах их можно разделить на три направ-

ления. 

Сторонники первого направления отво-

дят главную роль в стимулировании пове-

дения биологическим детерминантам. Эту 

теорию в основном поддерживают сторон-

ники психоанализа. Главная движущая сила 

поведения для них — это инстинкты. З.Фрейд 

[25] настаивал на том, что всякая активность 

человека определяется инстинктами.  
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У А. Адлера (2002) это стремление к вла-
сти, а у Э. Фромма (2000) — стремление к 
общению, к самосохранению. 

К представителям этого направления от-
носят также и В. Мак-Даугалла, который 
считает, что причиной социального поведе-
ния являются врожденные инстинкты, реа-
лизующиеся в социальных стремлениях и 
желаниях. 

Представителями второго направления яв-
ляются психологи бихевиористы. Э. Торндайк 
трактовал человека как биологический ор-
ганизм, а его поведение — как рефлектор-
ную реакцию на стимул. 

Основное положение теории в целом 
сводится к следующему. Налаживание от-
ношений с окружающими людьми, отмечает 
В. Н. Панфёров, происходит по законам пси-
хологической, социально-психологической и 
социальной деятельности, то есть «партнё-
ра по совместной деятельности выбирают 
по конкретным качествам своей личности» 
[15, с. 57].  

Поведение человека — это своеобразная 
функция от вознаграждения, тип и объем 
человеческого поведения зависит от типа и 
объема вознаграждения и наказания, кото-
рое оно доставляет [15, с. 25].  

Но изучение детерминант активности че-
ловека невозможно без обращения к инди-
видуальному своеобразию личности, к ее 
внутреннему миру, к ее ценностям, уста-
новкам и социальным ориентациям.  

Проблема изучения влияния личностного 

своеобразия на поведенческую активность в 

нашем исследовании — это проблема выяв-

ления внутренних детерминант, своеобразия 

представленности ценностно-смысловых 

компонентов социальной активности чело-

века, для которого психологический тре-

нинг стал способом дальнейшего развития 

личности. Для нашего исследования боль-

шое значение имеет, с одной стороны, вы-

явление личностных свойств, опосредую-

щих ведущие мотивы в структуре поведе-

ния, с другой стороны, определение смы-

словых образований, обладающих способ-

ностью к интеграции личностных свойств.  

В. А. Ядовым разработана теория диспо-

зиционной регуляции социального поведе-

ния личности. Согласно этой теории, готов-

ность личности к определенному способу 

действий или жизненные позиции, направ-

ленность интересов, ценностные ориента-

ции, социальная установка, субъективное 

отношение, доминирующая мотивация и 

т. п. — все это не что иное, как диспозиции 

личности — «фиксированные в ее социаль-

ном опыте предрасположенности воспри-

нимать и оценивать условия деятельности, а 

также действовать в этих условиях опреде-

ленным образом» [28, с. 25]. Диспозиции 

личности представляют собой продукт 

столкновения потребностей и ситуаций — 

условий, в которых эти потребности могут 

быть удовлетворены, и закрепляются в лич-

ностной структуре в результате онтогенеза 

[29, с. 79].Эти диспозиционные образования 

не хаотичны, но образуют систему — неко-

торую иерархию, которая включает в себя 

четыре уровня: 

1-й уровень — это элементарные фикси-

рованные установки, которые формируются 

на основе витальных потребностей и в про-

стейших ситуациях. Эти установки лишены 

модальности («за» или «против») и не осоз-

наваемы. 

2-й уровень — социальные фиксирован-

ные установки. Социальная установка об-

ладает сложной структурой и содержит три 

компонента: эмоциональный (оценочный), 

когнитивный и поведенческий. 

3-й уровень — общая направленность ин-

тересов личности в ту или иную сферу со-

циальной активности, или базовые соци-

альные установки. Направленность лично-

сти представляет собой идентификацию с 

той или иной областью социальной дея-

тельности. Социальные установки этого 

уровня также содержат три компонента: ког-

нитивный, эмоциональный и поведенческий. 

4-й уровень ― высший уровень диспози-

ционной иерархии ― образует система 

ценностных ориентаций на цели жизнедея-

тельности и средства достижения этих це-
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лей. В свою очередь, имеется иерархия и в 

системе ценностей. Вершину ее составляет 

«жизненный идеал» — образ желаемого бу-

дущего. «Ценностные ориентации так или 

иначе согласуются с идеалом, формируя 

собственную иерархию жизненных целей, 

более отдаленных, относительно близких и 

ближайших, а также ценностей — средств 

или представлений о нормах поведения, ко-

торые человек рассматривает в качестве 

эталона» [29, с. 47]. 

Особенно возрастает значение творче-

ской самоорганизации личности, ее способ-

ности к саморазвитию и преобразованию 

жизненного пространства в период карди-

нальных и стремительных изменений во 

всех сферах современного общества. При 

этом не менее важное влияние творческая 

активность будет иметь в периоды индиви-

дуальных жизненных кризисов, так назы-

ваемых «застойных» жизненных периодов 

[1; 16], течение которых неблагоприятно 

сказывается на самоотношении человека, 

порождая при этом неадекватные установки 

в области социального поведения. Опреде-

ляющим фактором личностных изменений в 

этих ситуациях выступает чувство субъект-

ности [3; 15; 19], которое будет проявляться 

в процессе активной интерпретации как со-

циальной действительности в целом, так и в 

конкретных ситуациях взаимодействия с 

миром, с другими людьми, с самим собой. 

Понятие «жизненная ситуация» рассматри-

вается в работах Л. И. Анцыферовой [5], 

Л. Ф. Бурлачука [8], Е. Ю. Коржовой [8] и 

др. в связи с вопросом о преобладании 

«внутренних» и «внешних» факторов в де-

терминации человеческого поведения. Со-

отношение личностных и ситуативных фак-

торов в ходе взаимодействия человека с 

жизненной средой исследуется К. Левиным, 

Л. Россом, Р. Нисбеттом [21]. Эти исследо-

ватели ставят вопрос о предсказании пове-

дения человека в сложных критических си-

туациях. 

Для нас, в первую очередь, — это вопрос 

о социально-психологических детерминан-

тах решения субъекта об изменении своей 

жизненной ситуации через обращение к 

тренинговым технологиям. Понимание пси-

хологических факторов этого выбора позво-

лит более глубоко: 

− понять личностный смысл участия ин-
дивида в тренинговой группе; 

− прогнозировать динамику развития и 
механизмов формирования групповых тре-
нинговых процессов; 

− повысить эффективность реализации 
поставленных целей и задач как индивиду-
альных, так и тренинговой группы в целом; 

− повысить устойчивость приобретаемых 
в тренинге навыков, знаний и эмоциональ-
ного опыта в реальной жизни. 

Имеется обширная литература, посвя-

щенная регулятивным функциям разнооб-

разных состояний готовности личности к 

определенному способу действий. Р. Кет-

телл писал, что личность связана как с 

внешним, так и с внутренним поведением 

индивида. Г. Оллпорт [14], описывая чело-

веческое поведение, создал теорию черт, в 

которой приоритет в детерминации поведе-

ния отдавал личности. Их называют по-

разному — жизненная позиция, направлен-

ность интересов, социальная установка, 

ценностная ориентация, субъективное от-

ношение, доминирующая мотивация и т. п. 

Все это — диспозиции личности, фиксиро-

ванные в ее социально-политическом опыте 

предрасположенности восприятия и оценки 

социально-политических условий жизне-

деятельности индивида, а также его спо-

собность действовать в этих условиях опре-

деленным образом. 

Г. Оллпорт [14] утверждал, что зрелая 

личность обладает цельной жизненной фи-

лософией. Зрелые люди способны видеть 

целостную картину благодаря ясному, сис-

тематическому и последовательному выде-

лению значимого в собственной жизни. Та-

кая философия основана на ценностях, то 

есть на убеждениях человека в том, что по-

истине важно в жизни, а что — нет. У раз-

ных людей наблюдаются различные комби-
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нации ценностей и потому нельзя сказать, 

что человек попадает под какую-либо одну 

ценностную ориентацию. Олпорт выделил 

шесть основных типов ценностей [14, 

с. 62]: 

1. Теоретическая. Предполагает заинте-

ресованность человека в раскрытии истины. 

Такой человек в высшей мере интеллектуа-

лен и избирает для себя деятельность в об-

ласти науки. 

2. Экономическая. Выше всего ценится 

то, что полезно или выгодно. Исключитель-

ная практичность. 

3. Эстетическая. Больше всего ценится 

форма и гармония. При этом человек, испо-

ведующий эту ценность, не обязательно 

творец или художник, но его наклонности 

могут проявляться в повышенном интересе 

к эстетическим сторонам жизни. 

4. Социальная. Наивысшая ценность — 

любовь людей. В чистом виде социальная 

установка является альтруистической и тес-

но связана с религиозными ценностями. 

5. Политическая. Доминирующий инте-

рес — власть. Это не обязательно касается 

политической сферы, это — жажда личной 

власти, влияния во всех сферах деятельности.  

6. Религиозная. Независимо от способа 

самовыражения, религиозная личность ви-

дит в мироздании единство и высший 

смысл. 

А. Г. Асмолов [6] выделяет объективные 

факторы, порождающие различные уста-

новки и то содержание, которое разные ус-

тановки выражают в деятельности. Объек-

тивными факторами ситуации деятельности 

являются мотив (предмет деятельности), 

цель (осознаваемый предвидимый резуль-

тат) и условия осуществления действия. 

Личность, выступая в качестве субъекта 

социально-политической жизнедеятельно-

сти, нуждается в системе ориентаций. Во-

прос о ценностных ориентациях затрагива-

ется в целом ряде философских и психоло-

гических работ. По мнению Э. Фромма, 

«человеческие существа, утратив способ-

ность действовать под влиянием инстинк-

тов, но обладая самосознанием, чтобы вы-

жить, нуждались в системе ориентаций и в 

объекте поклонения. Нет ни одной культу-

ры, в которой не существовала бы такая 

система ориентаций, не существует и таких 

индивидов» [26, с. 35]. 

Наряду с анализом теоретических и эм-

пирических исследований, связанных с со-

циально-психологическими аспектами тре-

нинговых групп, большое значение для на-

шего исследования сыграли идеи социаль-

ной психологии инноваций. Проблемы ин-

новаций исследовались в философских и 

социально-психологических исследованиях 

М. В. Кроза [11, с. 12−19], А. И. Лапина 

[12], Б. В. Сазонова [22], Л. М. Подлесной 

[17], А. Л. Свенцицкого [23], Т. Б. Карцевой 

[9] и др.  

Многообразие исследований особенно-

стей инновационных процессов и их участ-

ников указывает на сложность и неодно-

значность описания инновационного взаи-

модействия человека с миром. Тем не ме-

нее, общий вывод, который они позволяют 

сделать, подтверждает актуальность поиска 

социально-психологических детерминант 

успешной адаптации личности к новым ус-

ловиям, свободного оперирования внешни-

ми обстоятельствами в соответствии с це-

лями, поставленными самим человеком. 

При этом на уровне целеполагания субъек-

та, осознанно организующего собственную 

жизнь, феноменология перемен, охваты-

вающая все уровни взаимодействия челове-

ка с жизненной средой (природный, социо-

культурный), проявляется особенно ярко. 

Перечисленные психологические зако-

номерности инновационного взаимодейст-

вия человека с миром указывают, что отно-

шение субъекта к выбору тренинговых тех-

нологий различной направленности связано 

с рядом внутренних и внешних факторов.  

К внешним факторам относятся: 

− постоянное обновление социального 

мира, встреча с неизвестным, требующая 

познания и оценки и, как следствие, пред-
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полагающая повышение коммуникативной 

компетентности субъекта; 

− высокий темп современных социаль-

ных процессов, требующих перемен, кото-

рые лежат в основе индивидуального разви-

тия и являются одним из его важнейших 

условий; данный фактор затрагивает инте-

ресы каждого человека и требует постоян-

ного роста личной и профессиональной 

компетентности; 

− конструктивная инновационная актив-

ность человека является условием успеш-

ной социальной адаптации личности и ста-

бильности общественных институтов, кото-

рые невозможно представить без эффектив-

ной организации жизненных планов.  

Представления о человеке как активном 

субъекте собственной жизнедеятельности 

позволяют выделить основные направления 

процессов его саморазвития. Эта тема рас-

сматривается в работах А. И. Пригожина 

[20], Л. А. Коростылевой [10], О. С. Совето-

вой [24].  

Психологический смысл жизненного са-

моразвития можно определить как включе-

ние в общую систему терминальных ценно-

стей, дополнительного уровня личных цен-

ностей, которые стимулируют жизненную 

активность субъекта. В процессе соотнесе-

ния общих терминальных и актуальных 

личных ценностей человек определяет свою 

позицию в современном социокультурном 

пространстве. 

Занимая определенную позицию в со-

циуме, человек предвосхищает свое буду-

щее, осознает свои реальные достижения и 

недостатки, стремится к самосовершенст-

вованию посредством собственной деятель-

ности и к общению с другими людьми. В 

этой ситуации личность выступает как 

субъект собственного развития, опреде-

ляющий свою жизненную программу. Здесь 

актуальной становится потребность в само-

совершенствовании, в расширении границ 

собственных возможностей, а также управ-

ление собственным развитием. С этой точки 

зрения, саморазвитие будет обусловлено 

несовпадением Я-реального и Я-идеального, 

борьбой мотивов, преодолением недостат-

ков с помощью реорганизации деятельности 

и поведения. Когнитивная составляющая 

процессов саморазвития состоит в раскры-

тии индивидуальной специфики жизненных 

ориентаций в различных ситуациях, где че-

ловек будет принимать преимущественно 

прагматическое или экзистенциальное ре-

шение. Результатом саморазвития будет вы-

ход человека на цели, направления и спосо-

бы активности, адекватные его индивиду-

альным особенностям и духовным запросам.  

С нашей точки зрения, концептуально 

схема саморазвития может быть описана 

как движение в четырех смысловых про-

странствах: ситуативном, экзистенциаль-

ном, профессиональном и культурном. По-

иск оснований для саморазвития в указан-

ных ситуациях может разворачиваться как 

ситуативное решение, продиктованное жиз-

ненными обстоятельствами (ситуативное 

пространство); как рефлексия бытия и дви-

жение в направлении его вечных вопросов 

(экзистенциальное пространство); как соци-

альное действие, детерминированное ло-

кальной целью (профессиональное про-

странство); как рефлексия собственной 

жизнедеятельности, включения ее в некото-

рую социокультурную традицию (социо-

культурное пространство).  

Включение в указанную схему самораз-

вития личности тренинговых технологий 

позволяет рассматривать последние как 

один из современных способов личностного 

саморазвития. Побуждением к выбору дан-

ного способа саморазвития личности вы-

ступает потребность в повышении эффек-

тивности взаимодействия в различных жиз-

ненных ситуациях, потребность в осмысле-

нии своего места в мире, потребность в раз-

витии профессиональной компетентности, 

потребность в организации жизненных це-

лей и планов в соответствии с современны-

ми социокультурными нормами. Кроме то-

го, обращение к миру тренинговых техно-

логий сможет послужить средством интен-
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сификации интеллектуальных, коммуника-

тивных, регулятивных и эмоциональных 

функций личности. Таким образом, в сфере 

тренинговых технологий наряду с процес-

сом передачи знаний, различных деятельно-

стных навыков и эмоционального опыта 

происходит и другой процесс — передачи 

способов саморазвития. Психологический 

тренинг становится здесь той сферой, в ко-

торой создаются прецеденты и образцы са-

моразвития.  

С этой точки зрения, объектом самораз-

вития выступает целостная тренинговая 

процедура, включающая разнообразный 

развивающий материал (методы, символы, 

модели, ситуации, ценности, совместная 

деятельность, отношения, психологическая 

атмосфера).  

Субъектом саморазвития в данном под-

ходе может выступать как отдельная лич-

ность, так и группа (организация), которая 

находится в процессе выбора, исследования 

и преобразования указанного объекта. В 

этом процессе и происходит саморазвитие 

субъекта тренинговых технологий (лично-

сти, группы, организации).  

В качестве предмета исследования ука-

занных процессов могут выступать психо-

логические закономерности и механизмы 

проявлений инновационного потенциала 

личности/группы/организации в системе 

взаимодействия с тренинговыми техноло-

гиями. Здесь можно предположить, что су-

ществуют социально-демографические, пси-

хологические и социально-психологические 

механизмы реализации взаимодействия че-

ловека с тренинговыми технологиями. Со-

ответственно специфика указанного про-

цесса будет состоять в тенденции личности 

формировать индивидуальные стратегии 

взаимодействия с тренинговыми техноло-

гиями, а впоследствии, в ходе групповой 

работы будут реализовываться через лично-

стные, межличностные, групповые и орга-

низационные феномены.  

С позиций понимания психологического 

тренинга как гуманитарной коммуникатив-

ной технологии, проблема соответствия 

/несоответствия индивидуальных и группо-

вых целей является сложной и многоуров-

невой. 

Можно предположить, что в ее основа-

нии лежат социально-психологические фак-

торы, побуждающие тренинговую актив-

ность субъекта. Первый — связан с про-

блемной ситуацией в жизни индивида, ко-

торая определяется более или менее напря-

женным несоответствием индивидуальных 

или групповых ожиданий среде жизнедея-

тельности. При этом проблемная ситуация 

может иметь и внутреннюю локализацию, 

то есть может возникать как несоответствие 

требований индивида к самому себе. 

В понятие проблемной ситуации вклю-

чаются также целеполагание, представление 

о ресурсах, необходимых для достижения 

цели, техники решения задач. Примени-

тельно к настоящему исследованию мето-

дологической проблемой является разработ-

ка концептуальной модели, описывающей 

совокупность социально-демографических 

и социально-психологических факторов, 

связанных с обращением человека к тре-

нинговым технологиям, с предпочтением 

технологий определенного типа, с психоло-

гической эффективностью тренинговых 

технологий. 
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А. П. Якунин 

 
СМЫСЛОВАЯ СТРУКТУРА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ПОДРОСТКА 

 
Исследуются представления подростков, рассматривается уровень обобщённо-

сти образов социальных ролей взрослого в представлениях подростков, излагается кри-

терий оценки смыслового содержания представления подростков, изучается наличие 

смысловой структуры в представлениях подростков, выделяются индивидуальные типы 

на основе данной структуры. 

 
Ключевые слова: представление, образ, обобщённость, объём, смысловая струк-

тура, индивидуальный тип. 

 

A. Yakunin 

 
The Sense structure in the Conceptions of Teen-Agers 

 

The article investigates the conceptions of the teen-agers, examines the level generaliza-

tions of the forms social roles adults in the conceptions of the teen-agers, describes the criterion 




