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Ю. В. Макаров 

 
ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПОСТТРЕНИНГОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 

Раскрывается содержание основных социально-психологических характеристик по-

сттренингового сопровождения. Автор рассматривает проблему комплектования тре-

нинговой группы в отечественной социальной психологии через призму принципа единства 

социальных и психологических факторов участников. Анализируется принцип готовности 

личности осуществлять совместную деятельность в единстве процессов общения и 

межличностных отношений. По мнению автора, общепсихологическая логика посттре-

нингового сопровождения должна опираться на социально-психологические факторы 

данного процесса, к которым относится сложная совокупность факторов, опосредующих 

как жизненную ситуацию конкретного участника тренинга, так и его личностные осо-

бенности, способствующие или препятствующие процессу саморазвития.  

 
Ключевые слова: посттренинговое сопровождение, тренинговая группа, личност-

ные особенности, саморазвитие, внутренние детерминанты социального поведения, лич-

ность.  
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Yu. Makarov 
 

PSYCHOLOGY OF PROFESSIONAL POST-TRAINING SUPPORT 
 

The article describes the content of the basic social psychological post training support. 

The issue of group placements for training is regarded within the framework of modern Russian 

social psychology as a unity of social and psychological factors. An analysis of the principle per-

sonal readiness for cooperation with a unity of the processes of communication and interpersonal 

relations is given. 

 

Keywords: post training support, training group, personal peculiarities, self-development, 

internal determinants of social behaviour, personality. 

 

Важнейшим фактором в организации 

эффективной групповой работы тренинго-

вой группы является грамотный отбор ее 

участников. Это необходимо принимать во 

внимание не только для формирования бла-

гоприятной групповой атмосферы, но и во 

многом для избежания некоторых неблаго-

приятных аспектов, сопутствующих неко-

торым видам тренинга. 

Есть мнение, что можно оценивать тре-

нинговую деятельность только как один из 

методов психологической разгрузки. Такой 

настрой зачастую приводит к неадекватно-

му восприятию групповых методов тренин-

говой работы и соответственно — к сниже-

нию эффективности работы. 

Следующий аспект, заслуживающий вни-

мания, — это люди, которые отказываются 

от любых форм активной групповой рабо-

ты, используя для этого совершенно разно-

образные формы объяснения своего реше-

ния. 

И еще одним важным фактором, который 

необходимо отметить, по нашему мнению, 

является поведение участников групповой 

работы, которые отказываются от дальней-

шей работы в тренинге уже после начала 

тренинга. 

Все эти факторы риска требуют повы-

шенного внимания при комплектовании 

участников тренинговой работы. Методоло-

гически исходными для решения проблемы 

комплектования тренинговой группы в оте-

чественной социальной психологии являет-

ся принцип единства социальных и психо-

логических факторов участников.  

Рассматривая малую группу в опреде-

ленной связи с обществом, такие исследо-

ватели, как В. С. Агеев [1] и А. И. Донцов 

[5; 6], в качестве ее ведущего фактора выде-

ляют готовность человека к совместной 

деятельности. В этом случае мы можем 

воспринимать процесс формирования тре-

нинговой группы и ее дальнейшего разви-

тия как процесс возрастания групповой 

сплоченности. Он базируется не столько на 

увеличении ее эмоциональной привлека-

тельности, сколько на основе все большего 

включения индивидов в процесс совмест-

ной деятельности, которая является основа-

нием для возникновения как эмоциональ-

ных отношений, так и единства ценностных 

ориентаций. 

Категория деятельности в отечественной 

психологии является одной из фундамен-

тальных категорий. Посредством деятель-

ности реализуется внутреннее единство 

биологического и социального в индивиду-

альном развитии человека, через деятель-

ность человек включается в систему обще-

ственных отношений и, усваивая их, фор-

мирует свою общественную сущность [3]. 

С деятельностью в той или иной степени 

связаны все проявления человеческого бы-

тия. Поэтому данная категория приобретает 

всеобщее методологическое значение для 

раскрытия сущности различных сторон об-

щества и человека. Значительный вклад в 

развитие понимания деятельности внесли 

такие ученые-психологи как С. Л. Рубин-

штейн [15], А. Н. Леонтьев [9; 10], Б. Г. 

Ананьев [2], которые выдвинули и всесто-
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ронне обосновали принцип единства созна-

ния и деятельности.  

С. Л. Рубинштейн писал, что человек и 

его психика формируются и появляются в 

изначально практической деятельности и 

потому должны изучаться через их прояв-

ления в основных видах деятельности: 

«Личность определяется своими отноше-

ниями к окружающему миру, к обществен-

ному окружению, к другим людям. Эти от-

ношения реализуются в деятельности, по-

средством которой люди познают мир (при-

роду и общество) и изменяют его» [15, 

с. 158]. 

А. Н. Леонтьевым [9] была разработана 

общепсихологическая концепция деятель-

ности; определены ее структурные состав-

ляющие: деятельность — действие — опе-

рация, соотнесенные с мотивационной сфе-

рой (мотив — цель — условия достижения 

цели). В основе данной теории лежит прин-

цип предметности. При этом предмет пони-

мается не как некоторый внешний стимул, а 

как предмет деятельности — внешней либо 

внутренней. По А.Н.Леонтьеву, первичной 

является внешняя предметная деятельность, 

внутренняя же формируется на основе ее 

интериоризации, в результате которой соз-

дается внутренний план сознания.  

Оба вида деятельности опосредствуют 

связи человека с миром, характеризуются 

принципиальной общностью строения. Пси-

хическое развитие человека есть процесс 

превращения внешней деятельности во 

внутреннюю (интериоризация) и процесс 

превращения внутренней деятельности во 

внешнюю (экстериоризация), преобразую-

щую среду, создающую культурные ценности. 

Б. Г. Ананьев [2] рассматривал деятель-

ность как форму существования субъекта; 

как активность человека, определяющую 

его индивидные и личностные характери-

стики. По Б. Г. Ананьеву, «человек — субъ-

ект прежде всего основных социальных 

деятельностей — труда, общения, познания, 

посредством которых осуществляется как 

интериоризация внешних действий, так и 

экстериоризация внутренней жизни лично-

сти» [2, с. 124]. 

Совместная деятельность чаще всего 

рассматривается либо через призму дея-

тельности индивида, либо как сумма инди-

видуальных деятельностей. Однако при та-

ком подходе остаются малоисследованными 

особые качества, свойства, интегральные 

характеристики совместной деятельности, 

возникающей в процессе группового взаи-

модействия и вызывающие наш особый ин-

терес. 

В структуре групповой совместной дея-

тельности можно выделить следующие 

компоненты [16]: 

1. Общая цель — под нею понимается 

идеально представленный будущий резуль-

тат, которого стремится достигнуть общ-

ность индивидов (коллективный субъект). 

Общая цель может распадаться на более ча-

стные конкретные задачи, поэтапное реше-

ние которых приближает коллективный 

субъект к общей цели. 

2. Общий мотив — непосредственная по-

будительная сила, которая побуждает общ-

ность индивидов к совместной деятельно-

сти. 

3. Совместные действия как элементы 

совместной деятельности, направленные на 

выполнение текущих задач. 

4. Общий результат — завершающий этап 

в структуре совместной деятельности, фик-

сирующий ее итог. 

Важнейшим условием эффективности 

групповой тренинговой работы является 

умение тренера оценить потенциальную 

готовность участников тренинга, оценить 

соответствие потенциальных участников 

тренинговой работы вышеперечисленным 

переменным.  

Необходимо обратить внимание на то, 

что любая совместная деятельность уста-

навливает определенную систему взаимо-

связи и взаимозависимостей индивидов.  

Так, Н. Н. Обозовым [14] предложена 

следующая классификация взаимозависи-

мостей членов группы. 
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1. Изолированность (физическая и соци-

альная) — это исключительно редко встре-

чающаяся форма организации деятельности 

человека. Отсутствие взаимосвязанности 

обычно носит отрицательный характер. 

2. Предполагаемая взаимосвязанность. 

Известно, что не только реальное взаимо-

действие и общение между людьми меняют 

их отношение друг к другу, но последнее 

может происходить в результате предпола-

гаемого взаимодействия, предполагаемого 

общения, т. е. при ожидании взаимодейст-

вия человек оценивает людей в зависимости 

от предполагаемой им ситуации. 

3. Взаимосвязанность по типу «молчали-

вого присутствия» других людей при вы-

полнении человеком какой-либо индивиду-

альной деятельности. Наиболее характер-

ной особенностью взаимосвязанности дан-

ного уровня является так называемый пуб-

личный эффект, который заключается в из-

менении характеристик индивидуальной 

деятельности и поведения человека под 

влиянием пассивного присутствия других 

людей. По-видимому, «молчаливое присут-

ствие» выступает наиболее элементарной 

формой совместности при выполнении дея-

тельности. 

4. Взаимосвязанность по типу «влияние 

и взаимовлияние», осуществляемая с по-

мощью вербальных и невербальных средств 

воздействия, например, через мнения и 

оценки участников совместной деятельно-

сти. В зависимости от этих мнений и оце-

нок меняется восприятие этими участника-

ми друг друга, их отношение и поведение, а 

следовательно, и характеристики их дея-

тельности. 

5. Активная, или действенная, взаимо-

связанность людей через средства совмест-

ных действий. Этот вид взаимосвязанности 

включает широкий диапазон видов совме-

стной деятельности. Действенная взаимо-

связанность может иметь разную степень 

проявления — от частичной, или мини-

мальной, до полной, или максимальной, ко-

гда действия одного участника становятся 

невозможными без действий других. 

6. Коллективистская взаимосвязанность 

представляет собой качественно новую сту-

пень развития группы. Взаимосвязанность 

этого уровня, во-первых, может включать в 

себя особенности предыдущих уровней, а 

во-вторых, характеризуется наибольшим 

совпадением личностно значимого, группо-

вого и общественно ценного содержания 

совместной деятельности. При этом лично-

стное и групповое в содержании совмест-

ной деятельности подчинены общественно 

значимым целям совместной деятельности. 

В. Ю. Меновщиков [12] отмечает, что, 

согласно различным исследованиям, треть 

участников тренинга отказывается от про-

должения групповой работы, мотивируя это 

тем, что, по их субъективным представле-

ниям, групповая работа не приводит к ожи-

даемым результатам. 

При этом автор отмечает, что процент от-

казавшихся от индивидуального консульти-

рования по тем же причинам достоверно 

ниже. 

Большинство участников показали суще-

ственные различия в оценке групповой ра-

боты и индивидуального консультирования, 

считая групповую работу более напряженной. 

Напряжение спадает, когда у членов тре-

нинговой группы возникнет ощущение чув-

ства сопринадлежности с другими членами 

группы. 

На наш взгляд, межличностные отноше-

ния характеризуются не только параметра-

ми адекватности, но и идентификацией, оп-

ределяемой как отождествление индивидом 

своей личности с личностью другого инди-

вида. В основе этого феномена лежит меха-

низм сравнения явлений, предметов, обра-

зов. Идентификация как процесс заканчива-

ется определением сходства или различия 

между двумя личностями в сознании каж-

дой из них. Сходство, подобие, возникаю-

щее как результат отождествления с други-

ми, позволяет формировать единство и це-
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лостность системы межличностных отно-

шений. 

Таким образом, проблема готовности 

личности осуществлять совместную дея-

тельность должна рассматриваться в един-

стве с процессами общения и межличност-

ных отношений и должна быть включена в 

широкий контекст социальной деятельности. 

Нельзя забывать и то, что формирование 

тренинговой группы, как правило, происхо-

дит либо субъективно профессиональным 

образом, где заказчиком тренинга выступает 

предприятие, которое делегирует своих со-

трудников на тренинг, зачастую даже не со-

гласовывая этого с потенциальными участ-

никами будущей группы, либо объективно-

инновационным образом, когда люди, нахо-

дящиеся в ситуации профессиональной или 

личностной неопределенности, сами прояв-

ляют активность и принимают решение об 

участии в тренинге. 

Проблемы адаптации и готовности к тре-

нинговой работе у представителей первой 

группы, как правило, могут быть обуслов-

лены эмоциональными конфронтациями, 

которые являются следствием того, что ве-

дущий обязан принимать всех участников и 

зачастую не имеет возможности повлиять 

на принцип комплектования группы, кото-

рый задается заказчиком. Такая форма от-

бора тренинговой группы, которая происхо-

дит без активного участия ведущего, может 

при этом существенно усложнить его рабо-

ту, на что, например, достаточно убедитель-

но указывают в своих исследованиях 

Х. Миккин [13] и С.И. Макшанов [11]. 
Что касается представителей второй 

группы, которая формируется исходя из по-
тенциальных запросов самих участников 
тренинговой группы, то здесь наибольшая 
ответственность за продуктивность группо-
вой работы лежит на ведущем, который 
обязан лично провести предварительное со-
беседование со всеми участниками тренинга. 

В результате этого собеседования веду-
щий может отказать человеку в тренинговой 
работе, руководствуясь целым рядом причин. 

С. И. Макшанов [11, с. 163], рассматривая 

критерии невключения в тренинговую 

группу, предлагает целый комплекс воз-

можных причин, к которым относятся: 

− низкая мотивация; 

− близкое родство; 

− ригидность; 

− выраженные акцентуации шизоидного 

или возбудимого типа; 

− наличие иной, чем у большинства 

группы, специальностей (для тренинга спе-

циальных умений); 

− отклонения от психической нормы 

(психопатия); 

− количественный критерий (более 14 

участников); 

− плохое соматическое состояние; 

− негативное отношение со стороны 

участников группы; 

− отношение непосредственного подчи-

нения; 

− возраст старше 60 лет; 

− существенно сниженный интеллекту-

альный потенциал; 

− сексуальная девиация; 

− резкий контраст профессиональной 

компетентности или личностного развития.  

Однако стоит отметить, что, на наш 

взгляд, предложенный С. И. Макшановым 

вариант критериев отказа в тренинговой ра-

боте не является аксиомой и может видоиз-

меняться как вместе с типом используемого 

психологического тренинга, так и с задача-

ми, стоящими перед ведущим. С психологи-

ей тренингового отбора тесно связана пси-

хология посттренингового сопровождения.  

Психология посттренингового сопрово-

ждения направлена на создание условий, 

благодаря которым человек после участия в 

социально-психологическом тренинге смо-

жет применять новые знания, умения, на-

выки, реализовывать определенные отно-

шения в реальной жизнедеятельности. Про-

тивостоять этому процессу не может даже 

исключительный профессионализм тренера. 

Интересно, что при всех сложностях прове-
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дения социально-психологических тренин-

гов в группах устойчивого состава реализо-

вать посттренинговое сопровождение для 

них является более доступным по сравне-

нию с естественными группами. Так, на-

пример, в международной практике корпо-

ративного обучения уже на протяжении 

многих лет используется модель Д. Кир-

кпатрика (по имени автора). Модель описы-

вает четыре уровня оценки результатов тре-

нинга. 

Уровень 1. Реакция: насколько обучение 

понравилось участникам тренинга. 

Уровень 2. Усвоение: какие сведения, 

факты, приемы, техники были приобретены 

ими. 

Уровень 3. Поведение: как в результате 

обучения изменилось поведение, действия, 

отношения участников в рабочей обстанов-

ке. 

Уровень 4. Результат: каковы осязаемые 

результаты обучения для организации в це-

лом.  

Из приведенной модели видно, что для 

сохранения послетренингового эффекта не-

обходимо:  

− желание персонала внести изменения 

в свою работу; 

− соответствующие знания, умения, на-

выки; 

− прямая помощь со стороны непосред-

ственного руководства; 

− поддержание позитивных изменений в 

действиях каждого конкретного сотрудника. 

Понятно, что первые два фактора связаны 

непосредственно с тренингом, а два других 

— относятся к обстановке в компании, к 

рабочей среде. Поскольку тренер не может 

постоянно находиться рядом с участниками 

тренинга, необходимо, чтобы непосредст-

венные руководители могли оказать инфор-

мационную и эмоциональную поддержку 

своим подчиненным в применении новых 

моделей поведения. Здесь могут быть ис-

пользованы следующие нетренинговые ме-

тоды: метод подачи конструктивной обрат-

ной связи от начальников подчиненным на 

рабочем месте; наблюдение и заполнение 

руководителями специально разработанных 

карт оценки деятельности персонала и по-

следующее обсуждение результатов с со-

трудниками. Однако дальнейшая поддержка 

участников в форме посттренинговых заня-

тий наиболее адекватно отвечает задаче 

поддержания оптимального посттренигово-

го эффекта. 

С этой целью в настоящее время чаще 

всего используется самая простая форма 

посттренинга: через 3−5 недель после ос-

новного обучения тренер проводит короткое 

(3−4 часа) занятие. Он еще раз напоминает 

основные моменты тренинга и далее орга-

низует обмен опытом. Тем не менее, дан-

ный подход требует более глубокого осмыс-

ления на теоретическом уровне, который 

связан с учетом особенностей управления 

организацией, с уровнем организационной 

культуры и т. д. Так, проведение посттре-

нинга не принесет ожидаемых результатов, 

если организация или руководитель не тре-

буют от сотрудника применения получен-

ных знаний или не контролируют использо-

вание; если нельзя точно ответить на во-

прос, какие конкретные результаты ожида-

ются от посттренинга; если какое-либо по-

сттренинговое мероприятие проводится поз-

же двух месяцев после основного тренинга 

и пр.  

С учетом вышесказанного, можно сде-

лать заключение, что посттренинговое со-

провождение в организациях нуждается в 

разработке методических принципов и ме-

тодов реализации. Анализ имеющейся на 

данный момент литературы, посвященной 

данному вопросу, позволил выделить сле-

дующие принципы посттренингового со-

провождения:  

− последовательность — это принцип, 

связанный с тем, что посттренинговые ме-

роприятия начинаются сразу же после за-

вершения основной тренинговой процеду-

ры. Если данный принцип будет нарушать-

ся, то с учетом особенностей человеческой 
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памяти закрепления поученных навыков и 

знаний не произойдет; 

− системная организация участия — это 

принцип, основанный на модели Д. Кир-

кпатрика,  отражающий тот факт, что в по-

сттренинге должны быть представлены че-

тыре профессионально-ролевые позиции: 

участники, тренер (внешний или внутрен-

ний), руководитель участников, программ-

ный менеджер; 

− неформальность — данный принцип 

связан с поощрением посттренинговой ак-

тивности персонала, которая может стать 

примером и для других сотрудников; 

− длительность — это принцип, осно-

ванный на том, что посттренинг заканчива-

ется тогда, когда тренируемый навык пере-

ходит в разряд неосознанной компетентно-

сти; 

− методическое разнообразие — методы 

посттренинга должны вызывать интерес у 

большинства персонала. 

Несмотря на приведенные нами данные, 

необходимо отметить, что это направление 

нуждается в интенсивной профессиональ-

но-психологической разработке, поскольку 

остается пока весьма малоизученным.  

Несколько по-иному выглядит задача по-

сттренингового сопровождения для участ-

ников лабораторных групп. Наибольшие 

трудности вызывает оценка эффектов для 

тренингов, имеющих своей целью личност-

ный рост их участников [8]. Она определяет 

основной целью тренинга личностного рос-

та развитие и совершенствование способ-

ности человека воспринимать и понимать 

самого себя и других людей в контексте 

группового взаимодействия. 

Эти цели реализуются в рамках тренинга 

за счет использования межличностного 

взаимодействия и межличностных взаимо-

отношений, анализа группового процесса и 

основных его стадий, анализа таких фено-

менов, как групповые цели и нормы, роли, 

групповая структура, проблема руководства 

и лидерства, групповые конфликты, группо-

вое напряжение и групповая сплоченность и 

т. д. С учетом вышесказанного видно, что 

освоение новых стратегий личностного са-

моразвития связано с глубинным воздейст-

вием на динамику смысловых процессов, 

которая может разворачиваться в тот мо-

мент, когда участники тренинга способны 

оценить свое участие в тренинге в целом, то 

есть через определенный промежуток вре-

мени. Таким образом, наиболее конструк-

тивным в данной ситуации представляется 

формирование установки на участие в по-

сттренинговой работе, которая реализуется 

в ходе проведения завершающей тренинго-

вой сессии. Это возможно реализовать в хо-

де процедуры обратной связи, когда участ-

ники осознают то, чему они научились, и 

могут ответить на вопросы, касающиеся: 

− достижения целей тренинга; 

− практического эффекта участия в тре-

нинге; 

− степени подкрепления и поддержки со 

стороны окружающих; 

− наиболее полезных частей программы; 

− наименее полезных частей програм-

мы; 

− эмоционального состояния до и после 

участия в программе; 

− замечаний и пожеланий. 

Таким образом, можно запланировать 

время дополнительных встреч, в ходе кото-

рых участники рефлексируют личные и 

профессиональные достижения, стратегии 

саморазвития. Однако динамика формиро-

вания посттренинговых психологических 

образований у участников лабораторных 

групп является весьма малоизученной.  

Мы предполагаем, что теоретической ос-

новой посттренингового сопровождения 

для участников естественных групп могут 

стать идеи Т. В. Зайцевой [7], которые 

сформулированы исследователем с учетом 

культурно-исторического подхода в психо-

логии Л. С. Выготского [4]. Т. В. Зайцева 

определяет тренинг как инструментальное 

действие с использованием культурных 

орудий, входящих в его программу и высту-

пающих в качестве средств овладения сво-
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им поведением: упражнения, игры, обяза-

тельные процедуры и ритуалы. Таким обра-

зом, психологический тренинг меняет ми-

ровоззрение участников: человек начинает 

осознавать возможность произвольного ов-

ладения собственным поведением с исполь-

зованием накопленного другими людьми 

опыта в качестве опосредствующих орудий 

(в контексте тренинга культурное орудие — 

это идеология и инструментарий той или 

иной психологической школы). Иными сло-

вами, участие в тренинге стимулирует ана-

литическую активность, вооружает инстру-

ментами и приемами анализа, закладывает 

механизм по целенаправленному самосо-

вершенствованию. Процесс использования 

культурного орудия-средства описан А. Н. 

Леонтьевым [9] и применительно к тренин-

гу включает такие этапы, как:  

− знакомство с опосредствующими ин-

струментами, вводимыми тренером через 

методику тренинга;  

− выбор самим человеком наиболее под-

ходящего для себя опосредствующего сред-

ства и использование его для овладения 

собственным поведением;  

− «вращивание» опоры на искусствен-

ное орудие внутрь, когда необходимость во 

внешних опосредствующих инструментах 

(возвращение к участию в тренинге) отпа-

дает.  

Естественно, что для достижения устой-

чивых изменений в поведении участников, 

прошедших тренинг, необходимо не просто 

овладение, но и присвоение новых форм 

поведения. И если в настоящий момент у 

большинства авторов преобладает точка 

зрения, согласно которой все изменения, 

возникающие у участников психологиче-

ского тренинга, происходят в процессе тре-

нинга, по окончании которого они либо со-

храняют эти изменения, либо теряют, воз-

вращаясь к привычным стереотипам, то Т. 

В. Зайцева придерживается другого взгляда 

на данный вопрос. Исследователь утвер-

ждает, что значительная часть изменений у 

участников тренинга возникает после его 

окончания. Эти изменения возможны в рам-

ках совместно созданной самим участником 

и ведущим зоны ближайшего развития. 

Ключевая роль в этом процессе отводится 

ведущему тренинга. Приведем этапы, кото-

рые, по Т. В. Зайцевой [7], поддерживают и 

стимулируют процесс присвоения новых 

форм поведения:  

1-й этап — помощь, обеспечиваемая 

«более умелым другим», которую реализует 

тренер и другие участники группы (количе-

ство субъектов помощи может быть расши-

рено за счет включения ближайшего лично-

го и профессионального окружения инди-

вида); 

2-й этап — помощь со стороны собст-

венного Я, понимаемая как активность са-

мого человека по созданию своей зоны 

ближайшего развития; 

3-й этап — процесс интериоризации, ав-

томатизации приобретенных в тренинге на-

выков; 

4-й этап — процесс «деавтоматизации» 

— согласно этому положению для того, 

чтобы развитие могло продолжаться, а пси-

хические свойства человека — совершенст-

воваться, необходимо деавтоматизировать 

усвоенные знания и вновь подвергать их 

изменению во внешнем и внутреннем пла-

нах (обращение к 1-му и 2-му этапам) с по-

следующей интериоризацией (3-й этап).  

Приведенная модель Т. В. Зайцевой, с 

нашей точки зрения, показывает, что роль 

посттренингового сопровождения соответ-

ствует описанной в ней «петле повторения». 

Данный процесс реализуется в тот момент, 

когда человек после завершения тренинга 

испытывает сложности в применении полу-

ченных знаний.  

Тем не менее изложенные теоретические 

положения, обусловливающие общепсихо-

логическую логику посттренингового со-

провождения, должны опираться на соци-

ально-психологические факторы данного 

процесса, к которым относится сложная со-

вокупность факторов, опосредующих как 

жизненную ситуацию конкретного участни-
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ка тренинга, так и его личностные особен-

ности, способствующие или препятствую-

щие процессу саморазвития. Исследование 

этих особенностей является задачей психо-

логии личности участников тренинговых 

групп.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА: 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
 

Представлены концептуальные основания и результаты эмпирического исследова-

ния психологической структуры жизнеспособности человека как сложной самооргани-

зующейся системы. Жизнеспособность человека показана как синергетическое единство 

компонентов адаптации, саморегуляции, саморазвития и осмысленности жизни. Посред-

ством корреляционного анализа выявлена иерархия связей между компонентами жизне-

способности и различными качествами человека как индивида, личности, субъекта. 

 

Ключевые слова: самоорганизующаяся система, гомеостаз, гетеростаз, гомеорез, 

адаптация, саморегуляция, саморазвитие, осмысленность жизни, синергия. 

 
Е. Rylskaya 

 

PSYCHOLOGICAL STRUCTURE OF HUMAN RESILIENCE: A SYNERGETIC CONTEXT 
 

Theoretical foundations and empirical results of an investigation of the psychological 

structure of human resilience are presented. The human resilience is described as a complex self-

organizing system including the components of adaptation, self-regulation, self-development and 

life comprehension, these components forming a synergetic unity. The results of the correlation 

analysis demonstrating hierarchical links between the components of resilience and different in-

dividual, personal and subjective features are presented. 

 

Keywords: self-organizing system, homeostasis, heterostasis, homeoresus, adaptation, 

self-regulation, self-development, life comprehension, synergy.  

 

Исследования проблемы жизнеспособ-

ности человека в современной психологии 

пока воспринимаются с опаской, из-за ее 

якобы недостаточной «психологичности» 

(несмотря на тот факт, что в отечественную 

психологию это понятие было введено 

Б. Г. Ананьевым), и по причине ее «пугаю-

щей» широты. Вместе с тем существование 

глобальной гуманитарной проблемы выжи-

вания человечества вряд ли у кого-то вызы-

вает сомнения. 

Не случайно звучат тревожные призывы 

к мировой общественности «подавать сиг-

нал «SOS», и уже сегодня ЮНЕСКО откры-

то заявляет о том, что главной ценностью 

новой культуры должна стать ценность ус-

тойчивого стабильного развития человека и 

общества, а главной целью образования — 




