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СТРУКТУРА ФЕНОМЕНА «CОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» 
И ЕГО ДИАГНОСТИКА У БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ

Приведены варианты психологической структуры феномена «социальный капитал». 
Разработана и обоснована авторская трехкомпонентная структура феномена «социаль-
ный капитал». Раскрыто психологическое содержание компонентов. Подобраны и апро-
бированы методики диагностики. 
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Structure of the phenomenon “social capital” testing pre-service managers

The article presents the options of the psychological structure of the phenomenon of “social 
capital. ” A three component structure of the phenomenon of “social capital” has been developed 
and the content of the psychological components is described. The methods of testing have been 
selected. 

Keywords: phenomenon of “social capital”, psychological structure.

Социальный капитал — сравнительно но-
вое понятие в экономике, в социологии, в 
психологии, в политологии. Можно отметить 
большое количество работ в социологии и в 

экономике, посвященных изучению социаль-
ного капитала. В социальной пси хологии 
проблемам социального капитала посвяще-
ны исследования Т. А. Нестик, Л. Г. Поче-
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бут и Л. В. Марарица [4], А. Н. Татарко, 
П. Н. Шихирева и других авторов. 

Так, П. Н. Шихирев видит большую прак-
тическую перспективу в системном анализе 
и в управлении социальным капиталом с ак-
центом на феномене «отношения». Отмеча-
ется важность разработок социальной психо-
логии в качестве теоретических основ для 
работы с понятием «социальный капитал». 
По мнению П. Н. Шихирева, «социальный 
капитал есть качество отношений» [11]. 
А. Н. Татарко, выделяя общее в определе-
ниях экономистов и социологов и учитывая 
подход П. Н Шихирева, отмечает, что соци-
альный капитал может быть охарактеризован 
с использованием психологической катего-
рии «отношения». 

Одной из важных проблем для исследова-
ния социального капитала является пробле-
ма обозначения его структуры. Определяя 
структуру социального капитала, А. Н. Та-
тарко и Т. А. Нестик включают в нее те 
психологические элементы, которые пред-
лагают экономисты и социологи в своих ис-
следованиях социального капитала. 

В структуру социального капитала для 
групп А. Н. Татарко включает: доверие 
(межличностное, институциональное), то-
лерантность к представителям иных групп, 
гражданскую идентичность (точнее, ее ха-
рактеристики, такие, как выраженность, 
степень позитивности), восприятие группа-
ми социального капитала общества [6]. 

Т. А. Нестик в структуре социального ка-
питала для организаций выделяет две груп-
пы компонентов — содержательные и струк-
турные. К содержательным характеристикам 
относятся: уровень организационного дове-
рия, ряд характеристик корпоративной куль-
туры, организационная идентичность, 
склонность сотрудников к внутриорганиза-
ционному просоциальному поведению (ор-
ганизационное гражданское поведение), со-
циокогнитивные характеристики организа-
ции (опора в совместной деятельности на 
групповые представления, наличие команд-
ных ментальных моделей), правила обмена 

и санкции за их нарушение. К структурным 
характеристикам автор относит: конфигура-
цию, устойчивость и тесноту социальных 
сетей в организации, интенсивность уча-
стия сотрудников организации в нефор-
мальных сообществах [1]. 

Мы разделяем точку зрения В. П. Позня-
кова, который отмечает, что использование 
категории «психологические отношения» 
для описания и анализа взаимоотношений 
между людьми имеет принципиальное зна-
чение для развития социально-психологи-
ческой теории [3]. В более ранних публика-
циях нами была предпринята попытка рас-
крыть понятие «социальный капитал» при 
помощи различных аспектов категории «от-
ношения» [10]. 

Более того, есть основания, чтобы ис-
пользовать эту категорию для обозначения 
структуры социального капитала. Полага-
ем, что в качестве еще одной основы для 
выделения данной структуры целесообраз-
но использовать триаду «когниции — эмо-
ции — поведение», которая, согласно А. В. 
Юревичу, приобрела статус «фундаменталь-
ной» [12].

Получена следующая структура социаль-
ного капитала. Когнитивный компонент 
включает в себя две формы рефлексии: са-
морефлексию — рефлексию собственной 
деятельности, социорефлексию — рефлек-
сию внутреннего мира другого человека. 
В качестве третьего элемента выбран соци-
альный интеллект как «понимание приня-
тых в обществе отношений» [8]. 

Диагностика когнитивного компонента 
осуществлялась при помощи методик 
М. Гранта, А. В. Карпова и В. В. Понамо-
ревой. Д. В. Ушаковым были получены су-
щественные положительные корреляции со-
циального интеллекта с показателями со-
циометрии [7]. Это послужило основанием 
использовать социометрическую методику 
Дж. Морено для оценки уровня социально-
го интеллекта. 

В эмоциональном компоненте можно вы-
делить значимость социальных эмоций как 
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показатель эмоционального отношения к 
другим. Эмоциональный интеллект, то есть 
понимание и управление как своими эмо-
циями, так и эмоциями других людей, вто-
рой элемент эмоционального компонента. 

Для диагностики эмоционального компо-
нента использовались: шкала оценки значи-
мости эмоций, опросник эмоционального 
интеллекта «ЭмИн» Д. В. Люсина, методи-
ка М. Холла для определения уровня эмо-
ционального интеллекта. 

Исходя из того, что поведение — это 
действия и высказывания [2], [9, с. 54], в 
качестве первого элемента поведенческого 
компонента были выделены стратегии взаи-
модействия, которые проявляются в сочета-
нии отношений доминирования и подчине-
ния. В качестве второго элемента выделены 
«высказывания об отношениях с другими». 
В тексте мини-сочинения, в тексте устных 
сообщений и высказываний он наблюдается 
в виде упоминаний о других, в виде вер-
бально выраженных оценок других и себя 
как субъектов отношений. 

Учитывая, что поведенческий компонент 
включает в себя осознанное поведение (в 
личностных опросниках выражается как 
Я-идеальное) и поведение на бессознатель-
ном, неосознаваемом уровне (возможно 
диагностировать посредством проективных 
методик), считаем уместным диагностирова-
ние как первого, так и второго. Диагностика 
поведенческого компонента осуществлялась 
посредством опросника аффилиации, теста 
ДМО Л. Н. Собчик (модифицированный 
опросник интроперсонального диагноза 
Т. Лири), мини-сочинения «Пять лет». 

Можно предположить, что данная струк-
тура феномена «социальный капитал» и 
комплекс диагностических методик позво-
лит оценить социальный капитал будущих 
менеджеров. 

Менеджерам как представителям социо-
номической профессии, в которой роль со-
циального капитала наиболее высока, не-
обходимо знакомиться с этим понятием 
на ранних этапах их профессионализации. 

Данный факт послужил основанием для 
проведения пилотажного исследования. 

Цель исследования — апробация психо-
логического практикума и диагностических 
методик для измерения компонентов фено-
мена «социальный капитал». Наряду с про-
веркой эффективности реализации практи-
кума была поставлена специальная задача 
определения информативности используе-
мых диагностических методик с целью вы-
бора достаточного количества наиболее ре-
левантных для исследования. 

Пилотажное исследование было осуще-
ствлено в 2010–2011 учебном году со сту-
дентами дневного отделения II курса фа-
культета экономики и менеджмента КГУ, 
будущими менеджерами, маркетологами и 
экономистами. Общая численность участ-
ников двух экспериментальных групп — 
68 человек, двух контрольных групп — 
72 человека. В качестве экспериментальных 
и контрольных были определены макси-
мально равноценные группы по таким па-
раметрам, как: объем группы, возраст сту-
дентов, их успеваемость, будущая специ-
альность и наличие опыта работы по 
выбранной специальности. 

В контрольных группах практические за-
нятия проходили в виде классических семи-
наров, а в экспериментальных — в виде 
психологического практикума. Психологи-
ческий практикум разработан на основе не-
скольких социально-психологических тре-
нингов и содержит диагностические мето-
дики, психотехнические упражнения и 
игры, технологии саморазвития. В психо-
логическом практикуме выделены теоре-
тическая, практическая и диагностическая 
части. 

Данные, полученные в пилотажном ис-
следовании, проверялись статистически по 
критерию Фишера φ* (угловое преобразо-
вание Фишера). Результаты расчетов пока-
зали статистически достоверные различия в 
тестируемых показателях в эксперимен-
тальных группах до и после воздействия 
(практикум) (ρ ≤ 0,05) и в эксперименталь-
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ных и в контрольных группах после воздей-
ствия (практикум и классические семинары 
соответственно) (ρ ≤ 0,05). 

Приведем результаты пре- и постэкспе-
риментальной диагностики показателей фе-
номена «социальный капитал» в контроль-
ной и экспериментальной группах. 
Для когнитивного компонента. 
Первичная диагностика уровня рефлек-

сии по методике А. В. Карпова показала, 
что примерно 42% студентов эксперимен-
тальной и 43% — контрольной группы об-
ладают оптимальным для будущих руково-
дителей средним уровнем рефлексии. После 
проведения практикума в эксперименталь-
ной группе этот показатель изменился на 
31% и составил 73%. В контрольных же 
группах конечный результат данного пока-
зателя изменился на 5% и составил 48%. 
Оптимальное сочетание саморефлексии и 
социорефлексии по результатам первичного 
тестирования (методика М. Гранта) было 
выявлено у 23% студентов как в контроль-
ной, так и в экспериментальной группах. 
По окончании практикума у 58% студентов 
экспериментальной группы выявлено соче-
тание умеренного уровня саморефлексии и 
высокого уровня социорефлексии. В кон-
трольных группах данный показатель изме-
нился до 29%. 
Для эмоционального компонента. 
О высоком влиянии психологического 

практикума на эмоциональную сферу сту-
дентов говорит прирост показателей эмо-
ционального компонента социального капи-
тала в экспериментальных группах после 
проведения практикума. Он составил: для 
показателя «Значимость социальных эмо-
ций» — 33%, для показателя «Общий эмо-
циональный интеллект» — 35%, для показа-
теля «Интегративный уровень эмоциональ-
ного интеллекта» — 28%. В контрольной 
группе значение тех же показателей соста-
вил 1%, 11% и 4% соответственно. 
Для поведенческого компонента. 
Первичная диагностика межличностных 

отношений при помощи теста ДМО показа-

ла, что 30,9% студентов экспериментальной 
и 30,6% студентов контрольной группы 
имеют результаты по всем октантам в пре-
делах 4–8 баллов. По мнению Л. Н. Собчик, 
«характеристики, не выходящие за пределы 
восьми баллов, свойственны гармоничным 
личностям» [5]. В экспериментальной груп-
пе гармоничный тип межличностных отно-
шений проявили 66,2% студентов. Кон-
трольное тестирование студентов контроль-
ной группы выявило 43,1% студентов с 
гармоничным типом межличностных отно-
шений. 

В мини-сочинении «Пять лет», которое 
студенты экспериментальных и контроль-
ных групп писали до психологического прак-
тикума, 17,6% и 18,1% студентов соответ-
ственно упомянули других людей, находя-
щихся рядом с ними в прошлом, настоящем 
и будущем. В аналогичном мини-сочинении, 
написанном после практикума или классиче-
ских семинаров, данный показатель изме-
нился до 60,3% в экспериментальных груп-
пах и до 29,2% в контрольных группах. 

Претест показал, что 5,9% в эксперимен-
тальных группах и 8,3% в контрольных  — 
имеют наиболее благоприятный для профес-
сий типа «Человек–Человек» сочетанием 
обоих мотивационных стремлений. В пост-
тесте эти показатели составили 45,6% и 
13,9% соответственно. 

Проведенное пилотажное исследование 
дает основание для следующих в ы в о д о в:

1. В структуре феномена «социальный ка-
питал» целесообразно выделить три взаи-
мосвязанных между собой компонента: ког-
нитивный, эмоциональный и поведенческий. 

2. В качестве наиболее информативных 
методик для диагностики компонентов со-
циального капитала определены следую-
щие: методика диагностирования рефлек-
сивности А. В. Карпова, В. В. Понаморе-
вой, методика уровня выраженности и 
направленности рефлексии М. Гранта, ме-
тодика диагностики межличностных и 
межгрупповых отношений (социометрия) 
Дж. Морено, шкала оценки значимости 
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эмоций, опросник эмоционального интел-
лекта «ЭмИн» Д. В. Люсина; мини-сочи не-
ние «Пять лет, диагностика межличностных 
отношений (ДМО)» Л. Н. Собчик (модифи-
цированный опросник интроперсонального 
диагноза Т. Лири). 

3. Эффективность применения психоло-
гического практикума подтверждена стати-
стически значимыми различиями в показа-
телях компонентов феномена «социальный 
капитал», измеренных в контрольной и экс-
периментальной группах. 
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А. П. Якунин

ЖИЗНЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ОТРАЖЕНИЯ 
СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ 12–15 ЛЕТ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РОЛЕЙ ВЗРОСЛОГО

Обосновывается гипотеза о жизненном отношении как результате отражения смыс-
ловой сферы человека действительности. Предлагается решение данной проблемы на основе  
анализа речевых высказываний подростков 12–15 лет об экономических ролях взрослого. 

Ключевые слова: жизненное отношение, субъект жизнедеятельности, смысловая 
сфера, речевое высказывание, отражение. 

A. Yakunin 

Attitude to life as a result of 12–15 year old teenagers’ refl ection 
of the sense sphere of the economics roles adults

The article puts forward the hypothesis about the attitude to life as a result refl ection of sense 
sphere of the reality. It is suggested that the solution of the problem should be based on the 
analysis speech of 12–15 year old teenagers concerning the economic roles of adults. 


