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Для цитирования: Дрыгина А. С. К вопросу о взаимосвязи эмоционального 
интеллекта и копинг-поведения // Северо-Кавказский психологический вестник. 
2018. № 16/2. С. 5–12.

В статье кратко освещена проблематика изучения двух феноменов – эмо-
ционального интеллекта и копинг-стратегий, а также рассмотрены резуль-
таты проведенного исследования эмоционального интеллекта и стратегий 
совладания, используемых магистрантами-психологами. Приведены данные 
о наличии взаимосвязей между этими двумя феноменами у исследуемой группы 
респондентов, указаны возможные причины, повлиявшие на итоги исследова-
ния. Сделана попытка анализа психологических возможностей будущих специ-
алистов в свете ожидания общества к их подготовке в вузе, а также описание 
основных стратегий преодоления негативных ситуаций у студентов, с учетом 
восприимчивости данного возраста к развитию большого набора проактивных 
копинг-стратегий.

В качестве диагностических методик были использованы опросник «ЭмИн» 
Д. В. Люсина на определение уровня эмоционального интеллекта и методи-
ка «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса (в адаптации Т. Л. Крюковой).

В результате исследования эмоционального интеллекта было установ-
лено, что у 33 % магистрантов значения внутриличностного интеллекта 
ниже среднего; 42 % имеют высокий уровень психологической экспрессивности, 
неконтролируемо реагируют на свое эмоциональное состояние; при этом 
только 47 % магистрантов имеют высокие или очень высокие значения по 
шкале «межличностный интеллект», и только 31 % демонстрируют высокий 
и очень высокий уровень общего эмоционального интеллекта. В ходе изучения 
копинг-стратегий магистрантов было обнаружено, что чаще всего они исполь-
зуют копинг-стратегии «планирование решения проблемы» (65 %) и «принятие 
ответственности» (64,17 %).

В заключение делается вывод об обнаружении тенденций взаимосвязи высо-
кого уровня эмоционального интеллекта у магистрантов с их предпочтением 
конструктивных способов преодоления стресса, автором приводятся предпо-
ложения об ограничении полученных данных, а также утверждается необходи-
мость дальнейших исследований в данной области.

Ключевые слова
стресс, совладающее поведение, копинг-стратегии, эмоциональный интел-

лект, эмпирическое исследование, магистранты-психологи

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
И КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ

Анастасия С. Дрыгина
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, Россия
E-mail: akroks@mail.ru  
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ON THE RELATIONSHIP OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COPING 
BEHAVIOR

The article deals with the problems of studying two phenomena – emotional 
intelligence and coping strategies, considers the results of a study of emotional 
intelligence and coping strategies used by psychologists. It is shown that there are 
relationships between these two phenomena in the studied group of respondents, the 
possible reasons, that influenced the results of the study, are indicated. An attempt was 
made to study the intellectual resource of future specialists-psychologists in connection 
with the requirements for their training at the university, as well as the need to describe 
strategies to overcome stress in young people, given that this age period is sensitive to 
the development of a wide range of constructive coping strategies.

As a diagnostic method, the questionnaire “EmIn” by D. V. Lyusin was used to 
determine the level of emotional intelligence, and the method “Copying strategies” 
by R. Lazarus (adapted by T. L. Kryukova).

As a result of the study of emotional intelligence, it was found that in 33 % of 
undergraduates, the values of intrapersonal intelligence are below average, 42 % 
have a high level of psychological expressiveness, do not control their emotional state 
uncontrollably, while only 47 % of undergraduates have high or very high values on 
a scale interpersonal intelligence, with only 31 % showing a high and very high level 
of overall emotional intelligence. In the course of studying the coping strategies of 
undergraduates, it was found that most often they use the coping strategies “Planning 
a solution to a problem” (65 %) and “Acceptance of responsibility” (64.17 %).

In conclusion, it is concluded that there are trends in the relationship between a high 
level of emotional intelligence in undergraduates and their preference for constructive 
ways to overcome stress, the author provides assumptions about the limitation of the 
data obtained, and also claims the need for further research in this area.

Keywords
stress, coping behavior, coping strategies, emotional intelligence, empirical research, 

undergraduates-psychologists

For citation: Drygina A. S. On the relationship of emotional intelligence and 
coping behavior. Severo-Kavkazskii psikhologicheskii vestnik – North-Caucasian 
Psychological Bulletin, 2018, no. 16/2, pp. 5–12 (in Russian).
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ВВЕДЕНИЕ
Выделенный психологами как самостоятель-

ный феномен человеческого развития немно-
гим более 20 лет назад, эмоциональный интел-
лект в настоящее время вызывает все больший 
интерес не только у профессиональных ученых, 
но у широкого круга лиц, казалось бы, не имею-
щих к психологии никакого отношения. Далеко 
не всегда на вершину успеха в бизнесе и жизни 
в целом попадают люди с «красными дипло-
мами», зачастую ими становятся классические 
троечники. Оказывается, что умным нужно быть 
не только в голове, но и в «душе». И даже если 
чей-то IQ превышает все возможные показате-
ли, но человек эмоционально некомпетентен, 
закрыт к людям и окружающему миру, вряд ли 
удача будет на его стороне. Решению пробле-
мы помогает развитие EQ – эмоционального 
интеллекта.

Этому понятию посвящены работы цело-
го ряда зарубежных психологов: П. Сэловей, 
Дж. Майер, которые ввели термин «эмоциональ-
ный интеллект»; Д. Гоулмен, который создал тео-
рию эмоциональной компетентности; Р. Бар-Он, 
предложивший некогнитивную теорию эмоци-
онального интеллекта; Х. Вайсбах и У. Дакс, рас-
сматривавшие эмоциональный интеллект как 
способность «интеллектуально» регулировать 
эмоциональную жизнь, и др. [1, 2, 3], исследова-
ния эмоционального интеллекта представлены 
в большом количестве в современных зарубеж-
ных работах [4, 5, 6 и др.]. Среди отечественных 
ученых прежде всего назовем Л. С. Выготского, 
обосновавшего единство аффективных и интел-
лектуальных процессов; развивших эту идею 
С. Л. Рубинштейна, утверждавшего, что интел-
лектуальный процесс невозможен без участия 
эмоций, и А. Н. Леонтьева, предположившего, 
что мышление имеет эмоциональную регу-
ляцию; Д. В. Люсина с его двухкомпонентной 
теорией эмоционального интеллекта, и ряд 
других ученых (С. С. Степанов, И. Н. Андреева, 
М. А. Манойлова, Т. П. Березовская, А. А. Панк-
ратова, С. П. Деревянко, Е. О. Смирнова, 
Ю. В. Обу хо ва, В. М. Холмогорова, А. А. Романов 
и др.) [7, 8, 9 и др.].

Современному человеку, чтобы стать успеш-
ным в жизни, недостаточно уметь разбираться 
в своих и чужих эмоциях, необходимо уметь 
конструктивно преодолевать сложные житей-

ские ситуации, владеть набором так называемых 
«копинг-стратегий».

Понятие «копинг» ввел в психологиче-
скую нау ку А. Маслоу, затем изучение данно-
го феномена продолжили ряд западных уче-
ных – Р. Лазарус и С. Фолкмен, П. Коста и Р. Мак-
Кре, У. Лер и др., а также наши соотечественники 
Л. И. Анцыферова, Т. Л. Крюкова, Е. Н. Сидорова, 
Н. А. Сирота и др. [10, 11, 12, 13 и др.].

Проблема взаимосвязи показателей эмо-
ционального интеллекта и стилей совладаю-
щего поведения, интересующая нас в рамках 
представленного ниже исследования, описана 
практически только несколькими психоло-
гами: А. А. Алексапольским, З. Х. Сиерральта, 
С. А. Хазовой, М. А. Холодной и некоторыми 
другими [14, 15]. Причина кроется в многооб-
разии подходов и методических инструмен-
тариев для изучения этих двух феноменов, 
которые приводят зачастую к противоречивым 
результатам исследований, затрудняя данный 
процесс, но и делая его привлекательным для 
изучения. Нами предпринята попытка уста-
новить наличие взаимосвязи используемых 
механизмов совладания со стрессовыми ситу-
ациями и уровня развития эмоционального 
интеллекта.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на базе Южного 

федерального университета, в нем приняли 
участие 70 магистрантов-психологов.

В качестве гипотезы нами предположено, что 
применение продуктивных стратегий копинг-
реагирования и снижение частоты применения 
стратегий избегающего характера обуславлива-
ется высоким уровнем развития эмоциональ-
ного интеллекта.

Психодиагностика проводилась во вне-
урочное время, анонимно, с применением 
опросника ЭмИн Д. В. Люсина на определение 
уровня эмоционального интеллекта и методи-
ки «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса (в адаптации 
Т. Л. Крюковой). Достоверность полученных 
результатов обеспечивалась применением 
адекватных к задачам исследования методик, 
достаточным объемом выборки и применени-
ем статистических программ для обработки 
данных.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

МАГИСТРАНТОВ
Тест ЭмИн по своей структуре измеряет 

такие составляющие эмоционального интел-
лекта (далее возможно сокращение – ЭИ), как 
способность опознать свою или чужую эмо-
цию, понять, чем она вызвана, контролировать 
интенсивность ее проявления и пр. Так как наши 
испытуемые являются студентами магистра-
туры психологической направленности, эти 
качества являются наиболее востребованными 
в их будущей практике, и изучение именно их 
в процессе исследования обуславливает при-
менение данной методики.

Сводные результаты тестирования маги-
странтов по шкалам внутриличностного, меж-
личностного и общего эмоционального интел-
лекта приведены ниже на рисунках 1, 2, 3.

Рисунок 1. Шкала внутриличностного 
интеллекта (ВЭИ)

В  ходе проведенного эмпирического 
исследования по шкале «внутриличностный 
интеллект», которая отвечает за понимание 
и управление собственными эмоциями, студен-
ты показали такие результаты: очень высокое 
значение имеется у 1 человека, высокое зна-
чение – у 8 человек, среднее значение – у 38 
человек, низкое значение – у 14 человек, очень 
низкое значение – у 9 человек. Эти результаты 
говорят о том, что у третьей части испытуемых 
показатели внутриличностного интеллекта ниже 
среднего. Данные по субшкале ВЭ (контроль экс-
прессии) свидетельствуют о том, что только 58 % 
участников исследования (41 человек) имеют 
показатели средние и выше, а 42 %, имеющие 
высокий уровень психологической экспрессив-

ности, неконтролируемо реагируют на свое 
эмоциональное состояние, тем самым, соот-
ветственно, ухудшая и качество межличностных 
отношений. Это может создавать определенные 
проблемы в будущей психологической практике.

Рисунок 2. Шкала межличностного 
интеллекта (МЭИ)

Способность к пониманию и управлению 
эмоциями других людей отражает шкала меж-
личностного ЭИ. Из представленной диаграм-
мы (рисунок 2) видно, что очень высокое зна-
чение по данному показателю имеют 9 человек, 
высокое – 24, среднее значение – 25 человек, 
низкое значение – 4 человека, очень низкое зна-
чение – 8 человек. Это значит, что только 17 % 
магистрантов имеют межличностный интел-
лект ниже среднего. Показатель, на наш взгляд, 
неплохой, учитывая, что именно в студенческом 
возрасте происходит процесс формирования 
и углубленной социализации личности. Для боль-
шей части испытуемых межличностное общение 
будет легким и конструктивным, что, безусловно, 
является залогом успешной будущей практики.

Рисунок 3. Шкала общего эмоционального 
интеллекта (ОЭИ)
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Уровень общего эмоционального интел-
лекта будущих психологов отражен на пред-
ставленной диаграмме. Из нее видно, что 42 % 
(29 человек) опрошенных имеют средний уро-
вень по данному показателю. Это люди оптими-
стичные, с высоким уровнем эмпатии, в целом 
довольные жизнью, они адекватно переживают 
неприятности и хорошо понимают себя и окру-
жающих.

У 31 % (22 человека) высокий и очень высо-
кий уровень эмоционального интеллекта. Это 
люди самодостаточные, имеющие свою выве-
ренную жизнью и опытом систему нравственных 
ценностей, которая позволяет им гармонично 
проживать жизнь, и не позволяющие собой 
манипулировать. Они обладают хорошими 
манерами и умеют устанавливать и тактично 
отстаивать свои границы, не наживая врагов.

Почти третья часть (27 %, или 19 человек) 
показали низкий и очень низкий уровень 
эмоционального интеллекта. Им свойствен-
ны импульсивность, неспособность отвечать 
за свои чувства и их проявление, с одной 
стороны – склонность к нападкам и критике 
Других, с другой – зависимость от внешних оце-
нок и влияний. Хочется верить, что в процессе 
обучения и развития эмоциональной сферы сту-
дентов уровень данного показателя возрастет.

Полученные в ходе эмпирического исследо-
вания данные позволяют сделать вывод о при-
сутствии возможностей для роста общего эмо-
ционального интеллекта и его составляющих 
у будущих психологов. При этом необходимо 
отметить, что наиболее выраженный компо-
нент ЭИ – «понимание чужих эмоций»: 56 из 70 
человек, что составляет 80 % от общего чис-
ла респондентов, имеют показатели средние 
и выше. Это свидетельствует в пользу осоз-
нанного подхода к выбору профессии и станет 
хорошим бонусом в практической деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 

МАГИСТРАНТОВ
Необходимым качеством практикующе-

го психолога является не только понимание 
эмоциональной сферы человека, но и знания 
о способах преодоления сложных жизненных 
ситуаций. Совладающее поведение и владе-
ние определенным спектром копинг-стратегий 

позволяют человеку адекватно выйти из стрес-
совых ситуаций, которые периодически встре-
чаются ему в жизни.

В  результате обработки данных теста 
«Ко пинг-стратегии» Р. Лазаруса были получе-
ны следующие среднегрупповые показатели 
выбора копинг-стратегий у магистрантов-пси-
хологов (%) (таблица 1).

Таблица 1
Среднегрупповые показатели  

выбора копинг-стратегий у магистрантов-
психологов (%)

Копинг-стратегии
Средние 

показатели

Конфронтационный копинг (КК) 43,89

Дистанцирование (Д) 42,78

Самоконтроль (С) 60,95

Поиск социальной поддержки 
(ПСП)

62,78

Принятие ответственности (ПО) 64,17

Бегство – избегание (Б – И) 38,33

Планирование решения (ПР) 65,0

Положительная переоценка 
(ПП)

59,52

Магистранты продемонстрировали умерен-
ную степень выбора предпочтений копинг-стра-
тегий, т. к. значения среднегрупповых пока-
зателей практически все вписываются в гра-
ницы выраженности характеристик (45–64 %). 
Из таблицы видно, что участники опроса чаще 
всего используют копинг-стратегии «планиро-
вание решения проблемы» и «принятие ответ-
ственности» (65 % и 64,17 % соответственно). 
Чуть меньшим предпочтением пользуются стра-
тегии «поиск социальной поддержки» – 62,78 %, 
«самоконтроль» – 60,95 % и «положительная 
переоценка» – 59,52 %. Наименее выбираемы-
ми оказались: «конфронтационный копинг» – 
43,89 %, «дистанцирование» – 42,78 %, «бегство – 
избегание» – 38,33 %.

Отдавая предпочтение продуктивным копинг-
стратегиям, магистранты показали себя людь  ми, 
ответственными за возникновение и разре-
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шение проблемных ситуаций; они не закры-
ваются от сложностей, а в большинстве своем 
стремятся их активно преодолеть, принимая 
поддержку окружающих. Стиль их совладания 
зависит от стрессора; умело применяя широкий 
круг стратегий, они достаточно эффективно 
разрешают возникающие конфликты.

Вопрос о взаимосвязи двух феноменов – эмо-
ционального интеллекта и стилей совладающего 
поведения – всё больше интересует современ-
ное сообщество. Однозначного ответа на этот 
вопрос психологи не дают. Проводимые иссле-
дования в этой сфере дают противоречивые 
результаты.

В рамках нашего исследования предпринята 
попытка выявить взаимосвязь между составля-
ющими эмоционального интеллекта и выбором 
копинг-стратегий магистрантами, принявшими 
участие в тестировании.

С помощью расчетов коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена получены зна-
чимые связи между шкалой «положитель-
ная переоценка» и субшкалами «понимание 
чужих эмоций» (r = 0,247492 при p < 0,0500), 
«понимание своих эмоций» (r = 0,258548 при 
p < 0,0500) и «понимание эмоций» (r = 0,305144 
при p < 0,0500). На основании этого нами сделан 
вывод об умении магистрантами рассматривать 
возникшую проблему всесторонне, принимая 
во внимание не только свое, но и мнение окру-
жающих, и извлекая из нее урок на будущее для 
личностного роста.

Кроме того, коррелируют между собой «пла-
нирование решения проблемы» и «понимание 
чужих эмоций» (r = 0,251954 при p < 0,0500), 
«межличностный интеллект» (r = 0,254018 при 
p < 0,0500). Здесь мы предполагаем, что осу-
ществляя поиск наилучшего выхода из про-
блемной ситуации, наши респонденты стре-
мятся не нарушать интересы других людей, что 
позволяет им достойно преодолевать стресс.

Обе стратегии, «планирование решения 
проблемы» и «положительная переоценка», 
считаются продуктивными, способствующими 
благополучному исходу разрешения трудно-
стей. Положительные статистически значимые 
связи говорят о большей частоте использова-
ния данного вида копинга лицами, имеющими 
высокий уровень названных выше компонентов 
эмоционального интеллекта.

Других статистически значимых связей 
между компонентами эмоционального интел-
лекта и выбо ром копинг-стратегий установить 
не удалось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Малое количество установленных корре-

ляций и их характер позволяют говорить ско-
рее о возможной тенденции, а не о наличии 
взаимо связи, у испытуемых с высоким уровнем 
эмоционального интеллекта к предпочтению 
конструктивных способов преодоления стресса. 
Поэтому гипотеза нашего исследования в ходе 
эксперимента не получила безусловного под-
тверждения.

Мы предполагаем, что на результаты иссле-
дования могли повлиять однородность, про-
фессионализм и уровень образования участ-
ников опроса (только магистранты-психологи, 
в том числе и заочного отделения, т. е. люди, 
уже имеющие базовое высшее образование 
и достаточно профессионально сведущие 
в способах реагирования). При проведении 
данного исследования даже в рамках одного 
учебного заведения, но с распространением 
его на лиц, обучающихся на других факультетах, 
и магистров и бакалавров, результаты могут 
быть более определенными.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И РЕФЛЕКСИИ 
В ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

В статье приведены результаты исследования взаимосвя-
зи субъективного благополучия и рефлексивности подростков 
и старшеклассников 13–18 лет. В выборку вошли 134 школьника 
г. Ростова-на-Дону Ростовской области.

Новизна исследования состоит в изучении особенностей связи 
рефлексии и субъективного благополучия в подростковом и юно-
шеском возрасте. Выраженность у респондентов рефлексии была 
оценена по общему показателю и по показателям ее различных 
типов и видов: интроспекция («самокопание»), квазирефлексия, 
системная, ретроспективная, ситуативная, проспективная 
и рефлексия общения.

Выявлена отрицательная статистически значимая связь между 
уровнем субъективного благополучия и рефлексией – интроспек-
цией («самокопанием»).

Таким образом, более высокий уровень субъективного благо-
получия наблюдается у подростков, которые меньше склонны 
к сосредоточению на собственных переживаниях и состояниях.

Ключевые слова
субъективное благополучие, рефлексия, рефлексивность, под-

ростки, подростковый возраст, юношеский возраст
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RELATIONSHIPS BETWEEN SUBJECTIVE WELL-BEING AND REFLECTION 
IN ADOLESCENCE AND YOUTH

Results of the research of relations among subjective well-being 
and reflexivity of teenagers and youth pupils of 13–18 years are given 
in the article. The sample of the research included 134 schoolchildren 
of Rostov-on-Don, Rostov region, Russia.

Novelty is in the study of the features of reflection and subjective 
well-being in adolescence and youth.

The intensity of the respondents’ reflection was evaluated by the 
general indicator and by the indicators of its various types: system 
reflection, introspection, quasi-reflection, prospective reflection, 
reflection of the present activity, interaction with other people.

An inverse relationship between indicators of introspection and 
subjective well-being was established.

It was revealed that higher level of subjective well-being is observed 
in adolescents who are not inclined to introspection and fixing on their 
own experiences and conditions.

Keywords
subjective well-being, reflection, reflexivity, adolescents, adolescence, 

youth
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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире придается большое 

значение росту благосостояния и благополучия 
населения. Однако экономическая стабиль-
ность государства не гарантирует повышения 
удовлетворенности граждан своей жизнью. 
Так, было установлено, что рост доходов граж-
дан только до определенного момента влияет 
на уровень их субъективного благополучия [1], 
соответственно, объективные экономические 
и социальные параметры не дают полной кар-
тины благополучия граждан. Исследования 
показывают, что на субъективное благополу-
чие влияют не только внешние, объективные, 
факторы. То, насколько благополучной человек 
будет воспринимать свою жизнь, зависит также 
от внутренних, личностных детерминант [2, 3, 
4, 5]. Даже при наличии жизненных трудностей 
некоторые люди имеют высокие показатели 
субъективного благополучия. Учитывая факт 
влияния как объективных, так и субъективных 
факторов, в некоторых странах критерий субъ-
ективного благополучия ввели в число показа-
телей благосостояния граждан [6, 7].

Исследования счастья и субъективного 
благополучия, проведенные зарубежными 
психологами Н. Брэдберн и Э. Динер, поло-
жили начало направлению, которое пытается 
понять психологические и социальные основы 
индивидуальных и коллективных представ-
лений людей о жизненной удовлетворенно-
сти, счастье. Н. Брэдберн исследовал психо-
логическое благополучие, рассматривая его 
как субъективное эмоциональное состояние, 
выражающееся в аффективном балансе – раз-
нице между положительными и негативными 
эмоциями [8]. Э. Динер в 80-х гг. XX в. стал изу-
чать то, что делает людей счастливыми, ввел 
понятие «субъективное благополучие» (sub-
jective well-being – SWB), его заинтересовали 
возможности определения и измерения этого 
конструкта [3, 9]. В первую очередь он иссле-
довал когнитивную составляющую – удовлетво-
ренность жизнью – и создал для этого вместе 
с коллегами методику ее исследования – шкалу 
удовлетворенности жизнью (SWBL) [9]. Данная 
методика предназначена для оценки респон-
дентами общей, глобальной удовлетворенности 
своей жизнью (в отличие от удовлетворенности 
в разрезе сфер жизнедеятельности).

Эти исследования, а также ряд других, кото-
рые начали осуществляться с середины XX в. 
в русле гуманистической парадигмы, означи-
ли новый поворот в психологии и психотера-
пии от невротического проблемного клиента 
к здоровой личности, стремящейся к гармонии, 
совершенствованию, счастью.

Сосредоточив изначально свои усилия, 
главным образом, на взрослых людях, пози-
тивная психология вскоре затронула и пробле-
мы позитивного развития детей и подростков. 
В последнее время наблюдается растущий инте-
рес к вопросам формирования субъективного 
благополучия в период детства и подростниче-
ства в целях содействия позитивному развитию 
подрастающего поколения [10, 11, 12].

Многие исследователи опираются на вну-
тренние детерминанты переживания благо-
получия. Установлено, что существенную роль 
в достижении субъективного благополучия 
у подростков играют осмысленность жизни, 
активность в части действий, направленных 
на преобразование внешней среды [13].

С. Любомирски и K. Дж. Бao утверждают, что 
счастье порождает успех. Будучи счастливым, 
человек имеет больше шансов реализовать себя 
и достигнуть более высоких результатов во всех 
важных областях жизни (работа, взаимоотноше-
ния, здоровье и др.) [14]. А ключом, основным 
механизмом порождения успеха, они считают 
положительные эмоции. Это происходит, по их 
мнению, благодаря положительному настрою, 
когда человек с радостью подходит к людям 
и ситуациям, что помогает ему формировать 
свои интеллектуальные, социальные, физиче-
ские, психологические ресурсы и навыки.

В современном мире важно быть успешным. 
Особенно это актуально для молодых людей, 
вступающих во взрослую жизнь, поэтому одной 
из задач педагогического и психологического 
сообществ является формирование самосто-
ятельной успешно развивающейся личности.

Г. С. Пьянкова считает, что для решения этой 
задачи в учебном заведении для подростков 
и юношей необходимо организовать рефлексив-
ную образовательную среду, т. к. в этом возрасте 
активно развиваются все аспекты рефлексив-
ного сознания [15].

Процесс взросления сопровождается актив-
ным развитием рефлексии и формированием 
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самосознания. Особенно актуальным становит-
ся использование способности к рефлексии 
в критические периоды жизни, когда, оценивая 
свою насущную жизнь как неблагополучную, 
субъект начинает искать пути выхода из кри-
зиса к преобразованию собственной жизни 
на новом качественном уровне. Одним из таких 
периодов является подростковый кризис. В это 
время происходит становление личностной, 
социальной, ценностной (морально-нравствен-
ной) рефлексии.

С. Л. Рубинштейн связывает рефлексию 
с осмыслением человеком своей жизни и, как 
следствие, с выработкой суждения о ней [16]. 
Выявленное общее отношение к своей жизни, 
т. е. представление о собственном благополучии, 
приводит либо к «нравственному скептицизму», 
либо к сознательному построению своей жизни.

Таким образом, можно говорить о важной 
роли рефлексии в формировании субъек-
тивного благополучия подростка, особенно 
в переходный период. Насколько благополуч-
ным выйдет подросток из возрастного кризиса, 
зависит его дальнейшее развитие как личности.

Субъективное благополучие личности – мно-
гогранный конструкт. Иностранные психологи-
исследователи включают в него три компонента: 
один когнитивный (оценка удовлетворенности 
жизнью) и два эмоциональных (положительные 
и негативные эмоции как независимые пере-
менные, не имеющие между собой значимых 
корреляций) [2, 3, 8]. Мы поддерживаем точку 
зрения отечественных авторов, выделяющих 
следующие три компонента: когнитивный (оцен-
ка удовлетворенности жизнью), эмоциональ-
ный (аффективные переживания по поводу 
своей жизни), поведенческий или конативный 
(способность и готовность действовать, пове-
денческие стратегии) [17, 18, 19 и др.].

МЕТОДЫ
На основании проведенного анализа тео-

ретических и эмпирических исследований был 
разработан опросник субъективного благопо-
лучия в подростковом и юношеском возрасте. 
Опросник составлен как компактная шкала, 
позволяющая выявить структурные компо-
ненты субъективного благополучия и в то же 
время учесть степень удовлетворенности 
жизнью как в целом, так и в разрезе сфер жиз-

недеятельности (Я сам, Я и семья, Я и Другие, 
Я и жизнь). Опросник был проверен на надеж-
ность и валидность. Проверка показала высо-
кую внутреннюю согласованность и ретестовую 
надежность (повторное тестирование), а также 
конвергентную и дискриминантную валидность, 
что позволяет его использовать в исследова-
тельских целях.

Нами было проведено исследование, 
и постав лена цель – выявить и проанализиро-
вать взаимосвязи между уровнем субъективного 
благополучия и рефлексивностью подростков.

Предметом исследования являются субъек-
тивное благополучие, рефлексия, рефлексив-
ность и их взаимосвязь у лиц подросткового 
возраста.

Эмпирический объект: 134 школьника 
13–18 лет (63 мальчика и 71 девочка), прожи-
вающие в городе Ростове-на-Дону, Ростовской 
области.

Гипотеза исследования: рефлексивность 
подростков, вероятно, будет связана с уровнем 
их субъективного благополучия.

Методы исследования: психологическое 
тестирование и анкетирование, метод матема-
тической статистики.

В целях изучения субъективного благопо-
лучия подростков был использован авторский 
опросник «Субъективное благополучие под-
ростков», состоящий из 16-ти вопросов. Были 
выделены 3 составляющие – когнитивный, эмо-
циональный и поведенческий (конативный) 
компоненты. Каждый из компонентов вклю-
чает в себя 4 шкалы, характеризующие наибо-
лее значимые для подросткового и старшего 
школьного возраста сферы: Я сам, Я и Другие, 
Я и семья, Я и жизнь.

В целях изучения рефлексивности подрост-
ков были использованы соответствующие мето-
дики:
1. Методика определения индивидуаль-

ной меры рефлексивности (А. В. Карпов, 
В. В. Пономарева) [20]. Методика позволя-
ет получить общий балл рефлексивности 
и  баллы по  видам: рефлексия прошлой 
деятельности (ретроспективная), рефлексия 
настоящей деятельности (ситуативная), реф-
лексия будущей деятельности (проспектив-
ная), рефлексия общения и взаимодействия 
с другими людьми (коммуникативная).

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/lectures-on-the-psychology/134-other-psychology/792-reflection-teacher-reflection
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2. Дифференциальный тест рефлексивно-
сти (Д. А. Леонтьев, Е. Н. Осин) [21], имеет 
3 шкалы – разновидности рефлексии: систем-
ная рефлексия, интроспекция, квазиреф-
лексия. Системная рефлексия считается 
продуктивным типом; она заключается в спо-
собности иметь объективный взгляд на себя, 
Другого и  ситуацию путем отстранения, 
самодистанцирования. Два других вида реф-
лексии – непродуктивные. Квазирефлексия 
направлена вовне, на внешний объект, на то, 
что могло  бы произойти в  прошлом или 
будущем, не имеет отношения к настоящему 
моменту, связана с отрывом от действитель-
ности, с уходом в фантазии. При интроспек-
ции (самокопании) сознание сосредоточено 
на себе, на собственных переживаниях.
Для обработки данных были использованы 

методы математической статистики, в частно-
сти, применялся коэффициент ранговой кор-
реляции R Спирмена (статистическая програм-
ма «Statistica 10»). При анализе данных исполь-
зовались результаты, полученные при уровне 
достоверной значимости р < 0,05.

Новизна исследования заключается в том, 
что были проанализированы особенности свя-
зей между различными типами и видами реф-
лексивности и субъективным благополучием 
школьников 13–18 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате анализа полученных данных 

были выявлены статистически значимые слабые 
связи между полом респондентов и некото-
рыми показателями субъективного благопо-
лучия (табл. 1).

Таблица 1
Связь между полом и показателями 

субъективного благополучия

Показатели R Spearman p-value

Пол 1-ж 2-м и сфера 
«Я и Другие»

0,226 0,008753

Пол 1-ж 2-м 
и когнитивный 
компонент

0,182 0,035816

Взаимосвязи между принадлежностью к полу 
и компонентами субъективного благополучия 
показали, что респонденты мужского пола более 
удовлетворены сферой отношений с другими 
людьми (r = 0,226, р < 0,01). Мальчики немного 
более позитивно, чем девочки, оценивают свое 
благополучие (r = 0,181, р < 0,05). Полученные 
результаты согласуются с исследованиями 
F. Casas, M. González, которые выявили тесную 
связь показателей удовлетворенности маль-
чиков своими отношениями с одноклассни-
ками и общей удовлетворенностью, тогда как 
в оценках девочек статистически значимая связь 
отсутствует [22].

Анализ взаимосвязей между возрастом, 
полом и показателями рефлексии выявил сле-
дующие статистически значимые связи (табл. 2).

Таблица 2
Взаимосвязь между возрастом, полом 

и рефлексией
Показатели R Spearman p-value

Возраст и системная 
рефлексия

0,227666 0,008655

Пол 1-ж 2-м 
и ретроспективная 
рефлексия

–0,17333 0,045194

Пол 1-ж 2-м 
и интроспекция

–0,29015 0,000705

Пол 1-ж 2-м 
и квазирефлексия

–0,31665 0,000205

Данные таблицы позволяют говорить 
о наличии слабых статистически значимых свя-
зей (r = 0,228 при р < 0,01). С возрастом более 
развитой становится системная рефлексия. Для 
девочек больше, чем для мальчиков, характер-
ны такие виды рефлексии, как квазирефлексия, 
интроспекция, ретроспективная рефлексия.

Нами был проведен анализ взаимосвязей 
между показателями субъективного благопо-
лучия и рефлексии. Выраженность у респон-
дентов рефлексии была оценена по общему 
показателю и по показателям различных типов 
и видов рефлексии: ретроспективная, ситуатив-
ная, проспективная, коммуникативная, систем-
ная рефлексия, интроспекция (самокопание), 
квазирефлексия.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740917305388#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740917305388#!
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Были выявлены статистически значимые 
положительные и отрицательные связи (r = 0,46 
при р < 0,01) между компонентами субъектив-
ного благополучия (СБ) и показателями реф-
лексии (табл. 3).

Таблица 3
Связь компонентов субъективного  

благополучия и рефлексии
Показатели 

субъективного 
благополучия

R Spearman p-value

Системная 
рефлексия 
и интегральный 
показатель СБ 

0,204 0,018844

Системная 
рефлексия 
и конативный 
компонент 

0,216 0,012800

Системная 
рефлексия 
и когнитивный 
компонент 

0,181 0,038009

Интроспекция 
и интегральный 
показатель СБ

–0,422 0,000000

Интроспекция 
и когнитивный 
компонент

–0,453 0,000000

Интроспекция 
и эмоциональный 
компонент 

–0,417 0,000001

Интроспекция 
и конативный 
компонент 

–0,279 0,001150

Когнитивный 
компонент 
и квазирефлексия

–0,229 0,008115

Ситуативная 
рефлексия 
и эмоциональный 
компонент

–0,186 0,031159

Показатели 
субъективного 
благополучия

R Spearman p-value

Ситуативная 
рефлексия 
и когнитивный 
компонент

–0,177 0,041162

Системная 
рефлексия 
и «Я и жизнь»

0,231 0,007570

Квазирефлексия 
и «Я сам»

–0,194 0,025077

Квазирефлексия 
и «Я и Другие»

–0,259 0,002633

Ситуативная 
рефлексия 
и «Я и жизнь»

–0,179 0,038583

Ситуативная 
рефлексия и «Я сам»

–0,208 0,015843

Интроспекция 
и «Я сам»

–0,428 0,000000

Интроспекция 
и «Я и Другие»

–0,426 0,000000

Интроспекция 
и «Я и жизнь»

–0,366 0,000015

Интроспекция 
и «Я и семья»

–0,219 0,011402

Ретроспективная 
рефлексия и «Я сам»

–0,218 0,011263

Как видно из данных, приведенных в таблице, 
системная рефлексия, хоть и слабо, но статисти-
чески значимо коррелирует с интегральным 
показателем и со всеми компонентами субъек-
тивного благополучия, кроме эмоционального. 
Это объяснимо, т. к. для проведения системного 
анализа ситуации необходимо занимать эмо-
ционально нейтральную позицию, а эмоции 
мешают рационально мыслить и действовать. 
Исследователи полагают [21], что для успеш-
ной жизнедеятельности человека наиболее 
продуктивной является системная рефлексия.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ выявленных взаимосвязей показал, 

что «самокопание» (интроспекция) показывает 
достоверно значимую отрицательную связь 
со всеми компонентами и сферами субъектив-
ного благополучия. Так, например, выявлены 
умеренные отрицательные связи интроспек-
ции с поведенческим (r = –0,279, р < 0,01), эмо-
циональным (r = –0,417, р < 0,01) и когнитив-
ным (r = –0,453, р = 0,00) компонентами. Данные, 
приведенные в таблице, показывают, что счи-
тают себя благополучными те респонденты, 
которые меньше занимаются «самокопанием». 
Исходя из полученных данных, можно предпо-
ложить, что углубление в процесс самокопания 
приводит подростка к занижению оценки лич-
ного благополучия на когнитивном, эмоцио-
нальном и поведенческом уровне.

Другие виды рефлексии также имеют ста-
тистически значимые слабые отрицательные 
связи с показателями субъективного благополу-
чия (–0,279 < r < –0,177). К ним относятся рефлек-
сия настоящей и прошлой деятельности, квази-
рефлексия. С рефлексией будущей деятельности 
статистически значимых связей не выявлено.

Следовательно, чтобы подростку позитивно 
думать, чувствовать себя эмоционально благо-
получным и на поведенческом уровне действо-
вать соответствующим образом, ему не следует 
слишком много времени уделять рефлексии 
и особенно «самокопанию». Исключение состав-
ляет развитие системной рефлексии, поддер-
живающей благополучие.

Таким образом, гипотеза о связи в подрост-
ковом и юношеском возрасте субъективного 
благополучия и рефлексивности подтверждена.

Заключение
Сама по себе развитая рефлексия одно-

значно не влечет за собой продуктивность 
и успешность деятельности. Противоречивый 
характер этого психического процесса ставит 
много вопросов для исследователей, особен-
но учитывая его особенности в разных воз-
растных периодах. Рефлексия развивается 
в течение всей жизни, и наиболее активно 
развитие личного самосознания идет в юно-
сти [23]. В подростковом возрасте системный, 
наиболее продуктивный, тип рефлексии еще 
не проявлен в достаточной степени. Фокус вни-

мания подростка сосредоточен на себе: «Кто я?», 
«Какой я?». Исследуя стороны своей личности, 
подросток сравнивает себя с Другими, и это 
сравнение не всегда происходит в его пользу. 
И здесь взрослеющая личность может напра-
вить свой ум в сторону «самокопания», а может 
использовать имеющийся опыт для самодетер-
минации, формирования объективного взгляда 
на себя, Других, жизнь в целом.

Таким образом, результаты исследования 
показали, что в подростковом (13–14 лет) и юно-
шеском (15–18 лет) возрасте более высокий 
уровень субъективного благополучия имеют 
респонденты с таким менее развитым типом 
рефлексии, как интроспекция («самокопание»).

Практически это может означать, что педаго-
гам и психологам следует сосредоточить свои 
усилия на создании условий для смещения 
фокуса сознания подростка с собственных вну-
тренних, особенно негативных, переживаний 
и состояний на умение самодистанцироваться, 
смотреть на себя со стороны.
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В статье исследуется специфика социально-психологических навыков эффективного руководи-
теля на современном уровне социального развития общества, который обусловлен глобальной 
гуманизацией и социализацией. Выдвигается гипотеза исследования о том, что навык управлен-
ческой фасилитации является ключевым социально-психологическим навыком эффективного 
управления современным трудовым коллективом.

В исследовании выявляются связи и взаимозависимости между экономической эффектив-
ностью предприятия, управленческой эффективностью и психологическими особенностями 
личности руководителя.

На первом этапе исследования компании респонденты делятся на четыре группы: высоко-
рентабельные, экономически эффективные фирмы, низкодоходные и убыточные компании. Далее 
эмпирические показатели предметно-деятельностной эффективности и социально-психологи-
ческой эффективности, а также показатель «климат в команде», полученные при тестировании 
трудовых коллективов каждой компании, авторы интегрировали с показателями экономической 
эффективности организаций. На третьем этапе были обобщены, согласно задаче исследования, 
эмпирические данные опросников: диагностика индивидуального стиля межличностного пове-
дения, гибкости и адаптивности стиля управления и стилевых особенностей руководителей.

Была найдена специфическая коммуникация руководителей с подчиненными, имеющая 
направленность, скрытое мотивационное действие путем вовлечения сотрудника в процесс 
«управления», к которой применяют термин «управленческая фасилитация».

Руководитель, обладающий навыком управленческой фасилитации, доносит свои распоряже-
ния до подчиненных таким образом, что они их воспринимают как собственное умозаключение 
и сами формируют идеи решения производственной задачи, применяя собственное видение 
возможностей коллектива. На основе проведенных эмпирических исследований выявлено, что 
эффективность управленческого труда напрямую зависит от уровня развития у руководителя 
навыка управленческой фасилитации. Именно такая коммуникация с сотрудниками отмечается 
у большинства эффективных руководителей, соответственно, именно навык фасилитации 
способствует повышению лояльности коллектива и является ключевым психологическим 
навыком руководителя, необходимым для эффективного управления социальными системами 
в современной организации.
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социально-психологические навыки руководителя, компетентность руководителя, фасили-
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THE SKILL OF MANAGERIAL FACILITATION FROM THE POINT OF VIEW 
OF THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT ACTIVITY

Anna V. Seliverstova
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia
E-mail: anna2792289@ya.ru

The article examines the specifics of socio-psychological skills of an effective leader at a contemporary 
level of social development, which is conditioned by global humanization and socialization. The author 
introduces a hypothesis that the skill of managerial facilitation is a key socio-psychological skill of effective 
management in a contemporary work team.

The study reveals relations and interdependencies between enterprise economic efficiency, managerial 
efficiency and psychological peculiarities of leader’s personality.

In the first stage of the research companies under review were divided into four groups: highly profitable 
companies, cost efficient companies, low-income and unprofitable companies. Then empirical indicators 
of substantive activity effectiveness, socially psychological effectiveness and also “team climate” indicator, 
obtained through testing labour collectives in each company, were integrated with the indicators of 
economic efficiency of organizations. In the third stage, according to the research objective, the empirical 
data of the questionnaires were summarized: diagnostics of the individual style of interpersonal behavior, 
flexibility and adaptability of the management style and style features of managers.

It was find a specific way of communication with subordinates for a leader, the way which has got a 
focus, a hidden motivational effect, the way involving an employee into the process of “management”, the 
way to which the term “managerial facilitation” is applied.

A leader with the skill of managerial facilitation communicates his orders to subordinates in such a 
way that they perceive them as their own conclusion and form ideas for solving the production problem 
themselves, using their own vision of the team’s capabilities. Based on empirical studies, it was identified 
that the effectiveness of managerial work directly depends on the degree of development of leader’s skill 
of managerial facilitation. Such communication with employees is noted among the majority of effective 
leaders, accordingly, the skill of facilitation contributes to the increase of team loyalty and it is the key 
psychological leader’s skill, which is necessary for effective managing of social systems in a contemporary 
organization.
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ВВЕДЕНИЕ
Личностные и деловые качества руково-

дителя ор га низации уже не одно десятилетие 
тщательно изучаются с целью определения пор-
трета эффективного менеджера. Исследования, 
проводимые в данном направлении, чрезвычай-
но активны, но пока так и не позволили в пол-
ной мере раскрыть универсальный «секрет» 
эффективности руководителя. Сложность 
заключается в двойственности управленче-
ской деятельности: результатом индивиду-
альной дея тельности руководителя является 
совместная деятельность коллектива. Проблема 
научно-практического обеспечения эффек-
тивного руководства имеет давнюю историю 
и довольно хорошо разработана, но следует 
учитывать тот факт, что социально-экономи-
ческая интенсивность современного обще-
ства требует постоянной коррекции подходов 
к изучению данного вопроса. В современной 
рыночной экономике главным активом любой 
организации становится лояльный персонал, 
а ее преимуществом – преданный и высокопро-
фессиональный руководящий состав. П. Друкер 
писал, что складывая материальные активы 
организации, руководитель может получить 
только их сумму, а человеческие ресурсы орга-
низации можно преобразовывать и получать 
синергетический эффект от сложения [1].

АКТУАЛЬНОСТЬ
Как правило, при трудоустройстве на руко-

водящую должность требуется экономическое 
образование, поскольку должностные обязан-
ности заключаются в достижении высоких эко-
номических показателей. Упускается важная 
деталь: орудием труда руководителя является 
персонал; управляя человеческим ресурсом, 
менеджер добивается высоких экономических 
показателей. Конечно, руководитель имеет 
властные полномочия, и ранее их хватало для 
управления человеческими ресурсами органи-
зации, но современный уровень социального 
развития общества способствовал глобальной 
гуманизации и социализации.

Все вышеизложенное и обусловило обраще-
ние к данной проблематике, а также выбор объ-
екта/предмета исследования: объект – социаль-
но-психологические навыки эффективного 
руководителя; предмет – взаимосвязь навыка 

фасилитации руководителя с экономической 
эффективностью компании.

Гипотеза исследования: навык управленче-
ской фасилитации является ключевым социаль-
но-психологическим навыком эффективного 
управления современным трудовым коллек-
тивом. Мы предполагаем, что навык управлен-
ческой фасилитации помогает руководителю 
применять алгоритмы гуманистической кон-
цепции управления, тем самым стимулировать 
повышение эффективности организации.

МЕТОДЫ
Теоретическое исследование включает ана-

лиз современной научной литературы по изуче-
нию психологических качеств, навыков и спо-
собностей эффективного руководителя.

В ходе исследований многих ученых были 
выявлены самые различные личностные и дело-
вые характеристики руководителя, которые 
должны благоприятно влиять на эффектив-
ность работы трудового коллектива, позволяя 
ему добиваться максимальных результатов 
с минимальными издержками. Так, например, 
С. Кови делает акцент на ценностных ориента-
циях руководителя: честности, справедливости, 
трудолюбии, скромности, готовности помочь 
и оптимизме [2]. О. С. Виханский полагает, что 
в основе эффективности лежат компетентность 
руководителя, умение понимать нужды работ-
ников, организовывать их деятельность [3]. 
Е. А. Гаврилова считает, что эффективность 
руководства определяется профессиональ-
ной самореализацией менеджера в результате 
проявления в деятельности индивидуальных 
качеств [4].

В России широкое распространение полу-
чило понимание психологической готовности 
как залога эффективности деятельности руко-
водителя, которое разделяли такие авторы, как 
М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Б. Д. Парыгин. 
В теории Л. И. Фишмана эффективность управле-
ния сводится к осознанию руководителем своей 
роли и принципов деятельности [5]. Вопросом 
личности эффективного руководителя зани-
мались Р. Л. Кричевский (возраст руководителя 
и эффективность руководства), М. Шоу (общие 
и специфические способности), Е. Гизелли, 
Т. Коно (интеллект и эффективное руководство), 
К. Левин, В. В. Бойко (стили руководства и эффек-
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тивность), Ю. П. Степкин (авторитет руководи-
теля и эффективность), Л. И. Уманский (типы 
руководителей) и мн. др. [3]. О детерминиро-
ванности эффективности управленческого 
труда уровнем профессионализма руково-
дителя пишут М. В. Кочарова, Е. А. Селюкова, 
О. С. Шивырялкина [6, 7, 8]. Повышение 
эффективности предприятия через более 
полное использование способностей и потен-
циала членов рабочих коллективов выявили 
Дж. У. Аткинсон, С. Н. Журавлева [9, 10].

Все вышеуказанные авторы склоняются 
к мнению, что на эффективность управленче-
ской деятельности весомо влияют коммуни-
кативные способности руководителя. Исходя 
из определения понятия «коммуникабель-
ность» (иными словами, отзывчивость – способ-
ность к общению, к установке связей, контактов, 
общительность), можно сделать вывод, что она 
может и вредить эффективности управленче-
ской деятельности.

Деятельность руководителя, по сути, подразу-
мевает два направления: управление экономи-
ческими системами и управление социальными 
системами организации. В теории менеджмен-
та стратегическое управление (деятельность 
нацелена на активную подготовку будущего 
и создание ситуации, которая максимально при-
ближала бы к поставленным целям; применяется 
стратегическое планирование, пронизывающее 
все подсистемы деятельности фирмы/предпри-
ятия) признается самым современным вариан-
том управления предприятием [11].

Соответственно, задачей руководителя 
следует считать донесение до всех подсистем 
фирмы/предприятия целей и видения будуще-
го, которые себе спланировало руководство 
предприятия.

Встает вопрос о способах донесения руково-
дителем целей и видения будущего до сотруд-
ников предприятия, т. е. об оговоренной выше 
коммуникабельности. В свою очередь, это вза-
имосвязано с общим вопросом о способах 
взаимодействия руководителя с подчиненны-
ми, что отражается в таком понятии, как стили 
управления.

Классификации управленческих стилей 
занимались И. Адизес, Р. Блейк и Дж. Моутон, 
Л. А. Кравченко и М. С. Аббибулаев и др. [12, 13]. 
Структурные компоненты и модели управлен-

ческих стилей разрабатывали Г. В. Атаманчук, 
А. И. Донцов, А. В. Карпов, И. Д. Ладанов [14].

Стиль управления – это определенная систе-
ма предпочитаемых руководителем способов, 
методов и форм управленческой деятельно-
сти [15].

Авторы Ю. М. Осипов, Л. И. Горбенко, 
З. Н. Би чо ева, Н. П. Беляцкий, М. Х. Мескон, Хедо-
ури Ф., Черепанова Н. В., Морозов А. Н. пришли 
к мнению, что нет универсального управленче-
ского стиля, но при любом стиле руководитель 
может достичь фасилитационного эффекта [16, 
17, 18, 19, 20]. Фасилитационный эффект в управ-
ленческой деятельности Л. И. Фишман выражает 
иными словами: «ориентация всего коллектива 
на цель деятельности, которая позволяет орга-
низовать работу всего персонала – сосредота-
чивать внимание персонала на выполнении 
своей работы» [5].

Понятия «фасилитация» и «фасилитатор» пока 
еще малоизвестны в нашей стране. На Западе 
этой технологией пользуются уже более 40 лет. 
Этот метод может рассматриваться как про-
фессиональная организация групповой работы, 
направленная на достижение целей. Метод 
фасилитации особенно полезен при работе над 
задачами с высокой степенью неопределенно-
сти [21, 22, 23]. Фасилитация – это специальные 
действия, направленные на эффективную орга-
низацию групповой работы, а фасилитатор – 
человек, организовывающий группу. Согласно 
Б. Бассу, руководители, владеющие навыками 
фасилитации, мотивируют своих подчиненных 
при помощи следующих средств [24]:

 – повышая их осведомленность о значении 
поставленных целей;

 – побуждая их выходить за пределы собствен-
ных интересов на благо организации или 
команды;

 – активизируя их потребности более высокого 
порядка путем формирования вдохновляю-
щего видения.
Модель фасилитационного управления тру-

довым коллективом включает в себя следую-
щее [25, с. 125–128]:
1. Сотрудники организации должны охватывать 

все процессы в комплексе, соответственно, 
следует развивать их системное мышление.

2. Необходимо устанавливать связь между 
личностью и организацией.
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3. Ментальная модель как конструкция дей-
ствительности (работа начинается с демон-
страции своего мышления и открытости его 
для влияния других, воссоздания других 
внутренних картин мира).

4. Создание общей картины будущего, к кото-
рому стремится организация, для разде-
ления целей, ценностей и  задач всеми ее 
членами.

5. Групповое обучение позволяет объеди-
нять интеллект и сильные стороны членов 
организации в  единое целое, т. к. группы, 
а не личности, являются единицей обучения 
в  организации (групповая фасилитация – 
процесс, в  рамках которого фасилитатор 
придерживается нейтральной позиции 
и только помогает членам группы выявлять 
проблемы и  принимать решение в  ходе 
конструктивного обсуждения).
Объектом эмпирического исследования яви-

лась управленческая эффективность.
Предмет исследования: стилевые и личност-

ные детерминанты управленческой эффектив-
ности руководителей.

Исследование проведено на базе органи-
заций г. Ростова-на-Дону, Ростовской области 
и г. Москвы. В выборку были включены предпри-
ятия среднего и крупного бизнеса, осуществляю-
щие коммерческую деятельность в таких сферах, 
как управление финансами, здравоохранение, 
недвижимость, производство и др. В рамках 
поставленных задач и выдвинутых гипотез значи-
мым критерием включения компании в выборку 
является ее отнесенность к коммерческим орга-
низациям, созданным в целях извлечения при-
были. Это условие рассматривается как базовое, 
т. к. оно определило критерии оценки эффектив-
ности деятельности предприятий. В этой свя-
зи в число участников исследования не были 
включены бюджетные учреждения и органы 
государственной и муниципальной власти.

Выборка исследования представлена руко-
водителями компаний разного уровня (от клю-
чевых позиций до уровня начальников крупных 
подразделений) и сотрудниками, находящимися 
в их непосредственном подчинении. Количество 
опрошенных руководителей – 54 человека, 
специалистов и технических исполнителей – 
190 человек. Таким образом, общее количество 
респондентов – 244 человека.

Эмпирическая гипотеза включает в себя 
следующие допущения:
6. Экономическая эффективность предприятия 

определяется управленческой эффективно-
стью руководящего звена. При этом управлен-
ческую эффективность необходимо оценивать 
комплексно через показатели работы коллек-
тива, качества рабочих процессов, качества 
управленческих решений и социально-пси-
хологическую эффективность рабочих групп.

7. Управленческая эффективность руководи-
теля имеет прямо пропорциональную связь 
с используемыми руководителем стилем 
управленческой деятельности и стилем меж-
личностного взаимодействия, ключевыми 
особенностями которых должны быть гиб-
кость и адаптивность, которые определяют 
возникновение фасилитационных эффектов 
управленческих стилей.

8. Вне зависимости от используемых руководи-
телем стилей, ключевыми характеристиками, 
определяющими качество управленческой 
деятельности, являются готовность и уме-
ние руководителя использовать механизмы 
фасилитации в управлении рабочими груп-
пами, что существенно повышает эффектив-
ность традиционных управленческих стилей.

9. Способность руководителя использовать 
в своей деятельности фасилитацию опреде-
ляется целым рядом профессионально-зна-
чимых личностных качеств, в числе которых 
коммуникабельность, стрессоустойчивость, 
высокая мотивация к достижению, готов-
ность к оправданному риску и др.
Методы эмпирического исследования пред-

ставлены следующими валидными стандарти-
зованными методиками:
1. Предметно-деятельностная эффективность 

группы. Автор: А. В. Сидоренков с соавт. [26].
2. Социально-психологическая эффективность 

группы. Автор: А. В. Сидоренков с соавт. [26].
3. Экспертная оценка эффективности деятель-

ности руководителя. Автор: Н. П. Фетискин 
с соавт. [27].

4. Диагностика стилей руководства. Автор: 
А. Л. Журавлев [10].

5. Оценка гибкости и адаптивности стиля руко-
водства. Автор: Рип ван Хувейк [28].

6. Склонность к восприятию фасилитационного 
воздействия. Автор: В. В. Васина [22].
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7. Опросник TCI (Team Climate Inventory). 
Авторы: Н. Андерсон и М. Вест [29].

8. Интерперсональная диагностика индиви-
дуального стиля межличностного пове-
дения (ДМО), тест Т. Лири в адаптации 

Л. Н. Собчик [30].
В таблице 1 представлен перечень исполь-

зуемых методов в соотнесении с основными 
направлениями исследования.

Таблица 1

Соотнесение направлений исследования и методов оценки

Направления 
исследования

Элементы/
показатели 
оценки

Метод исследования Шкалы теста, методики 
расчета

Экономическая 
эффективность 
предприятия

Рентабельность Анализ бухгалтерской 
отчетности

Определяется как отношение 
прибыли к затратам

Управленческая 
эффективность

Произво-
дительность труда

Анализ бухгалтерской 
отчетности

Определяется как выход 
валовой и чистой продукции на 
единицу затрат труда

Скорость и 
качество рабочих 
процессов

Опросник предметно-
деятельностной 
эффективности группы

1) выполнение плана и решение 
текущих задач (ПЗ);

2) деятельность в трудных 
условиях (ТУ)

Качество 
принимаемых 
управленческих 
решений

Экспертная оценка 
эффективности 
деятельности 
руководителя

Общий уровень эффективности 
управленческой деятельности

Социально-
психоло гическая 
эффективность 
группы

Опросник социально-
психологической 
эффективности группы

1) удовлетворенность членов 
группой и результатами ее 
деятельности (У);

2) психологический комфорт 
членов в группе (К);

3) содействие группы 
личностному и 
профессиональному развитию 
своих членов (Р)
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Направления 
исследования

Элементы/
показатели 
оценки

Метод исследования Шкалы теста, методики 
расчета

Психологические 
особенности 
личности 
руководителя

Ситуационный 
стиль управления

Диагностика стилей 
руководства

1) директивный стиль 
управления;

2) коллегиальный стиль 
управления;

3) либеральный стиль 
управления и их вариации

Оценка гибкости и 
адаптивности стиля 
управления

1) стиль предписания;

2) стиль убеждения;

3) стиль сотрудничества;

4) стиль делегирования;

5) показатель гибкости выбора 
стиля

Использование 
фасили-
тационного стиля 
управления

Опросник TCI 
разработан для оценки 
группового климата 
для инноваций

Шкалы: видение, ориентация на 
задачу, безопасность участия и 
поддержка инноваций

Тип 
межличностного 
поведения

Диагностика 
индивидуального 
стиля межличностного 
поведения

1) властный – лидирующий;

2) независимый – 
доминирующий;

3) прямолинейный – 
агрессивный;

4) недоверчивый – 
скептический;

5) покорно-застенчивый;

6) зависимый – послушный;

7) сотрудничающий – конвен-
циальный;

8) ответственно-великодушный
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Таким образом, исследование предполагало 
реализацию целого ряда последовательных 
этапов:
1) оценка экономической эффективности 

предприятий – участников исследования. 
Экономическую эффективность мы рассма-
триваем как ключевой показатель результа-
тивности деятельности оцениваемых пред-
приятий, т. к. извлечение прибыли определяет 
саму суть коммерческой деятельности. Вместе 
с тем экономические показатели не являются 
всеохватывающими. Кроме того, они не всегда 
показательны при оценке стратегической 
перспективы компании. В этой связи возни-
кает необходимость изучения показателей 
эффективности управленческого труда;

2) оценка управленческой эффективности 
предприятий. В  данном случае в  числе 
используемых нами показателей исполь-
зуются объективные, – например, произво-
дительность труда, и экспертные – оценка 
со  стороны экспертов (высших руководи-
телей) и  подчиненных (членов рабочих 
команд) эффективности рабочих процессов, 
принимаемых управленческих решений 
и  социально-психологической эффектив-
ности группы. Этот уровень оценки позволит 
определить зависимость экономической 
эффективности от результатов управленче-
ской деятельности и сгруппировать обследо-
ванные предприятия по качеству решения 
управленческих задач;

3) оценка стилевых особенностей взаимодей-
ствия с коллективом, а также выраженности 
профессионально-значимых личностных 
качеств у  руководителей предприятий. 
На этом этапе важно определить те субъек-
тивные составляющие работы руководителя, 
которые определяют высокую эффектив-
ность управленческого труда. На этом этапе 
будет использоваться как самооценка руко-
водителей, так и внешние оценки со стороны 
членов рабочих групп.
В процессе изучения социально-психологи-

ческих детерминант эффективности управлен-
ческой деятельности нами были использованы 
различные психологические тесты и анкетные 
методики.

В целях изучения эффективности работы 
коллективов под управлением того или иного 

руководителя мы исходили из теории групповой 
эффективности как многомерного конструкта, 
включающего в себя аспекты и виды эффектив-
ности. В рамках этой теории А. В. Сидоренков 
с соавт. [26] предложили опросные методики 
для оценки предметно-деятельностной и соци-
ально-психологической эффективности группы. 
Под предметно-деятельностной эффективно-
стью понимается достижение производствен-
ной эффективности в рамках заданной целевой 
функции. Социально-психологическая эффек-
тивность позволяет оценить уровень активно-
сти в непосредственном или опосредованном 
работой общении.

Производственно-экономическая эффектив-
ность определяется уровнем выполнения плана 
и решения текущих задач и эффективностью 
функционирования группы в трудных условиях.

Социально-психологическая эффективность 
включает в себя такие параметры, как удовлет-
воренность членов группой и результатами ее 
деятельности, психологический комфорт чле-
нов в группе и содействие группы (подгруппы) 
личностному и профессиональному развитию 
своих членов.

Сбор информации с помощью данных мето-
дик имеет общий план действий. Стимульный 
материал опросника предметно-деятельност-
ной эффективности включает в себя две шкалы, 
каждая из которых содержит три утвержде-
ния с обратной формулировкой. Социально-
психологическая эффективность определяется 
тремя субшкалами, по два утверждения в каж-
дой шкале, также с обратной формулировкой. 
Оценка осуществляется с применением семи-
балльной шкалы (1 – «полностью согласен», 
7 – «полностью не согласен»). Таким образом, 
результаты субшкал по первому опроснику 
могут варьироваться в значениях от 3 до 21 бал-
лов, а по второму – от 2 до 14.

Качество управленческих решений руково-
дителя напрямую определяет эффективность 
предприятия – его цели, стратегию, уровень 
социальной ответственности, инновационность 
и т. д. Для комплексной оценки эффективности 
управленческого труда в обследованных орга-
низациях мы использовали метод экспертной 
оценки эффективности деятельности руководи-
теля [27]. Опросник составлен по типу полярных 
профилей, включает в себя 30 факторов, отра-
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жающих различные аспекты ответственности 
руководителя – от стратегии до организации 
работы коллектива. Эксперты должны оценить 
предлагаемые факторы по семибалльной шкале, 
где 7 – наивысший уровень представленности 
фактора в деятельности конкретного руково-
дителя, а 1 – наименьший уровень. Далее рас-
считывается общая сумма баллов и оценивается 
общая эффективность руководителя.

Для диагностики стилевых особенностей 
руководителей использована методика диагно-
стики стилей руководства А. Л. Журавлева [10]. 
Стимульный материал включает в себя 27 харак-
теристик деятельности руководителя, каждая 
из которых предполагает пять различных вари-
антов поведения. Респондент может выбрать 
столько вариантов, сколько он использует в сво-
ей реальной управленческой деятельности.

Методика направлена на оценку классиче-
ских управленческих стилей – директивного, 
коллегиального и либерального. При этом вариа-
тивность ответов позволяет оценить не только 
преобладающий стиль, но и смешанные вариан-
ты, предполагающие одинаковую выраженность 
не менее двух традиционных стилей управ ления.

Одна из гипотез представленного исследо-
вания заключается в важности ситуационного 
лидерства и умении гибко регулировать выбор 
управленческого стиля в зависимости от вли-
яния внешних или внутренних факторов. Для 
подтверждения этой гипотезы в работе исполь-
зована адаптированная нами методика «Оценка 
гибкости и адаптивности стиля управления», 
автором первоначального варианта является 
Рип ван Ху вейк (Нидерланды) [28]. Тест позво ляет 
выявить нацеленность руководителя на исполь-
зование четырех стилей управления – пред-
писание (аналог директивного стиля, большая 
нацеленность руководителя на решение органи-
зационных задач), убеждение (высокая ориента-
ция на решение проблемы и на команду), сотруд-
ничество (нацеленность на профессиональные 
задачи и очень высокая ориентация на команду) 
и делегирование (аналог либерального стиля). 
При этом в методике предполагается способ рас-
чета гибкости в выборе управленческого стиля.

Стимульный материал включает в себя опи-
сание двенадцати ситуаций управленческого 
взаимодействия. В оригинальном варианте 
кейсы сформированы под педагогическую дея-

тельность, но вполне допускают трансформацию 
под управленческие задачи коммерческого 
предприятия.

Еще один тест, нацеленный на изучение сти-
левых особенностей руководителя, позволяет 
выявить качества эффективного менеджера, 
связанные с поддержкой инновационной среды 
в рабочих группах, что можно увязать с фасили-
тационным стилем лидерства. Для решения этой 
задачи нами использована методика TCI (Team 
Climate Inventory), разработанная Нейлом Андер-
соном и Майклом Вестом. Теоретическую основу 
опросника составила модель Веста, в которой 
обозначены соответствующие факторы, спо-
собствующие появлению инноваций в группе: 
способность увидеть результат (Vision), вовле-
ченность и безопасность (Participative Safety), 
ориентация на поставленную задачу (Task 
Orientation) и поддержка инноваций (Support 
for Innovation). Исследователями признается 
высокая степень согласованности между полу-
ченными эмпирическими данными и фактор-
ной структурой опросника. Опросник включает 
в себя 38 утверждений, описывающих групповой 
климат с позиций стимулирования потенциаль-
ных инноваций.

Для выявления особенностей межличностно-
го взаимодействия, которые отличают успешных 
руководителей, мы использовали методику диа-
гностики индивидуального стиля межличностно-
го поведения (ДМО) в модификации Л. Н. Собчик. 
Методика представляет собой модифицирован-
ный вариант интерперсональной диагностики 
Т. Лири. Этот метод позволяет изучить струк-
туру межличностных отношений, отображая 
индивидуально-типологические детерминанты 
поведенческих паттернов.

Стимульный материал методики состоит 
из 128 утверждений, из которых испытуемый 
должен выбрать те, которые характеризуют его 
отношения с другими людьми. Вопросы раз-
делены на 8 октантов, согласно выделенным 
автором типам межличностного поведения: 
властный – лидирующий; независимый – доми-
нирующий; прямолинейный – агрессивный; 
недоверчивый – скептический; покорно-застен-
чивый; зависимый – послушный; сотрудничаю-
щий – конвенциальный; ответственно-велико-
душный.

Баллы респондента, по каждому октанту, 
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определяют степень выраженности того или 
иного варианта межличностных отношений. 
До 8 баллов – гармоничный тип личности, 
9–13 бал лов – акцентуации на уровне отдель-
ных поведенческих стереотипов; 14–16 баллов 
свидетельствуют о трудностях в социальной 
адаптации. По специальным формулам, которые 
приводятся авторами методики, определяются 
показатели по двум обобщенным факторам: 
доминирование и дружелюбие.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для выявления закономерностей между ком-

муникативным стилем общения руководителя 
со своими подчиненными сначала необходимо 
определить экономическую эффективность 
организаций (фирм) путем поиска взаимосвязи 
между фактическими (текущими) экономически-
ми показателями, стратегической перспекти-
вой компании и показателями эффективности 
управленческого труда (качеством управлен-
ческих решений). Все испытуемые организации 
после анализа вышеизложенных показателей 
мы разделили на 4 группы:

 – эффективные фирмы с усредненными пока-

зателями экономической эффективности 
на уровне от 10 до 7 баллов;

 – эффективные фирмы с усредненными пока-
зателями экономической эффективности 
на уровне от 6 до 4 баллов;

 – низкоэффективные фирмы с усредненными 
показателями экономической эффективно-
сти на уровне от 3 до 0 баллов;

 – убыточные (неэффективные) фирмы.
Далее эмпирические данные, получен-

ные при тестировании трудовых коллективов 
каждой компании по опросникам А. В. Сидо-
ренкова (показатели предметно-деятельностной 
эффективности (ПДЭ) и социально-психологиче-
ской эффективности (СПЭ) и опросника TCI (кли-
мат в команде)), мы интегрировали с показателя-
ми экономической эффективности организаций. 
Данные представлены на рисунке 1.

На диаграмме видно, что экономическая 
эффективность организации находится в пря-
мой зависимости от уровня ПДЭ и СПЭ коллек-
тива и климата в команде.

Далее были обобщены, согласно задаче 
исследования, эмпирические данные опрос-
ников (ДМО), гибкости и адаптивности стиля 

Рисунок 1. Диаграмма зависимости экономической эффективности предприятия от ПДЭ и СПЭ 
коллектива, климата в команде и качества управленческих решений
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управления и стилевых особенностей руково-
дителей. Задачей исследования было выявление 
коммуникативного стиля общения руководителя 
с подчиненными, согласно этому всех испытуе-
мых руководителей мы разделили на 4 категории:
1. Руководитель-фасилитатор: всех руко-

водителей со  схожим социально-психоло-
гическим навыком общения, при котором 
руководитель не просто имеет навык комму-
никации, не только и не столько приветлив 
с сотрудниками, сколько его коммуникация 
с  подчиненными имеет направленность, 
имеет скрытое мотивационное действие 
путем вовлечения сотрудника в  процесс 
«управления», мы объединили в данную кате-
горию. В нее вошло большинство руководи-
телей, которые по опроснику ДМО являлись 
«сотрудничающими-конвенциальными», 
«независимыми-доминирующими» и «ответ-
ственно-великодушными»; по  опроснику 
стилевых особенностей – «коллегиальны-
ми», и при оценке гибкости и адаптивности 
использовали «гибкое убеждение» и «гибкое 
сотрудничество».

2. Руководитель-друг: коммуникации между 
руководителем и  подчиненными носят 
межличностный характер. Руководитель 
делится с  членами коллектива своими 
семей ными и бытовыми проблемами, зна-
ет о  личных ситуациях сотрудников «из 
первых уст». Управленец проводит свобод-
ное время, имеет дружеские отношения 
с некоторыми подчиненными. В основном 
в данную категорию попали руководители 
с либеральными стилевыми особенностями 
и использующие «негибкое сотрудничество». 
По ДМО – «зависимый-послушный» и «сотруд-
ничающий-конвенциальный».

3. Руководитель-директивный: в эту категорию 
вошли руководители с одноименными стиле-
выми особенностями, использующие «негиб-
кий» стиль «предписания». В ДМО – «недо-
верчивый-скептический», «властный-лиди-
рующий», «прямолинейно-агрессивный» 
и «независимый-доминирующий».

4. Руководитель-избегающий: в данную кате-
горию мы включили руководителей, мало 
контактирующих с  трудовым коллективом, 
находящимся у  них в  прямом подчине-
нии. Данные руководители не  планируют 

последовательности распоряжений в адрес 
коллектива и решают только те производ-
ственные вопросы, которые остро требуют 
их участия. В основном эта категория совпа-
дает с  «делегирующим» и  «либеральным» 
стилями управления. По диагностике меж-
личностных отношений эти руководители 
являются «покорно-застенчивыми», «зави-
симыми-послушными», «недоверчивыми-
скептическими».
По диаграмме (рисунок 2) можно определить, 

что в экономически эффективных организа-
циях преобладают руководители-фасилитато-
ры, при этом близкий по смыслу, на первый 
взгляд, руководитель-друг – неэффективный 
управленец. Важно отметить, что по результатам 
опросников трудовых коллективов, которыми 
руководят управленцы этой категории, персо-
нал иначе, чем руководитель, оценивает свои 
взаимоотношения – коллектив ведет себя пани-
братски в 43 % случаев. Распоряжения таких 
руководителей не воспринимаются всерьез. 
Директивный руководитель держит микро-
климат организации в «усмиренном» состоя-
нии, возможно, поэтому данные руководители 
встречаются в компаниях с разным уровнем 
экономической эффективности. В убыточных 
фирмах преобладают руководители, избега-
ющие взаимодействия с подчиненными, что 
может быть как причиной, так и следствием 
убыточности фирмы.

Специфическую коммуникацию руководи-
телей с подчиненными, которая имеет направ-
ленность, имеет скрытое мотивационное дей-
ствие путем вовлечения сотрудника в процесс 
«управления», мы назвали: «управленческой 
фасилитацией». Нас в данном случае интере-
совал этот мотивационный блок в плане под-
держания активного отношения к трудовой 
деятельности личности в коллективе, те особен-
ности потребностной сферы, которые помогают 
не только включиться человеку в совместную 
деятельность, но и успешно реализовывать ее, 
согласовывая с деятельностью других участни-
ков совместной деятельности [31].

Руководители, имеющие навык управлен-
ческой фасилитации, характеризуются тем, 
что демонстрируют заботу о трудовых инте-
ресах каждого члена коллектива, ставят цели 
для своей команды и выражают уверенность 



North-Caucasian Psychological Bulletin ➢ № 16/2 2018  
LABOR PSYCHOLOGY

33

в способности подчиненных достичь этой цели. 
Таким образом, они вдохновляют подчинен-
ных на достижение большего, чем ожидалось. 
Руководитель, обладающий навыком управлен-
ческой фасилитации, побуждает подчиненных 
подсознательно соглашаться со своей точкой 
зрения. Именно такая коммуникация с сотруд-
никами отмечается у большинства эффективных 
руководителей, соответственно, именно навык 
фасилитации способствует повышению лояль-
ности коллектива и является ключевым психоло-
гическим навыком руководителя, необходимым 
для эффективного управления социальными 
системами в современной организации.
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