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СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!

Психология на протяжении столетий являлась спутником педагогики, ведь 
в образовательном процессе просто необходимо учитывать психологические 
характеристики учащихся. 

В данном выпуске представлены статьи, посвещенные психолого-педаго-
гическим подходам в работе с разными возрастными категориями, с разными 
потребностями и эмоциональными статусами.

Кроме того, в данном выпуске имеется важная статья, посвященная факто-
рам эмоционального выгорания. Все мы понимаем, что зная симптомы, проще 
предотвратить болезнь, поэтому рекомендуем ее к прочтению и желаем твор-
ческого рабочего настроения.

Главный редактор,
кандидат педагогических наук,  

доктор исторических наук, 
профессор, академик РАЕ, 

заслуженный деятель науки и образования
Надежда Оскаровна Блейх
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ В РАЗВИТИИ 
УСТНОЙ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ
THE ROLE OF A PRIMARY SCHOOL TEACHER IN THE DEVELOPMENT 
OF ORAL SPEECH IN THE PROCESS OF EXTRACURRICULAR 
READING

Аннотация (на рус). В современное время развитие речевых умений у детей младшего школьного возраста 
продолжает оставаться первостепенной задачей начального образования. Особую роль в этом развитии играет 
педагог, который является непосредственным связующим звеном между учащимися и их способностью к разви-
тию устной речи. На наш взгляд, внеклассные занятия, на которых педагог может использовать максимально 
разнообразные формы мероприятий, способствуют формированию у учащихся грамотной устной речи.  

Abstract (in Eng). In modern times, the development of speech skills in children of primary school age continues to be 
the primary task of primary education. The teacher, who is a direct link between students and their ability to develop oral 
speech, plays a special role in this development. In our opinion, extracurricular reading lessons, where the teacher can use 
the most diverse forms of activities, contribute to the formation of competent oral speech among students.

Ключевые слова: педагог, речь, письменные навыки, младшие школьники, познание, мышление, общение, раз-
витие.

Keywords: teacher, speech, writing skills, primary school students, cognition, thinking, communication, development.

Одним из важных инструментов познания 
и мышления служит речь. Именно с помощью 
речи происходит воспитание всесторонне 
развитой личности уже в младшем возрасте. 
Речь является основополагающей частью че-
ловеческого общения. Благодаря речи проис-
ходит общение между людьми, что помогает в 
передачи определенной информации.

Анализируя современные требования, 
которые выдвигает школьное образование, 
можно увидеть, что именно развитие речи 

учащихся является одной из актуальных за-
дач. Проведя оценку нормативно-правово-
го законодательства, было установлено, что 
«младшие школьники должны обладать раз-
личными речевыми навыками». Кроме этого, 
говорится об умении «сознательного постро-
ения речевого высказывания исходя из зада-
чи общения и написания текстов в устной и 
письменной форме».

Главным периодом приобретения навыков 
речи, который в дальнейшем является фун-
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даментом формирования языковой личности 
служит начальное образование. Этот период 
не зря признан основой становления речи, по-
скольку именно здесь дети начинают изучать 
литературный язык, происходит освоение 
письменной формы языка. Большое количе-
ство исследований в области развития речи 
не раскрывают однозначного решения, в тоже 
время можно говорить о нехватке приемов и 
средств, способствующих достижению цели.

Сегодня большинство учащихся начальной 
школы показывают низкий уровень речевой 
культуры. Данные проблемы находят свое от-
ражение в работах многих научных деятелей. 
Среди них можно выделить исследования 
таких авторов как М.Р. Львов [3], Н.В. Пу-
довкина [4], В.Ф. Русецкий [5], Б.Г. Ананьев 
[1], А.В. Запорожец [2] и др. Оценка иссле-
дований наказала, что существуют научно-о-
боснованные предпосылки необходимые для 
формирования условий индивидуальности в 
ходе развития речевой деятельности. 

Одним из главных «путеводителей» в про-
цессе развития устной речи младших школь-
ников является учитель. Именно от учителя 
зависит эффективность процесса овладением 
речевыми навыками.

Немаловажную роль в овладении речевы-
ми навыками играют занятия по внеклассно-
му чтению. Такое направление способствует 
обогащению словарного запаса, правильно-
сти в произношении, кроме этого расширяет-
ся кругозор, учащиеся учатся сопереживать 
героям рассказов, сказок и других литератур-
ных произведений.

Педагог является тем человеком, на кото-
ром лежит ответственность по формированию 
культуры речи младших школьников. Культу-
ра речи взаимосвязана с мыслительной дея-
тельностью и поэтому устная речь помогает в 
раскрытии интеллектуальных способностей и 
в отработке произносительных операций, что 
в итоге отражается на сознании детей. Такого 
рода изменения возможны в ходе применения 
средств художественной литературы. Стоит 
отметить, что основной задачей будет являть-
ся именно деятельность самого педагога, ко-
торый становится проводником между дет-
ским сознанием и увлекательным миром книг.

По мнению Н.В. Пудовкиной [4, с. 22], в 
ходе развития устной речи учащихся основ-

ная работа лежит на педагоге, который дол-
жен «научить правильно строить предло-
жения, то есть не пропускать слова, ставить 
слова в определенной последовательности, 
правильно согласовать их друг с другом и 
правильно произносить слова». Тем самым 
можно сказать, что педагог должен помогать 
детям в процессе осознания требований к 
произносимым ими словам, способствовать 
обучению младших школьников в отслежива-
нии правильности, точности и разнообразии 
языковых средств.

Отталкиваясь от задачи, выполняемой пе-
дагогом в ходе развития устной речи млад-
ших школьников на уроках внеклассного чте-
ния можно выделить основные требования, 
предъявляемые к самому педагогу.

Одной из первоочередных умений, ко-
торым должен обладать педагог является 
коммуникативное воспитанность и начитан-
ность. Выбранные умения будут способство-
вать отражению знания материала, то есть 
педагог должен выполнять роль транслятора 
информации таким образом, чтобы излагае-
мая информация являлась доступной для вос-
приятия детей.

Речь учителя, по мнению В.Ф. Русецкого 
[5, с. 34], является главным орудием педаго-
гического воздействия и одновременно образ-
цом для учащихся». В.Ф. Русецкий [5, с. 37] 
считает, что педагог должен обращать внима-
ние на свою речь, исходя из того, что оно слу-
жит важнейшим «дидактическим средством». 
Отсюда следует, что возникают некоторые 
требования к отбору, способом организации 
и изложения подобранной информации. Со-
блюдение выдвигаемых требований послу-
жит фундаментом и образцом качественного 
речевого общения. 

Другим мнением обладает М.Р. Львов. Он 
считает, что «учитель начальной школы дол-
жен быть не только грамотным, но и самым 
осведомленным человеком в вопросах дет-
ской литературы и чтения» [3, с. 26]. По его 
мнению, в качестве осведомленности следу-
ет понимать глубину понимания содержания 
произведений художественной литературы, а 
не просто знать весь сюжет и автора. В целом 
М.Р. Львов говорит о роли педагога началь-
ной школы как о выполнении обязанности 
«консультанта» или «пропагандиста» книги, 
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кроме этого стоит стать и психологом, кото-
рый сможет наблюдать за восприятием и вли-
янием художественного текста на учащихся.

Ознакомление детей с каким-либо произ-
ведением предполагает прежде всего осмыс-
ление и понимание самим педагогом, что 
позволит расставить смысловые акценты, 
оценив содержание и художественные формы. 
Стоит отметить и технические приемы педа-
гога, представленные в виде четкой дикции, 
средств интонационной выразительности.

Современный педагог не должен забывать 
о наглядном материале. В данном случае по-
мощником являются компьютерные средства. 
Одним из таких средств, оказывающих вли-
яние на речевую культуру учащихся, служат 
мультимедийные презентации, позволяющие 
«представить обучающий и развивающий ма-
териал как систему ярких образов, наполнен-
ных исчерпывающей структурированной ин-
формацией в аморитмическом порядке».

Эффективность проведения урока по 
внеклассному чтению зависит прежде всего 
от подобранного материала. В ходе подго-
товки к занятию по внеклассному чтению, 
педагог должен предпринять следующие дей-
ствия:

- основываясь на возрастных особен-
ностях детей и их познавательных потребно-
стях, определить художественные произведе-
ния;

- выбрать направление урока;
- подготовить весь необходимый мате-

риал;
- выявить эффективные средства рас-

ширения и обогащения словарного запаса;
- определить продолжительность заня-

тия и соотнести с объемом подготовленного 
материала.

Использование предложенных приемов 
работы, смогут способствовать улучшению 
устных навыков общения младших школьни-
ков. Отсюда следует, что педагог должен тща-
тельно продумать и отобрать такой комплекс 
упражнений, который отразится на развитии 
таких форм общения как монолог и диалог.

В целом роль педагога в ходе развития 
устной речи младших школьников, определя-
ется способностью в выстраивании диалога, 
который возникает, прежде всего между пе-
дагогом и учениками. Именно благодаря вы-

страиванию диалога, педагог может влиять на 
выстраивание логических и выразительных 
высказываний. Это может проявляться с по-
мощью вопросов, которые также могут ис-
пользоваться через различные игры.

В результате постепенного становления 
диалога, педагог может вводить и также фор-
мы диалога как общения между самими уче-
никами. Данный прием будет уместным в ре-
зультате создания педагогом таких ситуаций, 
в которых учащимися будут предлагаться вы-
ражение собственных впечатлений или обме-
няться своими мнениями.

Характер подобранного материала для 
уроков по внеклассному чтению играет боль-
шую роль, однако не стоит забывать и про его 
разнообразие. По мнению А.В. Запорожец 
[2, с. 12], деятельность педагога по развитию 
устной речи должна быть представлена ком-
плексом различных инструментов, методов и 
приемов.

Таким образом, можно сказать, что педагог 
играет большую роль в становлении устной 
речи у младших школьников по средствам 
внеклассного чтения. Однако, педагог не дол-
жен ограничиваться организационными во-
просами проведения урока по внеклассному 
чтению. Задачи педагога заключаются в опре-
делении возрастных и индивидуальных осо-
бенностей учащихся, что в дальнейшем помо-
жет в создании оптимальной модели усвоения 
предлагаемого материала, который наилуч-
шим образом будет соответствовать познава-
тельным потребностям младших школьников. 
Особенно важным является представление 
педагога как образца грамотной устной речи 
и поэтому необходимо совершенствовать 
свои коммуникационные навыки.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА У 
ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ
FORMING THE BASIS OF TIME MANAGEMENT IN PRIMARY SCHOOL 
CHILDREN

Аннотация (на рус). Важная задача в работе педагога с детьми младшего школьного возраста найти ин-
струменты и подходы, раскрывающие сложные вещи простым языком. Важная работа проводится не только 
с детьми, но и с их родителями, чтобы закрепить и отточить навыки, которые познали дети. Точкой опоры во 
всем процессе приобщения детей к тайм-менеджменту отводится целеполаганию – важному навыку, который 
позволяет ребенку правильно выстраивать цели и дорожную карту их осуществления.  

Abstract (in Eng). An important task in the work of a teacher with children of primary school age is to find tools and 
approaches that reveal complex things in simple language. Important work is carried out not only with children, but also 
with their parents in order to consolidate and hone the skills that children have learned. The point of support in the entire 
process of involving children in time management is assigned to targeting - an important skill that allows the child to cor-
rectly build goals and a road map for their implementation.

Ключевые слова: цель, навык, мотивация, менеджмент, школьник, учеба, родитель.
Keywords: purpose, skill, motivation, management, schoolboy, study, parent.

Внимание детей младших 
классов сложно сосредоточить на чем-
то одном. В этом возрасте еще не у 
всех сформировано понятие времени, 
приоритетных задач, самомотивации 
и других аспектов, которые бы задали 
вектор эффективной учебы.

Задача учителя, применяя 
технологии преподавания, основанные 
на дифференцированном подходе к 
обучению, выстроить правильную 
коммуникацию как с учениками, так и 
с их родителями.

На внеклассных часах учитель 
разбирает вопросы тайм-менеджмента, 
применяя простые технологии, в том 
числе, применимые в быту, а именно: 

- сбор портфеля. 
Важно правильно поставить 

ребенку задачу в ежедневном 

сборе всех необходимых школьных 
принадлежностей самостоятельно, 
который следует осуществлять 
под секундомер. В этом процессе 
изначально важная роль принадлежит 
родителям, а позже, дети делают это 
самостоятельно.

Родитель составляет недельную 
таблицу с указанием времени на 
сборы. С целью мотивации включая в 
этот процесс соревновательный аспект 
и подытоживая в конце недели лучший 
результат. 

- режим утра. 
Важно заложить в сознание 

школьника время на утренние сборы, 
ежедневные действия, которые он 
должен совершить и потраченное на 
это время. 

- организация личного 
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пространства ребенка.

Важная задача родителя 
правильно организовать пространство 
ребенка, классифицируя, чтобы в 
последующем у ребенка сложилось 
точное представление о порядке 
и эффективной организации 
пространства. 

Ребенок должен знать, какие 
вещи нужно подготовить с вечера, а 
на какие действия он оставит время 
утром. Необходимо дать возможность 
ребенку самостоятельно распределять 
время путем проб и ошибок. Это 
даст ему возможность выработки 
самостоятельности и ответственности.

Родители могут помочь с 
достижением поставленной задачи, 
составляя простые чек-листы на 
различные задачи: 

- список предметов, которые 
ежедневно должны быть в рюкзаке, 

- план уборки в комнате, 
- список задач – дел на неделю и 

т.д.
Умение составлять подобные 

списки, сначала при непосредственной 
помощи взрослых, а потом 
самостоятельно, поможет ему в 
дальнейшем выработать стратегическое 
мышление и привьет навыки 
организации времени и пространства. 

С целью правильной и 
эффективной деятельности в 
рассматриваемом вопросе, очень 
полезным является собственный 
планировщик. Еще одним помощником 
будут «напоминалки», которые 
помогут ребенку не пропустить важные 
моменты. 

Через повторяющиеся действия 
дети, возраста младших школьников, 
учатся концентрироваться и весь 
процесс подготовки и реализации будет 
доведен до автоматизма.

Важно научиться доверять 
ребенку и применять все наработанные 
навыки в быту. Работа по сортировке 

и категоризации в дальнейшем найдут 
отклик и в учебном процессе. Главное 
довести до сознания детей логику 
действий и результат. 

Прививание детям задачи – 
работать над своим результатом 
нехитрыми манипуляциями, а не быть 
самым лучшим, позволят относиться к 
себе лояльнее. 

Однако, важно довести до ребенка 
понятие «жестких» и «мягких» дел, 
которые нельзя перенести и сделать 
позже или же, напротив, которые 
можно отсрочить в выполнении. 

Таким образом, подводя итог 
следует отметить важность вопроса 
распределения времени (тайм-
менеджмента) в жизни каждого 
младшего школьника. Понимание 
времени, когда оно становится уже 
не абстрактным, а измеряемым и 
понимаемым открывает для ребенка 
новые возможности: составлять списки 
дел, выстраивать задачи – планы по 
приоритетам на жесткие и мягкие, по 
важности и не важности, планировать 
регулярные дела, оттачивая навыки, с 
которыми он сталкивается ежедневно. 
И, наконец, формирование у ребенка 
целеполагания станет элементом 
повышения мотивации к обучению.
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  И ПРОФПОЗИЦИЯ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПСИХОЛОГА
INTERPERSONAL RELATIONSHIPS AND PROFESSIONAL POSITION 
OF A TRAINED PSYCHOLOGIST

Аннотация (на рус). В статье применяется трехмерное базисное моделирование в психологии   межличност-
ных отношений.  Полное, упорядоченное и измеримое   множество элементов – типов называется типологическим 
базисом.  Была   проведена   проверка на «базисность» (т.е. на «полноту» и «упорядоченность») типологии меж-
личностных отношений. На основе принципа семантической близости был установлен  «типологический изомор-
физм»  с   расширенной типологией  межличностных отношений по Т. Лири,  с базисной трехмерной типологией 
профнаправленности личности по Д. Голланду, с уточненной типологией эго-состояний личности по Э. Берну и  
с уточненной, расширенной типологией стратегий поведения в конфликте по К. Томасу (кстати, «компромисс» 
как промежуточный, «усредненный»  тип  не является базисной стратегией поведения в конфликте).  Было   ис-
пользовано «базисное наложение» четырех типологий личности. В итоге образовалась смысловая общность этих 
типологий и появилась возможность построения новой трехмерной базисной измерительной методики межлич-
ностных отношений [1, 2].

Abstract (in Eng). The article uses three-dimensional basic modeling in the psychology of interpersonal relations. 
A complete, ordered and measurable set of elements - types is called a typological basis. A check was carried out on the 
«basicity» (i.e., on the «completeness» and «orderliness») of the typology of interpersonal relations.  Based on the principle 
of semantic proximity, a «typological isomorphism»   was established with an expanded typology of interpersonal relations 
according to T. Leary,  with a basic three-dimensional typology of personality orientation according to D. Holland,   with 
a refined typology of ego states of personality according to E. Bern and with a refined, expanded typology of strategies 
of behavior in conflict according to K. Thomas (by the way, «compromise» as an intermediate, «averaged» type is not a 
basic strategy of behavior in a conflict). A «basic overlay» of four personality typologies was used. As a result, a semantic 
community of these typologies was formed and it became possible to build a new three-dimensional basic measuring 
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methodology of interpersonal relations [1, 2].

Ключевые слова: факторность, типологизация, системность, многомерность, базисность,   измеримость,    
семантическая   близость.

Keywords: factoricity, typologization, systemicity, multidimensionality, basicity, measurability, semantic proximity.

«Дружелюбие – агрессивность», «доминирование – подчинение» - это два фактора  с единой 
дихотомией «социальное – индивидуальное» в традиционной методике Т. Лири, измеряющей 
межличностные отношения. «Типологический изоморфизм» вышеуказанных  четырех типоло-
гий позволил обнаружить отсутствие  третьего фактора («приспособление – избегание») в рас-
ширенной типологии  Т. Лири [2]. 

«Типологическо-изоморфное  проектирование» отобразим в таблице (см. табл. 1). В итоге 
получается новая трехмерно-базисная типология межличностных отношений с единой дихото-
мией «социальное – индивидуальное» [1]. 

Таблица 1
Сравнительный   анализ   типологий профнаправленности   личности, эго-состояний, страте-

гий поведения в конфликте и типов межличностных отношений
Трехмерная базисная типология 

профнаправленности личности  по 
Д. Голланду

Типология эго-состояний, типоло-
гия стратегий поведения в конфлик-

те, новая трехмерная типология 
межличностных отношений

Диагностические суждения для 
нового теста «Межличностные 

отношения»

Предприимчивый. Прирожденный 
руководитель. Социальная направ-
ленность в поведении. Хороший 
организатор, проявляет активность. 
Эмоциональный, доминирующий, 
властный.  Эклектик в размышлени-
ях. Ориентирован на получение при-
были. Не теряется и хорошо адапти-
руется в незнакомых ситуация. 
Экспериментальный, инновацион-
ный и прагматический тип поведе-
ния. Решает многие задачи через 
«подавляющее домини-рование» 
(«диктаторский авторита-ризм»).

Взрослый организующий (ВО) 
– стремится к организации и руко-
водству. Импульсивен, эмоциона-
лен, агрессивен,  любит, чтобы его 
признавали и почитали, стремится 
к авторитарной позиции. Во взаи-
моотношения с людьми часто про-
является «подавляющее доминиро-
вание», принимает персональные 
решения, не советуясь с другими 
людьми.  («диктаторская позиция»).
 Подавление – это  новая стратегия 
поведения в конфликте. Домини-
рование (по Т. Лири). Получается 
«подавляющее доминирование».

1. Мне нравится доминировать при 
организации и руководстве другими 
людьми.
 2. В поведении я проявляю пред-
приимчивость, экспрессивность, 
властность, эмо-циональность. 
3. В конфликтных  ситуациях с 
людьми  я часто использую страте-
гию поведения «подавление»

Интеллектуальный.  Любит   ис-
следовательскую деятельность. 
Индивидуальная направленность в 
поведении.  Аналитик. Рационален 
в решениях, креативен, получает 
удовольствие от решения интеллек-
туальных задач.  Логическая и де-
дуктивная направленность в мыш-
лении.  Получение и применение 
формул и моделей  в работе прино-
сит большое удовольствие.  Больше 
теоретик и методист, а не практик. 
Решает многие задачи через пере-
говорный процесс («через мозговой 
штурм», т.е. через «коллективный  
разум», проявляя при этом подчине-
ние ему). В этой позиции у интел-
лектуального типа проявляется по 
сути дела «умное подчинение  кол-
лективному  разуму»

Взрослый познающий (ВП) – про-
являет поисково-исследовательскую 
активность, стремится к решению 
умственных задач, любит учится и 
познавать что-то новое, любознате-
лен, самостоятелен, обладает ана-
литическим складом ума, креати-
вен, абстрактен.  Часто использует 
переговорный процесс при реше-
нии определенных задач, т.е. через 
«коллективный  разум», формируя 
при этом подчинение ему). Здесь у 
«взрослого познающего»  реализу-
ется «разумное подчинение  боль-
шинству».
Переговоры (новая стратегия пове-
дения  в конфликте)
Подчинение (по Т. Лири)
Получается   «переговорное          
подчинение»

4. Люблю принимать решения, опи-
раясь на  переговорный процесс с 
другими людьми. 
5.  Я советуюсь и подчиняюсь боль-
шинству людей при коллективном 
принятии решений.
6. Мне нравится докладывать о сво-
их научных результатах на конфе-
ренциях и получать при этом обрат-
ную связь от людей. 
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Социальный.  Хорошо умеет вы-
страивать коммуникацию с любым 
типом личности.  Коммуникабелен. 
В поведении социально направлен. 
Стремится к коллегиальному приня-
тию решений и советуется с людьми 
прежде чем принять какое-то реше-
ние. По отношению к людям прояв-
ляет дружелюбие, сензитивность. 
Динамичен и активен в поведении.  
Часто обращается за помощью к  
другим людям. Желает, чтобы его 
любили. Решает многие задачи 
через «дружелюбное сотрудниче-
ство» (т.е. выстраивает взаимоотно-
шения с людьми на основе сотруд-
ничества,  проявляя дружелюбие). 
В этой позиции у социального типа 
проявляется по сути дела «педагоги-
ка сотрудничества».

Родитель воспитывающий (РВ) 
- это эго-состояние Родителя, пока-
зывающее, как человек ведет себя 
воспитывая, заботясь и помогая 
другим. Это ласковый, опекающий 
Роди-тель. Он дружелюбен. В об-
щении проявляет «дружелюбное со-
трудничество» В этой позиции «ро-
дитель воспитывающий» реализует 
«педагогику сотрудничества».
Сотрудничество (стратегия пове-
дения в конфликте по К. Томасу)
 Дружелюбие (по Т. Лири)
Получается  «дружелюбное 
сотрудничество»

7. Мне нравится воспитывать людей 
и при этом применять стратегию 
«сотрудничества». 
8. В общении с людьми я проявляю  
дружелюбие.
 9. Сопереживание и сочувствие к 
людям - это главные черты моего 
характера.

Реалистический. Конкретен. Зани-
мается предметной деятельностью.  
Индивидуальная направленность в 
поведении.  Математический склад 
ума. Точная, нормативная, контро-
лирующая позиция в поведении.  
Недружелюбен по отношению к 
другим людям. Чаще проявляет ин-
дуктивный способ мышления. Боль-
ше практик, чем теоретик. Доверяет 
экспертным оценкам в работе. Он 
реален при  решении  практических 
задач, может корректировать по ходу 
дела какую-то работу.  Прагматик, 
экономен. Решает многие задачи че-
рез «агрессивное соперничество»

Родитель контролирующий (РК) 
- это эго-состояние Родителя, пока-
зывающее, как человек ведет себя с 
целью контроля, управления и кри-
тики. Это авторитарный Родитель. 
Недружелюбен. Занимает часто 
позицию «агрессивнго соперниче-
ства» при выстраивании взаимоот-
ношений с людьми.  
Соперничество (стратегия поведе-
ния в конфликте по К.Томасу)
Агрессивность (по Т. Лири)
Получается  «агрессивное
соперничество»

10. Я занимаю часто позицию «со-
перничества» при выстраивании 
взаимоотношений с людьми.  
11. По отношению к людям я часто 
проявляю агрессию.
12. По отношению к людям я прояв-
ляю часто недружелюбие. 

Артистический.  Свободолюбивая и  
независимая личность. Индивиду-
альная направленность в поведении.  
Творческий, эмоциональный, им-
пульсивный, энергичный человек.  
Проявляет «душевную  теплоту» по 
отношению к людям и доминантен в 
общении. Имеет эстетический вкус, 
склонен к импровизации, динами-
чен в поведении. В поведении за-
нимает преимущественно позицию 
«свободного избегания» при выстра-
ивании взаимоотношений с людьми 
на основе «независимости и свобо-
ды» от мнения других людей, прояв-
ляя часто уход от решения особенно 
конфликтных ситуаций.

Дитя свободное (ДС) – проявля-
ет свою индивидуальность, доми-
нантность, непослушание, бунтар-
ство, креативность. Занимает часто 
позицию «свободного избегания» 
в общении с людьми, опираясь на 
«независимость, свободу» и  уход 
от решения особенно конфликтных 
ситуаций.
Избегание (стратегия в конфликте  
по К. Томасу)
Свобода (по Э. Берну)
Получается  «избегающая
свобода»

13. В общении с людьми я часто ис-
пользую «избегание» как стратегию 
поведения в конфликте.
  14. Я всегда имею свое мнение и 
мне нравится быть  «независимым 
и свободным» от позиций и мнений 
других людей. 
15. При решении конфликтных си-
туаций я часто проявляю стра-тегию 
«ухода». 
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Конвенциальный.  Любит норматив-
ную деятельность, склонен струк-
турировать окружающую информа-
цию. Социальная направленность 
в поведении.  Может  подчиняться 
другим людям. Технологичен, ме-
тодичен.   В деятельности исполь-
зует больше известные способы, а 
не свои. Это осторожный тип пове-
дения. Контролер как своей, так и 
чужой работы.  Стремится к дисци-
плине,  к порядку, к системности в 
деятельности. Решает многие задачи 
через «адаптивное приспособление» 
(т.е. выстраивает взаимоотношения 
с людьми на основе приспособления, 
проявляя при этом адаптацию к по-
ведению людей и внешним обстоя-
тельствам).

Дитя адаптивное (ДА) – стремится 
к выполнению правил и социальных 
требований, проявляет позицию 
подчинения, ведет себя в соответ-
ствии с требованиями взрослых.  
Проявляет конформизм, но может 
быть и самостоятельным не по го-
дам. Проявляет в общении с людьми 
«адаптивное приспособление» (т.е. 
выстраивает взаимоотношения с 
людьми на основе приспособления к 
поведению людей и внешним обсто-
ятельствам).  
Приспособление (стратегия в кон-
фликте по К. Томасу)
Адаптация (по Э. Берну)
Получается «приспосабливающая 
адаптация»

16. В общении с людьми я проявляю 
адаптивную позицию. 
 17. Приспособление - это моя доми-
нирующая стратегия пове-дения в 
конфликте с людьми.
18. Адаптивное приспособление  по-
зволяет мне не вступать в конфликт-
ные взаимоотношения и «не нажи-
вать себе врагов» среди людей. 

Ключ к новой авторской методике:
«Подавляющее доминирование» (1,2,3) –
 - «Переговорное подчинение» (4,5,6).
«Дружелюбное сотрудничество» (7,8,9)   - 
 - «Агрессивное соперничество» (10,11,12). 
«Избегающая   свобода»  (13,14,15)  -
- «Приспосабливающая адаптация» 

(16,17,18). 
Оценка каждого суждения проводилась с 

использованием сим-метрической дихотоми-
ческой шестибалльной шкалы от (-3) до (+3):

(-3) (абсолютно не согласен), 
(-2) (не согласен), 
(-1) (скорее не согласен, чем согласен), 
(+1) (скорее согласен, чем не согласен), 
(+2) (согласен), 
 (+3) (абсолютно согласен), 

соответствующие   положительным оцен-
кам: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Мы получаем уровни выраженности   ти-
пов межличностных отношений: 3 - 5 (низ-
кий), 

6 - 9 (средний), 
10 - 14 (высокий), 
15 - 18 (очень высокий). Можно построить 

64 гексаграммы – профиля межличностных 
отношений   для обучающегося психолога, где 
наличие (от 10 до 18 баллов) или отсутствие 
(от 3 до 9 баллов) определенного типа меж-
личностных отношений будет обозначаться, 
соответственно, сплошной или   разорванной   
черточкой  (см. рис. 1) [4, 5].

 

Рис. 1. 64 гексаграммы-профилей типов межличностных отношений
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Для выявления полноты данной типологии 

был выбран эталонный семантический типо-
логический базис: трехмерная базисная ти-
пология профессиональной направленности 
личности по Д. Голланду с единой дихотомией 
«социальное - индивидуальное». Она включа-
ет шесть типов: «конвенциальный – артисти-
ческий», «социальный – реалистический», 
«предприимчивый – интеллектуальный» [1]. 
Практика показывает, что определенный тип 
межличностных отношений будет ярко прояв-
ляться в определенном доминирующем типе 
профессиональной направленности   лично-
сти, а также и в определенном доминирую-
щем типе эго-состояния личности [1, 2]. 

В   результате   семантической   близости 
удается сопоставить типы межличностных 
отношений с типами   профнаправленности   
личности.   В итоге   получается   типологиче-
ский   конструкт межличностных отношений  
(см. таблицу 1). 

Валидизация новой методики на измере-
ние межличностных отношений проводилась 
в направлении конструктивной валидности. 
Этот тип валидности отражает степень ре-
презентации исследуемого психологического 
конструкта в результатах теста. В качестве 
психологического конструкта выступают 
типы межличностных отношений [2]. 

Результаты тестирования студентов Во-
логодского госуниверситета, полученные с 

помощью новой методики определения меж-
личностных отношений коррелируют с ди-
агностическими результатами методики на 
определение профнаправленности   личности   
следующим образом: 

«Приспосабливающая адаптация 1» - 
«Конвенциальный 7»,

«Избегающая  свобода  2» - «Артистиче-
ский 8»,

«Дружелюбное сотрудничество 3» -  «Со-
циальный 9»,

«Агрессивное соперничество 4» - «Реали-
стический  10»,

«Подавляющее доминирование 5» - «Пред-
приимчивый 11»,

«Переговорное подчинение 6»  -  «Интел-
лектуальный  12».

Было проведено диагностическое обследо-
вание студентов психологического факульте-
та Вологодского госуниверситета (207 чело-
век). Оказалось, что получился следующий 
диапазон коэффициентов   корреляции от 0,49 
до 0,65 между типами теста на определение 
типов межличностных отношений и анало-
гичным по типологическому конструкту ва-
лидным тестом, измеряющим типы профес-
сиональной направленности   личности (см. 
табл. 2).    Это подтверждает то, что разра-
ботанный новый тест «измеряет» те же ха-
рактеристики личности, что и трехмерный 
базисный тест-эталон на определение про-
фессиональной направленности   личности.  

Таблица 2
Корреляции между типами межличностных отношений и профессиональными типами лич-

ности
 Типы межличностных отношений Профессиональные типы личности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Типы  

межличностных 

отношений 

1 1,00 0,03 0,29 -0,04 0,05 0,15 0,62 0,21 -0,12 0,04 0,19 0,35 

2  1,00 -0,17 0,15 -0,04 0,14 0,05 0,59 -0,20 0,21 0,14 -0,18 

3   1,00 0,03 -0,07 0,16 0,21 0,30 0,49 -0,12 -0,06 0,21 

4    1,00 0,17 0,06 0,13 0,07 0,21 0,52 -0,13 0,17 

5     1,00 0,16 0,18 0,05 0,13 -0,11 0,57 -0,05 

6      1,00 0,18 0,21 -0,01 0,14 0,18 0,65 

Профессиональные 

типы личности 

7       1,00 0,23 0,15 -0,06 0,28 0,14 

8        1,00 0,19 0,13 -0,08 0,13 

9         1,00 0,05 -0,06 0,19 

10          1,00 0,31 0,21 

11           1,00 -0,27 

12            1,00 
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Практика работы психолога показывает, что  из шести типов  межличностных      отношений,    а   
именно,        

«Подавляющее доминирование»,
«Переговорное подчинение», 
«Дружелюбное сотрудничество», 
 «Агрессивное соперничество», 
 «Избегающая   свобода», 
«Приспосабливающая адаптация», 
эффективная адекватная его профессиональная  позиция  будет включать  следующие три  

типа межличностных отношений с клиентом:  «Переговорное подчинение», «Дружелюбное со-
трудничество»,  «Приспосабливающая адаптация».

В статье был рассмотрен нетрадиционный дедуктивно-базисный факторный анализ в методо-
логии современного психологического исследования.
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ И COVID-19
NEUROPSYCHOLOGY AND COVID-19

Аннотация (на рус). В условиях пандемии работа нейропсихолога можно считать не только востребованной, 
но и необходимой. Проблемы, связанные с поражением центрально-нервной системы с ХХ века стали обсуждае-
мыми в медицинской среде. Клинические психологи проводят диагностику поражений ЦНС и составляет индиви-
дуальный план занятий для пациентов, который включает в себя как физические нагрузки, так и интеллектуаль-
ные упражнения.

Abstract (in Eng). In a pandemic, the work of a neuropsychologist can be considered not only in demand, but also 
necessary. Problems associated with damage to the central nervous system since the twentieth century have become 
discussed in the medical environment. Clinical psychologists diagnose CNS lesions and draw up an individual plan of 
classes for patients, which includes both physical activity and intellectual exercises.

Ключевые слова: нейропсихолог, психолог, пандемия, нейронаука, больной, лечение, восстановление.
Keywords: neuropsychologist, psychologist, pandemic, neuroscience, patient, treatment, recovery.

В середине ХХ века в обществе возникло 
новое научное направление исследования, 
которое находится на стыке психологии и 
нейронауки, имеющее междисциплинарный 
характер. Его основателем считают совет-
ского ученого, врача, психолога, педагога, 
который занимался изучением и восстанов-
лением больных, получивших травмы голов-
ного мозга Александра Романовича Лурия.

Безусловно, с момента его открытия про-
шло немало исследований, но так или иначе, 
в ее основе лежат принципы работы голов-
ного мозга. Психологов, имеющих квалифи-
кацию клинических, знающих особенности 
развития и функционирования мозга, владе-
ющих методом нейропсихологической кор-
рекции, называют нейропсихологами. 

Задачей нейропсихологов является ней-
ропсихологическая диагностика, с выделе-
нием зон головного мозга, требующих до-
полнительной нагрузки. В результате такой 
диагности нейропсихолог составляет инди-
видуальный план занятий для пациентов, 
который включает в себя как физические на-
грузки, так и интеллектуальные упражнения. 

Отдельная работа ведется нейропихологами 
с детьми с помощью игротерапии. 

Нейропсихологи работают с взрослыми 
и детьми. У взрослых пациентом выражены 
различные нарушения психических функ-
ций, связанные с поражениями головного 
мозга и центральной нервной системы. Боль-
шая часть таких пациентов, это люди, пере-
несшие инсульт, черепно-мозговые травмы и 
нейрохирургические операции. 

Детские нейропсихологи чаще всего за-
нимаются реабилитацией детей, у которых 
наблюдаются следующие заболевания и на-
рушения:

• ДЦП.
• Ограниченные умственные способно-

сти (врожденные или приобретенные вслед-
ствие травм и заболеваний).

• Проблемы с контролем поведения и 
внимания (синдром дефицита внимания и 
гиперактивности).

• Проблемы в эмоциональной сфере.
• Проблемы с социализацией.
• Повышенная утомляемость.
• Трудности в освоении школьной про-
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граммы и т. д.

У пациентов, обращающихся к нейропси-
хологам, отмечается отсутствие нормально-
го контакта с людьми, страхи, комплексы, 
нарушение поведения, чувство невостребо-
ванности, самобичевание и др.

Психические процессы, происходящие в 
головном мозге, играют важную роль. Пси-
хическое состояние человека (положитель-
ное или отрицательное), за появление ко-
торого во многом отвечает сложный набор 
структур головного мозга — лимбическая 
система (отвечающая за регуляцию более 
базовых человеческих функций, например, 
обоняния и циркадных ритмов) реагирует на 
внешние стимулы.

Формирование мозговой организации 
психических процессов в онтогенезе проис-
ходит от стволовых подкорковых образова-
ний к коре головного мозга (снизу вверх), от 
правого полушария мозга к левому (справа 
налево), от задних отделов мозга к передним 
(сзади наперед) [1].

В рамках пандемии Covid-19 стоит отме-
тить, что участились случаи между тяжестью 
COVID-19 и выраженностью и частотой не-
врологических нарушений. 

Коронавирусы известны своей способно-
стью поражать нервную систему и вызывать 
различные неврологические расстройства, 
которые были описаны при MERS-CoV и 
SARS-CoV-1. У переболевших Covid-19 ча-
сто выраженные депрессии, как следствие 
болезни, апатии. 

На сегодняшний день, по данным иссле-
дователей, более трети переболевших ко-
ронавирусом сталкиваются в той или иной 
степени с негативными последствиями для 
психики. Диапазон расстройств очень широ-
кий: от апатии до затяжных депрессий, па-
нических атак и проблем с памятью. Меди-
ки обнаружили и зависимость: чем тяжелее 
проходила болезнь, тем серьезнее были пси-
хологические последствия.

Специалисты Национального медицин-
ского исследовательского центра им. В. М. 
Бехтерева считают, что после COVID-19 у 
пациентов отмечаются симптомы, характер-
ные для так называемого посттравматиче-

ского стрессового расстройства (ПТСР) [2].
Появление COVID-19 в мире поставило 

перед нейропсихологами новые задачи, свя-
занные с диагностикой и выработкой новых 
методик в лечении, включающей программы 
реабилитации после и во время перенесения 
коронавирусной инфекции.

В мире возросло количество случаев су-
ицидов, которые медики и психологи свя-
зывают с пандемией коронавируса. Только с 
начала декабря в Новосибирске три пациен-
та с COVID-19 покончили жизнь самоубий-
ством. В  Екатеринбурге летчик, заболевший 
коронавирусом, сбежал из больницы и по-
гиб, перелезая через колючую проволоку, а 
в Индонезии мужчина с ковидом убил свою 
дочь. Медики уверены: все дело в психозе, 
который развивается на фоне инфекции как 
минимум у 4% пациентов [3].

Таким образом, на современном этапе 
развития общества, с появлением новых 
опасных для человечества поражений цен-
тральной нервной системы деятельность 
нейропсихолога является особенно востре-
бованной.
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