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Аннотация. Статья посвящена эмпирическому исследованию коммуникативных спо-
собностей старшеклассников в контексте экопсихологических типов субъект-средо-
вых взаимодействий. Актуальность этой темы объясняется необходимостью развития  
у старшеклассников способности к диалогическому общению в совместной деятельно-
сти. В качестве теоретических предпосылок использовались экопсихологическая типо-
логия субъект-средовых взаимодействий и виды направленности личности в общении. 
Исследование было проведено на учащихся 10-х и 11-х классов г. Владимира в коли-
честве 85 человек (30 юношей и 55 девушек) с помощью методики «Направленность 
личности в общении». Результаты, полученные на данной выборке, показывают, что  
в 92,6  % случаев коммуникативные способности старшеклассников представляют мо-
нологические виды направленности личности. В то же время диалогическая направ-
ленность, соответствующая субъект-порождающему и субъект-совместному типам 
взаимодействий, представлена всего лишь в 7,4  % случаях. Большинство старшекласс-
ников  (56,9  %) показали средний уровень развития такой коммуникативной способно-
сти, как направленность личности в общении. В наибольшей мере у старшеклассников 
представлена субъектная позиция в  общении. Она выражается в стремлении использо-
вать общение для манипулирования другими (манипулятивный вид направленности), 
что соответствует субъект-объектному типу коммуникативных взаимодействий. В то же 
время для значительной части старшеклассников характерно желание занять объектную 
позицию в общении, подчинившись мнению других (конформная направленность), что 
соответствует объект-субъектному типу коммуникативных взаимодействий. 
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Abstract. The paper is devoted to an empirical study of the communicative abilities of high 
school students in the context of ecopsychological types of agent-environment interactions. 
The relevance of this topic is explained by the need to develop in high school students the 
ability for dialogic communication in joint activities. Ecopsychological typology of agent-
environment interactions and types of personality orientation in communication were used 
as theoretical premises. The study was conducted on 85 students in the 10th and 11th grades 
of Vladimir (30  boys and 55 girls) using the “Personality Orientation in Communication” 
method. The results obtained from this sample show that in 92.6% of cases the communicative 
abilities of high school students represent monological types of personality orientation. While 
the dialogic orientation, corresponding to the agent-generating and agent-joint types of 
interactions, is presented in only 7.4% of cases. The majority of high school students  (56.9%) 
showed an average level of development of such communicative ability as personality 
orientation in communication. High school students are most likely to have a subjective 
position in communication. It is expressed in the desire to use communication to manipulate 
others (manipulative type of orientation), which corresponds to the agent-object type of 
communicative interactions. At the same time, a significant portion of high school students 
are characterized by a desire to take an objective position in communication, submitting to 
the opinions of others (conformal orientation), which corresponds to the agent-subject type of 
communicative interactions.

Keywords: communicative abilities, high school students, dialogical communication, agent-
environmental interactions, ecopsychological typology of agent-environmental interactions, 
personality orientation in communication
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Введение
Несмотря на многочисленные исследования, проблема развития коммуни-

кативных способностей у старшеклассников не теряет актуальности. Это вы-
звано как социальными, так и психологическими проблемами. 

В социальном плане это объясняется тем, что от современных выпускников 
школы все чаще требуются не только знания, соответствующие ЕГЭ, но также 
умение и способность к совместной групповой работе, как теперь говорят – «к ра-
боте в команде». А это становится возможным только с таким развитием комму-
никативных способностей, которое позволяло бы вести конструктивный диалог  
в условиях совместной учебной и профессиональной деятельности [1–3 и др.]. Как 
показывает А.С.  Литвинова, умение вести конструктивный диалог выражается  
в способности «слушать и слышать другого» и  даже изменять свою точку зрения 
в ходе диалога, а не только «выступать самому» [3 и др.]. 

При этом следует заметить, что понятие «диалог» имеет разные смысло-
вые значения [4; 5]. В частности, Т.А. Топольская [6] на основе анализа более 
30 публикаций, посвященных определению самого понятия «диалог», выде-
ляет «6  основных способов  его понимания как межличностного взаимодей-
ствия:  «диалог как форма речевого взаимодействия; диалог как совместный 
мыслительный процесс; диалог как совместная деятельность собеседников по 
преодолению противоречий между ними; диалог как общение на уровне дей-
ствительных мотивов деятельности; диалог как общение, основанное на лич-
ностном характере отношений; диалог как экзистенциальное событие, встре-
ча» [6, с.  72]. Учитывая многозначность понятия «диалог», в данном случае 
мы будем понимать под диалогом совместную «деятельность собеседников по 
преодолению противоречий между ними» и «общение на уровне действитель-
ных мотивов деятельности» [там же]. При таком понимании диалог представ-
ляет собой процесс, в котором участники (субъекты) совместной деятельности 
должны подчинять свои действия и общение общим мотивам этой деятель-
ности и, если потребуется, уметь преодолеть возникающие противоречия  
с другими участниками этой деятельности. Это означает, что старшеклассни-
ки должны проявлять коммуникативную активность не только воздействуя 
на собеседника (субъектная позиция). Они также должны уметь менять свою 
субъектную позицию, подчиняясь аргументам собеседника и его воздействиям 
(объектная позиция).

Обзор литературы 
В психологическом плане проблемность изучения коммуникативных спо-

собностей вызвана тем, что для их обозначения используются разные термины 
и  понятия: коммуникативные знания, умения и навыки [3], коммуникативная 
культура [7], коммуникативная компетентность [3; 8; 9 и др.], коммуникатив-
ная успешность [1], коммуникативные способности [10; 11]. В каждом из ука-
занных исследований в качестве предмета изучения выделяются разные виды 
коммуникативных способностей. Приведем некоторые примеры.

Так, Г.М. Андреева [12] определяет коммуникативные умения в виде ком-
плекса осознанных коммуникативных действий, основанных на высокой тео-
ретической и практической подготовленности личности, позволяющей творче-
ски использовать знания для понимания и преобразования действительности.
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На комплексный характер коммуникативного развития указывали в своих 
работах И.С.  Кон [13], А.В.  Мудрик [14] и др. исследователи, Коммуникатив-
ные навыки, как считают эти авторы, включают в себя потребность и жела-
ние общения с собеседником, способность слышать его и сопереживать ему, 
владение такими способами общения, которые позволяют совместно находить 
оптимальное решение возникающих вопросов, и т.д.

А.С. Литвинова [3, с.  8] рассматривает формирование коммуникативной 
компетентности у старшеклассников как процесс «развития у них познава-
тельной направленности, готовности к межличностному взаимодействию, ори-
ентации на самореализацию и дальнейшее личностное и профессиональное 
становление».

Л.Ю. Комлик и И.Г. Колосова [2, с.  45] полагают, что «сущность коммуни-
кативной компетентности можно представить как способность и готовность 
вступать в различного рода контакты для решения коммуникативных задач». 
В качестве важнейших компонентов коммуникативной компетентности стар-
шеклассников эти авторы выделяют самоконтроль в общении, общительность 
и коммуникативную толерантность. 

Путем обобщения разных точек зрения ранее нами было показано [10], 
что в  общем виде под коммуникативными способностями следует понимать 
такие индивидуально-психологические особенности, которые обеспечивают 
эффективные взаимодействия и взаимопонимание между людьми при выпол-
нении совместной деятельности и в ситуациях продуктивного диалогического 
общения.

Общей особенностью коммуникативных способностей современных стар-
шеклассников на сегодняшний день является уход от общения с реальными, 
живыми людьми, которое все более подменяется общением с виртуальными 
собеседниками в  социальных сетях с помощью мобильных телефонов, ком-
пьютеров и тому подобных технических устройств [15–17 и др.]. При этом, как 
показывает в своей статье А.  Жичкина [18], «невидимость собеседника в вир-
туальной коммуникации приводит к  тому, что образ другого в виртуальной 
коммуникации начинает определяться не столько чертами другого, сколько 
особенностями субъекта восприятия – образ другого начинает строиться по 
аналогии с образом себя». В связи с этим на первый план выходят личност-
ные качества старшеклассников, оказывающие влияние на их способность ве-
сти конструктивный диалог, а именно способствующие субъект-субъектному 
диалогу в разных ситуациях, включая умение слышать собеседника, принимать 
его точку зрения (объектная позиция в общении) или отстаивать свою (субъ-
ектная позиция в общении). 

В то же время необходимо отметить, что реальные ситуации общения мо-
гут характеризоваться не только субъект-субъектными типами коммуникатив-
ного взаимодействия, но также и субъект-субъектными и объект-субъектным 
типами взаимодействия с собеседниками [10]. Поэтому изучение готовности 
старшеклассников к диалогическому общению следует рассматривать в контек-
сте разных типов коммуникативных взаимодействий. 

Исходя из этого в качестве теоретической предпосылки для описания ком-
муникативных способностей старшеклассников нами была выбрана экопси-
хологическая типология субъект-средовых взаимодействий, которая может 
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применяться к анализу разных видов коммуникативных взаимодействий в си-
стеме отношений «индивид – среда (или ее субъекты)» [17; 19–21]. Согласно 
этой типологии в системе взаимодействий «индивид – среда и/или представля-
ющие ее субъекты» выделяются шесть базовых типов коммуникативных взаи-
модействий, которые выглядят следующим образом:

– объект-объектный тип коммуникативного взаимодействия имеет фор-
мальный характер, когда каждый из собеседников не проявляет интереса 
к другому и желания с ним общаться;

– при объект-субъектном типе коммуникативного взаимодействия один из 
собеседников подчиняется воздействию со стороны другого, принимая 
объектную позицию в общении;

– при субъект-объектном типе коммуникативного взаимодействия, напро-
тив, субъект общения активно воздействует на собеседника, вынуждая 
его занять объектную, подчиненную позицию; 

– для субъект-обособленного типа характерно взаимно активное коммуни-
кативное воздействие собеседников друг на друга в виде бескомпромисс-
ного конфликта, вплоть до агрессии; 

– субъект-совместный тип коммуникативных взаимодействий характерен 
для диалогического общения, когда его участники уже образовали груп-
пового субъекта совместного действия; 

– субъект-порождающий тип коммуникативных взаимодействий возника-
ет на этапе развития группового субъекта совместного действия, когда 
его участники еще только пытаются найти «общий язык» для выполне-
ния этого действия. 

Нетрудно заметить, что необходимым условием для диалогического обще-
ния в данном случае будет выступать способность старшеклассников к субъект-
порождающему и субъект-совместному типам коммуникативных взаимодей-
ствий. Для этого у них должна быть сформирована прежде всего личностная 
готовность и желание взаимодействовать с партнером по общению. 

Для оценки данного аспекта коммуникативных взаимодействий мы вос-
пользовались видами направленности личности в общении, разработанными 
С.Л. Братченко и представленными в его методике «Направленность личности 
в общении» [4; 22]. 

Исходя из этого цель данной статьи заключалась в эмпирическом исследо-
вании направленности личности в общении у старшеклассников в контексте 
экопсихологических типов субъект-средовых взаимодействий. 

Материалы и методы
Исследование проводилось с помощью опросной методики «Направлен-

ность личности в общении (НЛО)», разработанной С.Л. Братченко по принци-
пу незаконченных предложений [4; 22]. Она позволяет выделить шесть основ-
ных видов направленности личности в общении: диалогическая, авторитарная, 
манипулятивная, альтероцентристская, конформная и индифферентная. При-
чем, как полагает С.Л.  Братченко [22, с. 13], «наиболее монологизированной 
является авторитарная НЛО, но и остальные четыре также можно считать бо-
лее близкими к «монологическому полюсу», т. к. все они ориентированы лишь 
на одного субъекта общения – или себя, или другого». 
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Эта методика состоит из 20 вопросов, представляющих разные ситуации общения. 
Для каждой ситуации респонденту предлагается выбрать только один из пяти 

вариантов ответа, наиболее соответствующий его общению с друзьями и знакомы-
ми. Если ни один из вариантов ответа респондента не устраивает, ему предлагается 
написать свой ответ под номером 6. 

Исследование было проведено на учащихся 10-х и 11-х классов г. Владимира в ко-
личестве 85 человек (30 юношей и 55 девушек). Исследование проводилось офлайн. 

При сравнении полученных результатов был использован критерий хи-квадрат. 

Результаты исследования
Распределение ответов старшеклассников по видам направленности личности 

в общении в соотношении с типами коммуникативных (субъект-средовых) взаимо-
действий представлено на гистограмме (см. рисунок). На вертикальной оси суммар-
но по всей выборке (n=85) обозначена частотность ответов старшеклассников. На 
горизонтальной оси отмечены виды направленности личности в общении:

– И – индифферентная направленность личности в общении;
– АЛ – альтероцентристская направленность личности в общении;
– К – конформная направленность личности в общении;
– М – манипулятивная направленность личности в общении;
– АВ – авторитарная направленность личности в общении;
– Д – диалогическая направленность личности в общении.
Под каждым обозначением видов направленности личности в общении 

представлен соответствующий экопсихологический тип взаимодействия: объ-
ект-объектный – об-об; объект-субъектный – об-суб; субъект-объектный – 
суб-об; субъект-порождающий – суб-пор; субъект-совместный – суб-совм.

Распределение ответов старшеклассников по видам направленности личности  
в общении в соотношении с типами коммуникативных (субъект-средовых) взаимодействий 

Из гистограммы видно, что наиболее часто ответы старшеклассников пред-
ставляют манипулятивную направленность личности в общении – 383 выбора 
(22,5 %). Для этого вида общения характерно (здесь и далее согласно С.Л. Брат-
ченко [4, 22]) отношение к  собеседнику как средству и объекту манипуляций  
и использование его в своих целях, что соответствует субъект-объектному 
типу взаимодействия в общении с собеседником. 
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Второе место по количеству ответов занимает конформная направленность 
личности – 344 выбора (20,2 %). В этой ситуации общения старшеклассник про-
являет готовность подчиниться силе или авторитету собеседника, отказаться от 
своей точки зрения, принять отношение к себе как объекту, подражать другим  
и т. п., что явно соответствует объект-субъектному типу взаимодействия.

Третье место по количеству ответов занимает альтероцентристская направ-
ленность личности в общении – 310 ответов (18,2  %). Данный вид направлен-
ности проявляется в добровольной центрации на собеседнике, в стремлении 
удовлетворить его потребности, способствовать его развитию, причем незави-
симо от того, насколько он понимает тебя. С одной стороны, это соответствует 
субъект-объектному типу взаимодействия, что выражается в активном «стрем-
лении удовлетворить потребности собеседника, способствовать его развитию». 
С другой стороны, это соответствует объект-субъектному типу взаимодействия, 
так как речь идет о добровольном подчинении себя интересам другого. 

На четвертом месте находится индифферентная направленность личности 
в  общении – 297 ответов (17,5  %), которая характеризуется отсутствием на-
правленности на личностные коммуникативные установки, вследствие чего 
общение игнорируется, не имеет цены, что соответствует объект-объектному 
типу взаимодействий с другим человеком.

Пятое место по количеству ответов занимает авторитарная направленность 
личности в общении – 241 ответ (14,2  %). Данный вид направленности выра-
жается в  стремлении доминировать в общении и подчинять себе других, что 
соответствует субъект-объектному типу взаимодействий. Вместе с тем для это-
го вида направленности характерна также ригидность и ориентация на штам-
пы и стереотипы коммуникативного поведения, что соответствует объект-объ-
ектному типу взаимодействий.

Наконец, последнее место в рейтинге направленности личности старшекласс-
ников в  общении занимает диалогическая направленность – 125 ответов  (7,4  %). 
Этот вид направленности основан на уважении и доверии друг к другу, на стрем-
лении к  взаимопониманию, сотрудничеству и взаимному развитию, что соответ-
ствует субъект-порождающему и субъект-совместному типам взаимодействия. 

Обсуждение и заключение
Представленный в описании результатов анализ видов направленности 

личности (по С.Л.  Братченко) с позиции экопсихологической типологии субъ-
ект-средовых взаимодействий (по В.И.  Панову) позволяет распределить эти 
виды направленности личности по уровням коммуникативного развития (низ-
кий, средний, высокий).

На низкий уровень указывает индифферентный вид направленности лич-
ности в  общении, так как вследствие объект-объектного типа коммуникатив-
ного взаимодействия он исключает возможность диалогического общения. На-
помним, что он представлен в 22,5 % ответов старшеклассников. 

На высокий уровень коммуникативного развития старшеклассников указы-
вает, конечно, диалогический тип направленности их личности в общении, так 
как для него необходимы субъект-порождающий и субъект-совместный типы 
коммуникативных взаимодействий. Мы полагаем, что помимо этого на высокий 
уровень коммуникативного развития указывает также альтероцентристский 
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вид направленности личности, так как это предполагает гибкое использование 
как субъект-объектного, так и объект-субъектного типов коммуникативных 
взаимодействий. Соответственно, суммарно этот уровень коммуникативного 
развития старшеклассников представлен 25,6 % ответов.

Остальные три вида направленности личности в общении (конформный, авто-
ритарный, манипулятивный) следует оценивать как средний уровень коммуника-
тивного развития старшеклассников, так как они соответствуют явно монологиче-
ским формам общения. В суммарном виде этот уровень представлен 56,9 % ответов 
старшеклассников. Применение статистического метода хи-квадрата показывает, 
что средний уровень коммуникативного развития старшеклассников отличается  
в данном случае от высокого и низкого уровней с достоверностью р<0,0001.

Для сравнения, такой же достоверностью характеризуются данные о  ком-
муникативном развитии старшеклассников (n=140), полученные Л.Ю.  Комлик  
и И.Г.  Колосовой (2018). Используя методику самоконтроля в общении М.  Снай-
дера, они установили, что низкий уровень коммуникативного развития показали 
15,7 % старшеклассников, средний уровень – 61,42 % и высокий уровень – 22,85 %. 

Эмпирические результаты, полученные на данной выборке, показывают, 
что в  92,6  % случаев коммуникативные способности старшеклассников пред-
ставляют монологические виды направленности личности, в то время как диа-
логическая направленность представлена в коммуникативных способностях 
старшеклассников всего в 7,4 % случаев. 

В итоге полученные данные позволяют сделать следующие выводы:
1. Для большей части старшеклассников характерен средний уровень разви-

тия такой коммуникативной способности, как направленность личности 
в общении (56,9 % ответов). Низкий уровень развития этой способности 
характеризуется 17,5  % ответов, а  высокий уровень развития  – 25,6  % 
ответов старшеклассников.

2. В наибольшей мере у старшеклассников представлена субъектная пози-
ция в  общении. Она выражается в стремлении использовать общение 
для манипулирования другими (манипулятивной вид направленности), 
что соответствует субъект-объектному типу коммуникативных взаимо-
действий. В то же время для значительной части старшеклассников ха-
рактерно желание занять объектную позицию в общении, подчиняясь 
мнению других (конформная направленность), что соответствует объект-
субъектному типу коммуникативных взаимодействий. 

3. С сожалением следует отметить, что способность к диалогическим ти-
пам коммуникативных взаимодействий (субъект-порождающим и субъ-
ект-совместным) представлены у старшеклассников минимально, всего  
в 7,4 % случаев. 

Таким образом, несмотря на активное использование современных техни-
ческих средств (интернет, социальные сети и т.  п.), способность к диалогиче-
скому общению у  старшеклассников остается на низком уровне, что требует 
специального внимания к развитию этой способности. 

В практическом отношении проведенное исследование еще раз показывает 
необходимость дополнительных усилий к развитию у старшеклассников спо-
собностей к диалогическим формам общения, когда используются субъект-по-
рождающий и субъект-совместный типы коммуникативных взаимодействий. 
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В перспективе предполагается продолжить изучение коммуникативного 
развития старшеклассников, используя в качестве показателя другие коммуни-
кативные способности и, соответственно, другие методики.
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