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The socio-psychological competence of psychologists provides the op-
portunity for specialists to realize their potential and increase the efficiency 
and success of professional activities, and is also directly related to such a con-
cept as psychological insight.

The study compared the characteristics of psychological insight (objectiv-
ity-subjectivity of psychological insight) of psychology students with the level 
of development of their analytical skills, since they act as a catalyst for the for-
mation of correct inferences and conclusions.

The results obtained can be taken into account when building educational 
work at a university, as well as when developing individual programs and cours-
es for the development of psychological insight among psychology students..
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Социально-психологическая компетентность психологов обеспечива-
ет возможность реализации специалистами своего потенциала и повыше-
ния эффективности и успешности профессиональной деятельности, явля-
ется непосредственно связанной с таким понятием, как психологическая 
проницательность. 

В ходе исследования были сопоставлены особенности психологической 
проницательности (объективность-субъективность психологической прони-
цательности) студентов-психологов с уровнем развития их аналитического 
навыка, поскольку именно он может выступать катализатором для форми-
рования верных умозаключений, выводов.

Полученные результаты могут быть учтены при выстраивании 
учебно-воспитательной работы в вузе, а также при разработке отдель-
ных программ и курсов по развитию психологической проницательности 
у студентов-психологов.
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Введение
Под компетентностью специалиста понимают интегральное свойство 

его личности, обеспечивающее возможности реализовать свой потенци-
ал, применить знания, навыки и опыт для повышения эффективности 
и успешности профессиональной деятельности. Вопросами изучения ком-
петентности не раз занимались исследователи в области психологической 
науки, в том числе и ее отдельных видов: профессиональной, социальной, 
индивидуальной, психолого-педагогической компетентности (А. К. Марко-
ва, И. А. Зимняя, Г. И. Егорова, Н. А. Падерина, С. С. Рачева, З. И. Колычева, 
М. Кяэрст). Безусловно, компетентность специалиста важна в любой сфере 
профессиональной деятельности, но в зависимости от профессиональной 
области раскрываться она будет по-своему. Так, для профессий группы «че-
ловек-человек» особое значение приобретает социально-перцептивная ком-
петентность, поскольку благодаря ей специалист может с большей успеш-
ностью познавать социальные объекты, лучше их понимать [1–2].

Особенно это актуально для психологов и педагогов, поскольку для боль-
шей результативности и эффективности своей профессиональной деятель-
ности им необходимо быть готовыми оперативно и точно осуществить оцен-
ку эмоционального состояния другого, попытаться понять его, с высокой 
степенью объективности предположить возможные причины его поведения 
или состояния и на основании этого последующее поведение и действие дру-
гого, выстроить свою адекватную этому стратегию поведения. 

Исследованием специфики, содержания понятия, особенностей, струк-
туры социально-психологической компетентности занимались Б. А. Бара-
банщиков, А. А. Бодалев, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская, З. И. Колычева, 
В. Н. Воронин, В. Н. Князев и др. [3–4].

В целом изучение феномена социально-психологической компетентно-
сти рассматривается больше как область именно психологических исследо-
ваний, где рассматриваются процессы, механизмы восприятия, понимания 
и оценки людьми социальных объектов. Также, согласно взглядам большин-
ства исследователей, социально-психологическая компетентность непо-
средственно связана с таким понятием, как психологическая проницатель-
ность [5–6].

Термин «психологическая проницательность» введён Н.  П.  Ерастовым 
[7]. В психологии под психологической проницательностью понимают це-
лостное, интегративное и системообразующее свойство личности, которое 
включает в себя набор качеств, с помощью которых проницательный чело-
век может успешно познавать внутренний мир других [8–10]. Как указывал 
автор, это «… умение понимать человека и его характер, а также прогнози-
ровать возможные изменения в поведении» [7].

Н.  П.  Ерастов не только ввел термин «психологическая проницатель-
ность», но и отметил ее зависимость от склада ума человека. В свою очередь, 
исследователь В.  Г.  Зазыкин определяет психологическую проницатель-
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ность как качество личности человека, которое связано с мыслительными 
навыками; в качестве значимого аспекта проницательности автор выдвига-
ет развитие умения формировать адекватный образ другого человека на ос-
нове осуществления различных мыслительных операций [6].

Анализ ряда научных исследований в данной области (А.  А.  Бодале-
вым, Г.  Л.  Андреевой, В.  С.  Агеевой, В.  Н.  Кунициной, С.  В.  Кондратьевой, 
С. Л. Рубинштейн, В. Виттрайхом, К. Готтшальдом и др.) также позволяет 
нам заключить, что успешность осуществления процесса психологической 
проницательности хотя и зависит от личностных особенностей человека, 
но при этом сопровождается серьезными интеллектуальными и мыслитель-
ными процессами. Это и определило цель данного исследования – выявле-
ние взаимосвязи особенностей психологической проницательности студен-
тов-психологов и уровня развития их аналитического навыка. 

Понимание аналитического навыка выходит далеко за рамки тради-
ционного определения аналитических умений, охватывая более широкий 
спектр когнитивных навыков и компетенций, необходимых для успешно-
го обучения и адаптации к динамично меняющемуся миру. Схожим поня-
тием является понятие «аналитические умения», а у ряда исследователей 
(Н. Л. Дмитриева, И. А. Попов, И. Я. Каплунович, С. М. Каплунович) данные 
понятия представляются идентичными. Однако, Н. С. Глуханюк, И. А. Зим-
няя, Е. А. Климов, О. К. Тихомиров в рамках именно аналитических уме-
ний выделяют ряд конкретных мыслительных операций, а именно: анализ, 
сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение, структурирование, 
рефлексию, моделирование, прогнозирование и др. [11].

Согласно же исследованиям Л. А. Саенко и Г. Н. Соломатиной, а также 
А. О. Келдибековой, чьи позиции нам близки, мы определяем, что аналити-
ческий навык представляет из себя системный комплекс различных мыс-
лительных операций, благодаря которым индивид может осуществлять 
поиск и получение информации, а в дальнейшем систематизировать и обоб-
щать ее; данный навык помогает осуществить перевод полученных знаний 
в новое качественное образование, необходимое для решения конкретной 
задачи [12–13]. В целом аналитический навык может выступать некоторым 
показателем уровня владения совокупностью вышеперечисленных интел-
лектуальных действий [14]. Н. А. Бушмелева отмечает, что аналитический 
навык является частью аналитической компетенции, напрямую связанной 
с мыслительными, исследовательскими, поисковыми процессами познания 
[15], а посредством аналитического навыка индивид способен выделять от-
дельные значимые элементы в познаваемой реальности, с опорой на кото-
рые может быстро и объективно оценивать реальность, полностью и досто-
верно познавать объекты и явления [16–17].

Методы исследования
В исследовании приняли участие 74 студента-психолога, обуча-

ющихся с 1 по 4 курс в Череповецком государственном университете 
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(студенты-психологи 1 года обучения – 20 испытуемых, студенты-психоло-
ги 2 года обучения – 19, студенты-психологи 3 года обучения – 19, студен-
ты-психологи 4 года обучения – 16). 

Общей гипотезой нашего исследования является предположение о том, 
что особенности психологической проницательности студентов-психологов 
определяются уровнем развития их аналитического навыка, а именно высо-
кий уровень развития аналитического навыка определяет большую объек-
тивность психологической проницательности, и наоборот. 

В качестве методик исследования выступили следующие: тест-опро-
сник «Самооценка студентами-психологами своей психологической про-
ницательности» Н. Е. Есманской, метод «Игра в портреты» И. С. Тургенева, 
методика «Сравнение понятий» С. Я. Рубинштейн. 

Одним из способов сбора данных об особенностях психологической про-
ницательности студентов мы выбрали «Игру в портреты», разработанную 
И. С. Тургеневым. Данная игра содержит 182 портера, которые нарисовал 
сам писатель. Портреты демонстрируют внутреннее состояние и личност-
ные особенности изображенных на них людей. Автор игры также предоста-
вил характеристику к каждому портрету, данные характеристики являют-
ся эталонными. И. С. Тургенев выступает в роли эксперта. Стоит отметить, 
что данный метод не раз был выбран для изучения психологической прони-
цательности рядом исследователей (Е. А. Корсунским, Н. Е. Есманской и др.), 
показав свою эффективность при изучении особенностей данного феномена 
у психологов и педагогов [8, 18]. 

Результаты исследования
Эмпирический материал был получен в ходе психологической диагно-

стики 01.09.2023–01.10.2023 г. Обработка результатов проводилась с исполь-
зованием методов математической статистики, использовался коэффици-
ент корреляции Пирсона.

Рассмотрим полученные результаты нашего исследования. 
Сначала обратимся к данным, полученным с помощью теста-опросни-

ка «Самооценка студентами-психологами своей психологической проница-
тельности» Н. Е. Есманской, позволяющего определить уровень психологи-
ческой проницательности. 

Согласно полученным результатам у студентов-психологов представ-
лен в большей мере средний уровень психологической проницательности – 
37 испытуемых или 50 % выборки. Данные испытуемые считают, что обла-
дают способностью проникать во внутренний мир других и понимать их, 
пробовать познать их личностные особенности посредством восприятия 
и наблюдения за ними. Безусловно, такие испытуемые способны выделять, 
анализировать и делать заключения на основе полученных информатив-
ных признаков о других, но не в любом случае данные заключения являют-
ся точными и достоверными, соответствующими реальности. 
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У 21 испытуемого или 28,4 % выборки преобладает низкий уровень психо-
логической проницательности. Для данных испытуемых этот процесс пред-
ставляется сложным, вызывает затруднения, а его эффективность являет-
ся невысокой, т. к. такие испытуемые имеют склонность ошибаться в своих 
заключениях относительно другого, испытывая затруднения в выделении 
и анализе информативных признаков других. Высокий уровень психоло-
гической проницательности наблюдается у 16 испытуемых или 21,6 % вы-
борки. Такие испытуемые считают, что способны эффективно реализовать 
процесс психологической проницательности, познавать личность других, 
их внутренний мир. Они способны быстро и точно подмечать информатив-
ные признаки других, анализировать их, формулировать точные суждения 
о других, быстрее и точнее понимать и интерпретировать их поведение.

Далее обратимся к данным полученным с помощью метода «Игра 
в портреты» И. С. Тургенева. Данный метод позволил нам охарактеризо-
вать психологическую проницательность студентов-психологов с позиции 
объективности-субъективности. 

По результатам контент-анализа выделяемых испытуемыми психоло-
гических характеристик изображенного на портрете № 1 мужчины отве-
ты были разделены на четыре группы: объективная, субъективная, объек-
тивно-субъективная и субъективно-объективная группа психологической 
проницательности. Параметром для такого разделения выступило наличие 
совпадений и противоречий качеств, приписываемых мужчине с портрета 
студентами-психологами и экспертом – И. С. Тургеневым. Количественные 
показатели всех четырех групп особенностей проявления психологической 
проницательности отражены в таблице 1.

Таблица 1
Распределение студентов-психологов 

по группам психологической проницательности

Группа психологической проницательности Количество испытуемых
объективная 10 (13,5 %)
объективно-субъективная 19 (25,7 %)
субъективно-объективная 30 (40,5 %)
субъективная 15 (20, 3%)

К объективной группе было отнесено 10 испытуемых, или 13,5 % выбор-
ки. Такие студенты-психологи дали характеристики мужчине с портрета, 
которые совпадают в большей мере с мнением эксперта, что свидетельствует 
об объективном понимании данными студентами-психологами изображен-
ного на портрете человека и их психологической проницательности. Без-
условно, всегда существует некоторая неадекватность восприятия других, 
при которой индивид следует своим субъективным впечатлениям о других, 
однако данная группа испытуемых в большей мере ориентирована на от-
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ражение конкретной предметной стороны реальности, существующих вза-
имосвязей, а именно для построения адекватного представления о других 
испытуемые учитывают в большей степени объектные свойства человека, 
создается комплексная развернутая характеристика с учетом объективно 
существующих признаков в другом. 

Приведем пример объективного понимания изображенного мужчины 
на портрете и психологической проницательности студентки-психолога:

«Мужчина выглядит очень жестоким, неприятным, грубым. Общаться 
с ним сложно, да и нет никакого желания, однако он точно найдет вас, если 
ему что-то от вас необходимо, идет напролом».

Такое описание дает этому же мужчине И. С. Тургенев: 
«Натура жестокая, тяжелая, грубая, неистовая; деятельный и при всем 

своем неистовстве отлично понимает свою выгоду — может стать популяр-
ным; очень опасен во время революций; однако умный и смелый человек бы-
стро может с ним справиться, так как ничего кроме дерзости в нем нет».

К группе субъективной психологической проницательности нами было 
отнесено 15 испытуемых или 20,3 % выборки. Для данных студентов-пси-
хологов свойственно приписывание мужчине с портрета положительных 
качеств, которые отсутствуют в характеристиках экспертов. Испытуемым 
данной группы свойственна ориентация на свои субъективные пережива-
ния.. Так, при восприятии и понимании другого испытуемые приписыва-
ют такие характеристики человеку, изображенному на портрете, которые 
зачастую являются не свойственными для него, поскольку воспринятые 
информативные признаки в другом интерпретируются в большей мере 
через собственные переживания и впечатления, без ориентации на реально 
существующие объективные факторы.

Приведем пример субъективного представления об изображен-
ном на портрете мужчине и психологической проницательности 
студентки-психолога:

«Внешность может быть обманчива, как в этом случае. Да, мужчина лю-
бит покушать, отсюда и полнота, второй подбородок, однако это не значит, 
что он неприятный в общении, он может быть весельчаком, душой компа-
нии, легко заводить знакомства».

К смешанным группам, а именно объективно-субъективной группе про-
явления психологической проницательности нами было отнесено 19 испы-
туемых или 25,7 % выборки, а к субъективно-объективной – 30 испытуе-
мых или 40,5 % выборки. У представителей смешанных групп доминирует 
или объективная составляющая, при которой психологическая проница-
тельность в количественном отношении в характеристиках больше качеств, 
эквивалентные качествам, названным экспертами, или субъективная, 
при которой, напротив, преобладают противоположные качества. То есть 
у представителей смешанных групп будут примерно в равной степени 
представлены адекватное восприятие и интерпретация информативных 
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признаков другого и в то же время будут накладываться на создание ито-
гового представления о другом различные их личностные и субъективные 
факторы соответственно степени преобладания субъективного или объек-
тивного в понимании. 

Далее мы сопоставили результаты, полученные с помощью этих мето-
дик, чтобы сформировать представление об особенностях психологической 
проницательности студентов-психологов (табл. 2).

Таблица 2
Особенности психологической проницательности студентов-психологов1

Уровень пси-
хологической 

проницательности

Объективность – субъективность психологической проницательности
Объектив-
ная группа

Объективно-субъ-
ективная группа

Субъективно-объ-
ективная группа

Субъектив-
ная группа

Высокий 6 (8,1 %) 5 (6,8 %) 3 (4 %) 2 (2,7 %)
Средний 3 (4 %) 8 (10,8 %) 20 (27 %) 6 (8,1 %)
Низкий 1 (1,4 %) 6 (8,1 %) 7 (9,5 %) 7 (9,5 %)

В ходе корреляционного анализа между уровнями психологической 
проницательности, и степенью объективности-субъективности психологи-
ческой проницательности студентов-психологов была установлена положи-
тельная взаимосвязь (r = 0,343, критическое значение корреляции Пирсо-
на для нашей выборки (74 человека) amp 0,3 на уровне значимости р<0,01), 
что свидетельствует об объективном представлении у студентов-психологов 
относительно степени развитости их психологической проницательности. 

Таким образом, как видно из таблицы 2, среди испытуемых с высоким 
уровнем психологической проницательности в большей степени представ-
лены испытуемые объективной (8,1 %) и объективно-субъективной группы 
(6,8 %). Это говорит о том, что их заключения о других в процессе психо-
логической проницательности носят выраженный объективный характер; 
характеристики, которые они дают другим, являются точными, отражая 
действительность. Среди испытуемых средней психологической проница-
тельности наблюдается преобладание испытуемых субъективно-объек-
тивной группы (27 %). Их представления о других носят в большей мере 
субъективный характер, они склонны ошибаться и заблуждаться в своих 
заключениях относительно других. Среди испытуемых с низким уровнем 
психологической проницательности в большей степени представлены ис-
пытуемые субъективно-объективной (9,5 %) и субъективной группы (9,5 %); 
так же, как и в предыдущем случае, заключения и представления таких ис-
пытуемых зачастую носят ярко выраженный субъективный характер, яв-
ляются неточными, ошибочными. 

В нашем исследовании мы ставили перед собой задачу сопоставить осо-
бенности психологической проницательности студентов-психологов с уров-

1 Примечание: процент испытуемых указан от общего числа выборки (74)
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нем развития их аналитического навыка, поскольку именно анализ высту-
пает катализатором формирования умозаключений, выводов, действуя, 
безусловно, совместно с другими мыслительными операциями. Однако 
именно аналитический навык позволяет соединять полученную информа-
цию в логическую цепочку мыслительного процесса, рассуждать. 

Для этого обратимся к результатам, полученным с помощью методики 
«Сравнение понятий» С. Я. Рубинштейн.

Согласно полученным данным, у 22 испытуемых или 29,73 % выборки 
наблюдается высокий уровень аналитического навыка. Таким испытуемым 
свойственно выделять существенные признаки сходства и различия, отде-
лять существенное от неважного, расставлять акценты в понимании изуча-
емых объектов. У 36 испытуемых или 48,65 % выборки преобладает средний 
уровень аналитического навыка. Вероятно, такие испытуемые могут выде-
лять существенные, информативные признаки объектов, расставлять ак-
центы в понимании изучаемых объектов, но иногда это вызывает у них не-
которые затруднения, могут быть сформулированы ошибочные суждения 
и умозаключения на основании полученной информации. Низкий уровень 
аналитического навыка – у 16 испытуемых или 21,62 % выборки. Для них 
свойственно неумение выделять признаки сходства, а также существенные 
признаки, отвлекаться на незначительные второстепенные детали, уделяя 
им большое внимание, что свидетельствует о слабости обобщений, о склон-
ности их к конкретному мышлению. Особенности проявления психологиче-
ской проницательности студентов-психологов и уровня развития их анали-
тического навыка представлены в таблице 3. 

Таблица 3
Особенности психологической проницательности студентов-психологов и уровень 

развития их аналитического навыка

Уровень аналити-
ческого навыка

Объективность – субъективность психологической проницательности
Объектив-
ная группа

(n=10)

Объективно-субъ-
ективная группа

(n=19)

Субъективно-объ-
ективная группа

(n=30)

Субъектив-
ная группа

(n=15)
Высокий 6 (60%) 6 (31,5 %) 7 (23,3 %) 3 (20 %)
Средний 2 (20 %) 11 (58 %) 17 (56,7 %) 6 (40 %)
Низкий 2 (20 %) 2 (10,5 %) 6 (20 %) 6 (40 %)

Проведя корреляционный анализ особенностей психологической прони-
цательности студентов-психологов и их аналитического навыка, мы полу-
чили коэффициент корреляции r = 0,26 (критическое значение корреляции 
Пирсона для нашей выборки (74 человека) amp 0,23 на уровне значимо-
сти р<0,05), что говорит о наличии слабой взаимосвязи. Это означает, что есть 
слабая взаимосвязь между объективностью-субъективностью психологи-
ческой проницательности и аналитического навыка, т. е. чем лучше анали-
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тический навык, тем более объективна психологическая проницательность, 
и наоборот. Развитый аналитический навык позволяет индивиду сначала 
выделять конкретные реально существующие высокоинформативные при-
знаки в другом из воспринимаемого существующего многообразия таких 
признаков, ориентируясь на которые в дальнейшем он может более верно 
интерпретировать данные информативные признаки посредством установ-
ления причинно-следственных связей, построения логических цепочек рас-
суждений, что предоставляет возможность создавать более объективное 
представление о другом, тем самым повышая объективность психологиче-
ской проницательности. 

Обсуждение результатов
По результатам проведенного исследования было выявлено, что среди 

студентов-психологов наиболее представлены смешанные группы психо-
логической проницательности, а именно объективно-субъективная группа 
(25,7 % выборки) и субъективно-объективная группа (40,5 % выборки). Осо-
бенности исследуемых групп мы попытались объяснить уровнем сформи-
рованности у них аналитического навыка, поскольку он выступает катали-
затором для формирования умозаключений, выводов; позволяет соединять 
полученную информацию в логическую цепочку мыслительного процесса, 
рассуждать, т. е. позволяет объединять воедино полученную информацию 
при восприятии другого, тем самым создавать его развернутый образ на ос-
нове отдельных информативных признаков. В ходе корреляционного ана-
лиза особенностей психологической проницательности и аналитического 
навыка была установлена слабая взаимосвязь (r=0,26; р<0,05), т. е. при вы-
сокой развитости у студентов-психологов аналитического навыка, их спо-
собности к поиску и созданию алгоритмов, умению работать с фактами, при-
менять их или адаптировать к новым условиям более характерно наличие 
повышенной, в большей мере объективной, психологической проницатель-
ности, которая, в свою очередь, способствует лучшему пониманию окружа-
ющих. В рамках настоящего исследования слабость полученной взаимосвя-
зи мы можем попытаться объяснить недостаточным количеством выборки, 
что, безусловно, будет учтено в наших дальнейших исследованиях особен-
ностей психологической проницательности студентов-психологов. 

Заключение
Таким образом, мы видим, что среди студентов-психологов наиболее 

представлены смешанные группы психологической проницательности, 
а именно объективно-субъективная группа (25,7 % выборки) и субъек-
тивно-объективная группа (40,5 % выборки). Студенты-психологи в боль-
шей мере склонны ориентироваться на свои впечатления и ощущения 
при познании других, могут по-своему интерпретировать воспринимаемые 
информативные признаки при взаимодействии с другими, в меньшей сте-
пени пытаясь ориентироваться на реально существующие, объективные 
факторы. В процессе психологической проницательности им свойственна 
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ориентация на собственные ощущения, которые могут отличаться от дей-
ствительности, вызывая ошибки в понимании других; неадекватность полу-
чаемых суждений и умозаключений, что в дальнейшем может сказываться 
на успешности их профессиональной деятельности, затрудняя выстраива-
ние взаимоотношений с клиентами. 

В своем исследовании мы предприняли попытку объяснить особенно-
сти проявления психологической проницательности студентов-психологов 
и связать их с аналитическим навыком, поскольку именно он выступает ка-
тализатором для формирования умозаключений, выводов, позволяют со-
единять полученную информацию в логическую цепочку мыслительного 
процесса, верно рассуждать, что представляется важным элементом про-
цесса психологической проницательности. 

Гипотеза нашего исследования о том, что особенности психологической 
проницательности студентов-психологов определяются уровнем развития 
их аналитического навыка, а именно высокий уровень развития аналити-
ческого навыка определяет большую объективность психологической про-
ницательности, и наоборот, подтвердилась частично, поскольку между ана-
литическим навыком и особенностями психологической проницательности 
студентов-психологов в ходе корреляционного анализа была установлена 
слабая взаимосвязь (r= 0,26; р<0,05). Согласно результатам исследования, 
чем лучше развит аналитический навык, тем более объективна психоло-
гическая проницательность, и наоборот. Благодаря развитому аналитиче-
скому навыку студенты-психологи могут без особых затруднений выде-
лять реально существующие и при этом важные для понимания другого 
конкретные информативные признаки из их существующего многообразия, 
которые в дальнейшем посредством установления причинно-следственных 
связей, логики рассуждений позволят создать более объективное представ-
ление о другом. И, наоборот, при недостаточном уровне развития аналити-
ческого навыка студенты-психологи могут совершать ошибки в выделении 
конкретных информативных признаков, им может сложно даваться сам 
процесс вычленения таких признаков из комплекса существующих в дру-
гом. Также они будут ориентироваться на признаки, не несущие ключевой 
информации, в дальнейшем могут возникать сложности с пониманием при-
чин и взаимосвязей и их интерпретации при создании образа другого. 

Однако слабость полученной взаимосвязи между аналитическим навы-
ком и особенностями психологической проницательности студентов-пси-
хологов определяет перспективу дальнейшего исследования, связанную 
с увеличением объема выборки студентов-психологов, а также с поиском 
дополнительных возможных условий, влияющих на проявление особенно-
стей психологической проницательности студентов-психологов. 
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