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The article analyzes the relevance of using the textbook "Fundamentals 
of socio-psychological theory" in professional education. The authors emphasize 
that the textbook in question, being supplemented with modern scientific material, 
can be used to study modern social psychology. The main task of the jubilee 
book remains relevant - to help students understand the complex variety 
of socio-psychological processes, phenomena and phenomena. During the period 
of socio-social transformations, the Fundamentals of Socio-Psychological 
Theory not only described the theory and methodology of its application 
in the educational process, but also became an indispensable practical guide for 
citizens in the field of professional activity related to the psychology of society. 
The authors of the article analyze the structure of the manual in question, 
and note that its release served as an impulse to such a popular and productive 
direction in modern domestic social psychology as metacognitivism. 
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В статье анализируется актуальность использования в профессиональ-
ном образовании учебного пособия «Основы социально-психологической те-
ории», написанного авторским коллективом. Авторы статьи подчеркивают, 
что рассматриваемое учебное пособие, будучи дополнено современным на-
учным материалом, может использоваться для изучения современной со-
циальной психологии. Актуальной остается главная задача книги-юбиляра 
– помочь обучающимся разобраться в сложном многообразии социаль-
но-психологических процессов, явлений и феноменов. В период социаль-
но-общественных трансформаций «Основы социально-психологической 
теории» не только описывали теорию и методику ее применения в образо-
вательном процессе, но и становились незаменимым практическим руко-
водством для граждан в сфере профессиональной деятельности, связанной 
с психологией общества. Авторы статьи проводят анализ структуры рассма-
триваемого пособия и отмечают, что его выход послужил импульсом к тако-
му популярному и продуктивному направлению в современной отечествен-
ной социальной психологии, как метакогнитивизм.
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В 2025 году исполняется 30 лет со времени публикации и внедрения в об-
разовательный процесс учебного пособия «Основы социально-психологиче-
ской теории» (Рязань: Рязанский ин-т права и экономики МВД РФ, 1995). Из-
дание вышло под редакцией А. А. Бодалева и А. Н. Сухова и до настоящего 
времени остается уникальным примером использования отечественных ме-
тодических принципов в исследованиях дидактики сложных социально-пси-
хологических процессов, общественных явлений и феноменов [1]. 

Надо сказать, что в научный оборот пособие было введено очень вовре-
мя, как бы в ответ и насущным научным потребностям, и общественным 
запросам периода 1990-х годов, по известным причинам крайне непростого 
и для России, и для постсоветского пространства. Своевременным и необхо-
димым оказалось оно и с практической точки зрения.

Между тем, как известно по результатам исследований, к 1994 году 
в российском социуме стали проявляться признаки относительной адап-
тации граждан к происходящим в стране реформам, начатым еще в эпо-
ху горбачевской Перестройки, а соответственно, намечалась определенная 
стабилизация общественно-социальных процессов [2]. Однако это движение 
к стабильности оказалось довольно кратковременным, не переросло в устой-
чивую тенденцию. Уже в конце 1994 года уровень стабилизации вновь стал 
снижаться, что грозило новым обострением проблем социального характера, 
в том числе и ростом криминогенности. (Кстати, последовавший вскоре де-
фолт можно считать не только венцом этого нового обострения, но и предпо-
сылкой нарастания дальнейших витков социальной нестабильности).

Общественная нестабильность 1990-х годов закономерно отража-
лась и на системе профессионального образования и, быть может, особенно 
на её структурах, обеспечивающих подготовку специалистов для правоохра-
нительной системы. Здесь явно требовалась уже совершенно иная дидакти-
ка. И «Основы социально-психологической теории» вовремя предложили ее. 
Во всяком случае, материалы данного пособия способствовали углубленному 
пониманию принципов и закономерностей происходящих социально-обще-
ственных процессов. В свою очередь, система профессионального образова-
ния, в том числе получив это научно-теоретическое и методико-практиче-
ское подспорье, начала вырабатывать соответствующий императив, который 
позволил ей в дальнейшем готовить специалистов к профессиональной дея-
тельности с учетом быстро изменяющихся и в силу этого более трудных ус-
ловий жизни социума.

Иными словами, выход пособия в существенной мере отвечал свое-
го рода социальному заказу. В «Основах социально-психологической тео-
рии» не только разработаны так необходимые специалистам (социальным 
психологам) теория и методика ее применения в образовательном процес-
се. Они стали незаменимым практическим руководством для граждан (да-
леко не только правоохранителей) в сфере их профессиональной деятель-
ности, связанной с психологией общества (тех или иных социальных групп 
и сообществ).
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В связи с вышеизложенным стоит отметить, что и современная ситу-
ация также повышает актуальность рассматриваемого учебного пособия 
как своеобразного аналога и путеводителя в море проблем и вопросов соци-
альной психологии, когда главной трудностью становится не столько поиск 
необходимой и достоверной информации, сколько ее конкретика, полнота 
и качество. Актуальной до сего дня остается и главная задача книги-юби-
ляра – помочь обучающимся разобраться в сложном многообразии социаль-
но-психологических процессов, явлений и феноменов, найти пути и методы, 
способные привести к уменьшению их пагубного влияния в социуме.

При этом будущих специалистов «Основы социально-психологиче-
ской теории» настраивают на активное использование в своей профессио-
нальной деятельности прежде всего результатов социальной психологии 
как науки об обществе и результатах его трансформаций. Целый ряд уста-
новленных и выявленных новых закономерностей социально-психологиче-
ского плана стал в пособии фактической базой для обобщения и применения 
в образовательной сфере. Так, содержащиеся в нем материалы указывают 
на ограниченность роли ряда прежних, еще недавно казавшихся незыбле-
мыми постулатов, а в частности, так называемого экономического детерми-
низма, сводящего проблемы социума только к экономике. Авторы «Основ со-
циально-психологической теории» убедительно доказывают, что экономика, 
при всем ее значении и важности, далеко не единственная составляющая, 
определяющая общественные процессы, влияющая на происходящие ре-
формы и формирующиеся следствия.

Большому авторскому коллективу (42 человека) издания удалось акку-
мулировать, а также наглядно и доступно представить и изложить профес-
сионально заинтересованным читателям по сути весь наиболее передовой 
на тот момент научный опыт отечественных лабораторий, а также акаде-
мический опыт группы авторов и редакторов под руководством академика 
А. А. Бодалева. Особенно важно подчеркнуть, что все представленные ис-
следования и разработки были выполнены и обобщены в сложный пери-
од социально-психологических трансформаций, происходивших в России 
конца ХХ века. Соответственно, второй редактор пособия проф. А. Н. Сухов 
отметил в предисловии к изданию: «Подлинно отечественную социальную 
психологию как направление научного знания могут создать те, кто знает 
действительность не теоретически, а изнутри. Это не отрицание мировой 
социально-психологической теории, а констатация фактов. Нельзя в совре-
менных социально-исторических условиях исходить из сложившихся в про-
шлом теоретических схем» [1].

Наглядно была отражена в «Основах социально-психологической тео-
рии» эволюция новых экспериментальных взглядов: от изучения поведения 
субъектов (групп) к исследованию организации систем на все более глубоких 
уровнях человеческой сущности (ценностей, смыслов, идеалов и др.), пока-
зана динамика исследовательского интереса к психологическому аспекту 
поведения – то, как на протяжении многих десятилетий этот интерес то поч-
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ти исчезал, то возрождался. В частности, в 1990-е годы в отечественной на-
уке о человеке социума было принято говорить как «думающем», «реагиру-
ющем», «социальном и экономическом» субъекте, стремящемся сохранять 
этническую принадлежность и др. В этой связи А. Л. Журавлев и др. [3–5] 
отмечали, что в повседневной жизни представитель социума сталкивает-
ся с разнообразными, но важными для научного познания общества соци-
ально-психологическими явлениями, которые возникают в силу общения 
на базисе новых ценностей. Это происходит в ролевых и межличностных, 
межгрупповых отношениях, в конфликтах и т. п. явлениях. В каждом слу-
чае социального взаимодействия людей процессы переплетены и не ограни-
чены влиянием только психологии. Однако большинство подобных явлений 
как возможная информационно-результативная база остаются недостаточ-
но изученными, т. е. составляют императив для новых изысканий.

«Основы социально-психологической теории» одними из первых указа-
ли и на необходимость исследования явлений и процессов «нового социума», 
на недостаточную взаимосвязь между «теоретиками» и «практиками» в со-
циальной психологии. Подчеркивалось, что многие прогнозы и гипотезы, ре-
шения и рекомендации, которые были сделаны ранее, надо уже признавать 
несостоятельными в силу устаревших взглядов, не способствующих преодо-
лению разрыва теории и практики. Соответственно, осознавалась насущная 
потребность в пересмотре ряда позиций социально-психологической тео-
рии с учетом меняющихся реалий и того, что стали называть «переустрой-
ством мира», включая глубокие социальные трансформации 1990-х годов. 
Данными факторами вполне объясняется то, что рассматриваемое учебное 
пособие отступает от традиционных канонов научного изложения.

В целом концепция «Основ социально-психологической теории» от-
ражает многообразие психологических процессов социально-обществен-
ной жизни, включая вопросы криминогенного характера, а структура из-
дания раскрывает исследовательскую логику авторов в анализе эволюции 
современной социальной психологии – от характеристики явления (феноме-
на) к последовательному анализу его элементов.

Пособие включает шесть разделов, логически связанных и построен-
ных по единой схеме с отражением новаций и характеризующих их обоб-
щений. Обращают на себя внимание достаточно новые для отечественных 
изданий того да и частично текущего периода параграфы: «Структура со-
циально-психологической теории и её значение для деятельности органов 
внутренних дел», «Характеристика социально-психологических типов лич-
ности», «Социально-психологическое понятие отклоняющегося поведения», 
«Понятие и виды малых неформальных групп, возникновение и развитие ма-
лой неформальной группы», «Социально-психологическая классификация 
преступных общностей», «Семья как объект социально-психологических 
исследований», «Понятие и классификация общностей и социальных инсти-
тутов», «Социально-психологическое консультирование», «Социально-пси-
хологический анализ компонентов массовой коммуникации», «Понятие 
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и функции моды и рекламы», «Теории социально-психологического воздей-
ствия», «Техника установления психологического контакта и доверительно-
го общения» и др.

Таким образом, «Основы социально-психологической теории» представ-
ляют собой комплексный продукт, в котором материал изложен систем-
но, с применением взаимосвязанных критериев для конкретных условий, 
что доказывает правомерность и практичность предлагаемого авторами под-
хода к обучению профессиональным решениям социально-психологических 
задач по охране правопорядка.

При этом в пособии, подчеркнем это еще раз, намечены выходы к аспек-
там социальной психологии, интересным не только с точки зрения право-
охранения. Однако криминологический уклон пособия позволил авторам 
нагляднее и убедительнее представить своим профессионально ориентиро-
ванным читателям особенности и драматизм ситуации тех лет, когда фунда-
ментальные изменения происходили глобально, а нравственный и духовный 
кризис в виде коррупции, наркомании и роста преступности представ-
лял для современников большую угрозу, быть может даже сопоставимую 
с угрозой ядерного конфликта. Попытки осмысливать и решать подобно-
го рода вопросы привели к выявлению недостатков в социальной психоло-
ги того периода теоретических подходов и средств коррекции негативных 
явлений. В перспективе, несмотря на свой тридцатилетний возраст, «Основы 
социально-психологической теории», будучи дополнены современным на-
учным материалом с учетом теоретических подходов настоящего периода, 
могут использоваться для изучения современной социальной психологии, 
причем психологии самых разных общественных групп. По сути, последнее 
уже и доказывается новейшими научными исследованиями. Ведь в них ре-
ализуются в том числе идеи и пути, явно или неявно высказанные или толь-
ко пунктирно намеченные в «Основах социально-психологической теории». 
Разработчики пособия продемонстрировали свое богатое творческое начало 
и умение предвидеть будущие социально-психологические трансформации.

Сегодня, спустя три десятилетия, уже не приходится особенно доказы-
вать, что решение редакторов и авторов пособия-юбиляра содержательно 
и иллюстративно основываться на результатах исследований научных ла-
бораторий и ведущих в своих направлениях специалистов оправдало себя 
целиком и полностью. Несомненно и то, что многие исследовательские под-
ходы и даже целые исследовательские направления, имея подобный им-
ператив, получили признание и поддержку; способствовали активизации 
исследований, перспективам научного роста. Для значительного числа на-
учно-творческих групп психологов возник своеобразный феномен спонтан-
ной активизации исследований. Полученные в них результаты продуктивны 
для более глубокого осмысления и прикладного использования социаль-
но-психологических механизмов происходящих процессов.

В настоящее время отчетливо прослеживается и то, что многие пробле-
мы современной социальной психологии тоже начали научно и системно 
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осмысливаться именно авторами рассматриваемой книги. Безусловно, ска-
занное относится и к такому популярному и продуктивному направлению 
в современной отечественной социальной психологии, как метакогнитивизм. 
Так, отечественные изыскания в области метакогнитивизма именно с выхо-
дом «Основ социально-психологической теории» получили большой импульс. 
Во всяком случае, вряд ли случайно совпало, что период с 1995 года по на-
стоящее время отмечен крупными успехами и достижениями целого ряда 
ученых. При этом значительный вклад в разработку, обоснование, развитие 
и углубление данной социально-психологической теории принадлежит уче-
ным и практикам Ярославской психологической школы, авторитетной и из-
вестной далеко за пределами данного региона, да и не только в нашей стране.

Между тем метакогнитивизм как самостоятельное направление иссле-
дований в сфере психологии возник в последней трети XX века (в качестве 
одной из отраслей когнитивной психологии). Основоположником метакогни-
тивизма как отдельной области психологии является Д. Флейвелл – специа-
лист в области психологии развития и когнитивной психологии [6]. Во всяком 
случае, он считается пионером в области метакогнитивных исследований, 
поскольку его труды определили начало развития метакогнитивного на-
правления в современной научной психологии. В настоящее время в рамках 
данного подхода ученые уделяют внимание исследованиям, направленным 
на решение прикладных вопросов и практикоориентированных задач в боль-
шем объеме, чем в предыдущие годы.

Метапознание определяется Дж. Флейвеллом как психическая деятель-
ность человека, в процессе которой осуществляются изучение, контроль 
и управление собственными познавательными процессами [7]. Основной иде-
ей концепции метапознания является определение «мышления относитель-
но собственного мышления» [8]. Это может касаться того, что, прежде всего, 
находится в области знания субъектом, того, какую деятельность он осу-
ществляет и каково его текущее когнитивное и эмоциональное состояние.

Исследователи отмечают, что в любых когнитивных взаимодействи-
ях между людьми (или между человеком и средой) участвует множество 
процессов переработки информации. Метапознание в таком контексте обо-
значает «процессы активного мониторинга, регуляции и согласования когни-
тивных операций с внешней средой» [9]. Уже с периода взросления ребенок 
учится выборочно обновлять в памяти и использовать всю информацию, свя-
занную с решением текущих задач. На дальнейшем этапе ребенок начинает 
систематизировать информацию не только о текущих, но и о прогнозируе-
мых задачах [10].

Согласно результатам исследований, в подростковом возрасте наблюда-
ются более тесные связи между метакогнитивными способностями и эффек-
тивностью деятельности, чем у взрослых, у которых связи между метапро-
цессами и соответствующими аналитическими «первичными» когнитивными 
процессами становятся более опосредованными, множественными и образу-



Тридцать лет на службе социальной психологии в системе правоохранения…

173

ют единую структуру, определяющую эффективность как когнитивных, так 
и познавательных процессов [9].

Разработчиками направления признано обобщенное определение терми-
на «метакогнитивный опыт» как сложного комплекса, совмещающего в себе 
когнитивный и эмоциональный компоненты, который позволяет индивиду 
участвовать в различных видах деятельности [8]. Он обеспечивает общую ме-
такогнитивную оценку предпринятых действий: понимание или непонима-
ние информации, субъективную легкость или сложность обновления мате-
риала, успех или неудачи в деятельности, направленной на достижение цели 
[9].

В это же обобщающее понятие включаются метакогнитивные знания 
человека о себе, своих задачах и стратегиях их реализации, а также струк-
турирования прошлого опыта и отслеживания событий на основе непосред-
ственно доступных данных. Для согласования процессов существует мета-
когнитивная регуляция деятельности, основной целью которой является 
поиск ресурсов, соответствующих поставленной цели [7].

Метакогнитивные процессы являются деятельностным отражением ме-
такогнитивного опыта, что выражается в способности сознательно контро-
лировать и регулировать свои собственные знания, мыслительные процессы, 
мотивационные и эмоциональные состояния [11].

1971 год ознаменовался первым случаем употребления термина «ме-
тапамять», обозначающего способность субъекта к отслеживанию и управ-
лению процессами запоминания, хранению и описанию информации [12]. 
Помимо метапамяти Дж. Флейвелл и другие психологи сосредоточили вни-
мание на таких процессах, как метамышление, метавнимание, метакогни-
тивный мониторинг и др. Они определяли их как совокупность человеческих 
знаний об особенностях когнитивной сферы и способах ее контроля [13].

Особое внимание среди всех метапознавательных процессов уделяет-
ся процессу рефлексии как состоянию презентированности психики самой 
себе, т. е. способности психики представлять себя [12]. А. В. Карпов внес боль-
шой вклад в развитие психологического понимания рефлексии в рамках ме-
такогнитивной психологии, определив ее как процесс осознания и анализа 
собственных когнитивных процессов [9]. Рефлексия включает в себя воспри-
ятие собственных мыслей, чувств и поведения, а также способность оцени-
вать эффективность своей деятельности и вносить изменения в свое мыш-
ление и действия [14]. Рефлексия в данном контексте помогает распознавать 
и анализировать метакогнитивные состояния и процессы, их содержание, 
структуру и способы выражения [12]. Это позволяет отличать метакогнитив-
ные процессы от когнитивных, определять роль метакогнитивных процес-
сов в коммуникации и познании, выявлять асимметрию метакогнитивных 
состояний и изучать их взаимосвязь с психологическими, эмоциональными 
и коммуникативными аспектами. «Познание представляет собой стадийный 
процесс, и, когда познающий делает паузу, чтобы подумать о том, что он по-
знает, он использует рефлексию. При этом метапознание представляет со-
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бой осознаваемую, отслеживаемую и регулируемую паузу, задача которой – 
определить, как именно познающий думает о своем познании и в правильном 
ли направлении он движется к цели» [9]. Метакогнитивные процессы опосре-
дуются наличием у человека и уровнем развития метакогнитивных качеств 
личности [9].

В 2002 году психологи С. Тобиас и Д. Эверсон выделили 4 основных ме-
такогнитивных свойства (качества) личности: 1) метакогнитивная включен-
ность в деятельность, 2) использование стратегий (прогнозирование пси-
хологической активности), 3) планирование действий, 4) самоконтроль [13]. 
В ситуациях активных трансформаций социума метакогнитивная (психоло-
гическая) включенность субъекта в деятельность подразумевает его склон-
ность наблюдать за ходом своих мыслей и осознавать, что и какую среди 
значимых мыслей и стратегий человек использует при решении жизненных 
задач. Использование стратегий – это склонность личности извлекать важ-
ное из ситуаций, анализировать и сравнивать знания с навыками, уже име-
ющимися у человека, прежде чем приступить непосредственно к решению 
проблемы, и использовать различные подходы для понимания ситуации [15]. 
Планирование действий заключается в определении будущего результата 
своей деятельности, направленной на решение проблемы [16]. Самоконтроль 
проявляется в склонности индивида к повторному пересмотру своей работы 
по решению проблемы и возвращению к пройденным этапам деятельности 
для их оценки [9].

В отечественной психологии предтечей изучения метапознавательной 
сферы стала разработка С. Л. Рубинштейном, А. Н. Леонтьевым и др. различ-
ных аспектов проблемы саморегуляции мышления [7]. В соответствии с дея-
тельностным подходом психика человека формируется и проявляется в его 
практической деятельности и, как следствие, подлежит исследованию именно 
в процессе деятельности – внутренней или внешней [17]. Сущность метаког-
нитивной психологии была обозначена в культурно-историческом подходе 
Л. С. Выготского. Согласно ему, высшие психические функции представля-
ют собой «процесс овладения нашими собственными реакциями» [18], и ха-
рактеристики этих психических функций могут быть отнесены к описанию 
явления метапознания. Работы ряда авторов раскрыли важнейшие черты 
человеческой деятельности: осознанность, внимательность, целенаправ-
ленность, предметность, орудийность [19]. Все эти характеристики также 
относятся к когнитивной деятельности, включая метакогнитивную деятель-
ность по своей природе [20]. Именно наличие особых метакогнитивных про-
цессов делает возможной саморегуляцию познания, которая превращает 
хаотичную познавательную активность в сознательную и организованную 
деятельность [13]. В российской науке и сегодня (в работах М. А. Холодной, 
А. В. Карпова и др.) направление исследований метапознания, связанное с во-
просами саморегуляции способностей, отчетливо выделяется как перспек-
тивное для теоретико-прикладных изысканий. При этом для Ярославской 
школы психологов остается характерным сочетание направлений теорети-
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ко-фундаментальных и перспективных прикладных исследований. Выделя-
ется следующая тематика текущего периода их изысканий в области мета-
когнитивизма: «Теория и практика оптимизации образовательного процесса 
в вузе и школе»; «Психология принятия решения в управленческой деятель-
ности; «Методологические основы психологического анализа информацион-
ной деятельности»; «Метакогнитивная регуляция информационной деятель-
ности»; «Метасистемная организация индивидуальных качеств личности»; 
«Теория и практика образовательного процесса» и др. [21–25].

Отечественные психологи, в том числе и представители Ярославской 
школы, выделяют составляющие метапознания, обеспечивающие произ-
вольный интеллектуальный контроль: способность планировать цели и под-
цели собственной интеллектуальной деятельности [26], определять средства 
ее осуществления и последовательность действий, способность предвидеть 
последствия принятых решений и возможные изменения ситуации; оцени-
вать качество отдельных этапов интеллектуальной деятельности, а также 
собственные знания; способность останавливать или замедлять собственную 
интеллектуальную деятельность, когда это необходимо [20]; способность вы-
бирать и изменять стратегии собственного обучения [27].

Таким образом, метапознание объясняется как процесс использова-
ния рефлексии для сознательного рассмотрения собственного мышления, 
осознания стратегий мыслительной деятельности. Исследования мета-
когнитивизма как отдельной области психологии нашли свое отражение 
как в трудах зарубежный ученых, так и в отечественной психологической 
науке. Как нам представляется, одним из первых примеров постановки и ос-
мысления проблем данного направления стали «Основы социально-психоло-
гической теории». Вопросы, затрагиваемые метакогнитивной психологией, 
остаются актуальными сегодня и требуют продолжения исследований.
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