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Описывая критерии психического здоровья Е.Р. 
Калитеевская, Н.Д. Лакосина, Г.К. Ушаков, К. Рифф и 
др. главную роль отводят психическому равновесию 
и связанным с ним гармоничности организации пси-
хики и ее адаптивным возможностям. Рассматривая 
психическое здоровье школьника, мы выделяем в нем 
две составляющие: когнитивное и аффективное благо-
получие. Когнитивное благополучие, в свою очередь, 
связано с продуктивным, гармоничным развитием и 
использованием ребенком накопленного им интеллек-
туального потенциала или ресурса. Опираясь на С.Л. 
Рубинштейна [15], Э. Фрайденберг [18], В.Н. Дружини-
на [6] в широком смысле слова, представления, можно 
определить как способность индивида, как некий лич-
ностный потенциал, ресурс, «верхний ограничитель», 
который существует и до включения в деятельность, а 
потому может проявиться как при благоприятном сте-

чении обстоятельств, так и в случае неблагополучия.

Л.М. Веккер [1], показал, что фундаментом психи-
ческого развития ребенка являются формирующиеся 
психические процессы, в том числе представления, 
поскольку не одна психическая деятельность не может 
быть осуществлена без них, поскольку представления 
как посредник связывают в одно целое всю познава-
тельную деятельность, создавая возможность для вза-
имопроникновения ее отдельных процессов. 

Исследования Б.Г. Ананьева, В.С. Мерлина, Э.А. 
Голубевой, И.В. Равич-Шербо, В.М. Русалова, Б.А. 
Вяткина, А.И. Крупнова показали, что системный под-
ход в психологии открывает новый взгляд на челове-
ческую индивидуальность: «внутреннее» выступает не 
только условием действия «внешнего», но и как фактор 
индивидуальной деятельности, поведения.
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Эти выводы нашли отражение в исследованиях В.И. 
Панова [8], Л.Я. Дорфмана [5], Д.Ф. Маркса [17] и при-
менительно к представлению позволили нам сделать 
вывод, что оно (представление) имеет в своей основе 
знание о системе «человек-окружающая среда», поэто-
му в нем отображается не только предмет, средства и 
объективные условия деятельности и общения, но так-
же внутренние состояния индивидуальности.

Исследователи образовательной среды, в рамках 
экопсихологического подхода к развитию индивиду-
альности Т.Ю. Герасимова[2],[3], В.И. Панов[8],[9] и 
др. соотносят психическое здоровье учащихся с тем, 
в какой мере учащиеся могут преодолеть напряжен-
ность образовательной среды, которая может создавать 
интеллектуальный и эмоциональный барьер для вхож-
дения в образовательную среду, когда учащийся не мо-
жет справиться с напряжением и не может перестроить 
психическую деятельность и свое поведение. Когни-
тивная сфера психики характеризуется тем, что социа-
лизация в образовательную среду идет через пережива-
ние, осмысление и изменение образа (представления) и 
внутренних состояний человека.

Подтверждают сказанное, исследования И.А. Гера-
симовой [4], А.А. Гостева[5], В.П. Пескова[11], Келли 
[16] и др., указывающие, что не существует объектив-
ной реальности, абсолютной истины, а существуют 
альтернативные способы конструирования, в кото-
рых события приобретают определенные значения, 
когда они конструируются или интерпретируются 
индивидом. Психические конструкции, в том числе 
и представления, которые образует субъект, отражая 
объективный мир, являются автономными. Поэтому 
несмотря на схожесть с воспринимаемым объектом, 
представления создаваемые субъектом нетождествен-
ны ему, более того полной идентичности в представле-
ниях не существует. Представление есть конструкция, 
связанная с внутренним миром субъекта, а поэтому, как 
и внутренний мир, соответствует миру ровно на столь-
ко, насколько это необходимо для его жизнеобеспече-
ния.

Поскольку любое представление выступает не 
только как результат процесса отражения действитель-
ности, вторичного образа среды, картинка, схема, кар-
та, эталон и т.д., но и как переживание индивида, как 
регулятор его активности. Оно обладает реальностью 
для него, как и окружающая его действительность, а 
значит, имеет собственное относительно независимое 
бытие. Опираясь на исследования В.А. Барабанщи-
кова, А.А. Гостева и др., можно утверждать, что мы 

представляем окружающий нас мир экзистенциально, 
с точки зрения его переживания, осознания и понима-
ния его человеком, а значит, в процессе представления 
задействована вся психика, весь человек без остатка, 
с его физическими, психологическими, душевными и 
духовными качествами.

В наших исследованиях [12],[13] мы доказали, что 
субъекта отличают особенности структуры представ-
лений, которые проявляются в степени выраженно-
сти, тесноте связи ее компонентов, в яркости-четкости 
представлений. Его характеризуют уровень развития 
представлений различной модальности; уровни, кон-
тролируемости (устойчивости), живости (изменчиво-
сти, вариабельности), яркости-четкости представле-
ний), субъективная избирательность к представлению, 
пространственное манипулирование (изменение поло-
жения объекта или его частей, изменение структуры 
объекта, изменении и того, и другого одновременно), 
внутренние функциональные состояния индивидуаль-
ности, взгляды, интересы, убеждения, цели, намерения 
и прочее.

Следовательно, субъект представления играет 
роль внутренней предпосылки, внутреннего условия 
процесса представливания реальности, с которой он 
вступает во взаимодействие, и в ходе процесса пред-
ставления через переживание, осознание и понимание, 
субъект реализует, проявляет, раскрывает свой вну-
тренний потенциал, свой внутренний ресурс.

Так, например, в нашем исследовании [11] мы вы-
явили, что представления определяются, субъективной 
избирательностью, зависящей от личностных особен-
ностей учащихся. Лингвистически одаренные дети 
экстравертированны и их представления зависят от 
сенсорного раздражения, художники же наоборот ин-
тровертированны и смотрят на мир через призму ин-
тровертно – субъективной установки, рождающейся в 
представлении. В итоге представление по своей приро-
де избирательно, это активный процесс, в том смысле, 
что оно изменяет представляющего. Если перефразиро-
вать Найссера [8], человек становится тем, кем он есть, 
благодаря тому, что было им представлено и сделано 
в прошлом; он продолжает создавать и изменять себя, 
представляя и действуя в настоящем («существование 
предшествует сущности»).

В наших исследованиях [12], [14] мы показали, что 
представления являются не только системами хранения 
знаний, но и средствами познания. Они являются свое-
го рода внутренними умственными психологическими 
формами (матрицами, шаблонами, схемами, планами, 
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сетками, моделями), «сквозь которые» или посред-
ством которых человек смотрит на окружающий мир 
и на самого себя. Это структуры, с помощью которых 
человек извлекает информацию, на которых происхо-
дит анализ и синтез всех поступающих новых впечат-
лений и сведений. Дальнейшие движения и действия 
задают новый означенный смысл, т.е. действия и об-
раз означиваются, происходит уточнение старых пред-
ставлений памяти и пространственных представлений, 
а также создаются новые представления воображения 
в результате синтеза последовательно растянутых во 
времени отражений с их последующей непрерывной 
обработкой. 

Итак, можно предположить, что представление уча-
щегося в конкретной ситуации, детерминируется его 
личностными особенностями, выступающими в каче-
стве внутренних условий. В результате оно отражает 
его отношение к этой ситуации, через ее переживание, 
осмысление и регуляцию, как самой ситуации, так и 
своих внутренних состояний, связанных с ней, а, сле-
довательно, может является показателем психического 
благополучия (психического здоровья).

 В наших исследованиях [12] мы уже доказали, что 
основными особенностями структуры представлений 
учащихся являются степень выраженности и теснота 
связи компонентов структуры, а также яркость-чет-
кость представлений. Эти особенности зависят от воз-
раста; от интеллектуальных и личностных особенно-
стей, связанных с эмоционально-волевой сферой; от 
условий обучения. Яркость-четкость является критери-
ем сформированности представлений и также связана с 
возрастом и условиями обучения учащихся. Нами была 
выявлена связь между яркостью-четкостью представ-

лений и личностными особенностями учащихся обще-
образовательной школы и лицея (рисунок 1). 

Результаты корреляционного анализа свидетель-
ствуют о том, что такие личностные особенности как 
эмоциональная устойчивость, малая подверженность 
чувствам, чувствительность, способность к эмпатии, 
высокий самоконтроль, работоспособность, лабиль-
ность, нормативность и гибкость поведения, высокий 
уровень внутреннего контроля положительно связаны 
с яркостью-четкостью представлений и детерминиру-
ют способность учащегося преодолевать напряжен-
ность образовательной среды, т.е. способствуют как 
развитию представлений, так и в целом психическому 
развитию ребенка.

Например, высокая эмоциональная устойчивость уча-
щийся повышает выдержку, работоспособность, эмоцио-
нальную зрелость учащихся, способствует реалистично-
му настрою в работе, такой учащийся лучше вписывается 
в систему требований группы, ему характерно постоян-
ство интересов. Можно предполагать, что высокая эмо-
циональная устойчивость учащийся, обуславливает его 
адаптивность, а следовательно, психическое благополу-
чие, которые важна ребенку уже на самых ранних этапах 
решения практических задач, поэтому проявляется в на-
пряженной учебной деятельности, эмоционально-воле-
вые особенности которой, взаимодействуя между собой, 
способствуют успешному достижению поставленной 
цели в условиях обучения, в том числе, и формированию 
яркости-четкости представлений. 

Выявленная тесная взаимосвязь между яркостью-
четкостью представлений и высокой нормативностью 
поведения на практике проявляется в том, что учащие-
ся мало подверженные чувствам осознанно соблюдают 

Рис. 1. Корреляционные плеяды связей яркости-четкости представлений и личностных особенностей  
учащихся общеобразовательной школы и лицея

Примечание: 1 – тревожность, 2 – нейротизм, 3 – тревожность по Люшеру, 4 – Люшер (суммарное откло-
нение), 5 – Люшер (вегетативный коэффициент), 6 – фактор С (эмоциональная устойчивость), 7 – Фактор G 
(малая подверженность чувствам), 8 – фактор I (чувствительность, эмпатия), 9 – Фактор О (депрессивность, 
ранимость), 10 – фактор Q3 (самоконтроль), 11 – Фактор Q4 (вялость); сплошная линия – прямые связи, пун-
ктирная – обратные связи.
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нормы и правила поведения, настойчивы в достижении 
цели, точны, ответственны, хорошо регулируют отно-
шения между людьми, что соответствует психическому 
благополучию и способствует формированию яркости-
четкости представлений. 

Тесная корреляция между яркостью-четкостью 
представлений и чувствительностью, способностью 
к эмпатии, означает, что учащиеся с высокой ярко-
стью-четкостью представлений, характеризуются мяг-
костью, устойчивостью, склонностью к романтизму, 
артистичностью натуры, художественным восприяти-
ем мира, сочувствием, сопереживанием, пониманием 
других, что помогает им в установлении отношений с 
другими людьми, способствуя приобретению личного 
опыта, и формированию яркости-четкости представ-
лений. Такие учащиеся проявляют гибкость в трудной 
ситуации и легче находят выход из нее.

Высокий уровень внутреннего контроля на практике, 
связанный с высокой яркостью-четкостью представле-
ний, проявляется в том, что учащиеся точно выполняют 
социальные требования окружающих, малоконфликтны 
по отношению к себе и другим, следуя своим пред-
ставлениям о себе, хорошо контролируют свои эмоции 
и поведение, хорошо адаптируясь, доводят всякое дело 
до конца, что способствует формирования яркости-чет-
кости представлений. Таким детям свойственна целена-
правленность, интегрированность личности. 

И наоборот, психическая неустойчивость, тревож-
ность, ранимость, вялость, невозмутимость, ненорма-
тивность поведения, жесткость, низкий самоконтроль, 
напряженность, подверженность чувствам, низкая 
способность к эмпатии, депрессивность, внутренняя 
конфликтность, фрустрированность отрицательно 
связаны с формированием яркости-четкости представ-
лений. Эти личностные особенности детерминируют 
субъективную напряженность образовательной среды 
[10]. Таким образом, ситуация обучения в этом случае 
не только не способствует развитию представлений 
учащегося, но и тормозит его развитие в целом, не по-
зволяя перестроить психическую деятельность и по-
ведение. В результате, создается ситуация постоянного 
стресса, истощающая учащегося и ухудшающая состо-
яние его психического здоровья.

По-видимому, яркость-четкость представлений 
становится возможной в процессе школьного обуче-
ния благодаря некоторым условиям, одно из которых 
эмоционально-волевая зрелость ребенка, второе – зре-
лость познавательных процессов, как инструменталь-
ной основы для реализации личностных программ, и 

третье психическое благополучие в образовательной 
ситуации. Следовательно, можно быть уверенным, что 
при полноценном развитии личностных и когнитивных 
структур, а также при наличии психического благопо-
лучия (здоровья) формирование представления явля-
ется закономерным, а способность к саморегуляции, 
саморазвитию является фундаментом для их совер-
шенствования. Поведение становится более гибким, а 
человек более креативным, выявляя все новые и новые 
детали в постоянно совершенствующемся представле-
нии (вторичном образе) объекта.

Таким образом, субъект представления играет роль 
внутренней предпосылки, внутреннего условия процес-
са представливания реальности, с которой он вступает 
во взаимодействие, детерминируя представление лич-
ностными особенностями, выступающими в качестве 
внутренних условий. В ходе этого процесса субъект реа-
лизует (проявляет) свой внутренний потенциал (ресурс), 
отображая в представлениях не только предмет, средства 
и объективные условия учебной ситуации, общения, но и 
свое отношение к ним, через переживание, осмысление 
и регуляцию, как самой ситуации, так и своих внутрен-
них состояний, связанных с ней, а значит, представление 
может является показателем психического благополучия 
(психического здоровья). 
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