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П
остановка проблемы. В данной статье, 
раскрывающей концепцию препода-
вания психологии в школе как учебной 

дисциплины, мы развиваем разработанную ра-
нее теорию аутопсихологической компетентно-
сти в ее практическом применении как возмож-
ность формирования компетентности в отноше-
нии самого себя в школьном возрасте. Одним 

из основных понятий и психологических средств 
развития является понятие самокоучинга как 
формы аутокоммуникации. 

Развитие аутопсихологической компетент-
ности в рамках деятельностного подхода в про-
цессе изучения психологии в школе может быть 
рассмотрено в качестве одного из дидактиче-
ских средств и методов развития рефлексивной 
компетентности учащихся и войти в программу 
обучения психологии в школе. 

Методология исследования основана на тео-
рии деятельности А.Н. Леонтьева, методологии
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Аннотация
Проблема и цель. В концепции преподавания 

психологии в школе как учебной дисциплины мы раз-
виваем ранее разработанную теорию аутопсихологи-
ческой компетентности1 в ее практическом примене-
нии: как возможность формирования компетентности 
в отношении самого себя в школьном возрасте. Од-
ним из основных понятий и психологических средств 
развития является самокоучинг как форма аутокомму-
никации. В связи с этим приведем ряд теоретических 
размышлений по теме внутреннего диалога2. 

Методология исследования основана на тео-
рии деятельности А.Н. Леонтьева, а также анализе 
и обобщении научно-исследовательских работ зару-
бежных и отечественных ученых, по проблемам раз-
вития личности. 

Результаты. Выделенные в предложенной кон-
цепции универсальные психологические действия            
самокоучинга являются попыткой апробировать в 
ходе преподавания психологии в школе комплекс кон-
кретных психологических приемов, техник, операций, 

нацеленных на решение психологических задач само-
понимания, самооценивания, самокоррекции. Сред-
ством формирования эффективных рефлексивных ме-
ханизмов (осознание себя) является аутокоммуника-
ционный коучинг (самокоучинг), в основе которого ле-
жит умение формулировать вопросы к себе в отноше-
нии значимых психологических проявлений.

Заключение. Преподавание психологии в школе 
(система психологических знаний и навыков, осваи-
ваемых школьником с помощью психологических тех-
нологий самокоучинга) рассматривается как психоло-
гическое средство формирования рефлексивной, про-
извольной формы самосознания. Разработанная про-
грамма обучения обеспечивает освоение школьником 
системы психологических понятий, способствующих 
обобщению и осознанию им субъективного опыта его 
самоощущений, размышлений и переживаний.

Ключевые слова: аутокоммуникация, ауто-
психологическая компетентность, самокоучинг, са-
мокоррекция, аутокоммуникационный коучинг, само-
понимание, самоотношение, аутосензитивность.
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рефлексивной мыследеятельности О.С. Анисимо-
ва, теории аутопсихологической компетентности 
Л.А. Степновой, а также на работах Н.И. Сарджве-
ладзе, В.В. Знакова, В.В. Столина, А.В. Визгиной 
Л.П. Трилиной, В.Л. Измагуровой, Д.А. Астрецова, 
О.Р. Тучиной и др. Приведенный обзор зарубежной 
и отечественной литературы показал, что само-
коучинг как форма аутокоммуникации не рассма-
тривался как средство формирования произволь-
ной формы самосознания учащегося. Вопрос о 
различных формах самокоучинга как внутренне-
го психологического действия, как инструмента, 
развивающего личность ребенка, в частности его 
самосознание, в зарубежной литературе не об-
суждается. В отечественной – детально изучалась 
проблема внутреннего диалога и аутокоммуни-
кации, но применительно к развитию личности 
школьника научных работ нет.

Методы. Теоретический анализ постав-
ленной проблемы проводился с использовани-
ем методов систематизации, сравнения, обоб-
щения, классификации, структурного и научно-
категориального анализа. В частности, с помо-
щью методов систематизации, сравнения, обоб-
щения проведен генезис сложившихся научных 
подходов по изучаемой проблеме. Структурный 
анализ проводился при разработке структуры 
каждого универсального психологического дей-
ствия самокоучинга.

Научно-категориальный анализ был приме-
нен при изучении соотношения понятий: внутрен-
ний диалог, аутокоммуникация, самокоучинг.

Метод классификации использовался при 
обосновании этапов, технологий формирования 
каждого универсального психологического дей-
ствия самокоучинга.

Обзор научной литературы проведен на осно-
ве анализа работ следующих авторов (Андреева, 
Дубровина, Прихожан, Лубовский, 2007; Астре-
цов 2015; Абульханова-Славская, 2001; 2018; Бе-
резина, 2001; Божович, 2008; Братусь, 2019; Леон-
тьев, 2018, 2008; Выготский, 2018; Визгина, 2007; 
Данилова, Андреева, Дубровина, Прихожан, Тол-
стых, 2007; Дубровина, 2017; Знаков, 2000; Изма-
гурова, 2006; Костенко, 2017, Кохут, 2002; Лейтес, 
1978; Мерлин, 1986; Мухина, 2012; Петровский, 

1996; Рубинштейн, 2007; Сарджвелазде, 1989, 
Степнова, 2019; Столин, 1983, 1989; Тучина 2012; 
Траилива 1999, Фрейджер, Фейдимен, 2008; 
Хухлаева, 2006; Чеснокова, 1977; Albers, Glover, 
Kratochwill, 2007; Bramlett, Murphy, 1998; Brendan, 
2013; Escalera-Chávez, Milka, Rojas-Kramer, Carlos, 
2019; Halladay, Bennett, Weist, Boyle, Manion, 
Campo, Georgiades, 2020; Nguyen-Th, Huynh, Giang, 
Bui, 2020; Miciak, Fletcher, Stuebing, Vaughn, Tolar, 
2014; Markeda, Newell, Gina, 2015; Susloparova, 
Ponomarenko, Kibishev, Romanova, 2019). 

В современной психологической науке и 
психолого-педагогической практике разработа-
но достаточно дидактических средств и методов 
развития рефлексивной компетентности уча-
щихся, которые могут войти в программу обуче-
ния психологии в школе. В работах Н.И. Сарджве-
ладзе, В.В. Знакова, В.В. Столина, А.В. Визгиной, 
Л.П. Трилиной, В.Л. Измагуровой, Д.А. Астрецо-
ва, О.Р. Тучиной рассматриваются вопросы само-
понимания и самоотношения как составляющих 
самосознания личности в их когнитивном (Я-кон-
цепция, самооценка), эмоциональном (аутосим-
патия, самопринятие и т.д.), конативном (актив-
ность по отношению самого себя) ракурсах.

Теоретическая часть исследования основа-
на на теории деятельности А.Н. Леонтьева, ме-
тодологии рефлексивной мыследеятельности                    
О.С. Анисимова, теории аутопсихологической 
компетентности Л.А. Степновой, а также на ра-
ботах Н.И. Сарджвеладзе, В.В. Знакова, В.В. Сто-
лина, А.В. Визгиной, Л.П. Трилиной, В.Л. Измагу-
ровой, Д.А. Астрецова, О.Р. Тучиной, в которых 
рассматриваются вопросы самопонимания и са-
моотношения как составляющих самосознания 
личности в их когнитивном (Я-концепция, само-
оценка), эмоциональном (аутосимпатия, само-
принятие и т.д.), конативном (активность по от-
ношению к самому себе) ракурсах.

В рамках концепции аутопсихологической 
компетентности внутренний диалог рассма-
тривался как форма аутокоммуникации, имею-
щая как произвольный, так и непроизвольный                 
характер.

Внутренний диалог достаточно исследован 
в психологии. Выделены формы внутреннего
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диалога: диалог-противостояние, диалог-сог-
ласие [Траилива3, 1999]. Но с точки зрения про-
извольности внутренний диалог не рассматри-
вался, хотя некоторые выделяемые авторами 
формы внутреннего диалога, по сути, являются 
произвольными его формами, а значит, и сред-
ствами саморазвития.

Рефлексия как универсальная техника осо-
знания и обращения человека на самого себя 
(самоанализ) является внутренним психологи-
ческим действием, используется для собствен-
ного развития и продвижения в реализации раз-
личных видов деятельности: учебной, профес-
сиональной, коммуникативной, творческой и др. 
В концепции преподавания психологии в школе 
используется понятие «самокоучинга». Как соот-
носятся понятия «рефлексия» и «самокоучинг»? 
Рефлексия является более широким понятием и 
включает в себя самокоучинг как одну из реф-
лексивных техник осознания.

Рефлексия, как универсальное психологиче-
ское действие, достаточно широко и эффектив-
но используется для развития различного вида 
деятельностей: профессиональной, учебной, 
игровой. Например, Эдвардсон Деминг разра-
ботал систему управления качеством деятельно-
сти посредством рефлексивных техник.

Анализ публикаций ученых и учителей, ис-
пользующих рефлексивный подход в школе, вы-
явил два основных направления использования 
рефлексии в школе: для развития когнитивных 
и личностных способностей. По мнению учите-
лей начальной и средней школы, использование 
рефлексивных приемов побуждает учащихся 
принимать на себя ответственность за свое уче-
ние4, а также развивать долгосрочную память5.
В данных работах подчеркивается, что техниче-

ски рефлексия реализуется в виде рефлексив-
ных вопросов, задаваемых сначала педагогом 
учащемуся, а затем учащимся самому себе. На 
наш взгляд, выделение авторами именно этой 
техники – умение задавать вопросы – является 
для нас принципиально важным, так как позво-
ляет выйти на технологический уровень форми-
рования рефлексивной компетентности в рамках 
не только учебной деятельности, но и внутри-
личностной деятельности саморазвития.

Таким образом, умение учащихся форму-
лировать рефлексивные вопросы будет являть-
ся признаком сформированности у него рефлек-
сивной компетентности. 

Психотерапевтические практики в сфере           
системного семейного консультирования под-
ростков и их родителей предлагают классифи-
кацию рефлексивных вопросов с целью иссле-
дования6: катастрофических ожиданий; гипоте-
тических возможностей; межличностного вос-
приятия; межличностных взаимодействий и т.д. 
Очевидно, что данные вопросы касаются пони-
мания себя в отношении с другими людьми.

В публикации Н.С. Михайловой7 представ-
лена программа вузовской дисциплины «Осно-
вы самообразовательной деятельности», раз-
работанной в рамках методологии рефлексив-
ной мыследеятельности О.С. Анисимова, вклю-
чающая перечень рефлексивных вопросов, алго-
ритм выхода в рефлексивную позицию и т.д.

Таким образом, в современной психологи-
ческой науке и психолого-педагогической прак-
тике разработано достаточно дидактических 
средств и методов развития рефлексивной ком-
петентности учащихся, которые могут войти в 
программу обучения психологии в школе.

Результаты исследования. В работе мы 
используем определение самокоучинга как 
произвольной формы внутреннего диалога, ко-
торый, в свою очередь, является формой ауто-
коммуникации. Самокоучинг мы понимаем как 
психологические действия, включающие при-
емы, способы работы со своими психологиче-
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скими состояниями, процессами, особенностя-
ми. Данные действия направлены на осозна-
ние, коррекцию и развитие собственных пси-
хологических проявлений и включают умение 
задавать вопросы, позволяющие решить акту-
альную психологическую проблему. В этом кон-
тексте содержанием учебной деятельности по 
освоению психологии как учебной дисципли-
ны становится формирование знаний, умений 
и навыков решения актуальных для каждого 
школьного возраста психологических задач по-
средством развития аутокоммуникации в виде 
такой ее формы, как произвольный внутренний 
диалог, или самокоучинг. 

В рамках теории деятельности А.Н. Леонтье-
ва действие является структурной единицей де-
ятельности, состоит из ряда операций, подчине-
но реализации цели, которая, в свою очередь, 
обусловлена мотивом деятельности. 

Используем данное понятие применитель-
но к действиям самосознания. Каковы характе-
ристики внутренних действий осознания себя? В 
какую деятельность они включены, каким моти-
вам подчинены и какие цели реализуют?

Развитие самосознания может протекать как 
спонтанно, так и произвольно с помощью реф-
лексии. Рефлексия связана с коррекцией, разви-
тием, преобразованием какой-либо деятельно-
сти за счет осознания и изменения составляю-
щих эту деятельность процессов8.

В этом контексте произвольные формы             
самосознания являются действенным факто-
ром самопреобразующей деятельности, основ-
ным мотивом которой является саморазвитие, а 
психологические действия самокоучинга – сред-
ствами реализации самопреобразующей дея-
тельности. 

В научной литературе понятие «психологи-
ческое действие» недостаточно проработано. В 
контексте анализа игровой и учебной деятель-
ности используется понятие «субъектного дей-
ствия» [Жуланова, Медведев, 2011].

К психологическим действиям, осуществляе-
мым в рамках развития самосознания и само-

преобразующей деятельности, относят действия 
личностной рефлексии [Россохин, 2010]. 

В целом психологические действия опре-
деляются как действия, направленные на реше-
ние психологических задач и осуществляемые                
психологическим средствами и приемами                
[Столин9, 1983]. Именно в таком контексте мы 
и используем понятие «психологическое дей-
ствие» для определения психологических дей-
ствий самокоучинга.

Данные действия имеют характеристику уни-
версальных, потому что они применимы к ре-
шению различного рода психологических за-
дач (в когнитивной, эмоциональной, поведен-
ческой сферах) и внутренних, так как реализу-
ются во внутриличностном или внутрииндивид-
ном пространстве. Универсальные психологиче-
ские действия самокоучинга нацелены на разви-
тие основных структурных составляющих самосо-
знания: самопонимания, самоотношения и само-
регулирования10; «осознания своей тождествен-
ности; сознания своего собственного „Я” как ак-
тивного, деятельного начала; сознания своих пси-
хических свойств и качеств; системы социально-
нравственных самооценок» [Мерлин11,1990].

Исходя из этого, представленные в концеп-
ции учебные модули нацелены на формирова-
ние основных компонентов самосознания: са-
мопонимания, осознания своих психических 
свойств и качеств (Модуль 1 «Я-наблюдающее»); 
самоотношения, осознания своей тождествен-
ности, системы социально-нравственных самоо-
ценок (модуль «Части Я», «Я в общении с други-
ми»); саморегулирования, сознания собственно-
го Я как активного, деятельного начала (модуль 
«Психологическая гибкость», модуль «Прерыва-
ние нежелательных действий – закрепление же-
лательных действий»).

Таким образом, в рамках деятельностно-
го подхода самокоучинг можно определить как 
систему психологических действий, в которых  
приемы, способы работы со своими психологи-
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ческими состояниями, особенностями включе-
ны в процесс развития самосознания личности и 
направлены на формирование аутопсихологиче-
ской компетентности личности.

Техники самокоучинга разработаны на осно-
ве анализа и обобщения существующих пси-
хологических технологий и техник рефлексии,                
аутокоммуникации, самокоррекции. Данное 
обобщение отражено в описании алгоритма 
развития аутопсихологической компетентности, 
включающего этапы12:

– формирования субъекта саморазвития 
(интерес, мотивация) в определенном направ-
лении саморазвития (эмоциональной саморегу-
ляции, например);

– повышения аутосензитивности в разви- 
ваемом направлении (психологическое дей-
ствие «Я-наблюдающее»);

– развития психологической гибкости (рас-
ширение когнитивных схем – мыслей, устано-
вок, убеждений и поведенческих паттернов – 
действий, навыков, привычек);

– повышения произвольности в использо-
вании новых моделей поведения; 

– закрепления нового навыка, постпроиз-
вольного поведения.

Исходя из целостного алгоритма форми-
рования компетентности в отношении самого 
себя, формирование каждого универсального 
психологического действия самокоучинга (ПДС) 
задано технологией, которая включает: 

– алгоритм формирования каждого ПДС;
– преемственность на каждом этапе форми-

рования;
– включенность в изучение всех тем учеб-

ной дисциплины «Психология»;
– текущий и промежуточный контроль раз-

вития.
К универсальным психологическим дей-

ствиям самокоучинга (ПДС) мы относим три 
основных психологических действия.

1. Анализ актуального психологического со-
стояния (ААПС): состояние сознания (уровни 

оптимальности-измененности сознания); эмо-
ции (уровни позитивности-негативности); само-
идентичность (кто Я: ролевые предписания, мо-
тивы, цели, задачи).

2. Анализ психологического состояния в 
процессе выполнения деятельности (прежде 
всего учебной, коммуникативной): ААПС в усло-
виях реализации деятельности.

3. Анализ психологического состояния в 
трудной жизненной ситуации: межличностный 
конфликт со сверстниками, с родителями; пере-
живание утраты близкого. 

Результатом формирования ПДС является 
развитие личностной зрелости учащихся за счет 
совершенствования процессов работы самосо-
знания: самоанализа, самоконтроля, самораз-
вития, в результате которых формируется ком-
петентность в отношении самого себя. 

Структура каждого универсального психо-
логического действия самокоучинга включа-
ет: умение задавать рефлексивные вопросы; 
умение выходить в диссоциированную мета-
позицию; действия переосмысления и измене-
ние собственного поведения, остановка неже-
лательного поведения; развивающие действия: 
осознание смыслов и постановка новых смыс-
лов, формулировка целей и задач.

Методические и дидактические разработки 
каждого вида психологического действия само-
коучинга основаны на анализе и обобщении ве-
дущих психологических и психотерапевтических 
практик (когнитивно-поведенческой психоте-
рапии, эмоционально-образной терапии, пози-
тивной психотерапии, гештальтерапии, нейро-
лингвистического программирования и др.). 

В практико-ориентированной психологи-
ческой литературе выделена следующая струк-
тура аутокоммуникации13: внутренний диалог 
(конструктивный-неконструктивный); умение 
войти в контакт с собой; умение достичь внеш-
ней и внутренней согласованности на всех уров-
нях; умение достигать комфортного состояния с 
самим собой; умение быть свободным от нега-
тивного прошлого опыта. 
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Выделено четыре важных навыка для фор-
мулировки вопросов в аутокоучинге (самокоу-
чинге), которые задают направления саморазви-
тия: как укрепить свое чувство Я; как больше по-
нравиться и принять себя; как достичь контроля 
и осознанности своих состояний; как раскрыть 
ощущение своего смысла.

Работа по укреплению своего чувства Я 
включает: работу с самооценкой, чувством уве-
ренности (как понимания своей компетентно-
сти); отслеживание и изменение своего внутрен-
него диалога, что может стать мощным сред-
ством улучшения отношения к себе.

Заключение. На основе проведенного ана-
лиза и размышлений можно утверждать, что 
средством формирования эффективных рефлек-
сивных механизмов (осознание себя) является 
аутокоммуникационный коучинг (самокоучинг), 
в основе которого лежит умение формулировать 
вопросы к себе в отношении значимых психоло-
гических проявлений.

Задача практических занятий в рамках препо-
давания психологии в школе состоит в закрепле-
нии знания, умений и навыков самокоучинга.

Преподавание психологии в школе (система 
психологических знаний и навыков, осваивае-
мых школьником с помощью психологических 
технологий самокоучинга) рассматривается как 
психологическое средство формирования реф-
лексивной, произвольной формы самосознания. 
Разработанная программа обучения обеспечи-
вает освоение школьником системы психологи-
ческих понятий, способствующих обобщению и 
осознанию им субъективного опыта его само-
ощущений, размышлений и переживаний.
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Abstract
Statement of the problem and purpose of the ar-

ticle. In the concept of teaching psychology at school as 
a discipline, we develop and analyze the previously de-
veloped theory of auto-psychological competence in its 
practical application: as an opportunity to develop com-
petence in relation to oneself at school age. One of the 
main concepts and psychological means of development 
is self-coaching as a form of auto-communication. In this 
regard, we will present a number of theoretical reflec-
tions on the topic of internal dialogue.

The research methodology is based on the theory 
of activity by A. N. Leontiev, as well as on the analysis 
and generalization of research works by international 
and Russian scientists on the problems of personal               
development.

Research results. The universal psychological ac-
tions of self-coaching highlighted in the proposed con-
cept are an attempt to test a set of specific psychological 
methods, techniques, operations aimed at solving psy-

chological problems of self-understanding, self-evalua-
tion, and self-correction in the course of teaching psy-
chology at school. The means of forming effective reflex-
ive mechanisms (self-awareness) is auto-communication 
coaching (self-coaching), which is based on the ability to 
formulate questions to yourself in relation to significant 
psychological manifestations.

Conclusion. Teaching psychology at school (a system 
of psychological knowledge and skills mastered by a stu-
dent using psychological self-coaching technologies) is 
considered as a psychological means of forming a reflex-
ive, arbitrary form of self-consciousness. The developed 
training program provides a student with a system of 
psychological concepts that contribute to the generaliza-
tion and awareness of the subjective experience of his 
self-feelings, reflections and experiences.

Keywords: auto-communication, auto-psycholog-
ical competence, self-coaching, self-correction, auto-
communication coaching, self-understanding, self-atti-
tudes, auto-sensitivity.
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