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О.П. Санникова 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ: 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ФЕНОМЕНА 
 
Психологическую проницательность мы рас-

сматриваем как интегральное, сложное свойство лич-
ности, адекватно отражающее внутренний, психоло-
гический мир другого человека, проявляющееся в 
умении быстро и точно составлять суждение об этом, 
другом человеке, о его переживаниях, состояниях, 
чертах характера, а нередко и о намерениях. Люди, 
обладающие этим качеством, легче и точнее понима-
ют и интерпретируют поведение других людей.  

Особо ценным, для людей, обладающих зрелой, 
развитой психологической проницательностью, явля-
ется то, что они способны за предъявляемыми им ди-
стальными характеристиками (внешние выразитель-
ные движения - жесты, мимика, пантомимика и пр.) и 
поведением других людей, «разглядеть», почувство-
вать истинный внутренний план, неосознанно или 
осознанно, а в некоторых случаях и тщательно скры-
ваемый от окружающих.  

Люди, обладающие проницательностью, свобод-
но чувствуют себя в любой среде, т.к. на основании 
информации, полученной благодаря этому качеству, 
легко прогнозируют возможные действия, поступки 
окружающих людей, своих собеседников, оппонентов. 

Понятно, что такое качество, являясь чрезвычай-
но ценным в любых жизненных ситуациях, присуще 
далеко не всем людям. Вместе с тем, известно, что 
существуют профессии, где требования, предъявляе-
мые к психологической проницательности специали-
стов, чрезвычайно высоки. Это относится, прежде 
всего, к представителям социономических профессий, 
т.е. тех, которые связаны с людьми. Трудно предста-
вить себе психолога, психотерапевта, врача, учителя, 
следователя, менеджера и т.п., без способностей к 
психологической проницательности (что, к сожале-
нию, встречается не так редко). Поэтому возникает 
необходимость рассмотреть вопрос о формировании 
этого свойства у будущих специалистов. 

Однако, прежде чем решать эту задачу, необхо-
димо выяснить: что в психологической проницатель-
ности поддается развитию, а что является относи-
тельно устойчивым от природы; что можно компен-
сировать, а без чего нельзя обойтись; какие качества, 
проявления психологической проницательности ми-
нимально необходимы для ориентации в социуме 
(особенно в профессиональном), а какие являются 
желательными (и даже в какой-то степени избыточ-
ными), но в то же время уникальными для некоторых 
людей. Именно такая уникальность и высокая спо-
собность к проницательности не только производит 
сильное впечатление, но и оказывает сильное влияние 
на других людей. 

Все сказанное убеждает в необходимости иссле-
дования самого феномена психологической проница-
тельности, его структуры, компонентного состава по-
казателей, их возможных соотношений и комбинаций.  

Уместно сказать, что нами и нашей аспиранткой 
Е.Киселевой, ранее проводились подобные исследо-
вания. Создан диагностический инструментарий, 
определяющий некоторые качественные показатели 
психологической проницательности, изучены инди-
видуальные различия в особенностях их проявлений, 
изучены психологические портреты лиц, различаю-
щихся спецификой качественной структуры проница-
тельности и т.д. (Санникова, 1993, Санникова, Кисе-
лева, 1997, 2001; Киселева, 1997).  

В данном сообщении мы рассматриваем макро-
структуру проницательности, а не только ее каче-
ственные показатели. 

В литературе психологическая проницательность 
большинством авторов рассматривается как одно из 
важнейших социально - перцептивных свойств лич-
ности, как некоторый комплекс ее черт. При этом в 
исследованиях не всегда предоставляются четкие кри-
терии экспликации этих качеств (черт), отсутствуют их 
описание; часто показатели проницательности не си-
стематизированы и не всегда соотнесены между собой. 
Как правило, черты личности, которые принимают 
участие в понимании другого человека, диагностиру-
ются разными методиками, а затем сводятся воедино 
для интерпретации полученных данных. В то же время, 
большинство теоретических и практических исследо-
ваний показали, что психологическая проницатель-
ность как профессионально-важное свойство личности 
имеет сложную структуру, однако эти данные не дают 
исчерпывающих представлений ни о самой структуре 
изучаемого феномена, ни об индивидуальных особен-
ностях психологической проницательности и ее со-
ставляющих показателей у отдельных людей. 

Осуществляя попытку описать психологическую 
проницательность через ее структуру и компонент-
ный состав ее показателей, мы использовали принцип 
континуальности. Этот принцип позволяет при анали-
зе отдельных черт личности четко структурировать их 
компоненты, при этом рассматривая каждую черту 
как единое целостное образование, по-разному пред-
ставленное на различных уровнях структуры лично-
сти и по-разному проявляющееся в деятельности. 

Следуя этому подходу, реализованному нами при 
создании континуально-иерархической модели лич-
ности (Санникова, 1993, 1997), в структуре психоло-
гической проницательности мы выделяем:  

І. Формально - динамический уровень, характе-
ризующий процессуальную сторону проницательно-
сти, особенности ее возникновения и протекания.  

II. Компоненты (характеристики) качественного 
уровня, отражающие психологическую сущность 
проницательности; 

III. Показатели содержательно-личностного 
уровня, - это психологическое содержание проница-
тельности, это те ее аспекты, с помощью которых 
возникает избирательное восприятие определенных 
сторон человеческой психики, определенных свойств 
личности, Например, потребность, переживание, 
нравственные качества, мотивы и т.д. 

IY. Характеристики психологической проница-
тельности, сформировавшиеся в результате опыта об-
щения. Это показатели, отражающие навыки, умения 
человека распознавать другого. Приобретенные навы-
ки либо подкрепляют, либо маскируют исходные, из-
начальные характеристики проницательности, создавая 
неповторимую и уникальную комбинацию ее черт, 
компонентов, нашедшую свое выражение в индивиду-
альной структуре психологической проницательности. 

Y. Социально - императивные показатели психо-
логической проницательности. Они обусловлены 
включением субъекта в различные социальные связи, 
наполнены знаниями психологии людей, представле-
ниями о проявлениях наблюдаемых психологических 
особенностях в данном обществе, в данной культуре. 

Из всех перечисленных групп показателей в этом 
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сообщении более подробно рассмотрим параметры 
формально-динамического и качественного уровней 
психологической проницательности, то есть те ее ха-
рактеристики, которые содержат информацию о пси-
хологической сущности изучаемого феномена и в 
меньшей степени, чем все остальные, зависят от со-
держательных особенностей личности. Предвари-
тельно заметим, что разделение этих взаимосвязан-
ных и взаимопроникающих уровней весьма условно.  

Формально - динамический уровень широко опи-
сан и изучен в общей психологии в контексте про-
блемы индивидуальных различий (В.Д. Небылицын, 
А.Е. Ольшанникова, И.В. Равич-Щербо и др.). Психо-
логическая проницательность на этом уровне может 
быть представлена такими компонентами как:  

- импульс-потребность в понимании других лю-
дей, их эмоций, чувств, мыслей, поступков, особенно-
стей поведения и т.п.;  

- инициативность - стремление к познанию дру-
гого человека на основании собственной инициативы, 
без ожиданий определенных ситуаций, внешних ини-
циатив (просьбы, запросы, необходимости решения 
производственных коммуникативных задач);  

- легкость понимания другого человека, четкость, 
легкость, быстрота и «прозрачность» возникновения 
его образа;  

широта охвата психических проявлений: чувств, 
эмоций, мыслей, установок, намерений, поведения, 
поступков и т.д.;  

- интенсивность – энергичность в получении соб-
ственной информации о другом человеке для созда-
ния представления о нем. 

В качестве показателей психологической прони-
цательности мы рассматриваем восемь параметров, 
каждый из которых представляет собой биполярный 
континуум: один полюс характеризуется максималь-
ной степенью выраженности данного качества, другой 
- минимальной. 

1. Психологическая "зоркость" - видение психо-
логических проблем другого человека, глубокое про-
никновение в его внутренний мир, в его переживания, 
На противоположном полюсе - отсутствие психологи-
ческой  зоркости, затруднение при составлении психо-
логического образа другого человека, неадекватность 
восприятия, поверхностность, неточность. 

2. Социальная интуиция - специфическое свой-
ство личности, позволяющее создать адекватный об-
раз другого человека без логического обоснования, 
без анализа его личностных черт, психологических 
особенностей, особенностей его реакций, поведения, 
пантомимики. Основанием для создания образа дру-
гого человека является скрытая проницательность, 
непосредственное постижение истины без участия 
сознания. Данный показатель представляет собой 
психологическую характеристику, которая интегри-
рует некоторые особенности чувственного познания, 
природное чутье. Противоположный полюс характе-
ризуется отсутствием  социальной интуиции. 

3. Направленность личности на понимание дру-
гого человека проявляется в потребности и стремле-
нии к анализу психических состояний другого чело-
века, пониманию его внутреннего мира, переживаний, 
особенностей характера, поступков. Этим характери-
зуется положительный полюс данного показателя. На 
противоположном полюсе - отсутствие направлен-
ности, интереса, потребности в понимании другого 
человека. Этот компонент очень сложный. Он связан 
как с формальными характеристиками проницатель-
ности, так и с содержательными (в частности, с 
направленностью на конкретную область психики 

человека: или на эмоциональную сферу, или на ко-
гнитивную, или на поведенческую). 

4. Склонность к психологической интерпретации 
- создание образа другого на основе логических умо-
заключений, анализа и синтеза различной информа-
ции. Склонность к обоснованию интерпретации полу-
ченной информации о психологических особенностях 
другого человека, его переживаниях, внешнем виде, 
поведении. Склонность к поиску причинно-
следственных связей между отдельными характери-
стиками целостного образа другого человека. На дру-
гом полюсе – отсутствие склонности к  психологи-
ческой нтерпретации. Неумение устанавливать при-
чинно-следственные связи, психологически интерпре-
тировать полученную информацию. Неумение анали-
зировать прошлое и прогнозировать будущее с пози-
ции созданного образа.  

5. Самостоятельность суждений - образ склады-
вается на основе собственных знаний, опыта, соб-
ственных суждений. При этом чужие установки, мне-
ния, авторитеты не влияют на восприятие другого че-
ловека. Противоположный полюс - отсутствие само-
стоятельности, неустойчивость - образ другого чело-
века неустойчив, складывается с учетом мнения окру-
жающих, авторитетов. Собственное суждение подвер-
гается сомнению и влиянию социальных установок, 
обстоятельств, мнений других об этом человеке и т.п. 

6. Беспристрастность - мнение о другом челове-
ке складывается непредвзято, беспристрастно, без 
предубеждений. Собственное отношение к оценивае-
мому человеку не влияет на его оценку. Толерантность, 
терпимость к образу другого, приятие его таким, каков 
он есть. Противоположный полюс характеризуется 
отсутствием беспристрастности, т.е. предубежденно-
стью - субъективностью оценивания, избирательно-
стью к отдельным чертам личности оцениваемого, за-
висимостью образа другого от личности эксперта, его 
жизненного опыта, личностных позиций, эмоциональ-
ного отношения к воспринимаемому человеку. 

7. Склонность к созданию целостного, свернуто-
го психологического образа (синтетичность). Образ 
другого человека складывается на основе обобщения 
его черт, свойств, реакций поведения, глобальность, 
интегрированность, сгруппированность черт его лич-
ности, кодирование, свернутость, краткость психоло-
гического образа, отнесение его к определенному ти-
пу, стремление выделить наиболее общие (но не все-
гда существенные) психологические признаки. Дру-
гой полюс характеризуется дробностью, развернуто-
стью психологического образа, выделением множе-
ства элементов, характеристик, деталей; склонностью 
к категориальной расчлененности описания; подроб-
ному, скрупулезному описанию черт личности друго-
го человека. При умении различать существенные и 
несущественные признаки (что не всегда сопутствует 
дробности), возможна избирательная сортировка 
представлений о другом человеке. 

8. Склонность к созданию гибкого образа - раци-
ональная коррекция образа другого в процессе обще-
ния. Образ не является неизменным, застывшим. Но-
вая информация о психологическом мире другого 
человека отслеживается и позволяет вносить необхо-
димые изменения в создавшийся образ. При этом от-
сутствуют сомнения в адекватности представления о 
другом. Альтернатива - косность образа - доминиро-
вание первого впечатления о человеке и в дальней-
шем устойчивость образа другого человека, отсут-
ствие коррекции данного образа при изменении об-
стоятельств, поведения, психических особенностей 
воспринимаемого человека. 
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Важно отметить, что понятия “положительный” и 
“отрицательный” полюсы в контексте нашего иссле-
дования не несут оценочной нагрузки, а лишь фикси-
руют противоположные тенденции в содержании 
каждого из полюсов. 

Особенностью данной структуры психологиче-
ской проницательности является то, что она позволяет 
изучить индивидуально-своеобразное в личности, 

присущее только одному человеку. Индивидуальные 
отличия в психологической проницательности харак-
теризуются качественно-количественным сочетанием 
входящих в нее компонентов, проявлением их кон-
кретных диспозиций в психодиагностической дея-
тельности при создании психологического образа 
другого человека. 
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РЕЗЮМЕ 

В данном сообщении представлена структура психологической проницательности как сложного свойства 
личности, эксплицируется, описывается и анализируется компонентный состав ее показателей.   

 
SUMMARY 

The article presents the structure of psychological penetration as an integrative individual feature; explicates, de-
scribes and analyses the components of its indicators. 
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