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На современном этапе ориентировочная основа действий осмыслена как система репре-
зентаций субъекта о цели, программе, средствах и условиях осуществления предстоящего
или выполняемого действия (А.Н. Леонтьев [14], П.Я. Гальперин [4-5], Н.Ф. Талызина
[23], В.В. Давыдов [8], А.В. Запорожец [11], З.А. Решетова [19], А.Г. Лидерс [15]), изучена
роль ориентировки в произвольной регуляции деятельности (Анохин П.К. [1], Бирюков
Д.А. [2], Е.И. Бойко [3]), ориентировка анализируется как система условий, на которые
ориентируется человек при выполнении действия (В.П. Зинченко[12]), в том числе в ходе
ознакомления с новой ситуацией (Д.Б. Годовикова [7]), ориентировочная основа действия
осмыслена как синпрактическая поисковая деятельность, в процессе которой выделяются
компоненты ситуации и существенные взаимоотношения между ними (Н.Н. Поддьяков
[18]), показана роль речи и словесной инструкции как «дополнительной афферентации» в
процессе ориентировочного действия («словесной организации ориентировки») (А.Р. Лу-
рия [16], О.К. Тихомиров [24], Д.Б. Эльконин, Т.В. Ендовицкая, М.И. Лисина [9]), выде-
лена дедезориентирующая основа деятельности (Н.Н. Поддьяков [18]).

Социально-психологического контекста изучения феномена на данном этапе представ-
лен исследованиям ориентировки в структуре совместной деятельности (Е.И. Гамова [6],
А.С. Чернышев [25], Р.С. Семенов, А.Н Журавлёв [10]. Однако остаётся мало изучена
проблема отображение ориентировке в структуре совместной деятельности, верификации
регуляционных возможностей ориентировочной основы действия в общей структуре сов-
местной деятельности. Ориентировочная основа действий является системой образа среды
и образа действия, объединенные в единый структурный элемент, на основе которого про-
исходит управление совместным действием. Ориентировка в концепции организованности
малых групп (А.С. Чернышев [25]) осмыслена в качестве социально-психологических ме-
ханизмов актуализации субъектных свойств группы и оценивание группой включенности
индивидов в совместную деятельность. Обозначается проблема обоснование эмпирической
процедуры и выделения индикаторов для фиксации ориентировочной основы совместной
деятельности и исследования регуляции совместной деятельности. Актуальным становит-
ся анализ социальных аспектов организации регуляции деятельности, что требует моде-
лирование не отдельных признаков, например параметров группового взаимодействия,
не их разнородной совокупности, а типологической композиции структуры взаимосвязи
данных параметров регуляции структуры совместной деятельности (О.А. Конопкиным
[13], В.И. Моросановой [17]). Однако мало изучен вопрос проявлений комплекса стилевых
особенностей регуляторики в совместной групповой деятельности, в том числе в дошколь-
ный период, как возрастной период становления произвольной регуляции деятельности.
Конкретной задачей в рамках проблемы, на решение которой направлено исследование
становится отображение в модели внутренней структуры регуляции совместной деятель-
ности дошкольников, регуляторных свойств ориентировочной основы деятельности.

Методы исследования: экспериментальной ситуации группового взаимодействия
для экспертной оценки методом шкалирования и ранжирования поведенческих индикато-
ров совместной деятельности детей дошкольного возраста. Методик: методика «сделаем
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вместе» (И.Б. Дерманова), методика проблемных ситуаций «одень куклу», «мозаика», ав-
торская методика, направленная на исследование подверженности влиянию сверстников,
социометрическая методика «секрет» (Т.А. Репиной). Каждая методика включала диа-
гностику способности действовать по правилу, сознательно подчинять свои действия при-
нуждённому правилу, действие по образцу в индивидуальной и групповой деятельности.

Эмпирическая выборка. В исследовании приняли участи 70 респондентов (4 груп-
пы детей раннего возраста 5 - 7 лет). Исследование проводилось в микрогруппах по 10
человек.

Результаты исследования. Для нахождения структурной композиции компонентов
совместной деятельности применён разведочный факторный анализ методом главных ком-
понент с варимакс вращением. Процедура позволила представить структурную компози-
цию функциональных звеньев совместной деятельности членов дошкольного коллектива.
Было получено трёхфакторное решение структуры совместной деятельности дошкольни-
ков (&lambda;=43). 1 фактор (&lambda;=22) - блок ориентировочной основы совместной
деятельности и контроля совместных действий. Блок включает собственно характеристик
ориентации во взаимодействии (положительная направленность контакта и его продолжи-
тельность, заинтересованность в предложенной деятельности, помощь партнёру, работа
вместе с партнёром, отслеживание работы партнёра), наличие у дошкольников информа-
ционного отображения необходимости коррекции совместных действий (количество попы-
ток и сбои, количество ошибок, видит свои ошибки, негативная реакция при нарушении
распределений действий между партнёрами), параметры речевой регуляции и контроля
согласования совместных действий (реагирует действиями на советы партнёра, личност-
ные местоимения множественного числа, речь обращена к партнёру, даёт советы реплики
по поводу работы). 2 фактор (&lambda;=11) - блок моделирования, программирования
и удержания совместных исполнительных действий. Данный блок в структуре совмест-
ных действий дошкольников раскрывается через понимание дошкольниками инструкции,
распределении действий, преобладании совместных или индивидуальных операций, необ-
ходимость помощи и контроля, позиции лидерство/исполнитель. 3 фактор (&lambda;=10)
- блок мотивационного интереса и контроля согласования совместных действий, которые
содержательно можно осмыслить чрез понимание или не понимание дошкольниками ин-
струкции «вместе», характеристики личностного контакта, наличие согласованных или
индивидуальных действий, достижение результата, интерес к совместной деятельности,
регулирование поведения партнёра.

При помощи регрессионного анализа было выявлены предикторы, определяющих про-
цесс совместной деятельности дошкольников. Так, выявлено, что: ориентация дошколь-
ников в согласовании индивидуальных и совместных действий выступает предиктором
наличие организации и регуляции групповой деятельности на уровне операций (R2=0,516,
p=0,002); ориентация дошкольников в действиях партнёра, согласованность действий яв-
ляется предиктором увеличения вероятности негативной реакции на нарушение распреде-
ления средств (в том числе конкретных материалов) совместной деятельности (R2=0,510,
p=0,008), а так же влияет на оказание помощи партнёру (R2=0,610, p=0,0001). Именно
ориентировка в действиях партнёра выступает условием контроля распределения средств
совместной деятельности; работать совместно с партнёром будут дошкольники, которые
ориентируются реагируют на совет действиями, которые принимают помощь и контроль,
сразу понимают инструкцию (R2=0,728, p=0,0001); принятие инструкции «вместе» явля-
ется предиктором обращённой речи к партнёру, наличие речевого сопровождения и реплик
по поводу действий для партнёра, обращённой речи к взрослому (R2=0,672, p=0,0001). На-
личие речевой ориентировки в процессе выполнения деятельности влияет на переход от
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индивидуальных к совместным действиям. (R2=0,335, p=0,037); дошкольникам, которые
следят за работой партнёра, дают советы и реплики по поводу совместной деятельно-
сти, требуется меньше количество попыток в выполнении задания и достижении резуль-
тата (R2=0,807, p=0,0001); импульсивность (снижение контроля) влияет на увеличение
действий не относящихся к инструкции (R2=0,697, p=0,0001); при снижении отслежи-
вания действий партнёра повышается инертность, тугоподвижность действий (R2=0,334,
p=0,05).

Таким образом, получена структура совместной деятельности дошкольников, которая
включает блок ориентировочной основы совместной деятельности и контроля совместных
действий, блок моделирования, программирования и удержания совместных исполнитель-
ных действий, блок мотивационного интереса и контроля согласования совместных дей-
ствий. При этом блок ориентировочной основы действий включает информационную осно-
ву контроля и обратной афферентации распределения средств и согласования совместных
действий за счёт чего достигается согласование операционально-технической сторон дея-
тельности с объективными значениями компонентов проблемной ситуации совместной дея-
тельности дошкольников. Ориентировочная основа деятельности включает афферентный
синтез и акцептор: условий среды, средств, состава деятельности, контроля (отслеживание
совпадения предмета с представлением о продукте и с предметом и продуктом партнёров),
оценка (сличение продукта с индивидуальной и групповой целью). Индикаторы ориенти-
ровочной основы действий, образуемые комбинациями обобщенности, полноты, способа
получения ориентировочной основы, оказывают влияние на результативность совместной
деятельности. Ориентировка группы в совместной деятельности по своему психологиче-
скому содержанию выступает как процесс исследования условий предстоящей совместной
деятельности и проектировании средств ее успешного исполнения. Ориентировочная ос-
нова совместной деятельности выступает как структурная часть этой деятельности, на-
правляющая и реализующая процессы взаимодействия и согласования действий членов
малой группы. Развитая ориентировочная часть совместной деятельности выступает как
социально- психологический компонент надежности группы за счёт опосредование по-
строения исполнительной части совместной деятельности. Исследование позволило рас-
смотреть и операционализировать феномен ориентировочной основы действий не только
на уровне индивида, но и трансформации специфики категории ориентировки на уровне
организации совместной групповой деятельности. Апробирована формализованная про-
граммная реализации исследовательских технологий по изучению структуры совместной
деятельности и ориентировочной основы деятельности.
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