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бренда, которые суммарно отразили стоимость 
бренда в целом.  

Тем не менее данная методика подверглась 
критике, комбинируя показатели бизнеса компа-
нии актива бренда с поведенческими показате-
лями, – зачастую на выходе мы получаем нераз-
бериху. Факторы бизнеса иногда могут быть ин-
терпретированы частично как следствия стоимо-
сти бренда, нежели как показатели стоимости.  

Модель "затраты/доходы" представляет со-
бой четвертую технологию оценки стоимости 
бренда. Согласно данному подходу, измеряя 
стоимость бренда или его потенциал, мы можем 
получить картину, демонстрирующую долю рын-
ка, которую занимает наш продукт. Это позволя-
ет оценить такие показатели, как эффективность 
коммуникативной стратегии, привлекательность 
цены, мерчандайзинг в сравнении с конкурента-
ми. Преимущества данного подхода заключаются 
в способности оценить бренд в разрезе конку-
рентов, а также в способности прогнозировать 
будущее развитие. Следует отметить, что дан-
ный подход выводит индекс стоимости бренда, 
а не конечную монетарную стоимость бренда.  

Специалисты по брендингу, принимая во 
внимание различные методики оценки стоимо-
сти, разработали требования, которым необхо-
димо следовать при определении монетарной 
стоимости бренда компании. 

1. Баланс между финансовыми показателями 
(объем продаж, доля рынка, цена) и качественной 
оценкой потребителей (знание бренда, восприни-
маемое качество, привлекательность и т.д.). 

2. Подход, который Вы избрали для оценки 
стоимости, должен быть использован как средст-
во управления брендом и включать определение 
статуса бренда. 

3. Актив бренда должен быть измерен в мо-
нетарной стоимости. 

4. Модель оценки должна легко модифици-
роваться и адаптироваться под ситуации, кото-
рые требуют оценки.  

5. Модель должна подходить как для оценки 
бренда корпорации, так и для отдельного про-
дукта. 
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Актуальность темы определяется следую-
щими обстоятельствами. Во-первых, представи-
тели помогающих профессий – врачи, социаль-
ные работники, психологи и другие специалисты – 
продукт массовой вузовской подготовки. Во-вто-
рых, это те специальности, в которых средством 
профессиональной деятельности выступает са-
ма личность специалиста. 

В своем самом общем понимании помогаю-
щее поведение человека относится к категории 
просоциальной активности. По определению 
Я. Рейковского, это действия, направленные на 
«сохранение, защиту, облегчение функциониро-
вания или содействие развитию того или иного 
"социального объекта" (другого человека, кол-
лектива)». Просоциальная активность человека 
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представляет собой континуум, который образу-
ют три основные формы поведения: кооператив-
ная, помогающая и альтруистическая [2]. Соот-
ветственно, в контексте профессии специалистов 
"помогающей практики" эти варианты активности 
должны приобретать характер деятельности. 

При этом в первых двух случаях человек 
оказывает помощь без особого ущерба и риска 
для себя (некоторые издержки допускаются), 
проявляя стремление и способность учитывать 
как свои собственные, так и общественные инте-
ресы. Однако наиболее интересным, противоре-
чивым и парадоксальным представляется фено-
мен альтруистического поведения, который оп-
ределяется как "любовь и забота о других", 
"стремление к благополучию других при отсутст-
вии выгоды для себя", "склонность безвозмездно 
жертвовать собой ради группы" [3]. Его основная 
характеристика – максимальная ориентация на 
другого человека, доходящая до самопожертво-
вания. Это всегда только бескорыстные помо-
гающие действия, не сулящие человеку никаких 
внешних наград и поощрений [Там же]. Интерес 
именно к этой форме просоциальной активности 
определяется тем, что в ней мотивация на благо 
для другого предстает в предельном проявлении. 

В психологической литературе можно найти 
развернутые описания естественного и смодели-
рованного, экспериментально построенного аль-
труистического поведения, причинная обуслов-
ленность которого не может быть признана одно-
значной [3, 4, 6]. 

Позиция биологической предопределенно-
сти альтруизма отчетливо представлена в рабо-
тах эволюционистов, например в концепции об-
щей приспособленности У.Д. Гамильтона [4], со-
гласно которой помогающие действия отдельного 
человека направлены не столько на выживание 
его самого, сколько на выживание его генотипа. 
"Мы знаем, что люди могут пойти на личный риск 
или потери, если в процессе они улучшат общую 
родовую приспособленность, т. е. увеличат шан-
сы выживания своего генотипа" [Там же]. Такое 
понимание альтруизма объясняет преимущест-
венно экстремальные поступки. Природа же по-
вседневного (регулярного и устойчивого) альтру-
изма может быть связана со стремлением чело-
века путем бескорыстного поступка редуциро-
вать присущее ему "чувство вины" перед другими 
или освобождением от неприятного чувства, воз-
никающего при виде страданий другого челове-
ка [3]. Нужда другого непроизвольно пережива-
ется как импульс к помощи. Это биологически за-
крепленное качество создает важную антрополо-
гическую основу для совместной жизни людей [5]. 

Предопределенность альтруизма обнаружи-
вается не только в его биологической обуслов-
ленности. Исследователи альтруизма обращают 
внимание на то, что на практике те, кто приходит 
на помощь, часто в дальнейшем получают пре-

имущество, потому что взаимная помощь дает 
им доступ к вознаграждениям, которые в против-
ном случае трудно было бы получить. Как пола-
гают М. Шнайдер, А. Омота и Д. Киэри, к внутрен-
ним самовознаграждениям, мотивирующим помо-
гающее поведение человека, можно отнести [4]: 

1) желание научаться чему-нибудь, напри-
мер лучше понимать других людей; 

2) социальную приспособленность, позво-
ляющую человеку становиться частью какой-
нибудь группы и добиваться одобрения; 

3) карьеру, например расширение перспек-
тивы получения работы; 

4) защиту своего "Я" – улучшение собствен-
ного состояния, уменьшение чувства вины и из-
бавление от личных проблем; 

5) увеличение уважения, уверенности в себе, 
укрепление чувства собственного достоинства; 

6) соответствие общечеловеческим ценно-
стям, касающимся заботы о других. 

Стремление к выгодам может быть неосоз-
нанным, может представлять собой своего рода 
"внутренний" закон жизни. Человеческое взаимо-
действие, считает Д. Майерс [Там же], направля-
ется "социальной экономикой", люди обменива-
ются не только материальными благами и день-
гами, но и социальными благами – любовью, 
услугой, статусом. Поступая так, человек исполь-
зует стратегию "минимакса" – минимизирует рас-
ходы и максимизирует вознаграждения. Не на-
стаивая, таким образом, на предопределенности 
помогающего поведения соображениями о воз-
можности обмена благами, Д. Майерс высказы-
вается в их пользу. 

Мотив морального долга по отношению к аль-
труистическим действиям является следствием 
нормативного воспитания личности и формиру-
ется на основе интериоризации альтруистиче-
ских социальных норм, превращающихся во 
внутренние императивы, личностно-смысловые 
регуляторы деятельности [1]. Такое понимание 
одной из смысловых детерминант альтруизма 
соотносится с анализом факторов развития по-
могающего поведения, представленным Д. Шэф-
фером [6], который показывает, что оказание по-
мощи в ряду других форм просоциального пове-
дения приобретает регулярный, устойчивый ха-
рактер, начиная с поступления в 1-й класс. 
Феномен возрастающей просоциальной активно-
сти объясняется влиянием соответствующего 
обучения, эффектами социализации. В поисках 
ответа на вопрос "Кто воспитывает альтруистич-
ных детей?" исследователи пришли к следую-
щим выводам в отношении среды, продуцирую-
щей просоциальные поступки детей: 

1. Дружелюбные и уважаемые взрослые мо-
гут способствовать развитию детского просоци-
ального поведения, вербально подкрепляя акты 
великодушия. 

2. Дети, которые наблюдают модели вели-
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кодушного или заботливого поведения, воспро-
изводят их в собственном поведении, особенно 
если служащий моделью человек предоставляет 
логические обоснования такого поведения и сам 
делает то, чему учит. Отмечена тенденция к со-
хранению эталонного поведения в течение неко-
торого времени – через два-четыре месяца по-
сле "соприкосновения с образцом" [6]. 

3. Большую роль играет то, как родители 
реагируют на неприемлемые действия детей: 
частое использование насильственных и нака-
зующих дисциплинарных воздействий подавляет 
альтруизм и ведет к развитию эгоистических 
ценностей, в то время как рациональные, не на-
казующие дисциплинарные техники в сочетании 
с выражением сострадания и заботы о других 
обычно воспитывают детей, способных к само-
пожертвованию. 

В сферу собственно альтруистических про-
явлений, по мнению Е. Насиновской, не включа-
ются акты помощи, осуществляемые на уровне 
регуляции социально-нормативного просоциаль-
ного типа, так называемые шаблонно-стерео-
типные проявления помощи (культурные привыч-
ки, правила этикета), составляющие как бы опе-
рациональный состав просоциального стиля 
поведения [1]. Возможно, подобные альтруисти-
ческие поступки имел в виду Р. Триверс [4], ис-
пользующий для объяснения их природы поня-
тие взаимной помощи – помощь, возникающую 
в ответ на уже оказанную. Во всех человеческих 
культурах, как полагает автор, существует норма 
взаимности, обязывающая людей возмещать по-
мощь, которую они получили. 

В отношении эмоциональных механизмов, 
как отмечает Е. Насиновская [1] и ряд других ав-
торов, следует различать ситуативное влияние 
альтруистических эмоциональных переживаний 
на поведение помощи и устойчивое эмоциональ-
ное отношение к ситуациям нужды и бедственно-
го положения другого человека, который высту-
пает как специфический, сформировавшийся на 
эмоциональной основе мотив (сочувствия, сопе-
реживания). Способность к переживанию эмоций 
других людей, согласно М. Хофману, в конечном 
счете, становится важным "мостом" к альтруизму [6]. 

Мотив сочувствия является второй и весьма 
существенной смысловой детерминантой аль-
труизма. Реализация мотива сочувствия, указы-
вает Е. Насиновская [1], невозможна без осуще-
ствления мысленной постановки себя на место 
нуждающегося в помощи человека, без процесса 
сопереживания ему. 

Описанное понимание механизма сочувст-
вия, связанное с указанием автора на временное 
стирание границы между "Я" и "другим Я", нахо-
дит отражение в концепции просоциальной дея-
тельности Я. Рейковского [2], предлагающего ис-
пользовать в интерпретации фактов просоциаль-

ного поведения (включающего в себя и альтру-
изм) понятие "психологического расстояния". 
Исследовательская гипотеза Я. Рейковского свя-
зана с предположением о том, что, оказывая по-
мощь, человек не только руководствуется собст-
венными интересами, но принимает во внимание 
и интересы других людей. Степень влияния этих 
интересов на его поведение зависит от психологи-
ческого расстояния между субъектом деятельности 
и человеком, нуждающимся в помощи [Там же]. 

Объясняя феномен психологического рас-
стояния, автор обращает внимание на то, что че-
ловеческое сознание – многомерное психологи-
ческое пространство, в котором отражаются объ-
ективные взаимосвязи между объектами, человек 
локализует самого себя, что связано с определе-
нием своего места на всевозможных измерениях 
этого пространства (физическом, временном, 
общественном, "атрибутивном" и т. д.). Этот об-
раз есть продукт общественного, а не индивиду-
ального развития. Индивидуальный опыт играет 
здесь определенную роль, однако следует под-
черкнуть, что психологическое пространство 
определяется культурой, в которой живет че-
ловек, в конечном счете – типом общественных 
отношений. 

Я. Рейковский замечает, что, как правило, 
почти все те измерения, которые используются 
для самоопределения, используются также для 
определения других людей, а зачастую и не 
только людей. Такая постановка вопроса позво-
ляет ему сделать несколько предположений: 

1) величина психологического расстояния 
между "Я" и другими людьми определяет степень 
включенности "Я" во все происходящее с други-
ми людьми; 

2) свойства структуры "Я" влияют на отно-
шение человека к окружающим; 

3) психологическое сближение – уменьше-
ние расстояния между "Я" и другими людьми 
стимулирует готовность оказать помощь. 

Позиция Я. Рейковского представляется 
конструктивной в разработке учебно-методи-
ческих ситуаций, обеспечивающих формирова-

ние в образовательном процессе способов про-
фессионального поведения будущего специали-
ста "помогающей практики". 
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИИ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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Статья о детях с проблемами в развитии, о работе с ними, о коррекции речи и о помощи таким детям. 
О значении развития творческого воображения и влиянии этого на развитие речи. 

 

Ключевые слова: дефекты речи, специальные проблемы, помощь детям, вербальная коммуникация, ин-
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IMPORTANCE OF THE DEVELOPMENT OF IMAGINATION  
IN THE SPEECH CORRECTION PROCESS  

OF MENTALLY RETARDED PRESCHOOL CHILDREN  

E.P. Fureyeva 
 
Abstract. The article is about children with mental retardation, about work connected with speech correction and 

also about the help to such children. It is very important to organize the process in a proper way. The article tells about 
the development of creative imagination and how imagination influences children with speech problems. 
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Изучение дошкольников с задержкой психи-

ческого развития (ЗПР) продолжает оставаться 
актуальным, хотя о детях данной категории к на-
стоящему времени накоплена определенная на-
учная информация. На основании результатов 
клинико-психолого-педагогических исследований 
были определены сущность и структура данного 
дефекта, его симптоматика, этиология; выявле-
но, что состояние ЗПР – это неоднородный фе-
номен, различающийся и по степени, и по харак-
теру отклонений. 

 В современной литературе под этим пони-
мают, главным образом, замедление темпа пси-
хического развития. Изучение детей этой катего-
рии позволило установить этиологию и клиниче-
ские варианты отклонения в развитии [1]. Основ-
ные клинические типы ЗПР дифференцируются 
по этиопатогенетическому принципу: конституци-
онного происхождения, психогенного, соматоген-
ного и церебрально-органического.  

Современный аспект рассмотрения вопроса 
о структуре речевого дефекта у детей с ЗПР оп-
ределяется тесной связью процессов речевой 
и познавательной деятельности ребенка, соот-
ношением речи и мышления в процессе онтогенеза. 

Импрессивная речь этих детей характеризу-
ется недостаточностью дифференциации речес-
лухового восприятия, речевых звуков, неразли-
чением смысла отдельных слов, тонких оттенков 

речи. Экспрессивной речи свойственны наруше-
ния звукопроизношения, недостаточная сформи-
рованность грамматического строя речи, наличие 
аграмматизмов, речевая инактивность. 

В ряде работ указывается на недостаточ-
ность речевой регуляции: отсутствие в речевом 
плане отчета о произведенных действиях, по-
этапного контроля за ними, словесного сопостав-
ления результатов с предложенным заданием [4].  

Особенности речевого развития детей с ЗПР 
могут проявляться неравномерно, вариативно: 
у одних преобладает фонетико-фонематические 
расстройства, у других – лексико-грамматичес-
кие; разной может быть и степень проявления 
дефекта. Вместе с тем для этой категории детей 
характерны типичные, отличающие их от нормы 
тенденции развития: сниженный уровень позна-
вательной деятельности, незрелость эмоцио-
нально-волевой сферы. В зависимости от этого 
по-разному определяются проблемы обучения, и, 
следовательно, требуются разные меры диффе-
ренцированной помощи. Большая распространен-
ность нарушений речи у детей с ЗПР вызывает не-
обходимость их дальнейшего углубленного изу-
чения и определения путей повышения эффек-
тивности коррекционного воздействия. 

Речевая деятельность формируется в тес-
ной связи с психикой ребенка [2, 3]. Поэтому при 


