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“Hypothetics: everlasting stories”

Erich Fromm used to have long walks in the picturesque park of the city of Locarno located near the northern coast of the Alpine lake of Lago 
Maggiore. We can’t say that the scientist liked spending a lot of time in the open air, but this was the insistance of his attending physicians. The 
moderate soft climate of the southern Switzerland, as well as the procedures in balneological resorts not far from Locarno, infl uenced the rocky 
Fromm’s health positively indeed. A signifi cant barrier in the course of improvement of the thinker’s health was his impetuous aspiration to work 
on his next book “To Have or to Be” without any rest. Therefore his folks tried to make the stubborn writer walk outside at any suitable opportunity.

However on September 17, 1976 from the very morning the sky over a small town was tightened by gloomy clouds which brought the light, cool, 
monotonous drizzle. Erich Fromm was looking through a wet window at the street with pleasure. His daily routine insisted by doctors ordered him to 
have been outside for about an hour already. He anticipated a nice opportunity to hide with his manuscript in his study ahead of schedule. Before diving 
into this desired moment, Erich, together with the rain, had to substantiate the unreality of full two-hour walk before 11 o’clock in the morning to Annis 
- the scientist’s spouse. By this time, according to instructions of physicians, morning health-improving exercises of Fromm had to be completed, and 
the evening one-hour walk was recommended only after 5 o’clock. The “Weather gods” were ready to give a hand to the scientist – by 9 o’clock in the 
morning the rain became only heavier. Therefore Fromm, muttering something to himself with satisfaction, made a big cup of favorite green tea and 
quietly went towards his study. But here the family favourite – Doris, a small nice German Spitz, interfered with the salutary fl ow of the day. Unlike the 
owner, Doris needed to go out for a walk, and Fromm, to his obvious disappointment, had to yield to the doggie and to accompany it in a street walk… 

It was expectedly wet and cool outside. Fromm, dressed in a long black raincoat and a gray wide-brimmed hat, held the opened umbrella in one 
hand. In another hand he hardly held a leash of Doris cheerfully jumping on a wet grass.

The street was empty. But having turned round the corner of the nearby house, Fromm saw consequences of the accident which happened crossroads: the 
white taxi car crashed into a signpost, having brought down the cyclist at the crosswalk. Accident apparently happened some time ago, because the victims 
were already taken away by ambulance. Around the driver guiltily hanging his head representatives of police in uniform rain raincoats crowded. However 
the bicycle lying on a roadside with a curved back wheel, allowed to assume the scale of the tragedy that happened… 

- I’m telling you that this has never happened to me before. I didn’t see, some thoughts overtook me as if a catalepsy attack… I don’t drink alcohol 
at all, and my driver’s experience is over 15 years… - Fromm heard the confused explanations of the grieved driver in the clothes wet through. - 
And I don’t take any drugs; I slept normally the day before…

- But after all there has to be some physical explanation of your oversight. – The voice of the police inspector was heard. – Nothing happens like 
that, without the reason.

- The moral one! –Fromm unexpectedly interfered with the offi cial interrogation procedure.

- Excuse me, what? – The inspector turned to the scientist.

- I am telling that there is a moral explanation of the event. – Fromm explained to the surprised attendees. – Look, there is a wedding ring on the 
young man’s left hand fi nger. Under his eyes we can see bruises from not getting enough sleep; he became drawn in the face because of unpleasant 
experiences. He is demoralized. And the reason for this is far from today’s event.

- What are you talking about? – The discouraged inspector asked again.

- I think that two or three days ago this, in general, good guy quarreled with his spouse and perhaps even biassedly punished his child. I think he 
has a son, as I see a toy-car on the front seat of a taxi-car near the driver’s seat. What is your name, young man?

- Tim. – The driver answered keeping his eyes down.

- So, Tim knows that he wasn’t right in the family quarrel. Because of this he’s been restless for several days now. However false pride didn’t allow 
him to ask members of his family for forgiveness earlier. And here is the result – moral experiences have led him to the local neurosis and harmfully 
corrected the nature of his professional behavior … Am I stating everything right, Tim? Nevertheless, I think, everything will get well. I think that 
the cyclist got only a slight injury, and the police will show objectivity and humanity during the clarifi cation of all the accident circumstances…

At this moment wet and frozen Doris began to whine stridently, Fromm bent down, lifted the doggie and bowed to the unexpected interlocutors 
in a farewell manner.
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В предыдущих своих работах мы 
уже обсуждали подобные План-

шеты («Планшет для изучения ин-
новационной диспозиции личности 
руководителя» и «Планшет для изуче-
ния диспозиции группового субъекта 
инновационной деятельности»). Даль-
нейшее изучение инновационной дис-
позиции субъектов инновационной 
деятельности привело нас к заключе-
нию, что таким субъектом может вы-
ступать и весь коллектив. Факторы 
развития и методы диагностики, ис-
пользованные нами в процессе изуче-
ния диспозиции коллективного субъ-
екта инновационной деятельности, 
представлены далее в таблице 1.

Одним из значимых социально-
психологических факторов формиро-
вания готовности к инновационной 
деятельности является сотрудни-
чество членов коллектива, которое 
характеризуется: взаимной целевой 
направленностью профессиональ-
ной деятельности; наличием общей 
мотивации; взаимообусловленной 
эффективностью профессиональной 
деятельности; объединением, совме-
щением или сопряжением групповых 
процессов деятельности, понимаемых 
как целостное явление; разделени-
ем единого процесса инновационной 
деятельности на отдельные функци-
онально связанные технологические 

операции и их распределением между 
группами; согласованием групповых 
деятельностей; единым конечным ре-
зультатом (совокупным продуктом); 
единым пространством и одновремен-
ностью процесса внедрения в разных 
группах. В условиях сотрудничества 
поведенческий профиль суъектов ин-
новационной деятельности в коллек-
тиве отличается двумя тенденциями: 
стремлением к сотрудничеству (P-S) 
и склонностью к избеганию спорных 
конфликтных ситуаций (W).

Эти тенденции неотделимы от бла-
гоприятного психологического клима-
та в коллективе, когда он выступает 
субъектом инновационной деятель-
ности. Благоприятный психологиче-
ский климат коллектива, как совокуп-
ности групп, зависит от объективных 
условий совместной межгрупповой 
деятельности, от характера непосред-
ственного межгруппового взаимодей-
ствия и от параметров процессов меж-
группового восприятия Стабильность 
психологического климата зависит 
от межгруппового взаимодействия и 
восприятия, а последние становятся 
неадекватными (феномен внутригруп-
пового фаворитизма) в случае отрыва 
от социально значимой совместной 
деятельности. Поэтому группы долж-
ны быть включены в инновационную 
деятельность с общими для них целя-

ми и ценностями. Проявление благо-
приятного психологического климата 
в коллективе как субъекте инноваци-
онной деятельности на стихийном, 
эмпирическом и уровне готовности 
к инновационной деятельности вы-
глядит так (в баллах по 10-ти бальной 
системе, п=111): удовлетворенность 
трудом (5,3; 6,1; 8,5); уверенность 
в благоприятном исходе профессио-
нальных контактов (4,2; 5,3; 9,2).

Названные критерии объединены 
целевыми интегративными связями с 
особенностями управляющей систе-
мы. Поэтому изучение способности 
к руководству коллективом было про-
ведено нами далее с целью – выявить, 
с каким типом руководителя наиболее 
часто выступает коллектив субъектом 
инновационной деятельности: с чело-
веком, у которого сочетаются лидер-
ские способности с административ-
ными установками (1); доминируют 
лидерские склонности и способности 
(2); доминируют административные 
начала (3); способности к руково-
дящей работе мало развиты или не 
присутствуют вообще (4). Получены 
следующие результаты: первого типа 
руководителей - 37 %, второго - 16%, 
третьего - 30%, четвёртого - 17%. Та-
ким образом, способности к руководя-
щей работе мало развиты или не при-
сутствовали совсем у 17% опрошен-

U.D.C. 159.922+[001.895:37](035.3)

THE TABLET FOR STUDYING THE 
DISPOSITION OF THE COLLECTIVE 

SUBJECT OF INNOVATIVE ACTIVITY

V. Dolgova, Doctor of Psychology, Full Professor, Dean
Chelyabinsk State Pedagogical University, Russia

The article presents the psychological factors of the disposition of 
the collective subject of innovation (cooperation within the collective 
groups, improving governance, implementation of individual and 
differentiated approach to stimulate the group creative activity). These 
factors are supplemented by procedures and criteria and summarized 
into the tablet. The empirical research results are presented.

Keywords: innovation disposition, cooperation of groups within 
the collective, improving governance, implementation of individual 
and differentiated approach, stimulation of group creativity, criteria, 
factors.

Conference participant, National championship in scientifi c analytics,
Open European and Asian research analytics championship

УДК 159.922+[001.895:37](035.3)

ПЛАНШЕТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСПОЗИЦИИ КОЛЛЕКТИВНОГО 

СУБЪЕКТА ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Долгова В.И., декан, д-р психол. наук, проф.
Челябинский государственный педагогический 

университет, Россия

В статье представлены психологические факторы диспозиции 
коллективного субъекта инновационной деятельности (сотрудни-
чество входящих в коллектив групп, совершенствование управ-
ления, осуществление индивидуального и дифференцированного 
подхода, стимулирование групповой творческой деятельности). 
Эти факторы дополнены методиками, критериями и сведены в 
Планшет. Приведены результаты эмпирического исследования.

Ключевые слова: инновационная диспозиция, сотрудниче-
ство входящих в коллектив групп, совершенствование управления, 
осуществление индивидуального и дифференцированного подхо-
да, стимулирование групповой творческой деятельности, крите-
рии, факторы.

Участник конференции, Национального первенства по научной аналитике, 
Открытого Европейско-Азиатского первенства по научной аналитике

 http://dx.doi.org/10.18007/gisap:ps.v0i6.990



4

Табл.1.
Факторы развития и методы диагностики инновационной диспозиции 

коллективного субъекта инновационной деятельности
Фактор Методы Описание
Сотрудничество входящих в 
коллектив групп – объективная 
взаимозависимость участников 
инновационной деятельности, 
составляющих коллектив  
устойчивая во времени 
организационная группа 
взаимодействующих людей 
со специфическими органами 
управления, объединенную 
целями совместной инновационой 
деятельности

Тренинги 
Включенное 
наблюдение
Тест 
интерперсональной 
диагностики
Т. Лири (в адаптации 
Л.Н.Собчик)
Опросник К.Томаса 
в адаптации 
Н.В.Гришиной

Позволяют выяснить микроструктуру 
профессиональных отношений в коллективе: 
взаимную целевую направленность 
профессиональной деятельности; 
взаимообусловленность эффективности 
профессиональной деятельности; интегративный 
результат деятельности.
Оценка доминирующего типа межличностного 
поведения.
Выявление тенденций соперничества, 
приспособления, компромисса, избегания, 
сотрудничества

Создание благоприятного 
социально-психологического 
климата - содержательная 
характеристика межличностных 
отношений в группах и 
коллективах; - социально-
обусловленная, относительно 
устойчивая система отношений 
членов коллектива к коллективу 
как целому.

Экспресс-методика по 
изучению социально-
психологического 
климата в коллективе 
(Михалюк О.С.,
Шалыто А.Ю.)
Тренинги
Включенное
наблюдение

Методика позволяет выявить эмоциональный, 
поведенческий и когнитивный компоненты 
отношений в коллективе:
1) эмоциональный - «нравится - не нравится», 
«приятный - не приятный»;
2) поведенческий - «желание - не желание 
работать в данном коллективе», «желание - не 
желание общаться с членами коллектива в сфере 
досуга»;
3) когнитивный - «знание - не знание 
особенностей членов коллектива».

Совершенcтвованue управления 
коллективом, Управление – 
процесс воздействия субъекта 
на коллектив, обеспечивающий 
его целенаправленное развитие, 
сохранение или видоизменение 
структуры, поддержание или 
изменение режима деятельности, 
реализацию программ и целей

Методика определения 
стиля руководства 
коллективом (Захаров 
В.П.)
Тест на оценку 
общей способности 
к управленческой 
деятельности (ОСУД) 
(Кудряшова Л.Д.)
Тренинги
Включенное 
наблюдение
Лонгитюдиональное 
исследование

Методика направлена на определение 
стиля руководства трудовым коллективом. 
В интерпретации выделены директивный, 
попустительский и коллегиальный компоненты.
Тест рекомендуется для обследования 
руководителей любого ранга, позволяет 
подсчитать для каждого испытуемого 
коэффициент общей способности к 
управленческой деятельности (КОСУД), который 
отражает уровень развития этой способности

Осуществление индивидуального 
и дифференцированного подхода 
в управлении коллективом, что 
позволяет людям с разными 
индивидуально-типологическими 
особенностями нервной системы, 
разной структурой способностей, 
темперамента, характера 
добиваться необходимой 
эффективности деятельности

Тренинги
Включенное 
наблюдение
Лонгитюдиональное 
исследование

Позволяют определить уровень 
сформированности группы умений: 
ориентироваться в социальных ситуациях; 
определять личностные особенности и 
эмоциональные состояния членов коллектива; 
выбирать адекватные способы обращения с 
разными членами коллектива; реализовать 
выбранные способы в процессе коллективного 
взаимодействия.

Стимулирование групповой 
творческой деятельности 
проявляется в процессе: 
принятия групповых решений; 
нормообразования (в выборе 
групповых мнений, правил 
и ценностей); формирования 
функционально-ролевой структуры 
группы; сплочения группы.

Тренинги
Включенное 
наблюдение
Лонгитюдиональное 
исследование

Позволяют определить уровень и методы 
стимулирования творческой деятельности 
составляющих коллектив групп; выявляют 
уровень групповой творческой деятельности в 
процессе принятия решений, нормообразования,
функционально-ролевого определения, 
сплочения, разрешения конфликтов и групповой 
нормализации.
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ных руководителей. Эти выводы были 
перепроверены по методике оценки 
общей способности к управленческой 
деятельности (ОСУД) Л.Д. Кудряшо-
вой. По данному тесту подсчитали 
коэффициент общей способности к 
управленческой деятельности КО-

СУД, который отражает уровень раз-
вития этой способности:  м е н ь ш е 
45 ст. ед. (низкий уровень ОСУД) на-
брали по тесту 30 % опрошенных; от 
45 до 59 ст. ед. (включая и границы 
интервала - средний уровень ОСУД) - 
59%; более 60 ст. ед. (высокий уровень 

ОСУД) - 11 %. На этом фоне особен-
но важен такой внешний фактор фор-
мирования готовности коллектива к 
инновационной деятельности как со-
вершенствование управления по все-
му спектру основных управленческих 
функций - анализу, планированию, ор-

Табл.2.
Реализация управленческих функций в зависимости от типа отношения руководителя к инновациям

№ Тип Научный уровень осуществления управленческих функций (%)

анализ планирование организация регулирование контроль

1. консерваторы 38 40 44 47 37

2. умеренные 51 52 49 53 60
3. новаторы 70 72 64 68 71

Табл.3.
Обобщенная Карта-характеристика коллектива - субъекта инновационной деятельности

№ Качество

низкий
средний

Уровень 
выраженности
высокий

1. Направленность деятельности коллектива
1. 1 Коллектив выше всего ставит духовные 

интересы
30 65 5

1.2 Коллектив отличают устойчивые общественно-
значимые интересы

80 20 0

1.3 Коллектив осуществляет свои интересы на деле 30 55 15
1. 4 Коллектив активен, полон творческой энергии 20 55 25
1.5 Коллектив высоко ставит новаторство 35 35 30
1. 6 В коллективе высоко желание трудиться сплоченно 60 40 0
1.7 Коллектив стремится общаться с другими коллективами 35 35 30

Среднее значение 41,4 43,6 15
2. Организационное единство коллектива
2. 1 Коллектив представляет единое устойчивое целое, активно взаимодействует, поддерживает 

коллективные симпатии
25 70 5

2. 2 Вопросы взаимопомощи решаются разумно, доброжелательно 10 70 20
2. 3 Коллектив хорошо относится к новым членам, помогает им освоиться 5 55 40
2. 4 Высокая согласованность действий 40 50 10
2.5 Ошибки в согласованности действий 35 60 5
2. 6 В трудных условиях коллектив сплачивается еще теснее 30 50 20

Среднее значение 23,3 59,2 17,5
3.Интеллектуальное единство коллектива
3. 1 Члены коллектива прислушиваются к общему мнению 20 70 10
3. 2 Члены коллектива легко находят общий язык, решая коллективные задачи 15 65 20
3. 3 Коллектив быстро оценивает перемены в обстановке и быстро создает общественное 

мнение
15 35 50

3. 4 Факторы окружающей среды получают единую оценку 50 30 20
3.5 Коллектив хорошо знает свои 

возможности
15 50 35

3.6 Критические замечания 
извне коллектив принимает 
доброжелательно, стремится 
осмыслить, исправить недостатки

55 40 5

Среднее значение 28,3 48,3 23.:
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ганизации, регулированию, контролю. 
В таблице 2 показано распределе-

ние реализации управленческих функ-
ций в зависимости от типа отношения 
руководителя к инновациям.

Таким образом, важнейшим крите-
рием совершенствования управления 
коллективом как субъектом исследуе-
мого процесса является положительное 
отношение руководителя к инновацион-
ной деятельности, его компетентность, 
склонность к лидерству. 

Успешность осуществления инно-
вационной деятельности руководителя 
связана с осуществлением им индивиду-
ального и дифференцированного подхода 
к подчиненным. Условно субъекты вне-
дрения можно разделить на две группы: 
способные и неспособные к быстрому 
обобщению, высокому уровню анализа 
и синтеза. Индивидуальный подход здесь 
может выразиться в учете темпа форми-
рования готовности к инновационной 
деятельности у представителей разных 
групп. Осуществление дифференциро-
ванного подхода к представителям одной 
группы связано с выбором инновацион-
ной технологии, и в этом случае каждому 
новатору необходимо оказывать конкрет-
ную помощь. Осуществление названно-
го подхода помогает удовлетворить: по-
требность в уважении и самоуважении 
(люди испытывают чувство собственной 
значимости и нужности для организа-
ции); потребность в самореализации и 
самовыражении (раскрытие своих по-
тенций, самосовершенствование, твор-
чество, нахождение достойного своим 
возможностям места в жизни). Индиви-
дуальный и дифференцированный под-
ход предполагает развитие у руководи-
теля следующих четырех групп умений: 
умение ориентироваться в социальных 
ситуациях, умение определять лич-
ностные особенности и эмоциональное
состояние членов коллектива, умение вы-
бирать адекватные способы обращения 
с разными членами коллектива, умение 
реализовывать выбранные способы в 
процессе коллективного взаимодействия. 
Уровень развития этих умений у руково-
дителей замерялся в нашем исследовании 
по десятибалльной системе с помощью 
следующих четырех показателей: само-
оценка умений управляющей системой; 
оценка умений управляющей системы 
системой управляемой; экспертная оцен-
ка умений управляющей системы;

В процессе изучения места и ди-
намики внедрения достижений науки 
и инновационных технологий состав-
лялись нами, так называемые, карты-
характеристики коллективов субъек-
тов нововведений (таблица 3).

Усредненный профиль характери-
стики коллектива как субъекта инно-
вационной деятельности: направлен-
ность деятельности коллектива: (кри-
тический уровень - 41,4 % приемле-
мый - 43,6%; желаемый - 15%); орга-
низационное единство (23,3%, 59,2%, 
17,5%); интеллектуальное единство 
коллектива (28,3%, 48,3%, 23,3%).

Изменение выявленного «профи-
ля» предъявляет определенные тре-
бования к стимулированию процессов 
формирования и развития инноваци-
онной диспозиции всего коллектива.

Важнейшим стимулом формирова-
ния обсуждаемой диспозиции является 
социально-ценностная ее направлен-
ность.

Стимулируют формирование ин-
новационной диспозиции коллекти-
ва при этом следующие меры (рас-
положены они в порядке убывания 
рейтинга): использование механизма 
возложения и принятия ответственно-
сти - 60 %; включенность участников 
в последующую реализацию решений 
- 50%; эффективность отдачи иннова-
ционной деятельности - 48 %; заинте-
ресованность участников инноваци-
онной деятельности - 42 %.

В процессе стимулирования про-
цессов формирования инновационной 
диспозиции коллектива необходимо учи-
тывать вид инновационной деятельности 
коллектива, степень его сплоченности 
или разобщенности, целевую направлен-
ность на нововведение, ценностные стан-
дарты составляющих конкретный коллек-
тив групп. В процессе управления необ-
ходимо помогать этим группам испытать 
общий творческий успех; закреплять 
доверие членов группы к коллективу и к 
руководителю; культивировать чувство 
принадлежности группы к коллективу; 
привлекать группы к общеколлективной 
инновационной деятельности; поддер-
живать престиж группы в коллективе; 
заботиться о том, чтобы принадлежность 
каждой группы к коллективу доставля-
ла всем членам группы удовлетворение; 
поддерживать веру в реальность стоящих 
перед коллективом целей.
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Сегодня Украина находится на пути 
вхождения в число государств, ко-

торые относятся к гуманистическим. 
Психология властно входит в область 
научно - технической деятельности, 
ведь ни одно техническое оборудова-
ние не сможет работать без привлече-
ния человеческого фактора. Для того 
чтобы творчески оперировать знания-
ми по психологии, специалист службы 
гражданской защиты ГСЧС Украины 
должен быть осведомленным с общеп-
сихологическими истинами. Много-
плановые вопросы профессиональной 
деятельности невозможно решать без 
учета индивидуальных особенностей 
человека. От уровня овладения теоре-
тическими и прикладными компонен-
тами психологии во многом зависит и 
успех в решении практических задач, 
и авторитет будущего специалиста 

службы гражданской защиты ГСЧС 
Украины. На первое место ставится 
вопрос сохранения психического и 
физического здоровья человека, его 
жизни. Сотрудники службы граж-
данской защиты ГСЧС Украины, как 
никто, практически ежедневно стал-
киваются с ситуациями угрозы для 
жизни и здоровья человека. На их гла-
зах гибнут дети, взрослые, возникают 
различные чрезвычайные ситуации. 
Спасатели во многих ситуациях оста-
ются единственной надеждой для по-
страдавшего населения, несмотря на 
возможность остаться живыми и ока-
зать действенную помощь человеку. 

Особенно острым в связи с этим 
становится вопрос профессиональной 
подготовки будущих специалистов 
службы гражданской защиты ГСЧС 
Украины, а именно при изучении 

дисциплины «Психология» и других 
предметов психолого-педагогическо-
го цикла. Ведь важной составляющей 
профессии является управленческая 
функция. Командир подразделения 
на основе анализа и оценки ситуации 
принимает управленческое решение 
и программу достижения поставлен-
ной цели, обеспечивает организацию 
совместной деятельности коллектива 
подразделения для реализации задачи, 
поддерживает режим работы группы, 
несет ответственность за сохранение 
жизни и здоровья подчиненных. 

Анализ психолого - педагогической 
литературы по исследуемой пробле-
ме показывает, что вопросы теории и 
практики психологической подготовки 
в отечественной педагогике и психоло-
гии стали активно разрабатываться в 
конце 50 - х - начале 60 - х годов про-
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В статье раскрывается необходимость формирования психо-
логической готовности к специфической профессиональной дея-
тельности у будущих специалистов службы гражданской защиты 
Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 
(ГСЧС Украины) при изучении курса “Психология”, возможности 
развития способностей курсантов к работе в экстремальных ситуа-
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шлого века. Усиленное внимание к этой 
проблеме было вызвано осложнениями 
профессиональной деятельности в пе-
риод бурного развития научно - тех-
нического прогресса и, как следствие 
этого, повышением требований к пси-
хологическим характеристикам челове-
ка. Одна из первых фундаментальных 
работ, направленных на изучение пси-
хологической подготовки к деятель-
ности была выполнена профессором 
А.А. Смирновым; продолжили изуче-
ние этого вопроса ряд других авторов: 
Ф.И. Иващенко, А.Н. Нехрюк, К.К. Пла-
тонов, Е.П. Сельков, Д.И. Фельдштейн, 
В.И. Чебышева, в области психологиче-
ской подготовки к профессиональной 
деятельности пожарных – А.П. Само-
нов, А.В. Тимченко, А.П. Евсюков.

Вследствие этих работ и сложи-
лось общее понимание концепции 
психологической подготовки, была 
проанализирована ее сущность, цели 
и задачи, уточнялся понятийный ап-
парат, появлялись направления, обо-
сновывались условия повышения эф-
фективности и перспективы развития. 

Современные условия профессио-
нальной деятельности заставляют по-
новому ставить вопрос о готовности 
специалистов службы гражданской за-
щиты ГСЧС Украины к деятельности 
в экстремальных условиях современ-
ной действительности.

Также в нашей работе важным 
было изучение проблематики ожида-
ний личности. В научной литературе 
изучены социальные ожидания (экс-
пектации) в сфере межличностных 
отношений (А.А. Бодалев, М.В. Кон-
дратьева, Г. Блумер, Ч. Кули, М. Кун, 
Дж. Мид, Т. Шибутани, и др.), ожида-
ния в структуре индивидуального со-
знания (К.А. Абульханова -Славская, 
М.Л. Гомелаури, А.В. Гордиенко, Я.Л. 
Коломинський, А.П. Копылова, др.), 
ожидания в контексте жизненной пер-
спективы (Б.Ф. Ломов, Е.М. Сурков, 
В.М. Украинский, В. Врум, А. Шюц 
и др.), в контексте самодетерминации 
личности (А.В. Карина, М.А. Киселе-
ва, Н.Е. Шустова, Д. Мак - Клелланд 
Дэвид, Дж. Б. Роттер и др.).

В системе ожиданий субъекта 
учебной деятельности А.В. Левчен-
ко выделяет когнитивный компонент 
(фоновые знания, связанные с учеб-
ным предметом и полученные до его 

изучения), аффективный компонент 
(эмоционально-ценностное отноше-
ние к предмету), конативный компо-
нент (мотивы и самостоятельно про-
дуцируемые цели изучения учебной 
дисциплины).

Исследования Т.В. Наумовой по-
казало целесообразность изучения 
ожиданий студентов и учет их при 
проектировании курса психологии в 
ВУЗе технического направления.

Итак, учитывая актуальность и не-
достаточную представленность этой 
проблемы в научной литературе, це-
лью статьи является выявление сущ-
ности психологической готовности 
к специфической профессиональной 
деятельности у будущих спасателей, 
а также исследование ожиданий кур-
сантов, которые начинают изучение 
психологии, и анализ методических 
особенностей преподавания дисци-
плины будущим специалистам ГСЧС 
Украины в контексте их профессио-
нальной деятельности.

Особую актуальность данная тема 
приобретает в связи с тем, что перед 
системой высшего образования стоит 
задача раскрытия способностей каж-
дого человека, обеспечение их мак-
симального развития и готовности 
работать в условиях экстремальных и 
кризисных ситуаций [1, с. 79].

Профессия спасателя - одна из са-
мых сложных и своеобразных . Она 
предъявляет человеку, и в первую оче-
редь его психическим качествам более 
высокие требования, чем другие про-
фессии. Поэтому знания психологии 
для спасателей важнее, чем для людей 
иной профессиональной деятельности   
Эти знания помогут будущим специ-
алистам службы гражданской защиты 
правильно планировать свою подго-
товку, выбирать наиболее эффектив-
ные приемы усвоения учебного мате-
риала и выработать необходимые на-
выки, развивать и совершенствовать 
необходимые личностные качества, 
успешно преодолевать трудности и 
постоянно повышать свое мастерство.

Знание психологии помогут ко-
мандиру объективно оценивать воз-
можности спасателей при решении 
тех или иных задач учебно - боевой 
подготовки, вдумчиво расставлять 
спасателей при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, а также способство-

вать служебному повышению подчи-
ненных, находить методы индивиду-
ального подхода к каждому спасателя, 
проводить глубокий анализ предпосы-
лок различных событий и разрабаты-
вать меры по их профилактике. 

Учет психологических факторов 
выступает главным условием научно 
- обоснованной организации и психо-
логической подготовки личного соста-
ва и подразделений Государственной 
службы Украины по чрезвычайным си-
туациям. Спасатели прежде всего обе-
спечивают безопасность для других что 
создает моральную основу профессио-
нальной деятельности [2, с. 127].

Существует множество ситуа-
ций технологического и природного 
характера, создающих угрозу чело-
веческой жизни. Это пожары, зем-
летрясения, затопления, аварии на 
транспорте, атомных станциях, хими-
ческих предприятиях и т.д. В связи с 
этим возникает необходимость учета 
психологических знаний при ликви-
дации опасных ситуаций, ведь экстре-
мальные ситуации, которые получают 
широкий общественный резонанс, 
обладают скрытым отдаленным пси-
хологическим излиянием на массы 
людей, вызывая деформацию мораль-
ных ценностей, состояние тревоги, 
панические настроения, психическую 
подавленность, социальную незащи-
щенность, и иногда слабоуправляе-
мую агрессию.

Сложным по количеству экологи-
ческих катастроф и экстремальных 
ситуаций для подразделений опера-
тивно - спасательных служб ГСЧС 
Украины был 2012 год. В течение это-
го года в Украине возникло 212 чрез-
вычайных ситуаций. В соответствии 
с Национальным классификатором 
чрезвычайных ситуаций они распре-
делились на: ситуации техногенного 
характера - 120, природного характера 
- 74, социального характера - 18. 

В результате этих чрезвычайных 
ситуаций погиб 301 человек (из них 
50 детей ) и 861 пострадали (из них 
225 детей). Увеличение количества 
чрезвычайных ситуаций региональ-
ного уровня привело к увеличению 
количества погибших и пострадавших 
на угольных шахтах (в том числе и 
спасателей ) - погибли 126 человек и 
908 человек пострадали.
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В отличие от многих других про-
фессий в мирное время деятельность 
спасателей протекает в условиях по-
стоянной угрозы для жизни. Ежегодно 
количество несчастных случаев ра-
ботников аппаратов ГУ (У) и личного 
состава пожарно - спасательных под-
разделений при исполнении служеб-
ных обязанностей колеблется в преде-
лах от 24 до 53 несчастных случаев, 
в том числе со смертельным исходом 
4 (при ликвидации пожаров, послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, про-
ведении занятий, учений, спортивных 
мероприятий, несении караульной 
службы и выполнения должностных 
обязанностей и ДТП). Ежедневно в 
Украине в среднем возникало 195 по-
жаров в результате которых погибли 
семь и получили травмы четыре чело-
века, уничтожено огнем 68 зданий, 9 
единиц техники. Увеличивается коли-
чество спасателей, которые получают 
инвалидность [6]. 

В связи этим потеря трудоспособ-
ности составляет 70-80 %. Количество 
дней временной потери трудоспособно-
сти сотрудников в пересчете на 100 ра-
ботающих ежегодно растет. Увеличива-
ется и количество нервно -психических 
расстройств. Таким образом, существу-
ющее положение позволяет отнести 
специалистов службы гражданской за-
щиты по уровню заболеваемости, про-
изводственного (при исполнении слу-
жебных обязанностей) травматизма и 
частоте смертельных случаев в группу 
профессионального риска. 

Подготовка личного состава опе-
ративно - спасательной службы к де-
ятельности в экстремальных условиях 
неразрывно связана с формированием 
у них профессиональных и психоло-
гических качеств, связанных с умени-
ем управлять своим психическим со-
стоянием, снимать стресс и т.д.

Отсюда целью курса «Психоло-
гии» является формирование в про-
цессе обучения профессиональных 
знаний, моральных качеств, базового 
фундамента человеческих поступков 
в экстремальных ситуациях: взятие 
на себя ответственности, проявле-
ние организованности и т.д.

В этом плане обращают внима-
ние исследования некоторых ученых, 
у которых сформулирована система 
требований к специалисту с высшим 

образованием. Так, например, рос-
сийские ученые Ю.С. Васильев В.В. 
Глухов, А.В. Федотов и М.П. Федоров 
предложили базовые требования, ко-
торые, на наш взгляд, адекватные тем 
социокультурным изменениям, кото-
рые происходят в нашем государстве, 
и могут быть положены в основу дея-
тельности высшей школы ГСЧС Укра-
ины. Это позволяет, на наш взгляд, 
осуществить анализ составляющих, 
отражающих сущность и направлен-
ность подготовки будущих специ-
алистов после окончания ВУЗа ГСЧС 
Украины. Рассмотрим их.

1. Профессиональная компетент-
ность. Она предполагает сочетание 
теоретических знаний и практических 
навыков в определенной области про-
фессиональной деятельности, умение 
осуществлять анализ и расчеты, зна-
ния мировых и национальных дости-
жений в своей области.

2. Наличие навыков креативно-
сти, которые предусматривают спо-
собность выпускника ВУЗа ГСЧС 
Украины осуществлять анализ и ис-
следования, необходимые при реше-
нии профессиональных задач, умение 
ориентироваться в нестандартных 
условиях и ситуациях, стремление к 
постоянному личностному професси-
ональному самосовершенствованию, 
способность к компетентной новатор-
ской деятельности, умение создавать 
новое, обогащать имеющийся соци-
альный опыт собственным вкладом.

3. Системность взглядов пред-
полагает понимание динамических 
процессов в обществе, науке и тех-
нике, умение оценивать взаимосвязь 
явлений, выявлять причинные связи. 
Она характеризуется умением разра-
батывать достоверные модели, опти-
мизировать параметры принимаемых 
решени, путем нахождения разумного 
компромисса между различными про-
тиворечивыми подходами.

4. Социальная коммуникативность 
базируется на способности понимать 
других, владении языком вербального 
и невербального общения, навыками 
взаимопонимания и совместной дея-
тельности, умение пользоваться ком-
пьютерной техникой общения, знание 
психологии и этики общения.

5. Осознанная ответственность, 
которая предполагает понимание со-

циальной значимости принимаемых 
решений, свою роль в деятельности 
производственной микрогруппы, от-
ветственности перед нынешним и бу-
дущим поколениями.

6. Универсальная функциональная 
грамотность подразумевает способ-
ность к нормативному выполнению 
социальных ролей, базирующихся на 
успешном усвоении теоретических 
знаний и практического опыта в раз-
личных сферах общественной жизни 
(технология, экономика, политика, 
культура).

7. Надфункциональная грамот-
ность - объем знаний, развитие 
интеллектуального потенциала и 
духовного мира в целом, превыша-
ющих уровень функционально не-
обходимых требований, способность 
специалиста преодолевать детерми-
нирующее влияние обстоятельств 
ближайшего социального окруже-
ния, расширения своей свободы вы-
бора [4, с. 115].

К ведущим свойствам психики, 
которые обеспечивают успешность 
действий, относят оперативное мыш-
ление и предсказания реакции (про-
гнозирования). Именно с помощью 
этих способностей человек может по 
отдельным признакам предвидеть ход 
развития будущих событий. Поэтому 
очень важным аспектом при изучении 
дисциплины «Психология» будущи-
ми специалистами службы граждан-
ской защиты является их отношение к 
учебному предмету, сформировавшее-
ся еще до изучения; их ожидания, ко-
торые актуализируются на начальном 
этапе изучения психологии; жизнен-
ный бытовой образ психической ре-
альности, сложившийся у них к систе-
матическому изучению психологии: 
цели, которые они ставят перед собой, 
приступая к изучению психологии, за-
кономерности восприятия, понимания 
и применения ими психологических 
знаний. В целом сознание и предыду-
щий опыт субъекта учебной деятель-
ности приравнивается к локковской « 
tabula rasa «. Так как усвоение новых 
знаний осуществляется на основе их 
соотнесения с прошлым опытом субъ-
екта учебной деятельности, приступа-
ющего к изучению курса психологии, 
следует тщательно изучить их ожида-
ния при этом [1, с. 27].
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Ожидание - это одновременно и 
эмоциональное состояние, и струк-
турно - операциональное образо-
вания. Система ожиданий субъекта 
учебной деятельности состоит из ког-
нитивного, аффективного и конатив-
ного компонентов. Поскольку процесс 
обучения предполагает общение кур-
санта с преподавателем, то в системе 
ожиданий может быть выделен и ком-
муникативный компонент. 

Когнитивный компонент - фо-
новые знания, связанные с учебным 
предметом и полученные к его изуче-
нию с различных источников. Курсан-
тами фоновые знания приобретались 
в процессе обучения в общеобразова-
тельной школе или в каком-то другом 
учебном заведении (систематизиро-
ванные фоновые знания). В против-
ном случае - это стихийное, случайное 
накопление знаний, связанное с пред-
метом (опыт, литература, СМИ). На 
основе фоновых знаний формируется 
предварительное представление об 
учебном предмете, его образ.

Аффективный компонент - это 
эмоционально - оценочный отноше-
ние к предмету, его привлекательность 
для субъекта учебной деятельности. 

Конативный компонент - потреб-
ность в углублении, расширении, 
систематизации накопленных ранее 
знаний, мотивы обучения, самостоя-
тельно продуцируемые цели изучения 
научной дисциплины.

Все три основных компонента си-
стемы ожиданий тесно взаимосвяза-
ны, ведущим является когнитивный 
компонент. При восприятии нового 

предмета само содержание, непосред-
ственно воспринимаемое (то, что пре-
подается, содержится и в учебниках) 
соотносится с образом предмета, сло-
жившимся до его изучения. Результат 
соотношения выступает как регулятор 
познавательной деятельности субъек-
та. Система ожиданий перестраива-
ется. Варианты реорганизации - это 
соответствие или несоответствие вос-
принимаемого материала и его пред-
варительно сформированного образа. 
Варианты реорганизации можно рас-
сматривать как точку пересечения на 
шкале соответствия - несоответствия 
непосредственно содержания учеб-
ного предмета и его предварительно 
сформированного образа (табл. 1).

Специфика усвоения курсантами 
психологической теории определяется 
не только и не сколько ее содержани-
ем, а тем как они относятся к этому со-
держанию, чем воспринимает субъект 
учебной деятельности психологические 
знания. Курсанты, приступающих к 
изучению психологии, имеют уже сло-
жившийся бытовой образ психической 
реальности как части образа мира и са-
мопознания и как одну из подструктур 
когнитивного компонента актуализиро-
ванной системы ожиданий. Изучение 
психологии как учебной дисциплины 
состоит в восприятии и понимании опи-
сания психических явлений. Восприя-
тие и понимание описания состоит из 
воспроизведения им прообраза. Прооб-
разом тех описаний, из которых состо-
ит учебный курс психологии, является 
психическая реальность. От того, в ка-
ком соотношении друг к другу окажут-

ся жизненный, бытовой образ психиче-
ской реальности и образ, воссозданный 
по описанию, составленному с учебной 
целью, зависит эффективность усвое-
ния психологии ( табл. 1).

С целью исследования системы 
ожиданий курсантов приступающих к 
изучению учебного курса психологии, 
проводились опросы, в которых уча-
ствовало 189 курсантов III курса АПБ 
имени Героев Чернобыля г. Черкассы. 
Основной методический прием за-
ключался в проведении опроса перед 
первой лекцией по психологии. Изуча-
лись представления курсантов о пред-
мете психологии, которые сложились 
стихийно, и мотивы изучения этого 
предмета. На вопрос о том, что изучает 
психология, не ответили 24% респон-
дентов. Ответы других были несколько 
более рассеяны, сложные по структуре, 
включали в себя сразу несколько вари-
антов понимания предмета психологии. 
Отмечалось, что психология изучает 
отношения между людьми в обществе, 
в коллективе. В 17,2% ответов содержа-
лись сведения о том, что психология из-
учает психику, законы психики, в 14,8% 
ответов было указано, что психология 
изучает поведение людей. Еще одна 
часть опрошенных 26,8% указала на то, 
что предметом изучения психологии яв-
ляется личность, индивидуальные осо-
бенности, внутренний мир человека.

На вопрос о значении дефиниции 
«психика» не дали ответа 16,2% опро-
шенных; ответили, что это «высшая 
нервная деятельность» - 40,5%; дали 
определение «свойство деятельности 
головного мозга», «состояние нерв-

Табл.1. 
Реорганизация системы ожиданий курсантов при восприятии ими нового учебного предмета

Когнитивный компонент Аффективный компонент Конативный компонент
І. Полное соответствие 
воспринимаемого содержания 
учебного предмета 
представлениям о нем, его образе.

Предмет оценивается как 
достаточно легкий, не требующий 
усилий для его усвоения.

Потребности в расширении, 
углублении. систематизации 
знаний по предмету не возникает, 
познавательная активность 
минимальна.

II. Частичное соответствие 
непосредственно воспринимаемого 
содержания учебного предмета 
представлениям о нем, его образе.

Предмет оценивается как 
интересный, достаточно тяжелый, 
требующий усилий для его 
усвоения.

Возникает необходимость 
в расширении, углублении, 
систематизации знаний по
 предмету, познавательная активность 
оптимальная

III. Полное несоответствие 
непосредственно воспринимаемого 
содержания предмета 
представлениям о нем, его образе.

Предмет оценивается как 
скучный, неинтересный, тяжелый 
для усвоения.

Потребности в расширении, 
углублении, систематизации 
не возникает.
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ной системы» - 18,2%, другие сводили 
психику к поведенческим проявлени-
ям, или пытались дать определение 
психики через другие психические 
качества.

При анализе мотивов изучения пси-
хологии, у курсантов можно выделить 
4 группы: мотивы, связанные с буду-
щей профессиональной деятельностью 
(62%); мотивы, связанные с общением 
(17%); мотивы самопознания (13%); 
широкие познавательные мотивы (8%). 
Исследовалось также отношение кур-
сантов к общению с преподавателем в 
процессе изучения психологии. Боль-
шинство из них согласилось с тем, что 
помощь преподавателя при изучении 
психологии необходима (64,8%). При 
этом оказалась довольно многочислен-
ная группа тех, кто ориентирован на 
помощь преподавателя лишь при из-
учении отдельных вопросов (27%), а не 
всего курса в целом (37,8%). 

Следует отметить, что кафедрой 
психологии деятельности в особых ус-
ловиях и педагогики АПБ имени Героев 
Чернобыля осуществляется подготов-
ка курсантов по таким дисциплинам: 
психология, психология деятельности в 
особых условиях, социальная психоло-
гия, инженерная психология, организа-
ция, психология и педагогика высшего 
образования (по профессиональному 
направлению). В силу этого, за период 
обучения в ВУЗе, у курсантов будет воз-
можность получить довольно широкие 
представления и об общих закономер-
ностях психологии, и о сугубо профес-
сиональных особенностях науки.

В современном обществе удов-
летворенность курсантов своей про-
фессией зависит не только от самого 
процесса обучения, но и от внешних 
факторов. К ним относятся: усло-
вия и особенности обучения в ВУЗах 
ГСЧС Украины, социально - психоло-
гические особенности коллектива на-
чальствующего и преподавательского 
состава, уровень материально - быто-
вого обеспечения учебного процесса, 
престиж профессии и т.п. Для форми-
рования чувства удовлетворенности 
профессией курсанту важно уметь са-
моутверждаться, самосовершенство-
ваться, оценивать свои возможности 
по первым шагам обучения.

Полученные в ходе исследования 
результаты свидетельствуют о на-

личии у курсантов, приступающих 
к изучению психологии, ожиданий 
которые существенно влияют на вос-
приятие ими психологической теории. 
Выявленные ожидания неопределен-
ны, многозначительны; в системе 
ожиданий одного и того же респон-
дента может существовать несколь-
ко различных вариантов понимания 
предмета психологии. Ожидания зна-
чительной части респондентов не со-
ответствуют реальному содержанию 
курса психологии: они ожидают, что 
будут слушать не курс общей, а курс 
социальной психологии, в то время 
как изучение психологии традицион-
но начинается с общечеловеческих 
проблем. Можно предположить, что 
различия в мотивах изучения психо-
логии обусловлены тем, что для бы-
тового сознания эта наука выступает 
как своего рода «зеркало проблем», 
отражение трудностей социальной си-
туации развития субъекта. 

Таким образом, в зависимости 
от того, будет изучение дисциплины 
психологии соответствовать реаль-
ным ожиданиям курсантов и каким 
будет это соответствие, эта акцентуа-
ция может иметь как положительные 
(оптимальный уровень активности 
учебной деятельности курсанта), так 
и негативные (блокирование актив-
ности ) последствия. Иными словами, 
речь идет не столько о том чтобы» за-
вести мотор « [5, с. 16] сколько о том, 
чтобы не дать ему работать впустую, 
или исчерпав возможности, не дать 
ему «заглохнуть» или «перегреться», 
о том, чтобы обеспечить оптимальный 
уровень соответствия содержания 
учебной дисциплины «Психология›› 
ожиданиям курсантов. 

Проведенное исследование пока-
зало производительность разработки 
проблем методики преподавания пси-
хологии через психологическое обо-
снование, в частности, учет психологи-
ческих характеристик субъекта учебной 
деятельности. Исследование ожиданий 
курсантов, которые начинают изуче-
ние психологии, выявило наличие как 
конкретных, реалистичных ожиданий, 
так и неопределенных, диффузных, 
нереалистичных. При определении со-
держательно - целевых характеристик 
дисциплины преподаватель должен 
соотносить их с ожиданиями будущих 

специалистов службы гражданской за-
щиты ГСЧС Украины, учитывая осо-
бенности этих ожиданий.

Дальнейшее исследование про-
блем методики преподавания психо-
логии связано с поиском наиболее 
эффективных методов обучения и, в 
частности, анализом возможностей 
применения активных методов обуче-
ния предметам психолого-педагогиче-
ского направления.
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В современном мире – мире огром-
ного потока информации (досто-

верной и недостоверной), мире все 
возрастающих насилия и жестокости 
вплоть до терроризма – все большее 
значение приобретает такой рычаг 
воздействия на сознание людей, как 
социальная реклама. С помощью со-
циальной рекламы самые разные ин-
ституты государства (общественные 
организации, налоговые службы, 
церковь, научные и учебные заведе-
ния, медицинские учреждения, МВД, 
МЧС и т.д.) разъясняют гражданам 
свои программы и цели. Объем такой 
информации постоянно растет; можно 
однозначно сказать, что государство 
стало в настоящее время основным за-
казчиком такой рекламы. Это и опре-
делило цель настоящей статья – про-
вести анализ социальной рекламы как 
технологии идеологического воздей-
ствия на население страны, в первую 
очередь, молодежь.

Характеристика и определение со-
циальной рекламы отражено в статье 
3 Федерального Закона «О рекламе» 
от 13.03.2006 N 38-ФЗ «социальная 
реклама – информация, распростра-
ненная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределен-
ному кругу людей и направленная 
на достижение благотворительных и 
иных общественно полезных целей, а 
также обеспечение интересов государ-
ства» [7]. Целью социальной рекла-
мы является улучшение социального 
настроения в обществе, обращение 

внимание на важные проблемы или 
наоборот – предостережение людей от 
определенных действий. Социальную 
рекламу можно использовать для из-
менения поведения членов общества, 
она служит мотивацией к улучшению 
жизни людей.

Строго говоря, термин «социаль-
ная реклама» используется только 
в нашей стране. А во всем мире ему 
соответствуют такие понятия, как не-
коммерческая реклама и обществен-
ная реклама. В США для обозначения 
такой рекламы используются терми-
ны public service advertising и public 
service announcement (PSA). Цель 
такой типа рекламы – «изменить от-
ношение публики к какой-либо про-
блеме, а в долгосрочной перспективе 
– создать новые социальные ценно-
сти. Предметом PSA является идея, 
которая обладает определенной соци-
альной ценностью [2]. 

Итак, социальная реклама – это 
особый вид распространяемой не-
коммерческой информации, направ-
ленной на достижение государством 
или органами исполнительной власти 
определенных социальных целей. 

Информация, содержащаяся в со-
циальной рекламе, в отличие от ком-
мерческой, не должна быть новой. На-
оборот, чем более адресат социальной 
рекламы осведомлен о теме социально-
го сообщения, тем острее он реагирует 
на него, тем результативней кампания. 
Социальная реклама возникает внутри 
общества и является отображением тех 
процессов, которые происходят внутри 

него. Социальная реклама несет в себе 
сжатую информацию в художественно 
выраженной форме. Реклама способ-
на проникать в сознание людей и при-
влекать внимание на наиболее важные 
факты существующих проблемах. Она 
обращена ко всем и к каждому, это по-
пытка обратить внимание обществен-
ности к актуальным проблемам. Воз-
можности такой рекламы не имеют гра-
ниц и фантазий. Тем самым результаты 
рекламной деятельности могут быть 
благотворными. Поэтому социальную 
рекламу используют как инструмент 
привлечения людей в социальные про-
цессы.

Считается, что свою историю со-
циальная реклама исчисляет с мо-
мента, когда в1906 г. общественная 
организация «Американская граждан-
ская ассоциация» призвала защитить 
Ниагарский водопад от губительных 
воздействий, наносимых энергетиче-
скими компаниями. Возникновение 
социальной рекламы связывают с го-
сударственной политикой и политиче-
ской рекламой. В то время потребова-
лась связь государства с населением, 
для увеличения армии и соблюдения 
порядка. Власть приняла решение, что 
наиболее эффективным будет влияние 
на поведение граждан через информа-
цию несущую социальный характер.

На протяжении длительного вре-
мени социальная реклама не имела 
постоянства, но к настоящему момен-
ту она обрела свою нишу, приобрела 
особенности характерные для массо-
вой рекламы. Правила и технологии 
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подвергались постоянному измене-
нию, и в итоге приобрели закончен-
ный вид. Для развитых экономически 
государств, она преобразовалась в 
уникальный инструмент диагностики 
и коррекции общественных проблем 
людей [4].

В России социальная реклама – это 
еще не совсем изученное понятие. Тем 
не менее ее история достаточно длин-
ная. После Октябрьского переворота в 
1917 г. советское правительство созда-
ло специальную программу по произ-
водству социальной рекламы. Реклама 
была направлена на агитацию револю-
ционным идеям и ориентирована была 
на не грамотное население [6]. Во вре-
мя первой и второй мировых войн ре-
клама широко использовалась для по-
купок облигаций военных займов. В 
то же время устная реклама набирала 
свои обороты посредством радио. Ра-
дио было весомым инструментом для 
воздействия на население, использо-
валось о для целей в поддержку армии 
и государства. Дальнейшее развитие 
социальной рекламы в России связа-
но с деятельностью государственной 
организации – Министерства по нало-
гам и сборам РФ (МНС), под эгидой 
которой с 1998 по 2002 гг. было прове-
дено ряд социальных кампаний, таких 
как «Пожалуйста, заплатите налоги» 
(1998–1999 гг.), «ИНН – только ваш 
номер» (1999–2000 гг.), «Пора выйти 
из тени» (2000–2002 гг.) [8].

В современной России важность и 
необходимость социальной рекламы 
все больше осознается как на государ-
ственном уровне, так и представите-
лями профессионального рекламного 
сообщества. Все больше крупных 
рекламных кампаний участвуют в 
различных проектах и конкурсах по 
созданию эффективной социальной 
рекламы, вскрывающей проблемы со-
временного общества и призывающей 
граждан обратить на них внимание 
[5].

Среди множества направлений со-
циальной рекламы можно выделить, 
на наш взгляд, несколько основных.

Реклама здорового образа жиз-
ни. Данный вид рекламы имеет две 
основные цели. Первая – поддержка 
среди людей, а особенно молодежи, 
здорового образа жизни. Примеры: 
защита от СПИДа, правильное пита-

ние, упрочнение семьи, детское об-
разование. Вторая – направленность 
против негативных общественных 
тенденций. Примеры: реклама против 
алкоголизма, против курения, инфор-
мация против наркотиков, неуважение 
старших. 

Реклама правопорядка и зако-
нопослушности. Данный социальный 
информационный посыл имеет целью 
сформировать в сознании людей важ-
ность процесса развития правосозна-
ния, защиту общественных интересов, 
отстаивание конституционных и иных 
прав человека, а также призывы к ис-
полнению обязанностей перед госу-
дарством и обществом.

Адресная реклама. Информация, 
которая рассказывает о координатах 
специальных государственных служб 
и общественных организаций (МЧС, 
противопожарные службы, службы 
охрана порядка и прочее). 

Идеологическая реклама. Дан-
ная социальная реклама – это приме-
ры того, как государство может пре-
поднести гражданам информацию 
о важных торжественных и празд-
ничных событиях, о том, что может 
сплотить нацию. К примеру, это при-
зывы поддержать участников на все-
возможных конкурсах, поздравление 
горожан с юбилеем города. Второе 
направление данной рекламы – рас-
пространение информации об экс-
тремистской и террористической 
угрозе.

Реклама милосердия и благотво-
рительности. В основном, в СМИ и 
Интернете можно встретить информа-
цию о сборе денег на постройку хра-
ма, на проведение операции ребенку и 
другое.

Хотелось бы обратить внимание 
на воздействие социальной рекламы 
на самую социально незащищенную 
группу нашего населения – моло-
дежь. Как отмечает И.В. Абакумова, 
современная молодежь стоит перед 
лицом больших перемен, большой не-
определенности и неизвестности, что 
в свою очередь повышает ее тревогу 
за свое будущее и рождает у нее жела-
ние снять эту тревогу, к сожалению не 
всегда конструктивными способами 
[1]. Именно от нынешней молодежи 
зависит то, в каком государстве мы 
будем жить в старости. И создавая со-

циальную рекламу, поддерживающую 
государственные социальные проекты 
и программы, значительное внимание 
необходимо уделять восприятию дан-
ной рекламы именно молодежью. 

Исходя из этого, в марте 2014 
г. на базе факультета психологии 
Южного федерального университе-
та студентами под нашим руковод-
ством было проведен первый этап 
эмпирического исследования, цель 
которого – выяснить отношение сту-
денческой молодежи к социальной 
рекламе. Эмпирическим объектом 
выступили студенты факультета 
психологии ЮФУ в возрасте 17–20 
лет в количестве 90 человек, из них 78 
девушек и 12 юношей. Более подробно 
об этом исследовании можно узнать в 
нашей предыдущей публикации [3].

Подводя его итоги, мы сделали 
следующие выводы:

1) большая часть респондентов 
считает что социальная реклама нуж-
на;

2) респонденты-юноши считают, 
что социальная реклама должна ос-
вещать безработицу, наркоманию и 
жестокость, а респонденты-девушки 
считают наиболее актуальными про-
блемы алкоголизма, табакокурения, 
вопросы здравоохранения, экологии и 
нравственное здоровье нации;

3) большинство опрошенных ре-
спондентов социальная реклама, в 
отличие от коммерческой, не раздра-
жает;

4) юноши предложили следующие 
темы для видеоролика социальной ре-
кламы: «Молодежь – в спорт», «НЕТ 
наркотикам», «Терроризму – нет». 
А девушки: «Люди, вы все можете», 
«Спорт – это жизнь», «Проблемы 
абортов у несовершеннолетних» и 
«Вредные продукты». 

На следующих этапах мы пред-
полагаем изучить воздействие соци-
альной рекламы на молодежь, роль 
социальной рекламы в формировании 
жизненных ценностей молодого по-
коления.

Таким образом, на основе теорети-
ческого и первого этапа эмпирическо-
го исследования можно сделать вывод 
о том, что социальная реклама, несо-
мненно, является одной из идеологи-
ческих технологий, используемых в 
современном мире.
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Цель данной статьи - рассмотреть 
вопросы влияния поведенческой 

компетентности менеджера на взаи-
модействие и возможности обучения.

Авторы множественных публи-
каций, при описании деятельности 
менеджера организации, всё чаще 
прибегают к анализу компетенций. 
Как показывает анализ литературы, 
метод поведенческой компетентно-
сти был впервые предложен Дэвидом 
Мак-Клелландом в 1973 году. Он по-
нимал под компетентностями то пове-
дение, которое отличает эффективного 
работника от среднего и предлагал 
специалистам использовать оценку 
на основе критериев, что позволит 
анализировать ключевые аспекты по-
ведения, отличающие качественное 
выполнение работы от непродуктив-
ного [1.C.174].В 2008 году Ричард 
Бояцис (BoyatzisR. 1982) опубликовал 
книгу «Компетентный менеджер», 
появившуюся в русском переводе. В 
ней он описал различие между зада-
чами и результатами, требуемыми на 
работе, а также поведением человека, 
которому необходимо выполнить их. 
Проведя специальное исследование 
применительно к менеджменту, Р. 
Бояцис отметил, что успешного ме-
неджера от менее успешного его кол-
леги отличает не один единственный 
фактор, а множество факторов. Как 
считают специалисты, одной из клю-
чевых черт понятия «компетенция», 

прописанного Р. Бояцисом, является 
то, что в нём поведение сопоставляет-
ся с результатами выполнения задачи. 
Компетенции являются дискретными 
мерами поведения. Они соотносимы 
с качеством выполнения работы, а 
уровень эффективности работы зави-
сит от степени проявления человеком 
конструктивного поведения. При этом 
компетентность касается как раз по-
ведения, а компетенцию специалисты 
иногда называют «жёсткими навыка-
ми», имеющими отношение к сфере 
профессиональной деятельности, в 
которой менеджер компетентен. Для 
нашего анализа проблемы важно, что 
Р. Бояцис установил факторы, которые 
отличают успешного менеджера. Он 
отнёс к ним личные качества, мотивы, 
опыт и поведенческие характеристи-
ки, определив при этом компетент-
ность как способность человека вести 
себя, таким образом, который удовлет-
воряет требованиям работы в опреде-
лённой организационной среде, что, 
в свою очередь, является причиной 
достижения желаемых результатов и 
эффективного взаимодействия [2, с. 
197]. 

Следует отметить, что интересу-
ющая нас поведенческая компетент-
ность имеет принципиальное значе-
ние, так как она определяет ожидания 
персонала в отношении поведения 
менеджера, то есть то, какой тип по-
ведения, лидерства необходим для по-

лучения результатов в таких областях, 
как работа в команде, руководство и 
принятие коллективных решений и, 
разработка проектов и, наконец, эф-
фективного межличностного взаимо-
действия. В международной практике, 
как известно, поведенческая компе-
тентность проходит под названием 
«тонкие навыки» (softskills), входящие 
в схему компетенции, содержащей 
определения всех поведенческих ком-
петентностей, используемых органи-
зацией. Необходимость постоянного 
взаимодействия с персоналом, дело-
выми партнёрами, клиентами, пред-
ставителями общественности требует 
от менеджера обладания самым ши-
роким спектром коммуникативных 
и интерактивных навыков и умений. 
Никогда прежде навыки эффективно-
го общения не были столь важны и ак-
туальны. Кроме того, сегодня взаимо-
действовать необходимо не только до-
статочно часто и с разными людьми, 
но и более оперативно, с учётом бес-
конечно изменяющейся информации. 
Профессиональное взаимодействие 
стало более гибким, мобильным и, к 
сожалению, менее предсказуемым.

Обычно специалисты по проблеме 
объединяют все требования к менед-
жерам в три профилирующие группы, 
а именно: концептуальные навыки 
- это когнитивные (познавательные) 
способности менеджера восприни-
мать организацию как единое целое 
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и в то же время чётко видеть взаи-
мосвязи каждой её части в обществе, 
в деловой и социальной среде. Для 
этого менеджеру нужен, прежде всего, 
хороший интеллект, умение анали-
зировать и перерабатывать поступа-
ющую информацию. Вторая группа 
навыков включает, так называемые, 
технические(или профессиональные 
- по отечественной литературе). Они 
определяют знания и навыки менед-
жеров, которые позволяют знать, что 
люди должны и умели бы делать для 
адекватного выполнения своей про-
фессиональной роли. К третьей груп-
пе относятся навыки менеджеров, 
необходимые для эффективного по-
ведения и взаимодействия, которые 
мы считаем профилирующими, так 
как именно они влияют на способно-
сти к работе с людьми. Обычно эти 
навыки проявляются в отношениях с 
персоналом, то есть в том, как менед-
жер мотивирует людей, способствует 
их профессиональной деятельности, 
самореализации, координирует и про-
ецирует взаимоотношения, общается 
и управляет деструктивными ситуа-
циями, входит в положение людей в 
самых разных обстоятельствах, сти-
мулирует их вовлечённость в деятель-
ность организации и конструктивное 
межличностное взаимодействие.

 Исходя из сказанного, становится 
очевидным, что взаимодействие с дру-
гими людьми предполагает наличие у 
менеджера разнообразной гаммы спо-
собностей, влияющих на его эффек-
тивность, в том числе эмоциональную 
грамотность, как составляющую эмо-
ционального интеллекта. На практике 
менеджер с развитым эмоциональным 
интеллектом способствует созданию 
благоприятной атмосферы в коллек-
тиве, снижению напряжённости в 
организации и созданию ее хорошей 
репутации среди деловых партнёров 
в профессиональной среде. Менед-
жеры многих организаций признают, 
что эмоциональный интеллект имеет 
практическое жизненное значение, 
так как – это способность человека 
воспринимать, оценивать и понимать 
свои и чужие эмоции и умение управ-
лять ими. Учитывая, что по данным 
НЛП среди обучающихся россиян 
52% кинестетиков, то есть людей, 
воспринимающих мир через эмоции 

и чувства, такой потенциал руково-
дителя очень важен. Как известно, 
научные достижения сотрудников 
Гарвардского университета в области 
эмоционального интеллекта, в 1995 
году разрекламировал американский 
учёный Дэниэл Гоулман. Работа учё-
ных «Эмоциональный интеллект», 
позволила Гоулману определить эмо-
циональный интеллект как: «способ-
ность понимать собственные чувства 
и чувства других людей, самому себя 
мотивировать, полностью управлять 
эмоциями по поводу отношения к себе 
или своим взаимоотношениям» [3. - с. 
279]. 

Учёными доказано, что эмоци-
ональный интеллект положительно 
влияет на показатели работы на всех 
уровнях, особенно важно его наличие 
у людей, в чьей деятельности обще-
ние с другими людьми занимает про-
филирующее место. Анализ практики 
подтверждает, что эмоционально ин-
теллектуальные руководители могут 
хорошо владеть собой и эффективно 
налаживать взаимодействие с окру-
жающими. От понимания эмоций, их 
выражения и умения управлять ими 
во многом зависит успех в профессио-
нальной деятельности. Эмоционально 
грамотные менеджеры могут сконцен-
трировать и направить силу эмоций на 
улучшение социально-психологиче-
ского климата в коллективе и усиле-
ние мотивации сотрудников, что идет 
на пользу всей организации (4).В ре-
альной практике взаимодействия для 
того чтобы общение было эффектив-
ным, диалогическим, двусторонним 
необходимо соблюдать следующие 
условия:

 • равенство психологических 
позиций социальных субъектов неза-
висимо от их социального статуса и 
возраста;

 • равенство в признании актив-
ной коммуникативной роли друг друга;

 • равенство в психологической 
взаимоподдержке. 

Особенностью взаимодействия 
в менеджменте является то, что каж-
дый его участник, не смотря на субор-
динацию, пытается сохранить свою 
автономность, может обеспечивать 
саморегуляцию или коррекцию своих 
коммуникативных действий. Однако 
на практике, поскольку у менеджера 

статус всё же более высокий, то эф-
фективность взаимодействия зависит 
от того, позволит ли он или нет сохра-
нять каждому партнёру свою автоном-
ность. (В то же время этот тезис не 
является однозначным для представи-
телей разных национальных культур). 
Как известно, в российском менед-
жменте зачастую это зависит от осо-
бенностей индивидуального стиля об-
щения менеджера, коммуникативных 
навыков и используемых технологий 
взаимодействия. Коммуникативные 
навыки – это умение управлять взаи-
моотношениями и выстраивать соци-
альные взаимосвязи, чтобы добиться 
от других желаемых результатов и 
достичь личных целей, а также спо-
собность достигать взаимопонимания 
с разными деловыми партнёрами и 
создавать гармонию. Компетентности, 
связанные с этой составляющей, это: 
лидерство, умение эффективно прово-
дить изменения, управление конфлик-
тами, влияние в процессе взаимодей-
ствия, умение создавать команду и 
управлять ею [5. - с. 514-515].

 В новых условиях функциониро-
вания организаций успех менедже-
ра зависит от прочности и качества 
разнообразных взаимоотношений и 
сотрудничества с персоналом и де-
ловыми партнёрами. Как показывает 
управленческая практика, залогом 
победы теперь становится деловое 
партнёрство не только внутри орга-
низации, но и за её пределами. Ричард 
Л. Дафт, автор бестселлера «Менед-
жмент», отмечает, что среди основ-
ных управленческих компетентно-
стей, которые должны быть развиты 
у менеджера в эпоху Сети Интернет, 
большинство респондентов назвали 
эффективные коммуникации, навыки 
управления командами, удержание 
талантливых работников и мотива-
цию, то есть именно те компетент-
ности, которые отмечены выше. Если 
раньше все усилия менеджеров были 
сфокусированы на получении при-
были (роль директора, предпринима-
теля), то теперь становится важным 
установление разнообразных связей 
с деловыми партнёрами, клиента-
ми и потребителями (роли брокера и 
коммуникатора, специалиста по пере-
говорам). Поэтому и актуализируется 
именно социальная роль руководите-
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ля современной организации, требу-
ющая развития таких характеристик, 
как сенситивность, эмпатия, влияние 
(роль психолога), способность слу-
шать, лидерство, мотивирование дру-
гих, работа в команде, решительность 
и ориентация на достижение, а также 
эмоциональная грамотность с целью 
конструктивного взаимодействия и 
партнёрства. Кроме того необходимо 
сохранять гибкость и способность к 
адаптации, чтобы как можно быстрее 
реагировать на изменения спроса или 
ужесточение конкуренции (роль ин-
новатора) [6. – с. 57]. Представляется 
также важным высказывание многих 
специалистов в сфере менеджмента о 
том, что поведенческим компетентно-
стям и конструктивному межличност-
ному взаимодействию можно научить.

 Как известно, именно в последние 
годы стали вновь популярными такие 
интенсивные образовательные техно-
логии, как психологические тренинги 
и имитационные игры, позволяющие 
эффективно развивать у менеджеров 
разнообразные поведенческие ком-
петентности и межличностные навы-
ки. Представляется, что их развитию 
должна предшествовать разработка 
специально устанавливаемых пове-
денческих индикаторов, то есть на-
бора действий, которые ожидают уви-
деть от успешного менеджера. Эти по-
веденческие индикаторы включаются 
в модель компетенций, развитие кото-
рых и является целью тренингов. На-
пример, индикатором поведенческих 
компетентностей менеджера в совре-
менных условиях, способного управ-
лять видением и мотивировать персо-
нал на эффективное взаимодействие, 
на наш взгляд, могут стать следующие 
его характеристики и способности:

 • легко устанавливать контакты с 
другими людьми и использовать ком-
муникативные и интерактивные навыки 
для достижения поставленных целей, 
осуществляя межличностное взаимо-
действие на основе сотрудничества;

 • оказывать влияние на ситуа-
ции, поведение и решения людей по 
общим и индивидуальным вопросам;

 • справляться с разнообразием, 
быть гибким и управлять неопреде-
лённостью;

 • понимать значение вопросов, 
выявлять, анализировать и решать 

«человеческие» проблемы и говорить 
о них публично;

 • иметь развитый вербальный и 
невербальный имидж, чётко переда-
вать информацию, устно и письменно, 
устанавливать обратную связь;

 • быть открытым к любым но-
вым идеям и предложениям сотруд-
ников;

 • предвидеть реакции подчинён-
ных (деловых партнёров, клиентов, 
коллег) на перемены, проявлять ини-
циативу и здравый смысл, влияя на со-
противление, учитывая индивидуаль-
ные особенности партнёров;

 • «уметь ходить в чужих ботин-
ках», проявляя эмпатию и понимание;

 • уметь гибко использовать 
стратегии взаимодействия, владеть 
техниками ведения спора («adred» , 
«adrem», «adhominem»), технологией 
критики «Legeartis» и др.

Как показывает анализ осущест-
вляемого нами практического обу-
чения, наибольшую эффективность 
в подготовке будущих менеджеров 
дают коммуникативные игры и тре-
нинги по развитию их вербальной и 
невербальной компетентности, на-
выков взаимодействия на основе со-
трудничества, делового партнёрства 
и взаимопонимания (7). Организация 
процесса общения в разнообразных 
игровых технологиях (имитационные 
игры, ситуационно-ролевые игры и 
разыгрывание ситуаций в ролях, ана-
лиз микроситуаций и тренинги), то 
есть обучение деятельностью, и есть 
главное средство осуществления кор-
рекционных воздействий, оно рассма-
тривается как синтез взаимодействий. 
Любой коммуникативный тренинг 
(лидерства, делового общения, уве-
ренности в себе, коллективного при-
нятия решений и др.), как правило, 
включает в себя и поведенческий тре-
нинг, то есть обучение навыкам, ле-
жащим в основе делового поведения, 
например техника продаж, общение 
по телефону, деловая коммуникация – 
переговоры, деловые встречи, публич-
ные выступления, проведение презен-
таций. Сегодня в практике обучения 
будущих менеджеров используется 
всё многообразие интенсивных и ин-
терактивных технологий, которые до-
полняются такими методами, как ин-
формационные доклады и сообщения, 

письменные рефераты, аудиовизуаль-
ные презентации, игровое проектиро-
вание по созданию коммуникативных 
моделей культурного компромисса 
для профилактики межличностных 
конфликтов и специальные тренин-
ги поведения, в которых участники 
не знают заранее «правил игры». В 
таких тренингах суть состоит в том, 
что обучаемые по поведению других, 
которые, например в ситуационно-
ролевых играх, играют специально 
заданные роли (по прописанному сце-
нарию), должны понять, в чём состоят 
эти правила (8).

Для позиционирования конструк-
тивного поведения и расширения по-
веденческого репертуара будущих 
менеджеров, нами в образовательном 
процессе предлагается участникам 
игрового обучения не только пройти 
тестирование перед началом обучения 
(для диагностики развития навыков 
межличностного взаимодействия) и 
после (для выявления образователь-
ной результативности), но и в ходе 
тренингов, даётся ориентировочная 
основа действий в виде правил, норм, 
алгоритмов, принципов поведения, за 
нарушение которых в процессе игры 
участники штрафуются и поощряются 
при соблюдении норм. Многократные 
действия по соблюдению коллектив-
ных норм и правил в процессе груп-
повой работы, совместное принятие 
решений от занятия к занятию фор-
мируют у будущих менеджеров навы-
ки конструктивного межличностного 
взаимодействия, формируют основ-
ные характеристики поведенческой 
компетентности менеджера, которые, 
на наш взгляд, состоят в следующем:

 • обеспечение адекватности, 
адаптивности в меняющихся условиях;

 • планирование межличностных, 
индивидуальных и групповых событий 
и прогнозирование их развития;

 • сохранение направленной в 
соответствующее русло энергии и вы-
носливости, усвоение новых образцов 
межличностного поведения;

 • развитие мотивационной 
функции на саморазвитие, самопозна-
ние и самообучение, самоконтроль;

 • расширение эмоциональной 
компетентности;

 •  формирование программ 
успешного межличностного взаимо-
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действия с разнообразными партнё-
рами в тактическом и стратегическом 
направлениях, коллективное принятие 
решений, развитие навыков делового 
партнёрства.

Выводы. Таким образом, межлич-
ностное взаимодействие это процесс 
двусторонний, поэтому проблемы, 
возникающие в процессе взаимодей-
ствия, не следует относить на счет 
только одной из сторон, т.е. винить 
одного из участников. Понимание ин-
дивидуальных особенностей людей, 
участвующих в межличностном вза-
имодействии, их типа личности, не-
сомненно, важно, однако многое в де-
ловом контакте зависит от поведения 
того, кто явился инициатором взаимо-
действия, т.е. от поведенческой компе-
тентности менеджера. Известно так-
же, что в процессе общения, в разных 
ситуациях менеджер может опираться 
не на свои личные качества, а на дру-
гие, например, деловые (умение или 
неумение управлять собой, добивать-
ся достижения целей силовыми спо-
собами), уровень своей эмоциональ-
ной культуры (повышенная сензитив-
ность, ранимость или что-либо ещё) 
или относящиеся к культуре общения 
(нелогичная речь, предвзятое мнение, 
неумение слушать, агрессивные не-
вербальные сигналы), «подспудные» 
цели (манипулирование). 

Однако в процессе обучения ин-
тенсивными технологиями возможно 
плодотворное наблюдение за партне-
ром и попытка понять его действия, 
слова и поведение, проявляя непо-
средственный интерес к конкретному 
человеку (участнику тренинга или 
игры), соблюдая правила и нормы 
межличностных коммуникаций. По-
скольку немногие рождаются с уме-
нием правильно взаимодействовать с 
различными людьми в самых разноо-
бразных ситуациях, постольку этому 
необходимо учиться всем и, прежде 
всего, менеджерам, ибо, как свиде-
тельствует народная мудрость: «Рыба 
портится с головы», «Каков поп, таков 
и приход».Менеджерам для совер-
шенствования своих межличностных 
навыков необходимо прилагать созна-
тельные усилия: читать литературу, 
наблюдать за другими, анализировать 
поведенческие ситуации, накапливать 
позитивный опыт. Следовательно, 

одна из наиболее важных задач совре-
менного обучения будущих менедже-
ров поведенческим компетентностям, 
позволяющим осуществлять эффек-
тивное межличностное взаимодей-
ствие, состоит в применении таких 
интенсивных образовательных техно-
логий, в которых поощряется анали-
тическое мышление, коммуникации 
по правилам и формируется личная 
эмоциональная культура.
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Исследование проблем психоэ-
моциональных состояний у сту-

дентов медицинского ВУЗа является 
одной из важных проблем психологии 
здоровья и требует у них овладение 
навыками различных психопрофи-
лактических стратегий и психотехник 
для совладения со стрессом. В статье 
представлены материалы об управле-
нии психоэмоциональными состоя-
ниями студентов и роль эффективных 
стратегий для диагностики и профи-
лактики неблагоприятных состояний 
у данных студентов.

В этой статье мы представляем 
результаты исследования психоэмо-
ционального состояния студентов. В 
исследовании участвовали 127 сту-
дентов 2-го курса, фармацевтическо-
го факультета, ГУМФ им. Николая 
Тестемицану. Первая выборка (2012 г. 
– 60 студ.), вторая (2013 г. – 67 студ.). 
Выборка испытуемых – репрезента-
тивна.

Исследования специфики взаимо-
действий и факторов, которые влияют 
на психологическую комфортность 
будущих фармацевтов в рамках меди-
цинских университетов, специально 
не проводились, а в ряде работ меди-

цинской и социально-педагогической 
психологии мы выделили сходные во-
просы. Также мы учли то обстоятель-
ство, что необходимо комплексное 
исследование данной проблемы, т.к. 
именно особенности взаимодействий 
студентов в контексте психолого-пе-
дагогического процесса, имеют значи-
тельную роль [1; 5].

В качестве диагностических 
методик и техник мы применили: 
Опросник САН (для диагностики 
самочувствия, активности и настро-
ения); Шкала оценки уровня реак-
тивной и личностной тревожности 
(Спилберг Ч. Д., Ханин Ю. Л.) и др.

Проблемы взаимодействия студен-
тов в полной мере заслуживают вни-
мание психологов и педагогов, так как 
меняется психологическая сущность, 
направленность и контекст этих вза-
имовлияний. Актуальность данной 

проблематики определяется, прежде 
всего, тем, что сейчас межличностные 
отношения в ВУЗе не имеют прежний 
менторский характер, а ориентирова-
ны на партнерстве всех субъектов об-
разовательного процесса. 

В контексте медицинской психо-
логии, а точнее в психологии здоро-
вья, наметилась тенденция к иссле-
дованию психологического стресса в 
студенческой среде. Мы исследовали 
психоэмоциональное состояние сту-
дентов, которое может быть просле-
жена в контексте медицинского обра-
зования, и которая влияет на психиче-
ское здоровье наших студентов. 

Межличностные взаимодействия 
студентов медицинского ВУЗа имеет 
свою специфику и определены соци-
ально-психологическими и медицин-
скими факторами. 

Исследования психолого-педаго-

Табл.1. 
Оценки уровня реактивной и личностной тревожности у студентов
Показатель 1 выборка 

(n = 60)
2 выборка 

(n = 67)
t-Student p

РТ 42,0±1,19 42,6±1,33 0,336 p>0,05
ЛТ 45,3±1,13 45,6±0,93 0,205 p>0,05
Среднее значение 2,0±0,08 2,1±0,08 1,200 p>0,05
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гических особенностей взаимодей-
ствия в деятельности преподавателя 
высшей школы наблюдаются в рабо-
тах ученных: Кузьмина Н. В. (1970); 
Леонтьев А. А. (1975; 1979); Бодале-
ва А. А., Ляудис В. А. (1978; 1980); 
Фомин А. В. (1978); Реан А. А. (1982 
- 2008), Тихолаз Т. М. (1995), Рахма-
туллина Р. С. (1996); и др. [2; 4; 5].

При этом в ряде эксперименталь-
ных исследований, на базе высшей 
школы было показано, что результа-
тивность обучения в значительной 
мере зависит от конкретных особен-
ностей структуры взаимодействия 
преподавателя со студентами. В этой 
связи, имеет особое значение сравни-
тельное исследование различных ва-
риантов взаимодействия и выяснение 
в их структуре параметров, непосред-
ственно влияющих на эффективность 
процесса обучения. Постепенное вы-
теснение учебно-дисциплинарной 
модели образования, на модели ори-
ентированной на развитие личности, 
реальным субъектом в рамках обра-
зовательной практики становится сту-
дент [2; 4]. 

Психологический контекст и со-
циально-психологичесая позиция 
студентов в системе взаимодействий 
необходимо исследовать с учетом бли-
жайшего референтного окружения. 
Контекст реальных взаимодействий 
и коммуникации студентов с коллега-

ми и преподавателями имеют соци-
ально-психологическую специфику 
его личностного развития в условиях 
психолого-педагогического процесса 
в рамках медицинского ВУЗа. В этом 
контексте значимость имеет выявле-
ние и объяснение психологических 
и медико-социальных факторов, обу-
славливающих характер взаимоотно-
шений студентов с окружающими [1].

Особенности переживания пси-
хоэмоционального состояния наших 
студентов обусловлены разными фак-
торами, прежде всего это социально-
психологические факторы, включа-
ющие в себе проблемы, связанные с 
межличностными взаимодействия-
ми различного типа, позиционные и 
эмоциональные конфликты, влияние 
„Я-концепции”, локуса контроля, а 
также неблагоприятные психологиче-
ские явления, связанные с референт-
ным окружением. 

Далее мы представим результаты 
оценки уровня реактивной и личност-
ной тревожности. Шкала состоит из 
2-х частей, раздельно оценивающих 
реактивную (РТ) и личностную (ЛТ) 
тревожности у студентов. 

При интерпретации показателей, 
мы оценили их по 3 уровням: до 30 
баллов – низкая тревожность; 31 – 45 
балла – умеренная тревожность; 46 и 
более – высокая тревожность. В ре-
зультате, мы наблюдаем, что у обеих 

выборок преобладает умеренная ре-
активная тревожность, а результаты 
второго показателя - демонстрируют 
высокий уровень личностной тревож-
ности у студентов фармацевтического 
факультета.

В обследуемых группах стасти-
чески достоверной разницы не было 
выявлено. 

В связи с этими результатами, сту-
дентам с высокой оценкой тревожности 
мы рекомендовали и организовали прак-
тические упражнения и тренинг для 
развития уверенности в себе; способ-
ности активизировать личностный по-
тенциал и актуализировать адаптивные 
механизмы. Им необходимо смещать 
акцент с внешней требовательности, 
категоричности высокой значимости 
в постановке задач на содержательное 
осмысление деятельности и конкретное 
планирование своих действий. Психи-
ческое и социальное здоровье этих сту-
дентов, может быть обусловлена факто-
рами, связанными с особенностями их 
деятельности: учебной, учебно-профес-
сиональной и психосоциальной, вклю-
чая их повседневные переживания. 

В последовательности, мы иссле-
довали такие психологические при-
знаки, как: самочувствие, активность 
и настроение этих же респондентов. 
Авторы опросника САН (В. А. До-
скиным, Н. А. Лаврентьевой, и др.) 
исходили из того, что это основные 
составляющие функционального пси-
хоэмоционального состояния. Фак-
торный анализ позволяет выявить 
более дифференцированные шкалы 
«самочувствие», «уровень напряжен-
ности», «эмоциональный фон», «мо-
тивация» (А. Б. Леонова, 1984). При 
обработке результатов мы пересчиты-
вали оценки студентов в «сырые» бал-
лы от 1 до 7. Средний балл - 4. Оцен-
ки, превышающие 4, свидетельствуют 
о благоприятном состоянии, ниже 
4 - о неблагоприятном состоянии; а 
в диапазоне 5,0 - 5,5 баллов - о нор-
мальном состоянии испытуемого.  Мы 
также учитывали тот факт, что при 
анализе функционального состояния 
студентов, важны не только значения 
отдельных показателей САН, но и их 
соотношение. В таб. 4 мы представи-
ли общие показатели по 2 выборкам. 

Из полученных результатов мы вы-
явили, что на 2 курсе преобладают сту-

Табл.2. 
Результаты показателей уровня реактивной тревожности студентов.

Уровень РТ
1 выборка 

(n = 60)
2 выборка 

(n = 67) t-Student p
Abs. P1±ES1, % Abs. P2±ES2, %

Низкая 
тревожность

6 10,0±3,87 7 10,4±3,74 0,083 p>0,05

Умеренная 
тревожность

35 58,3±6,36 42 62,7±5,91 0,501 p>0,05

Высокая 
тревожность

19 31,7±6,01 18 26,9±5,42 0,594 p>0,05

Табл.3. 
Результаты показателей уровня личностной тревожности студентов.

Уровень ЛТ
1 выборка 

(n = 60)
2 выборка 

(n = 67) t-Student p
Abs. P1±ES1, % Abs. P2±ES2, %

Низкая 
тревожность

4 6,7±3,22 3 4,5±2,53 0,535 p>0,05

Умеренная 
тревожность

26 43,3±6,40 22 32,8±5,74 1,222 p>0,05

Высокая 
тревожность

30 50,0±6,45 42 62,7±5,91 1,450 p>0,05
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денты с низким уровнем самочувствия, 
отражающих степень психофизиологи-
ческой комфортности состояния студен-
тов; у них чаще проявляются плохое са-
мочувствие, недомогание и т.д. Показа-
тели активности и настроения, опреде-
ляющие психофизическую, нервно-пси-
хическую активность; эмоциональный 
фон, активность сознания и личности 
– также получили низкие оценки. Эти 
факторы определяют интенсивность и 
качество взаимодействия данных сту-
дентов с социальной средой. Их эмоци-
ональные реакции ориентированны не 
на непосредственные последствия кон-
кретных событий, а на их значение для 
них в контексте жизненных целей, ин-
тересов и ожиданий. Будучи вызванным 
определенными причинами, они прояв-
ляются в особенностях эмоционального 
отклика на воздействия референтного 
окружения. Студенты с высокими пока-
зателями самочувствия и активности не  
были выявлены. В таблице 2, мы пред-
ставили общие результаты по 3 скалам: 
1-3 балла – студенты, у которого преоб-
ладает плохое настроение; 3,5-4,5 бал-
ла – те, у которого изменчивое настро-
ение было доминантным или не были в 
состоянии оценить свое настроение; 5-7 
баллов – те, у которого чаще всего до-
минировало хорошее настроение.

Как мы наблюдаем из таб. 5, сравне-
ние общих показателей составляющих  
психоэмоциональное состояния по-
казало, что между студентами 2 курса, 
фармацевтического факультета (2012 и 
2013 гг.) отсутствует достоверная стати-
стическая разница. Особенности психо-
логического состояния у них обусловле-
ны многими факторами, прежде всего 
это социально-психологические фак-
торы, включающие в себе проблемы, 
связанные с межличностными отноше-
ниями различного типа, конфликтами, 
коммуникативные проблемы, отдель-
ные неблагоприятные психологические 
проявления в группе и т.д.

В этом контексте важен эмоцио-
нальный компонент эмпатийной куль-
туры преподавателей, которая выража-
ется в перцептивной способности эмо-
ционально отзываться на переживания 
студентов; оценивать и прогнозировать 
адекватные способы поведения в соот-
ветствии с эмоциональным состоянием 
студентов; в умении корректировать 
выбранные способы взаимодействия в 

сторону комфортных и наименее дис-
трессирующих способов поведения; в 
умении закрепить временно возникаю-
щие психические состояния, наиболее 
часто и сильно переживаемые в форме 
сопереживания, которые направлены 
на благополучие других; в умении вы-
разить своё сочувствие в конкретных 
ситуациях и др. В данном компоненте 
проявляются эмпатические качества 
– сочувствие и эмпатийная интуиция. 
Проявление эмпатии в общении со сту-
дентами, выражается в общей установ-
ке не столько понять скрытый смысл 
сказанного, сколько почувствовать со-
стояние студентов [1; 3; 6].

Мы использовали некоторые эффек-
тивные стратегии для психопрофилак-
тики здоровья этих студентов, так как 
эти тренинги, мы смогли реализовать 
на практических занятиях по медицин-
ской психологии. С этой целью были 
использованы: «Техники совладающего 
поведения», «Осознавание собственных 
переживаний», «Как можно развивать 
самоконтроль?» и др., которые могли 
положительно повлиять на понимание 
собственных переживаний, на повыше-
ние личностной стрессоустойчивости. 
Эти результаты мы смогли достичь при 
помощи психотренинговых техник и 
групповых упражнений по Психосома-
тике, с элементами гештальт-терапев-
тических и психодраматических упраж-
нений. В методологической разработке 
практических занятий, мы представи-
ли методы и стратегии, которые могут 
быть использованы в целях психопро-
филактики и психотерапии стрессовых 

состояний студентов медицинского 
ВУЗа [3; 6].

Преподавателям первых 2 курсов, 
мы предложили тренинг, в котором 
включили упражнения на развитие 
умений предкоммуникативной ори-
ентировки для контактирования со 
студентами [2; 5]. Мы представили 
им список из 40 наиболее частых за-
труднений, недостатков и проблем, 
связанных с коммуникативным про-
цессом присущие преподавателям ВУ-
Зов (Форня Ю., 2012).

Самоанализ собственных пси-
хологических особенностей, поло-
жительных и отрицательных сторон 
своей личности, необходимы для са-
моактуализации преподавателя как 
личность и профессионал, для уста-
новления эффективного контакта со 
студентами и эмпатийной коммуни-
кации в контексте психологического и 
педагогического взаимодействия. Так-
же, для молодых преподавателей мы 
организовали тренинг «Развитие эф-
фективной коммуникации», где пред-
ставили и анализировали 4 основных 
компонентов эмпатийного общения:

 • Наблюдение (без осуждения, 
ярлыков, диагнозов, мнений и т.д.)

 • Эмоции и чувства (без обду-
мывания)

 • Потребности, интересы и же-
лания (без стратегий)

 • Просьба (без требований).
Также, на этом тренинге мы об-

судили и работали над осознаванием 
личных проблем и причины, обу-
славливающие проблемы в процессе 

Табл.4. 
Показатели САН и их среднее значение по 2 выборкам.

Показатель
1 выборка (n = 

60)
2 выборка (n 

= 67)
t-Student p

Самочувствие 2,1±0,13 2,3±0,15 0,936 p > 0,05
Активность 1,9±0,08 1,9±0,08 0,083 p > 0,05
Настроение 2,1±0,09 2,1±0,08 0,146 p > 0,05

Среднее 
значение 2,0±0,08 2,1±0,08 1,200 p > 0,05

Табл.5.

Показатель
1 выборка (n = 60) 2 выборка (n = 

67) t-Student p
Abs. P1±ES1, % Abs. P2±ES2, %

I. 57 95,0±2,81 62 92,5±3,21 0,577 p>0,05
II. 3 5,0±2,81 5 7,5±3,21 0,577 p>0,05
III. - - - - - -
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общения и взаимодействия со своими 
студентами. Далее мы представляем  
некоторые из этих причин, такие как: 
наша склонность интерпретировать и 
судить то, что мы наблюдаем; наша 
склонность упрекать и возлагать на 
других ответственность за свои пере-
живания; наше сопротивление пони-
манию другими наших потребностей, 
желаний и того, что для нас важно в 
данный момент и др.

На этом этапе исследования пси-
хического здоровья студентов меди-
цинского ВУЗа мы выявили следую-
щие моменты:

Важно отметить, что наша работа 
была ориентирована на определении 
причин обуславливающих низкий 
уровень психического здоровья буду-
щих фармацевтов и выявлении адек-
ватных, научных и методологических 
заключений, которые повлияют на их 
устранение. 

Исследование психоэмоциональ-
ных состояний у студентов медицин-
ского ВУЗа - является одной из важ-
ных проблем психологии здоровья и 
требует у них овладения навыками 
различных психологических и психо-
профилактических стратегий для со-
владающего поведения.

Определенный уровень тревож-
ности – естественная и обязательная 
особенность активной личности, т.е. 
– активных студентов, при этом суще-
ствует оптимальный индивидуальный 
уровень «полезной тревоги».

Копинг-поведение - форма поведе-
ния, отражающая готовность решать 
жизненные проблемы; направленное на 
приспособление к учебному процессу и 
развития умений эффективно исполь-
зовать определенные средства для пре-
одоления эмоционального стресса. При 
выборе активных действий повышается 
вероятность устранения воздействия 
стрессоров на личность.
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Развитие личности традиционно 
связывают с образовательным 

процессом, так как оно становится 
возможным при наличии «других», 
взаимодействующих с личностью 
субъектов, осуществляющих деятель-
ность «развивания» (В.И. Слободчи-
ков). К настоящему времени психоло-
ги осознали, что развитие личности 
невозможно не только без «значимого 
другого», но и без «значимого себя 
для других».

Обучение - один из наиболее зна-
чимых и определяющих факторов 
развития личности, так какв нем про-
исходит зарождение и развитие ос-
новных психических и личностных 
новообразований, приобретение опы-
та осуществления учебной и позна-
вательной деятельности, совместных 
действий, общения, достижения успе-
хов и преодоления неудач, апробация 
своей самостоятельности и состоя-
тельности, реализация честолюбивых 
устремленийиапробирование спосо-
бов эффективной самореализации.

Благодаря теоретическим и экспе-
риментальным исследованиям были 
раскрыты сложные связи между об-
учением и развитием личности. Тра-
диционно обучение рассматривают 
как совокупность последовательных 

и взаимосвязанных действий, направ-
ленных на сознательное и прочное ус-
воение обучаемыми системы знаний, 
умений и развитие их познавательных 
способностей. В трудах Л.С. Выгот-
ского, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, 
В.В. Давыдовабыло доказано, что обу-
чение становится более эффективным 
тогда, когда оно ориентируется не на 
завершенные циклы умственного раз-
вития, а, наоборот, подталкивает это 
развитие, прокладывает ему дорогу. 
Активная разработка и внедрение 
этой идеи в образовательную практи-
ку отразились как на парадигмальном 
строе отечественной психологии, так 
и на понимании сущности процесса 
обучения, его целей, содержания и 
технологий.

Сегодня приоритеты отдаются 
такому обучению, в котором проис-
ходит развитие личности и ее субъект-
ности, что обусловлено пониманием 
того, что личность - есть феномен 
субъектности. Это изменяет позицию 
обучаемого в учебном процессе. К на-
стоящему времени в психологии уже 
накоплен определенный исследова-
тельский опыт выделения субъект-
ных характеристик педагога (Зимняя 
И.А., Кузьмина Н.В., Маркова А.К., 
Митина Л.М., Спирин Л.Ф. и др.). Со-

держательный анализ показывает, что 
при их рассмотрении исследователи, 
преимущественно, отталкиваются от 
содержания реализуемых педагогом 
профессиональных функций. Наряду 
с продолжением изучения субъектных 
качеств педагога, была проделана зна-
чительная работа по построению их 
иерархических структур.

С первых этапов включения ре-
бенка в обучение педагог транслиру-
ет в совместной с ним деятельности 
не только предусмотренные учебны-
ми программами знания, но и свой 
личностный ресурс, концептуальное 
видение мира, способы преодоления 
стрессовых и напряженных ситуаций, 
стремление сохранять собственную 
субъектность («самость»), намечает 
зоны личностного и профессиональ-
ного роста, демонстрирует образцы 
конструктивного поведения. Субъект-
ность учителя, отраженная учащимся, 
эстафируется дальше,умножая «чело-
веческое в человеке», воспроизводя 
эталоны достойного нравственного 
поведения, способы решения не толь-
ко учебных, но и жизненных задач, 
формируя доверительное отношение к 
людям и к самому себе. Речь идет о гу-
манизации образования, идеи которой 
находят свое отражение в сущности, 
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принципах и технологиях личностно-
развивающего обучения [1; 2;7].

Традиционная проблема соотно-
шения обучения и развития, прежде 
всего познавательного, в настоящее 
время трансформировалась в пробле-
му соотношения обучения и развития 
личности, задав новые ракурсы ре-
формирования системы образования. 
Развитие теории личности позволи-
лоболее полно представить процессы 
личностных преобразований на раз-
личных этапах онтогенеза. Введено 
понятие «онтогенез личности» (В.Д. 
Шадриков). Осмыслены факторы, об-
условливающие личностный рост и 
личностные изменения. Созданы кон-
цепции развивающего обучения (Л.В. 
Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин 
и др.).

Вопросы соотношения обучения 
и развития отечественные психоло-
ги разрабатывали в русле идей Л.С. 
Выготского, С.Л. Рубинштейна, Б.Г. 
Ананьева, Л.И. Божович, Л.В. Занко-
ва, Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева, 
П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, 
В.В. Давыдова, А.В. Петровского и 
др. Созданный ими теоретический 
фундаментзадействован педагогикой 
и психологией и отразился восновных 
концепциях обучения.

Разные авторы выделяли различ-
ные показатели развития личности в 
процессе обучения: способность ин-
дивида к движению от абстрактного 
к конкретному и обратно, дисципли-
нированность мышления (П.П. Блон-
ский); обучаемость, т.е. способность 
достигать в более короткий срок более 
высокого уровня усвоения (Д.Н. Бого-
явленский, Н.А. Менчинская); сочета-
ние системности и динамичности зна-
ний, т.е. умения их применять в разно-
образных условиях (Ю.А. Самарин); 
перенос приемов умственной деятель-
ности (Е.Н. Кабанова-Меллер); чув-
ственный опыт, познание сущности 
явлений, решение практических задач, 
связанных с материальным воздей-
ствием на окружающее (Л.В. Занков); 
теоретическое мышление, в том числе 
способность к «внутреннему плану 
действий» (Д.Б. Эльконин, В.В. Давы-
дов); фонд оперативных знаний и об-
учаемость, включающая ряд качеств 
ума (З.И. Калмыкова) и др. Названные 
показатели психического развития до 

недавнего времени отождествлялось с 
личностным развитием.

Однако А.В. Петровский показал, 
что личность и психика являются не-
тождественными, хотя и находятся в 
единстве [5]. Исходя из этого поло-
жения, основные направления разви-
тия психики (способы и механизмы 
выполнения деятельности) находятся 
во взаимодействии с направлениями 
личностного развития (с направлен-
ностью, сценностнымиориентациями, 
с уровнем притязаний, с самосозна-
нием, со способами взаимодействия с 
миром). Общим для развития психики 
и личности являются их системность, 
интегративность, компенсаторность.

Качественные изменения в ходе 
развития проявляются, прежде всего, 
в познавательной сфере. Усложне-
ние структуры интеллекта, переход 
от непосредственного познания к 
опосредованному, от нерасчлененно-
го к дифференцированному и затем к 
обобщенному становятся реальными 
благодаря процессу обучения. Изме-
нения характеризуются повышением 
произвольности (целенаправленно-
сти) этих процессов, появлением но-
вых умственных структур, приобрете-
нием опыта выполнения новых более 
сложных умственных действий (опе-
раций). Совершенствование аналити-
ко-синтетической деятельности при-
водит к структурированию интеллек-
та, к образованию его целостности. 
Изменения сенсорно-перцептивной 
(ощущение, восприятие), мнемологи-
ческой (память, мышление) и атенци-
онной (внимание) структур интеллек-
та являются результатом не любого 
обучения, а только развивающего. 
Обучение становится развивающим 
тогда, когда оно поддерживает высо-
кий уровень мыслительной активно-
сти человека, его интеллектуальный 
потенциал, формирует содержание 
сознания, структуры его дискретных 
единиц (значений и категорий), благо-
даря которым у него создается субъек-
тивный образ мира.

Обучение является развивающим 
в том случае, если направлено на ак-
тивизацию мыслительной деятельно-
сти обучаемых и формирование у них 
способности самостоятельно или в со-
трудничестве с другими обучаемыми 
добывать знания. Эта способность ле-

жит в основе саморазвития личности.
Развитие личности - многоплано-

вый процесс. Он определяется слож-
ным сочетанием внутренних и внеш-
них условий и неотделим от ее жиз-
ненного пути, от социального контек-
ста ее жизнедеятельности, от системы 
отношений, в которые личность вклю-
чена. Личностное развитие - этовну-
тренне противоречивый процесс. Как 
и интеллектуальное развитие, оно ха-
рактеризуется сложной диалектикой 
непрерывности и прерывности, повы-
шением произвольности. Это значит, 
что постепенно человек научается 
управлять своим поведением, ставить 
и решать сложные задачи, находить 
пути выхода из кризисных (стрессо-
вых) ситуаций, совершенствовать спо-
собы саморегуляции [7].

Начав развиваться под контролем 
взрослых, личность со временем осво-
бождается от их зависимости и строит 
собственные программы изменений 
и развития основных структур само-
сознания. Она становится субъектом 
собственной жизни. Личность на про-
тяжении жизненного пути формиру-
ется и как субъект деятельности. Это 
одно из важнейших направлений раз-
вития человека [8].

Содержание основных направле-
ний развития человека (интеллекту-
ального, личностного и деятельност-
ного) показывает, что они взаимос-
вязаны и взаимообусловлены. Без их 
совместного осуществления не могут 
произойти эволюционные изменения 
ни в познавательном, ни в личност-
ном развитии человека. Особая роль 
в этом едином процессе развития от-
водится обучению. Оно должно быть 
развивающим и воспитывающим по 
своей сути, так как «включается в сам 
процесс развития ребенка, а не над-
страивается лишь над ним» [6].

Следует отметить, что личност-
ные новообразования в процессе 
развития появляются не одновре-
менно. Это относится и к формиро-
ванию структуры личности, к сме-
не видов деятельности, к развитию 
сознания и самосознания, к систе-
меотношений человека к миру и к 
самому себе. Каждый из названных 
компонентов оказывается вовлечен-
ным в процесс целостного развития 
личности, создавая определенный 
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гештальт (целостное образование), 
позволяющий человеку репрезенти-
ровать себя специфическим образом, 
возможным и характерным для того 
или иного этапа развития.

Обучение делает процесс личност-
ного развития более целенаправлен-
ным и менее напряженным, помогает 
«смягчить» протекание известных 
кризисов развития (кризис новорож-
денности, кризис первого года жизни, 
трех, семи лет и кризис подросткового 
возраста). Каждый из этих кризисов 
несет с собой много проблем, вызыва-
ет беспокойство и создает сложности-
как субъектам развития, так и родите-
лям, и учителям.

Развитие личности - это процесс 
становления готовности человека 
(его внутреннего потенциала) к осу-
ществлению саморазвития и саморе-
ализации в соответствии с возникаю-
щими или поставленными задачами 
разного уровня сложности, в том 
числе,выходящими за рамки ранее 
достигнутых. Такое определение по-
зволяет измерять развитие личности 
сложностью задач, которыеимеют 
свои определенные критерии. Раз-
витая личность - это человек, успеш-
но обученный знаниям, способам 
деятельности (умениям и навыкам), 
опыту творческой деятельности и 
эмоционально-чувственному отноше-
нию к миру (И.Я. Лернер). Названные 
параметры выступают критериями 
развития личности. Так, в умственной 
сфере они проявляются в виде обоб-
щенных интеллектуальных умений и 
способности переносить их в различ-
ные ситуации, в том числе, отдаленно 
и опосредованно связанные со знако-
мыми ситуациями, а также создавать 
новые способы деятельности в зави-
симости от характера проблем. Этот 
же критерий в области физического 
развития выражается в форме разно-
сторонних физических возможностей 
и способности субъекта успешно их 
совершенствовать.

Развитие личности, таким обра-
зом, предполагает как развитие от-
дельных сущностных качеств индиви-
да, так и формирование функциональ-
ных систем, с помощью которых про-
исходит реализация основных видов 
деятельности (игры, учения, труда, 
общения) и осуществление социально 

значимых форм поведения. Основны-
ми составляющими обучения явля-
ются учение и учебная деятельность. 
Обучение происходит как бы внутри 
личной деятельности человека (Л.С. 
Выготский). Д.Б. Эльконин отмечал, 
что обучение развивает человека не 
само по себе, не непосредственно, а 
лишь тогда, когда оно имеет деятель-
ностные формы.

Связующим звеном между обучени-
ем и развитием человека выступает де-
ятельность учения, содержание которой 
на разных возрастных этапах меняется. 
Учение имеет место тогда, когда дей-
ствия человека управляются осознава-
емой целью, направленной на усвоение 
определенных знаний, навыков, уме-
ний, форм поведения и деятельности, 
т.е. когда человек способен регулиро-
вать свои действия. Эта способность 
появляется примерно лишь к четырем-
пяти годам жизни ребенка, формируясь 
на основе предшествующих видов и 
деятельности - игры, речевого общения, 
предметных действий. Учение, таким 
образом, представляет собой деятель-
ность целенаправленного присвоения 
человеком общественно-исторического 
опыта и формирования на этой основе 
индивидуального опыта путем осущест-
вления совокупности гностических (по-
знавательных) действий. Деятельность 
учения - есть деятельность человека по 
самоизменению путем присвоения эле-
ментов социального опыта [3].

Гностические действия могут 
быть внешними и внутренними. К 
внешним действиям относятся прак-
тические: двигательные (письмо, 
взвешивание, измерение); перцеп-
тивные (рассматривание, слуша-
ние); символические (изображение, 
обозначение, высказывание). Вну-
тренние гностические действия: ум-
ственные перцептивные действия, 
формирующие образ предмета; мне-
мические (выделение смысловых 
связей, схематизация и повторение 
и др.); мыслительные (анализ и син-
тез, отождествление и различение, 
абстрагирование и обобщение).

В ходе учения эти действия тес-
но переплетены. В разных случаях 
их соотношение неодинаково. Ис-
следования показали, что умствен-
ные действия являются результатом 
интериоризации внешних действий, 

т.е. перехода последних во внутрен-
ний план (Л.С. Выготский, А.Н. Ле-
онтьев, П.Я. Гальперин, Ж. Пиаже и 
др.). Основным средством интерио-
ризации является слово, которое по-
зволяет человеку отделить действие 
от самого предмета и превратить его 
в действие с образом и понятием о 
предмете.

Внешняя гностическая деятель-
ность обязательна для учения в том 
случае, если в сознании человека еще 
не сформированы образы, понятия 
о предмете и соответствующие им 
действия. Если же образы, понятия и 
действия, необходимые для усвоения 
новых знаний или умений, у ученика 
уже имеются, то для осуществления 
учения достаточно внутренней гно-
стической деятельности.

Процессуальная характеристика 
учения была представлена Й. Лингар-
том, который выделил четыре фазы 
е го осуществления в ходе обучения: 
1) на основе психического отражения 
объекта у субъекта возникает образ 
объекта; 2) психический образ, вы-
деляется из психического процесса 
как его возможный результат (идет 
активное формирование ходов реше-
ния и их тренировка с помощью учи-
теля); 3) освоенное субъектом снова 
возвращается в психический процесс 
и в деятельность ученика; 4) идет за-
крепление и проверка знаний; синтез 
новых знаний с прошлым опытом, их 
практическое применение [4].

Успешность обучения находится 
в большой зависимости от того, на-
сколько учащийся стал субъектом 
учебной деятельности, т.е. каково 
его отношение к предмету изучения, 
средствам и способам достижения по-
ставленных целей, к себе, учителю и 
соученикам. Учебная деятельность, 
как и любая другая, характеризуется 
следующей структурой: имеет цель, 
предметное содержание, средства 
и способы, продукт или результат. 
Однако в учебной деятельности они 
специфичны.

С первых этапов включения ре-
бенка в учебную деятельность он по-
лучает новый социальный статус и 
стремится утвердиться в нем. В ходе 
начального обучения ребенок посте-
пенно занимает позицию школьника. 
К подростковому возрасту этот статус 
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оказывается освоенным. В этот пери-
од у учащихся возникает стремление 
обрести свое место среди учеников, 
мнение которых оказывается для них 
важным. Этот процесс происходит до-
статочно сложно, вызывая внутрилич-
ностные и межличностные конфлик-
ты, которые зачастую оборачиваются 
подростковым кризисом. В старших 
классах школьника начинает серьез-
но занимать проблема личностного и 
профессионального самоопределения. 
Он осуществляет попытку выбрать 
профессию и наметить жизненный 
путь. В этом возрасте ученик впервые 
задумывается уже не столько о своем 
месте среди сверстников, сколько о 
своем месте в социуме, в обществе.

Следовательно, социальный ста-
тус личности специфическим обра-
зом определяет отношение к учебной 
деятельности и, соответственно, к 
обучению в каждый из периодов ее 
жизнедеятельности. Психологиче-
ский смысл роли ученика изменяется 
по мереосвоенияучебной деятельно-
сти. Степень, устойчивость и глуби-
на осознания значимости обучения 
зависят от осознания целей учебной 
деятельности. Известно, что с годами 
личностный смысл обучения изменя-
ется: прагматические планы посте-
пенно замещаются потребностями по-
вышать свою культуру. На всех этапах 
онтогенеза происходит обогащение, 
обновление и пересмотр индивиду-
ального опыта за счет усвоения тео-
ретических знаний и осмысления их 
связи с практическими знаниями. 

На каждом этапе обучения требу-
ется углубление представлений уча-
щихся о ценности образования и само-
образования, о сущности учебной де-
ятельности, влияющей на личностное 
развитие. При этом учащиеся должны 
осознать, что развитие личности про-
исходит лишь при их собственной 
активности в процессе обучения. об-
ращение к субъектным характеристи-
кам педагога вызвано тем, что именно 
педагог выступает одним из значимых 
факторов развития личности в обуче-
нии. Проявляющиеся у него субъект-
ные характеристики не только отража-
ются на качестве профессиональной 
деятельности, но и выступают для 
учащихся образцом для подражания. 
Данные характеристики находятся на 

стыке индивидуального, социального 
и профессионального. 

Обладая некоторыми исходными 
субъектными характеристиками, педа-
гог, осуществляя трансляцию ребенку 
социокультурного опыта, призван со-
ответствовать требованиям, выдвига-
емым к нему со стороны общества, а 
также профессиональными нормами и 
традициями. Социальные изменения, 
оказывая влияние на трансформации 
образовательных парадигм, отража-
ются не только на деятельности, но 
и на личности педагога: некоторые 
качества в структуре его субъектных 
характеристик утрачивают свою при-
оритетность, другие – приобретают, 
возникает потребность в формирова-
нии третьих, ранее не свойственных 
личности педагога.

Проведенный нами теоретиче-
ский анализ показал, что при рас-
смотрении личности педагога в 
структуре его субъектных свойств 
выделяют: 1) психофизиологические 
(индивидные) свойства субъекта; 2) 
способности; 3) личностные свой-
ства; 4) профессиональную компе-
тентность (в узком смысле). Каждая 
из данных подструктур включает 
составляющие, различающиеся при-
оритетностью своей представлен-
ности в структуре свойств педагога 
в разных условиях и ситуациях его 
деятельности.

Выявлены и охарактеризованы 
основные, наиболее ресурсные для 
педагога субъектные свойства: вера 
в человека, духовно-нравственное 
содержание и креативность. Первые 
два из выявленных психических об-
разований отнесены к активно, тре-
тье – к пассивно востребованным 
на современном этапе развития об-
разовательной практики субъектным 
ресурсам педагога.Однако только их 
единство в выстраиваемом облике 
педагога, согласно представлениям 
субъектов как непосредственно, так 
и опосредованно связанных с обра-
зованием, ассоциируется с реализа-
цией задач развития личности. Их 
проекция на концепцию облика пе-
дагога «будущего», по сути, позво-
лила выявить то лучшее, что состав-
ляет личностный стержень педагога, 
выступающего в обучении субъек-
том развития личности.
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Active development of information 
technology,  including “virtual 

reality” and “cybespace”, has led to 
the formation of new technical and 
psychological phenomena. At the modern 
stage of development of the society 
number of authors have noted that virtual 
communication in social network sites 
is a specifi c society. The ubiquity of the 
Internet and social networks has led to 
globalization, which on the one hand, 
contributes to the development of social 
contacts, and violations of the rules of 
the site on the other side.

Since Facebook burst upon the 
virtual scene in 2004, it has become the 
most popular social networking site on 
the Internet, all over the world. The most 
popular Russian social site vkontakte 
(now vk.com) - appeared in 2006.  As 
J.L. Skues, B. Williams, L. Wise (2012) 
noted, the impression management on 
Facebook tends to be done implicitly by 
having certain friends, belonging to certain 
groups, uploading selected pictures and 
removing tags from others, and “checking 
in” at certain places or locations.

Avatars are the images shown to other 
users. Together with nick names they are 
considered to be the main elements of 
“appearance” of the Internet user. They 
are the means of self-presentation. The 
results of work by Sh. Sh. Wang, Sh. 
Moon, K. H. Kwon, C. A. Evans, M. A. 
Stefanone (2010) indicated that both male 
and female subjects were more willing 
to initiate friendships with opposite-sex 
profi le owners with attractive photos. 
Subjects also displayed comparatively 

higher willingness to make friends with 
profi le owners who did not include visual 
cues than with those who revealed an 
unattractive photo. Other authors (B. 
Chen, J. Marcus, 2012) noted that students 
use sites such as Facebook primarily to 
maintain existing personal relationships 
and selectively use privacy settings to 
control their self-presentation on SNSs. 

In overseas studies, there is a different 
approach to perception of the Internet 
space. Thus, a group of scientists (Sh. 
Zhao, Sh. Grasmuck, J. Martin, 2008) 
noted the research conducted earlier in 
the Americas and Europe, studying self-
presentation features in an anonymous 
online environment. The very aspect of 
anonymity allows a person to change their 
behavior and to model a completely new 
identity, including antisocial and deviant 
behavior. However, according to the 
authors, social networks are something 
entirely different. The very question of 
anonymity in this environment comprises 
exclusively of mediations. At the same 
time, all social networks are trying to add 
the control-administered questionnaires / 
profi les. Thus, the authors note that social 
networks are no longer the anonymous 
environment, but the environment 
facilitating online communication both 
with the people you know in real life and 
with those you have not met. This leads 
to more honest questionnaire fi lling in. 
In addition to photos it includes hobbies, 
musical interests, favorite books, etc. In 
another study, also on the social media 
(Hum N.J., Chamberlin P.E., Hambright 
B.L., Portwood A.C., Schat A.C., Bevan 

J.L. 2011), authors studied the gender-
specifi c selection of photos and content 
fi lling on Facebook. The authors noted 
that there are no gender differences 
in the choice of personal photos and 
content fi lling in the number and quality 
of images; it should be noted that in this 
study profi les of young men and women 
aged from 18 to 23, college or university 
students were analyzed. According to the 
qualitative analysis results, it was found 
out that young people choose photos that 
show their activity, they are correct and 
truthful in about 98% of cases.

On the other hand, as shown by 
a number of scholars of European 
countries (A. Vasalou, A. Joinson, T. 
Banziger, P.Goldie, J. Pitt, 2008), from 
the standpoint of using various avatars as 
means of self-presentation in the network 
there are several types of people. 
Participants of the study were divided 
into three groups: (1) as avatar-pictures 
accurately representing themselves the 
group chose to display photos presenting 
the personality and its social role in 
the most favorable light; (2) people 
who “broke free from the social rules 
governing self-presentation” through 
creation of the profi le in the network; 
and fi nally (3), this group of people uses 
avatars to convey a meaning, a message 
to a specifi c audience, acting on the basis 
of the principle of “the one who should 
– will understand” . It is important to 
emphasize that the authors of this article 
have used such programs as Yahoo! 
Avatars customization in their study. The 
program allows you to create a cartoon 
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character, making him a haircut, hair 
color, eye color, and nose shape.

However, as emphasized by A. 
Vasalou, A. N. Joinson (2009) of the 
English university, the choice depends on 
the avatar and the environment in which 
the person is. So there are three main online 
social media: blogs, dating websites and 
games. People who write blogs - choose 
photos that most honestly refl ect their 
actual physical appearance, for dating they 
choose photos that may be most attractive 
to the opposite sex, and avatars for games 
are chosen so that a maximum transfer 
of intellectual abilities of a host profi le is 
achieved. In addition, the authors of this 
study examined how deeply characteristics 
conferred by the “avatar” coincide with 
people who ascribing such photos to 
themselves. In this study researchers found 
out that regardless of the environment from 
71 people avatars of 82% conferred the 
same characteristics as they had in real life.

Thus, we see that on the one hand a 
certain anonymity can be achieved in a 
mediated communication via the Internet 
through the changing of profi les and by 
creating a virtual identity different from 
the real one. On the other hand the very 
nature of implied social networks is to 
communicate with people known in real 
life, so the mediated communication is 
not fully anonymous and can be fi lled 
in by some characteristics creating the 
necessary aspects of the image, as the 
prototype of a real appearance.

12791 profi les participated. From 
among 6691 profi les 3337 were male and 
3354 were female profi les presented in 
the space of the social network vk.com; 
the age was from 14 to 18 years with an 
average age of 16. And 6100 profi les 
(3100 male and 3000 female profi les 
presented in the space of the social 

network vk.com) were aged from 18 
to 25 (average age - 21). Profi les were 
randomly selected, age limits have been 
set in advance, the selection of profi les 
was made using a fi lter.

So, the profi ling was carried out by 
analyzing the content of the avatar (photo 
of the profi le owner, visible to all users), 
and the name of the proprietor’s profi le. 
We have identifi ed a group picture and 
analyzed the percentage of use of a 
certain group of images.

At fi rst we analyzed the Russian 
profi les; the data is shown in Table 1. 
Despite the fact that the website has a 
rule assuming that users with unreal 
names and photos would be banned, 
over 15% of the analyzed profi les have 
violated this provision. Among these 
about 3% of users used unreal names in 
this aspect. It should be noted that this 
percentage is represented equally by 
men and women. The majority of men 
and women have used the names of 
fi ctional characters (Liliana Dreamfull, 
Sunny Cat, Macho Man, Tiger Tigeroff, 
etc.), historical characters, names of 
movie stars, singers, sportsmen (Roberto 
Baggio, Julia Roberts, Madonna, Fiona, 
Mrs. Shrek).

We also examined other frequently 
violation leading to the ban - the use 
other people’s photos on the avatar (over 
12%). It is interesting to note that men 
are more likely (than women) to use 
other people’s photos: 8% of men and 
only 4% of women use other people’s 
photos. All photos not belonging to the 
owner were divided into 3 groups by us: 
the picture (landscape, still life, berries), 
animal and other people. 

In the “picture” group men are 
more likely to use landscapes and still 
life images. Still life images included 

photos with money, weapons, alcoholic 
beverages; landscapes often include image 
of auto-mobiles. At the same time, female 
users in this category often depicted fruits 
and berries (apple, cherry, strawberry), and 
landscapes are more classical examples of 
art, including works by Van Gogh, Ivan 
Aivazovsky, etc.

In the “animal” group there are also 
differences in the self-presentation through 
the animal manifested by men and women. 
So men use images of large predatory 
animals (tiger, lion, wolf), while women 
are used pets (cats, dogs) and animals such 
as snakes, horses, mice, etc.

In the last group, “other people”, 
represented by about 5% of the analyzed 
profi les, we see virtual pages of people 
who have used pictures of other people. 
It is interesting to note that if men use 
pictures of famous people (actors, sports 
shift, musicians), women often use 
photographs of little-known models of 
advertisings and photos taken from photo-
stocks (internet resources containing 
images that could be borrowed not for 
commercial use).

As a result, we can say that the 
Russian adolescents more often distort 
information about themselves on the 
level of distortion of the name and avatar. 
In our opinion this can be explained by 
the desire to create a different image, not 
corresponding to a real one. The data 
output is justifi ed by the choice of images 
for avatars on the basis of content, as 
well as the use of other people’s photos 
(in particular photographs of stars of 
world-known movies and sports). This 
phenomenon may also indirectly indicate 
dissatisfaction with own appearance, 
however, in order to confi rm this 
statement we must conduct a relevant 
study (which will be a further step in 
our research aimed at management of 
experience in cyberspace).

Any way, it is also important to 
note that there is such a pattern as a 
misrepresentation. And the reason for the 
moment is not developed. In this regard, 
the question arises on how to consider 
this phenomenon as in modern Russian 
psychology there are no developed 
questionnaires. At the same time, there 
are specifi c procedures to assess people’s 
appearance, the ability to control the 
fi rst impression and the attitude to social 
networks, as well as the Internet. In 

Tab.1.
The content of the avatar / 
name

16-18 y.o 18-25 y.o Total
m f m f m f

Name
Not the real name (historical 
characters, nicknames, 
names of movie stars, 
singers, sports

34 42 65 36 99 78

Avatar
Picture (landscape, still life, 
berries)

97 36 150 78 247 114

Animal 132 54 134 51 266 105
Other people (sports stars, 
movies, pop artists)

1109 503 278 79 1387 582
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future we are planning to conduct more 
in-depth study on the causes of distortion 
of own information. When considering 
this question, we also plan to include the 
questions offered in the paper by Strano 
M. M (2008) (e.g. Why did you choose 
this photograph or image? When you 
post a profi le image who do you imagine 
when viewing that photograph?). 
Self-analysis of the avatar should 
help analyzing the characteristics of 
impression management in cyberspace.
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Введение

Смена фундаментальных мировоз-
зренческих представлений в современ-
ном обществе приводит к необходимо-
сти изучения процессов трансформации 
ментальности поколений. Особенно ак-
туально данное направление для реше-
ния проблем соотношения межличност-
ных взаимодействий и образовательных 
технологий в общественных отношени-
ях. В условиях непрерывного, постоян-
ного образования, которое в настоящее 
время ориентировано на представите-
лей разных поколений, важным являет-
ся учет не только возрастных особенно-
стей обучающихся, но и особенностей 
их ментальности. В процессе обучения 
в настоящее время взаимодействуют не 
просто учитель и ученик, а представи-
тели общностей, ментальность кото-
рых сложилась в разные исторические 
периоды, под воздействием разных 
культурно-исторических и социально-
экономических условий. Ментальность 
каждого поколения уникальна и имеет 
свой интеллектуальный потенциал, ко-
торый необходимо учитывать в органи-
зации любой деятельности, в том числе 
и учебной.

Однако изучение ментальности 
поколений в настоящее время затруд-
нено. Анализ литературы позволил 
выявить ряд противоречий в изучении 
категории ментальности в современ-
ной науке. Во-первых, существует 
противоречие между богатой исто-
рией исследования ментальности в 
различных науках (психологии, фило-
софии, лингвистике, социологии, эт-
нологии, истории и т.д.) и отсутстви-
ем единой и четкой дефиниции этого 

понятия. Во-вторых, противоречие об-
наруживается между достаточно боль-
шим объемом публикаций, посвящен-
ных проблеме ментальности, и прак-
тическим отсутствием конструктив-
ных идей относительно методологии 
ее изучения. В-третьих, наблюдается 
противоречие на уровне выделения 
субъекта ментальности. С одной сто-
роны в многочисленных исследовани-
ях в качестве носителя ментальности 
всегда выступает конкретный инди-
вид, с другой стороны признается, что 
ментальность не является порождени-
ем индивидуального сознания, а пред-
ставляет собой систему духовных кон-
цепций и восприятие этих концепций 
определенной социальной группой. 

Подобные противоречия заставля-
ют каждого исследователя ментально-
сти предпринимать собственные по-
пытки систематизации накопленных 
в данной области знаний, предлагать 
собственные варианты разрешения 
основных противоречий. Ниже будет 
представлен наш взгляд на основные 
проблемы изучения ментальности, к 
которым можно отнести: проблему 
дефиниции понятия «ментальность», 
проблему определения субъекта мен-
тальности и проблему классификации 
различных видов ментальности.

Проблема дефиниции 
понятия «ментальность»

В современной литературе можно 
встретить неоднократные попытки 
анализа проблемы дефиниции терми-
на «ментальность» [1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 
14, 15 и др.]. Авторы уделяют большое 
внимание научной биографии понятия 

ментальность и анализу его этимоло-
гии. Например, М.М. Бетильмерзаева 
рассматривает историю становления 
этого понятия в западноевропейском 
научном дискурсе от Геродота до на-
ших дней [2]. 

На наш взгляд важным является 
тот факт, что научный статус понятие 
«ментальность» приобрело благодаря 
исследованиям, проводимым фран-
цузской школой Анналов. Для них ха-
рактерен перенос акцента на изучение 
человеческих взаимодействий в раз-
личных группах, стратегий и практик 
повседневного взаимодействия [17]. 
Вслед за французскими историками 
категория «ментальность» была «ос-
воена» психологией, психолингвисти-
кой, философией и другими науками. 

Обращение к этимологическому 
анализу при изучении понятия «мен-
тальность» оказывается малопродук-
тивным, т.к. в любом из европейских 
языков существует не одно, а несколь-
ко значений этого слова и в зависи-
мости от перевода у него появляются 
разные оттенки [8]. Большего внима-
ния заслуживают попытки анализа со-
держания отдельных дефиниций дан-
ного понятия.

В отечественной литературе име-
ют место не только обращения к ис-
пользованию и объяснению понятия 
«ментальности», но и предпринима-
ются попытки сгруппировать имею-
щиеся дефиниции [3, 7, 12, 16 и др.]. 

М.М. Бетильмерзаева приходит к 
выводу, что особенностью философ-
ской интерпретации феномена «мен-
тальность» является осмысление его с 
двух позиций: онтологически, как ре-
альный феномен, который объективно 
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существует, и гносеологически, как те-
оретический конструкт, инструмент ис-
следователя, смоделированный с целью 
более полного объяснения сложного 
общественного комплекса [3].

Ю.Л. Скорнякова выделяет три ос-
новных подхода к решению проблемы 
определения ментальности: во-первых, 
с позиции интеллектуального развития 
человека, во-вторых, как проявление 
общественного сознания, в-третьих, как 
особенности отражения внешнего мира, 
проявляющиеся в силу принадлежно-
сти человека к определенным социаль-
ным группам [16].

Одна из наиболее удачных попы-
ток типологизации определений по-
нятия «ментальность» принадлежит 
Р.А. Додонову [7], который выделяет 
шесть групп типичных подходов к 
интерпретации этого термина: опи-
сательные, психологические, норма-
тивные, структурные, генетические, 
исторические. Автор предполагает, 
что в содержании термина «менталь-
ность» можно выделить два принци-
пиально важных момента, которые 
объединяют практически все дефи-
ниции: 1) ментальность означает осо-
бенности мировосприятия, объединя-
ющие представителей той или иной 
человеческой общности; 2) менталь-
ность есть проявление коллективной 
психики, обусловленное историче-
ским развитием общности [7]. 

Н.С. Смолина указывает, что ха-
рактеризуя субстанциональные каче-
ства ментальности, многие исследо-
ватели выделяют следующие свойства 
[17]: невербализуемость, нерефлекти-
руемость, неосознаваемость, неструк-
турированность, несистематизирован-
ность, глубинность, потаенность, кол-
лективность. На наш взгляд представ-
ленный перечень можно дополнить 
свойством «системность», т.к. многие 
исследователи определяют менталь-
ность как систему [7, 12, 14, 18 и др.].

Важным моментом при определе-
нии понятия является разграничение 
его с близкими по смыслу. В этом пла-
не на наш взгляд заслуживают внима-
ния следующие категории: ментали-
тет и мировоззрение.

В научных исследованиях соот-
ношение между понятиями «мен-
тальность» и «менталитет» рассма-
тривается неоднозначно: они либо 

употребляются как слова-синонимы, 
либо как самостоятельные, но взаи-
мосвязанные понятия. В первом слу-
чае исследователи ссылаются на не-
значительность лингвистических и 
смысловых различий между этими по-
нятиями. Во втором случае указыва-
ется, что термин «менталитет» носит 
всеобщее, общечеловеческое значение 
(аналогично понятиям «мышление, 
«сознание» и т.д.), а термин «менталь-
ность» относится к определенной со-
циальной общности. На наш взгляд 
подобное разделение терминов при 
учете признания их взаимосвязи впол-
не продуктивно.

При дифференциации понятий 
«ментальность» и «мировоззрение», 
мы склоняемся к точке зрения Б.Г. 
Мещеряка, В.П. Зинченко, которые 
считают, что ментальность предше-
ствует мировоззрению, а затем инте-
грируется в единую систему сознания. 
В ментальности ведущая роль принад-
лежит переживанию, а в мировоззре-
нии – знанию [14].

Следует обратить внимание на то, 
что отсутствие единства взглядов ис-
следователей на раскрытие смысло-
вого содержания понятия «менталь-
ность» не снижает методологической 
ценности исследований ментальной 
проблематики в целом. Мы, на осно-
вании анализа разноплановых опре-
делений ментальности и не разрабо-
танности ее конструкта, выдвигаем 
собственное рабочее определение. 
Ментальность – это сложная система, 
которая определяет мировосприятие 
и предрасположенности человека и 
интегрируется религиозной, этниче-
ской и социальной системами обще-
ства. Основу ментальности составля-
ет согласованность доминирующих, 
нормативно закрепленных систем 
значений, смыслов и ценностей кол-
лективного субъекта и ее социально-
психологических характеристик, про-
являющихся в его жизненном мире.

Проблема выделения 
субъекта ментальности

Ментальность всегда требует 
уточнение в виде указания ее субъек-
та. Абстрактной «просто ментально-
сти» не существует, как не существует 
ментальности вне психики (сознания), 

истории (времени) и географической 
территории (пространства) [6].

В отношении субъекта менталь-
ности в литературе существует три 
точки зрения, согласно которым [11]: 
1) ментальность может быть только 
коллективная; 2) ментальность может 
быть и коллективная, и индивидуаль-
ная; 3) субъектом ментальности явля-
ется только индивид.

Причем сторонники указанных то-
чек зрения не обосновывают, почему 
субъектом ментальности может быть 
индивид и почему – группа. Мы раз-
деляем идеи о том, что ментальность 
может быть и коллективная и индиви-
дуальная, т.к. степень идентичности 
ментальных структур индивидов, со-
ставляющих группу, – существенная 
характеристика группы, хотя само 
существование социальной группы 
возможно при условии, если ее члены 
обладают какими-либо одинаковыми 
чертами ментальности (например, 
ценностно-смысловой совмещенно-
стью). То есть представители опреде-
ленных групп, имеющие общие фор-
мы активности, связанные ценност-
но-смысловой близостью, порождают 
общую ментальность [14].

Вместе с тем, субъектом менталь-
ности может выступать и индивид, яв-
ляющийся «пленником» собственной 
ментальности, т.к. сама ментальность 
формируется культурой времени, 
эпохи, всей культурой человечества. 
В связи с этим, вероятно, можно вы-
делять в ментальности человека чер-
ты различного диапазона общности 
(присущие ему как представителю 
человеческой цивилизации, как пред-
ставителю определенного народа, как 
представителю какой-либо группы). 

Проблема классификации видов 
ментальности

В современной литературе можно 
встретить описание различных видов 
ментальности. При этом исследовате-
ли не задумываются о систематизации 
всего многообразия видов ментально-
сти. Анализируя исследования за по-
следние 10 лет, мы обнаружили, что 
виды ментальности дифференциру-
ются на основании структуры, субъек-
та и содержания.

В рамках структурно-функцио-
нального подхода исследователи стре-
мятся выделять типы ментальности 
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исходя из качественного своеобразия 
ее компонентов. В данном случае кри-
териями различия выступают спосо-
бы восприятия и интерпретации мира 
группами, система истины, жизнен-
ные потребности и способы их удов-
летворения. Так, например, П.А. Со-
рокин разделил чувственную и иде-
ациональную ментальности, между 
которыми находится интегральная, 
идеалистическая [18]. Оригинален 
подход к типологии ментальности 
С. Балабанова и Г.Л. Воронина [14], 
которые фиксировали два полюса 
вида взаимодействия соперничество 
и сотрудничество и два их характе-
ра – толерантность и агрессивность. 
Это были два пересекающихся векто-
ра, которые определили 5 типов мен-
тальности: консенсиалистический; 
толерантно-эгоистический; диссен-
сиалистический; агрессивно-альтру-
истический; «постсоветский». В.И. 
Пищик, изучая особенности транс-
формации ментальности советского, 
переходного и постсоветского поко-
лений, опирается на собственную ти-
пологию ментальности. Исходными 
для выделения типов ментальности в 
ее концепции являются два полюса: 
традиции как форма социального на-
следования и инновации как «форма 
отклонения, нонконформизма»[14]. 
В типологии автора критериями раз-
личий типов ментальности явились 
параметры Я-концепции, значений 
образа мира, ценностей образа жизни, 
дискурса. Сочетание этих критериев 
определило традиционную, переход-
ную, инновационную и постиннова-
ционную ментальности. Результаты 
исследований В.И. Пищик показали, 
что советские поколения проявляют 
преимущественно традиционнный 
тип ментальности, а постсоветское 
— инновационный тип ментальности 
[14]. И.А. Ильяева, С.Н. Жирякова, 
описывая ментальность представите-
лей разных поколений, выделяют три 
ее типа: макдональдный, мозаичный и 
«мудрость» [10].

При анализе содержания менталь-
ности авторы выделяют такие ее виды 
как интеллектуальная ментальность 
(склад ума, т.е. способ видения мира, 
в котором мысль не отделена от эмо-
ций и от нравственного стержня) [10]; 
правовая ментальность (духовные и 

интеллектуальные потенции различ-
ных социальных субъектов в правовой 
сфере) [13], сервисная ментальность 
(результат и форма осознания окру-
жающего мира, общества в сервисном 
аспекте; выражает актуальные для 
данного общества ценности; активно 
влияет на общественные отношения и 
связи в процессе сервиса) [5].

В рамках субъектно-деятельност-
ного подхода принято выделять типы 
ментальности исходя из определения 
субъектов деятельности. При этом 
рассматриваются субъекты различ-
ного уровня: нация, народ, личность, 
пол и т.д. Так, разделяя людей по полу 
на две большие общности, Г.Ю. Яма-
летдинова рассматривает мужской и 
женский типы ментальности, как раз-
новидности гендерной ментальности 
[19]. Наиболее часто в современных 
исследованиях встречается описание 
национальной (этнической) менталь-
ности. Исследователи изучают рос-
сийскую, английскую, китайскую и 
т.д. ментальность. В последнее время 
внимание исследователей привлека-
ет профессиональная ментальность и 
анализ ментальности поколений.

Следует отметить, что разные под-
ходы к классификации типов менталь-
ности отражают сложность данного 
явления и недостаточную его изучен-
ность. 

Таким образом, исследователи 
ментальности поколений вынуждены 
решать целый ряд проблем: проблему 
дефиниции понятия «ментальность», 
проблему субъекта ментальности и 
проблему классификации видов мен-
тальности. В связи с этим изучение 
ментальности поколений представля-
ет большой научный и практический 
интерес и требует создания единой 
концепции ментальности.
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Компетентностный подход, за-
ложенный в государственном 

образовательном стандарте третьего 
поколения предполагает наличие у 
выпускника технического вуза раз-
нообразных компетенций, среди ко-
торых и те, которые основаны на 
компетентности в общении. Послед-
няя выступает основой компетенций, 
обеспечивающих готовность работать 
в команде, осуществлять управленче-
скую деятельность и т.п. Компетенции 
в общении во многом определяют не 
только профессионализм выпускника, 
но и его готовность к конструктивно-
му взаимодействию с обществом.

Актуальность исследования ком-
петентности студентов в общении 
обусловлена тем, что в технических 
вузах происходит сокращение и вы-
мывание предметов психологического 
цикла из ученых планов, а преподава-
ние коротких психологических курсов 
не позволяет обеспечить практическое 
владение навыками эффективного об-
щения, а значит, сформировать необ-
ходимые компетенции.

Исследовательская программа 
включила в себя следующие методи-
ки: «Социальный интеллект» (Дж.
Гилфорд, М.Салливэн); диагностика 
перцептивно-интерактивной ком-
петентности (модифицированный 
вариант Н. П. Фетискина); диагно-
стика эмоциональных барьеров в 
межличностном общении В.В.Бойко; 
принятие других (Шкала Фейя); диа-
гностика коммуникативного контроля 
(Шнайдер М.), диагностика макиавел-
лизма (Мак-шкала).В исследовании 
участвовало 148 студентов 2-4 курсов, 

обучающихся на различных специаль-
ностях НИУ ИТМО.

Средние показатели по отдельным 
cубтестам методики Дж.Гилфорда со-
ставили: «Истории с завершением»6,9 
баллов(3 стена) – средний уровень; 
«Группы экспрессии» – 5 баллов (2 
стена) – уровень ниже среднего; «Вер-
бальная экспрессия» – 5,4 баллов (2,5 
стена) – уровень ниже среднего; «Исто-
рии с дополнением» – 5 баллов (3 сте-
на) – средний уровень. Эти данные по-
казывают, что значительное количество 
респондентов могут затрудняться в про-
гнозировании последствий поведения, 
неверно представляя себе результаты 
своих действий или поступков других 
людей. Низкая чувствительность к вер-
бальной и невербальной экспрессии 
существенно снижает способность по-
нимать других. Респонденты не всег-
да правильно распознают различные 
смыслы, могут делать неуместные или 
несвоевременные высказывания. По-
казатели по четвертому субтесту пред-
ставлены средним уровнем и свидетель-
ствуют о том, что респонденты умеют 
путем логических умозаключений до-
страивать недостающие звенья в цепи 
этих взаимодействий, а также способны 
адекватно отражать цели, намерения 
участников общения. Интегративный 
показатель социального интеллекта со-
ставил 19,3 балла(2 стена), что оцени-
вается как уровень ниже среднего. Это 
означает, что трудности респондентов 
данной группы в понимании и про-
гнозировании поведения людей, могут 
усложнять их взаимоотношения и сни-
жать возможности социальной адапта-
ции.

Диагностика перцептивно-инте-
рактивной компетентности (модифи-
цированный вариант Н. П. Фетиски-
на) показала, что респонденты харак-
теризуются средним уровнем состав-
ляющих ее характеристик.

Самый низкий показатель отмечен 
по шкале «взаимовлияние»(13,2 бал-
ла), т.е. у респондентов недостаточно 
развиты саморефлексия, самокоррек-
ция, желание учитывать мнение дру-
гого представителя группы. В то же 
время, самый высокий балл респон-
денты показали по шкале «социальная 
автономность»(21,7 балл). То есть, 
респонденты склонны абсолютизиро-
вать значимость личностной позиции 
в совместной деятельности (или в со-
вместных действиях). Низкие показа-
тели по способности учитывать мне-
ние других, саморефлексии, самокор-
рекции вкупе с абсолютизацией соци-
альной автономии может приводить 
к обособленности в учебной группе, 
конфликтам, ухудшать социально-
психологический климат в группах, а 
впоследствии в трудовом коллективе и 
социальных отношениях.

Отмеченное неблагоприятное со-
четание двух показателей усиливается 
крайне низким показателем принятия 
других (Шкала Фейя) (16,5 балла).

Диагностика эмоциональных ба-
рьеров в межличностном общении 
В.В.Бойко показала, что у большин-
ства респондентов плохо управля-
емые, неуместные или негативные 
эмоции осложняют взаимодействие 
с партнерами по общению. Средний 
показатель составил 13,9 баллов, что 
интерпретируется как очень высокий 
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№ Шкала Характеристика
Кол-во 

бал
лов

Уровень

1 Взаимо-
познание

степень адекватности оценки личностных особенностей 
партнеров по взаимодействию

18,5 ср

2 Взаимо-
понимание

уровень конфликтности в группе, выраженность общих интересов, 
умение понять точку зрения оппонента, другого человека

17,2 ср

3 Взаимо-
влияние

степень значимости мнения, поступков других представителей группы, 
самокоррекция, саморефлексия

13,2 ср

4 Социальная 
автономность

значимость личностной позиции в совместных действиях и организации 
или участии в совместной деятельности

21,7 в

5 Социальная 
адаптивность

благополучность взаимоотношений, удовлетворенность своим положением в группе, 
гибкость поведения, контактность внутри коллектива и с внешним окружением.

17 ср

6 Социальная 
активность

направленность социальной ориентации, ведущие мотивы взаимодействия с 
окружающими, эффективность совместной деятельности

17,9 ср

уровень наличия эмоциональных про-
блем.

Отмечается у студентов также 
печальная примета нашего времени – 
выраженность нежелания сближаться 
с людьми на эмоциональной основе. 

Средний балл показателя комму-
никативного контроля (по методике 
ШнайдераМ.) составил 7,4, что соот-
ветствует нижней границе высокого 
уровня. Этот показатель нуждается 
в дальнейшем исследовании, по-
скольку находится в противоречии с 
данными предыдущих методик. Воз-
можно, он отражает социальную же-
лательность, проявленную респон-
дентами. Еще одним объяснением 
может быть наличие у респондентов 
противоречий: между недостаточ-
ным уровнем коммуникативно-пер-
цептивной компетентности и жела-
нием и/или необходимостью контро-
лировать себя во взаимодействии с 
партнерами по общению; между по-
ниманием необходимости контроля 
и операциональной неготовностью 
его реализовать. Противоречие меж-
ду психологической неготовностью 
принимать партнера по общению 
и попыткой осуществить самокон-
троль, препятствующий реализации 
спонтанных реакций приводит к воз-
никновению психологического на-
пряжения, эмоциональной неустой-
чивости, внутриличностных кон-
фликтов, недовольства/неудовлет-
воренности собой, нервных срывов. 
Отсутствие попыток осуществления 
самоконтроля при непринятии дру-
гих и абсолютизации собственной 
позиции приводит к межличност-
ному конфликту. Таким образом, 

коммуникативный контроль при не-
достаточном уровне коммуникатив-
но-перцептивной компетентности в 
целом неизбежно приводит к возник-
новению у них внутриличностных 
или межличностных конфликтов.

Показатели, полученные по ме-
тодике макиавеллизма (Мак-шкала), 
характеризуют человека с точки зре-
ния склонности к манипуляциям в 
общении. Средний балл составил 64 
(ниже среднего). Этот показатель сви-
детельствует об отсутствии у респон-
дентов склонности к манипуляциям и, 
в тоже время, выступает косвенным 
доказательством недостаточной сфор-
мированности у них операциональ-
ных умений в общении. То есть, еще 
раз подтверждает невысокий уровень 
коммуникативно-перцептивной ком-
петентности.

В связи с нехваткой времени на 
отработку на предметах психоло-
гического цикла навыков общения 
(коммуникации, интеракции, соци-
альной перцепции) в университете 
идет поиск путей их развития во вне-
учебной и социальной деятельности. 
Помимо тренинговой, клубной и 
др. форм работы, активно развива-
ется студенческое самоуправление, 
деятельность студентов в области 
социального проектирования. Так, 
например, например, социальный 
проект «Bon Тоn в вузе или правила 
хорошего тона для студентов» по-
священ повышению культуры взаи-
модействия студентов и преподава-
телей, повышению их компетенции 
в общении. Участвуя в проектах, 
студенты получают возможность 
увидеть деловое взаимодействие в 

вузе глазами противоположной сто-
роны, освоить психологию общения 
и деловой этикет на практике. Уме-
ние достигать взаимопонимание, вы-
сокий уровень культуры общения у 
участников закладывают полезную 
основу для успешной реализации бу-
дущей профессиональной деятель-
ности и общественных отношений.
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Постановка проблемы. Боль-
шинство людей повзрослевши 

быстро забывають «страну детства», 
откуда мы все родом, не помнят ее за-
конов и традиций, не осознают того 
культурного наследия, которое полу-
чают ее маленькие граждане [9]. 

Субкультура – это специфическая, 
неинституциализированная форма об-
разования детсва, которая регулирует 
взаимные действия внутри группы 
и на разных возрастных подгруппах. 
Носителями основных культурных 
ценностей является детское сообще-
ство, которое транслирует их через 
соответствующие традиции, обычаи, 
ритуалы и т.п. [9].

Детская субкультура представляет 
собой совакупность разных форм ак-
тивности группы. В ней, как и в общей 
культуре, в которой родился ребенок, 
формируется целостный жизненный 
опыт индивида: он познает мир, себя 
и окружающих людей [2]. 

Анализ последних исследований 
по проблеме. В науке ХХ века было 
не так много ученых, которые уделя-
ли внимание существованию особого 
детского мира, который имеет личную 
культурную систему понятий о мире 
и людях, социальные нормы и прави-
ла; традиционные формы игрового и 

бытового поведения унаследованных 
детьми и детским фольклорным тек-
стам.

Хотя само понятие детская суб-
культура вошло в научное обращение 
в средине ХХ ст., проявляли интерес 
к этому явлению значительно раньше. 
Как утверждает в своей научной рабо-
те «Исследования украинской народ-
ной детской субкультуры на рубеже 
ХІХ-ХХ века» Я. Левчук [5], то еще 
в ХІХ в. немецкая исследовательни-
ца Э.Кей назвала его «столетием ре-
бенка». С этим нужно согласится, но 
сказанное в большей степени справед-
ливо по отношению ко второй поло-
вине ХІХ в., когда на ребенка впервые 
обращается пристальное внимание 
научных исследователей, ребенок ста-
новится предметом «строгой науки».  

Укажем на то, что первым в Рос-
сии, кто пытался исследовать куль-
туральную систему детского мира, а 
именно – детскую субкультуру, был 
известный профессор фольклорист 
Г.С. Виноградов. В 20-е годы ХХ ст. 
он опубликовал на эту тему серию 
известных работ. Однако его научная 
деятельность, как и исследования 
других авторов в этой сфере, были в 
СССР насильно прерваны в начале 
30-х годов. В Украине уже с ХІХ в. 

значительно, под влиянием западной 
науки появляются материалы по дет-
ствознанию. Ученые первой полови-
ны ХІХ ст. исследовали фольклор и 
быт украинского ребенка (весенние 
игры, хороводы, развлечения, что име-
ют связь с народным календарем), как 
фрагмент быта и культуры взрослых. 

Далее Я. Левчук указывает, что 
опубликованные в начале ХХ ст. запи-
си детского фольклора охватили почти 
весь жанровый «ассортимент», но не 
все этнографические регионы Украины 
были исследованы одинаково. Те кто 
записывал, в большей степени собира-
ли отдельные жанры – колыбельные, 
загадки, скоромовки, сказки, игры и 
развлечения, упуская много интересных 
историй детского бытия и не делая 
попыток отобразить целостный об-
раз ребенка. Контекст быта детского 
фольклора частично отображается в 
этнографических материалах, в част-
ности В. Милорадовича, А. Потебни, Б. 
Гринченка, Т. Рыльского, А. Свидницко-
го, П. Иванова, В. Ястребова, О. Сави-
ча, И. Беньковского, Н.Ф. Грушевского, 
Н. Грушевского и др., конкретно труды 
о детских играх и игрушках. Все эти 
материалы имеют значительную цен-
ность для исследования и понимания 
разных аспектов жизни ребенка.

FOLKLORE AS AN ELEMENT OF 
SOCIALIZATION AND THE FORM OF 
INCLUSION OF CHILDREN INTO THE 

SUBCULTURE
V. Sitkar, Candidate of Psychology, Associate Professor

Ternopil National Pedagogical University named 
after V. Hnatiuk, Ukraine

Children’s folklore is a collective creative work of many 
generations of children. It is passed from child to child through an 
ingenuous communication - word of mouth. In fact this folklore is 
the language of children’s subculture, predominantly unwritten. The 
children’s tradition is passed and reproduced in every new generation 
through the children’s folklore.

By means of children’s folklore and various behavioural forms, 
different patterns of behavior are passed, certain norms, attitudes and 
conceptions about the world are formed. Children are attracted by fi ction 
in tales, aphoristic proverbs, puzzle metaphors and mysterious legends. 
Actions of characters in fairy tales, ways of confl icts resolution, types 
of speech utterance are inherited and adopted by the child into her/his 
life.

Children’s subculture is a collection of various forms of group 
activity. Coherent experience of the individual is formed I it, just like 
in the general culture where the child was born: he/she identifi es the 
world, herself/himself and the people around them.

Keywords: folklore, child, subculture, socialization and person.
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ВХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ В СУБКУЛЬТУРУ
Ситкарь В.И., кан, психол. наук, доцент
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Детский фольклор – это результат коллективного творчества 
многих поколений детей. Он передается от ребенка к ребенку через 
непосредственное общение – изустно. Фактически этот фольклор 
является языком детской субкультуры, которая преимущественно 
безписьменна. Благодаря детскому фольклору передается и в от-
носительно неизменном виде воспроизводится в каждом новом 
поколении детская традиция.

Средствами детского фольклора и поведенческих форм транс-
лируются разные модели поведения, формируются определенные 
нормы, установки и восприятия мира. Детей привлекает выявлен-
ная в сказках фантастика, афористичность пословиц, метафорич-
ность загадок, таинственность легенд. Действия сказочных персо-
нажей, способы развязывания конфликтов, виды языковых изрече-
ний ребенок наследует и переносит на личную жизнь.

Детская субкультура – это совокупность разных форм актив-
ности группы. В ней как и в общей культуре, в которой родился 
ребенок, формируется целостный жизненный опыт индивида: он 
познает мир, себя и окружающих людей. 

Ключевые слова: фольклор, ребенок, субкультура, социали-
зация, личность
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Во второй половине ХХ ст. 
значительным толчком для изуче-
ния детской субкульруры в разных 
странах мира стала книга англий-
ских ученых Айоны и Питера Опи 
«Фольклор и язык школьников». Она 
вышла в мир под конец 50-х годов и 
определила стратегию исследований 
на 30 лет вперед. Эта книга получила 
значительный общественный резо-
нанс. Популярные английские газеты 
писали, что А.и П. Опи открыли в со-
временном мире особое племья детей 
– многочисленное, которое имеет дав-
ние традиции, развитую самобытную 
культуру, о существовании которой 
почи никто и не подозревал.

Обратим внимание на то, что ис-
следователи детской субкультуры 
60-80-х годов ХХ ст. как правило 
это – фольклористы. Поэтому пред-
метом их интереса, прежде всего 
были тексты детского фольклора, а 
именно: считалки и песни, правила 
игр и игровые припевы, дразнилки и 
отговорки, пародии на песни и стихи 
взрослых, детские анекдоты, загадки, 
магические «вызывания» потусторон-
них сил, детские приметы, гадания, 
заговоры и др.

Сегодня ученые утверждают, что 
детская субкультура – это особая, су-
ществующая в их среде, система поня-
тий о мире, ценностях, особенностях 
поведения, формах общения и дея-
тельности детей, своеобразная культу-
ра в культуре, которая живет по спе-
цифическим и самобытным законам, 
хотя и встроена в общее культурное 
целое [1; 2; 6; 9]. 

Не решенные части проблем 
которым посвящается статья. 
Взрослые в роли родителей, воспита-
телей, учителей, несомненно играют 
важную роль в социализации лич-
ности ребенка. Но осмысление своей 
доминирующей позиции в этом про-
цессе долгое время детерминировало 
взрослых к тому, что они не замечали 
(или же не желали замечать) значи-
тельности того социально-психоло-
гического влияния, что формирует 
личность ребенка, и какое влияние на 
него могут иметь его сверстники. [9].

Цель статьи. Охарактеризовать 
фольклор как составляющую социа-
лизации и форму вхождения детей в 
субкультуру.

Изложение основного материа-
ла. Детский фольклор – это результат 
коллективного творчества многих по-
колений детей. Он транслируется от 
ребенка к ребенку непосредственым 
общением – изустно. Фактически этот 
фольклор является языком детской 
субкультуры, которая преимуществен-
но безписьменна. Благодаря  фолькло-
ру передается и почти в неизменном 
виде отображается, в каждом новом 
поколении, детская традиция.

Детская традиция - это костяк дет-
ской субкультуры, ее наиболее стой-
кая, в историческом значении, часть. 
В детской традиции сосредоточены 
главные ценности культурального на-
следия детей, что имеет принципиаль-
ное значение для социализации ребен-
ка в среде сверстников. [9].

В общечеловеческой культуре дет-
ская субкультура занимает подчинен-
ное место и вместе с тем обладает от-
носительной автономией, поскольку 
в любом обществе дети имеют свой 
язык, различные формы взаимодей-
ствия, свои моральные регуляторы 
поведения, весьма устойчивые для 
каждого возрастного уровня и разви-
вающиеся в значительной степени не-
зависимо от взрослых. Одна из глав-
ных особенностей субкультуры детей 
состоит в том, что, с одной стороны, в 
ней мир детства заявляет о своем от-
личии от мира взрослых, а с другой – 
их субкультура – это скрытое, диало-
гическое обращение к миру взрослых, 
самобытный способ его освоения и 
самоутверждения в нем (В. Кудрявцев, 
Д. Фельдштейн).

Принято считать, что малень-
кий ребенок в возрасте до 3 лет не 
испытывает особой нужды в других 
детях. Он, конечно, замечает свер-
стников на прогулке, эмоционально 
реагирует на их присутствие в об-
щем пространстве комнаты, игровой 
площадки, песочницы. Но играет он 
рядом с ними, а не вместе. Между 3 
и 5 годами ребенок постепенно об-
наруживает ценность сверстника в 
качестве товарища по игре. Тот, кто 
наблюдал игру младших дошкольни-
ков, знает, сколько препирательств, 
огорчений, ссор возникает из-за стол-
кновения личных воль, неспособных 
договориться или найти пути продук-
тивного компромисса.

К 5 годам ребенок обычно име-
ет достаточно богатый опыт – и 
удачный, и горький, – помогающий 
ему обратить осознанное внимание 
на способы мирного и справедливого 
решения спорных вопросов сотруд-
ничества между людьми. Кроме того, 
как раз в это время происходит оче-
редная возрастная перестройка в дет-
ском мышлении. Благодаря ей ребенок 
становится менее эгоцентричным и 
способным в большей степени по-
нимать «инакость» других людей и 
учитывать их в своих действиях. Од-
новременно увеличивается интерес 
ребенка ко все более сложным фор-
мам творческого взаимодействия с 
партнерами по играм. Для ребенка 
личностно важно, что в процессе этих 
игр он может удовлетворить все более 
разнообразные потребности своего 
растущего «Я».

Итак, складывается характерная 
для детской субкультуры ситуация, 
когда потребности формирующих-
ся детских личностей объединяются 
в результирующую и рождается 
коллективный социальный запрос. 
У детей 5–6 лет это запрос на бо-
лее эффективные, чем были рань-
ше, способы самоорганизации дет-
ской игровой группы и регуляции 
совместных действий.

Информационным источником, к 
которому детям легче всего адресовать 
свой запрос, является детская тра-
диция. Ведь она как раз и представ-
ляет собой то культурное наследие, 
в котором столетиями откладывался 
опыт всех предыдущих поколений 
детей, решавших в соответствующем 
возрасте такие же психологические 
проблемы. В детской традиции хра-
нятся и передаются потомкам важней-
шие принципы подхода к проблемным 
ситуациям, значимым для детей, а так-
же стратегии их решения.

Модели эффективного поведения 
транслируются в детской субкульту-
ре по двум каналам. Во-первых, они 
закреплены в текстах детского фоль-
клора – считалках, дразнилках, отго-
ворках и т. д. Во-вторых, они переда-
ются в виде поведенческих паттернов 
– устойчивых образцов «правильных» 
действий, где нормируются даже та-
кие стороны невербального (несловес-
ного) поведения, как выражение лица, 
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интонация, атака голоса и т. п. Все это 
младшие дети обычно усваивают от 
тех, кто постарше, в живом общении 
друг с другом в разновозрастных ком-
паниях во дворе, на игровой площад-
ке, на даче и т. п.

Возвратимся к проблеме орга-
низации совместной деятельности 
в игровых группах 5-летних детей. 
Как решают дети затруднительные 
для них задачи, возникающие из-за 
столкновения личных интересов и 
индивидуальных воль? Прибегая к 
испытанному веками детскому спо-
собу – считалке. Становится по-
нятно, почему считалки входят в 
фольклорный репертуар детей именно 
между 5 и 6 годами. Они нужны детям 
как социальный инструмент для ре-
шения регуляторных проблем в груп-
пе. Считалки бывают разные по со-
держанию, короткие и длинные, но их 
всегда объединяет одно и то же функ-
циональное назначение в групповой 
ситуации: они помогают объективно, 
а потому безболезненно распределить 
между детьми роли в будущей игре. 
Распределение ролей – один из самых 
опасных моментов в начале игры. Не-
правильное прохождение этого этапа 
может привести к столкновению ин-
тересов отдельных детей и полностью 
заблокировать дальнейшее течение 
событий.

Для детей принципиально важно, 
что считалка ни от кого не зависит, она 
объективна, надличностна. Это перст 
судьбы, указывающий на тебя: Стакан 
– лимон – Выйди вон! Налей воды – 
Выйдешь ты! Кроме того, использо-
вание считалки освящено традицией 
(«Все так делают»; «Так всегда дела-
ют») и авторитетом старших детей, от 
которых она перенимается как хоро-
шо проверенный способ эффективных 
действий.

Интересно, что регуляторная 
функция считалки усваивается детьми 
раньше, чем они научаются ее пра-
вильно употреблять!  Во дворе часто 
можно наблюдать, как группа 5-6-лет-
них детей старательно считается пе-
ред началом игры с такой серьезнос-
тью, как будто совершает магическое 
действие (сравнение неслучайно). По-
дойдя поближе, наблюдатель обнару-
живает, что это делается варварским 
способом: на одного ребенка попадает 

слог, на другого – три слова сразу, но 
никто из детей не замечает непоряд-
ка – для них ценен сам процесс. Они 
еще слишком малы, чтобы правильно 
расчленить текст считалки, превратив 
его в последовательность одинаковых 
единиц – слов, каждое из которых 
должно приходиться на отдельно-
го члена группы, стоящей кружком. 
Когда детям исполнится 7–8 лет, этой 
проблемы уже не будет. А чуть позже 
кое-кто достигнет такой степени со-
вершенства, что сможет заранее при-
кинуть, на ком должна закончиться 
считалка. Чтобы не происходило та-
ких хитрых попыток обмануть судь-
бу, дети пользуются более длинными 
текстами, а те, кто постарше, часто 
считаются «по-морскому»: по сигналу 
каждый поднимает несколько паль-
цев, вычисляется общая сумма, а за-
тем идет расчет.

Обычно после 9 лет считалки 
используются все реже, посколь-
ку у детей появляются иные, более 
совершенные способы распределения 
ролей на основе коллективного дого-
вора. Старшие дети возвращаются к 
считалке как к простому, объективно-
механистичному регулятору в си-
туации группового выбора в тех 
затруднительных случаях, когда такой 
выбор осложнен излишне большим 
количеством привходящих обстоя-
тельств и может повлечь нарушения 
личных взаимоотношений участни-
ков.

На примере использования счи-
талок виден общий принцип детской 
субкультуры, проявляющийся в 
разных формах на самом разном мате-
риале. Его суть в том, что тексты дет-
ского фольклора и соответствующие 
им традиционные стратегии и модели 
поведения появляются в детском ре-
пертуаре в том возрасте, когда у детей 
возникают социально-психологичес-
кие потребности, для удовлетворения 
которых дети ищут новые формы по-
ведения. Детская традиция снабжает 
ими ребенка, и в течение некоторого 
периода он использует их, проживая 
с их помощью прежде трудные ситу-
ации и накапливая собственный опыт. 
Затем такие «социальные костыли» 
становятся уже ненужными, так как 
ребенок крепнет и может самостоя-
тельно вырабатывать более тонкие 

и индивидуализированные способы 
действия. Ведь детская традиция 
предлагает стандартные, для всех 
одинаковые приемы, не учитывающие 
специфики ситуаций.

Для старших дошкольников (5–6 
лет) и младших школьников (6-7-9-
10 лет) в ситуациях общения очень 
важно наличие опор в виде поведен-
ческих и словесных клише: «как надо 
делать», «что надо говорить». Они 
особенно значимы в трудных ситуа-
циях, где есть эмоциональное напря-
жение и требуется быстрота действий. 
Благодаря заранее готовым поведен-
ческим клише ребенок экономит силы 
и может сосредоточиться на решении 
своих главных проблем (например, 
учится владеть эмоциями). Таким об-
разом, уменьшается количество сто-
ящих перед ним задач и появляется 
большая уверенность в действиях. 
Дети этого возраста чувствуют себя 
неуютно в тех ситуациях общения, где 
есть много переменных, которые надо 
учитывать: столкновение интересов 
и воль детей с разными характерами, 
большая скорость событий, необхо-
димость контролировать собственное 
поведение и т. п. Дети не успевают 
отслеживать ситуацию и не умеют 
быстро принимать решения, «с лету» 
находить нужные слова.

Для положительной характе-
ристики коммуникативной зрелос-
ти человека в народе говорят, что он 
«за словом в карман не лезет», т. е. 
прямо по ходу ситуации догадается, 
что и как сказать. У младших детей, 
коммуникативные навыки которых 
только начинают формироваться, все 
обстоит наоборот. Они оказываются 
более успешными и чувствуют боль-
шую защищенность, если «карманы» 
их памяти наполнены способами того, 
«что сделать» и «как сказать». На-
пример, ребенок знает, что в ответ на 
обзывание или дразнилку надо громко 
и смело выкрикнуть отговорку. Таки-
ми отговорками традиционно принято 
защищаться в случае словесного напа-
дения. Как вариант: «Кто прозывается, 
тот сам так называется», «Сам ты как 
зеленое яблоко - вечно кислый», «Сам 
ты как лампочка, что вечно сгорает» 
или «Черепаха!»: «Черепаха. Вообще-
то меня  звать Андрейка, а черепаху 
можем поискать вместе». 
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Благодаря тому, что в стрессовой 
ситуации ребенку не надо судорож-
но придумывать ответ, поскольку 
он заранее готов, ребенок может со-
средоточиться на решении важней-
ших для него задач эмоционально-
психической регуляции. В соответ-
ствии с детским пониманием магии 
слова обзывание ни в коем случае 
нельзя принять на себя. Оно не 
должно проникнуть в душу и рас-
строить ее. Иначе цель противника 
будет достигнута, а по проложенной 
дорожке он может возвращаться по-
том снова и снова и добивать свою 
жертву.

Поэтому, во-первых, нельзя по-
зволить себе обидеться, расстроить-
ся. Надо хотя бы сделать вид, что 
нападение тебя не затронуло и не 
устрашило. В связи с этим детская 
традиция предписывает напористо-
вызывающую интонацию при 
выкрикивании отговорки и презри-
тельно-спокойную мимику лица. 
Во-вторых, надо немедленно дей-
ствовать и отбить обзывание обратно 
собственным ответным словом. Здесь 
детская традиция предлагает ребен-
ку разные виды отговорок, в которых 
всегда магически развенчивается сила 
нападения. В частности: «Говоришь 
мне, а возвращается к тебе»; «Черная 
касса - Ключ у меня! Кто обзывается 
- Сам на себя»; или же «А я лестницу 
поставлю и все буквы переставлю!».

Чем неожиданнее отговорка, тем 
больше она поразит и тем вернее 
остановит агрессора. Поэтому дети 
стараются собирать и запоминать 
услышанные ими отговорки. Вообще 
же обзывание – это всегда испытание 
детского «Я» на психологическую 
прочность. Поэтому оно, так же как 
и дразнение, бывает особенно в ходу 
в процессе формирования детской 
группы, когда выясняется, кто и на 
что в ней может претендовать, и в 
отношении новичков, которым дети 
устраивают своеобразную стрессовую 
психодиагностику.

Однако когда ребенку уже 
9-10 лет, он все реже прибегает к 
клишированным текстам дразнилок 
и отговорок. Его первичный «тре-
наж» уже закончен и психологические 
«подсказки» в виде текстов детского 
фольклора уже не так нужны. Ребе-

нок становится достаточно опытным, 
чтобы совладать со своими эмоциями, 
оценить партнера и ситуацию и при-
думать на ходу свой собственный, 
оригинальный или остроумный ответ.

Психологический микроанализ 
типичных ситуаций общения де-
тей, которые регулируются детской 
традицией, позволяет выделить те 
возрастные периоды, когда у ребенка 
происходит интенсивное формиро-
вание определенных социальных и 
коммуникативных навыков. Знание 
традиционных форм культурально-
го тренинга этих навыков в детском 
сообществе позволяет выстроить 
эффективные программы помощи 
детям и взрослым, нуждающимся в 
развитии социальной адаптивности и 
коммуникативной компетентности.

Выводы. В связи с тем, что детская 
субкультура предоставляет ребенку 
особое психологическое простран-
ство, благодаря которому он приоб-
ретает социальную компетентность в 
группе равных, основной ее функцией 
является социализирующая. Уже на 
самых ранних этапах социо- и онто-
генеза детское сообщество вместе с 
семьей (а порой и вместо нее) берет 
на себя обучающие и воспитывающие 
функции. Детская субкультура все бо-
лее самоопределяется в соответствии 
с социально-психологичческими по-
требностями, которые дети пытаются 
удовлетворить в общении со сверстни-
ками. Ее достижения откладываются 
в детской традиции и укрепляются в 
фольклоре, как форме выражения. 

Как перспективы последующих 
исследований, укажем на то, что дети 
окружены местной культурой 24 часа 
в течении суток. Кроме того, они про-
водят со своими сверстниками часов 
7-8 ежедневно – начиная с детского 
сада и до окончания университета. Вот 
где они впитывают местную поведен-
ческую культуру и усваивают навыки 
быть скрытными, самоуверенными, 
наглыми, ленивыми, эгоистами, 
гордыми, что вся жизнь это развле-
чения (fun), учатся неуважать родите-
лей, старших и т.д. Поэтому возникает 
потребность в переосмыслении назна-
чения мира ребенка и базовых ценнос-
тей в отношениях к нему взрослых и 
поиска путей, отвечающих потребнос-
тям и интеересам каждого ребенка.
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