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Предисловие

Перед молодым чслоиеюм впереди большая жизнь, от кото
рой он ждет радостей, i ч,н п.и и ш-рит, что так и будет. Опти
мизм молодости — это ее m ли» мшенное достояние, ибо ожида
ние радости — уже радос п. О т ,и  и +,и !нь полна неожиданнос
тей и преподносит не только пирмш, но и шишки. Последних 
тем больше, чем пассивнее ( о нришельное ожидание радостей 
жизни, чем больше оно свншио i надеждой, что все хорошее 
свалится на голову само собой II шрюив, радостей тем больше, 
чем действеннее, активно i ,im .........mil человек, чем он дально
виднее, целеустремленнее, прсинринччипее Человек, как верно 
говорят, — творец своей жи иш и i чи» и.и п ней; он находит то, 
что есть на дорогах жизни, котрьи  <>м , im  выбирает.

Сказанное — не придумано мной мо ипииы  жизни, выве
ренные в миллиардах человече. кич . \ ни Немилое число моло
дых людей считает, что сейчас ................. мм по опыт старших
поколений устарел. Это не ори 1 ш т и л ю , и '", ык считали и мно
гие люди старшего поколении н и м  in.nn молодыми. Но ис
тины, согласно поговорке, не i iapi нн 1ш учоПное пособие —
о психологии. Что такое нспхолшим ’ II ч,н пн» ш. ю, как вос
принимает читатель описанные и« iiiih.i, п.и и> н .т  он cut лишает
ся или не соглашается с ними, * 1НН’ 1 in он 1 еИчт руководству 
ясь ими, или полагает, что псе niaei о «ниш  и fuaei in n . как 
хочет. Это и есть реальное проявление т и ч о т ш н .  ею  п< и шло 
гии, ее особенностей.

Психология — это наука о *и шп, о со тан и н , уме, чувствах, 
воле, наука о том, как познавать и совершенствован. самого себя, 
как разбираться в людях, как в е с т  самою  сеОн по жизни и ла
вировать среди ее многочисленных рифов Обра юна иному и же
лающему быть цивилизованным п современным человеком она, 
безусловно, необходима.

Смутное чувство такой необходимости возникло и у меня, 
когда я был молодым. Достал учебник «Психология» для средней 
школы и начал прорабатывать, но честно скажу, дошел только 
до середины. Очень уж это было скучно и далеко от жизни — 
одни определения: «внимание — это...*, «характером называет
ся...», «эта категория, которая связана с другой категорией...» и 
так далее. Похоже на словарь, только слова и формулировки 
расположены не по алфавиту.
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Разочарование, однако, длилось не долго. Вновь взялся за 

книги по психологии, но на этот раз повезло — и искомые пси
хологические знания о себе, труде и жизни были получены. Бо
лее того, возникло увлечение ими, которое переросло в самооб
разование, затем в научные исследования и творческие поиски 
ответов на психологические вопросы. Из первого же урока был 
сделан категорический вывод: о психологии жизни нельзя гово
рить и писать мертвым, засушенным, казенным языком. Этот 
вывод я и пытался реализовать в предлагаемом учебном пособии 
с надеждой, что оно поможет молодым освоить основы психо
логической науки, пробудить интерес к психологическим зна
ниям, их дальнейшему расширению и углублению, а также при
менению с пользой для грядущей самостоятельной жизни и про
фессионального труда.

Профессор А. М. Столяренко

I
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Психология — 
реальность, 
наука, практика, 
учебная дисциплина

Главным предметом изучения  
человечества является человек.

И. Гёте
Наука необходим а народу. Страна, 
которая ее не развивает, неизбеж но  
превращается в колонию.

Ф. Жолио-Кюри 
Где господствует дух науки, 
там творится великое и малыми 
средствами.

Н М . Пирогов

1.1. Психологическая реальность в жизни 
и профессиональной деятельности человека

Психологическая Слово «психология* (от грен, psiche -  душа и
реальность и жизнь loSos “  слово’ знание’ наука) имеет несколько 

значений. В о - п е р в ы х ,  им обозначается 
особая реальность — мир психики, психических явлений, который су
ществует объективно наряду с гравитационными, пространственны
ми, электрическими, волновыми, тепловыми, химическими, физио
логическими и иными явлениями. За словами «психология челове
ка», «психология группы», «психология юношеского возраста», «пси
хология человека в опасной ситуации» и др. стоят реально существу
ющие психологические феномены.

В о - в т о р ы х ,  психологией называется наука о психике, об  
особых методах ее познания, о фактах, закономерностях, механиз
м а  присущих ей, и научных рекомендациях для жизни и деятель
но* i и человека.

И г р с i ь и х, слово «психология» применяется для обозначения 
п/шк тичссних способов работы, заключающейся в реализации научно- 
психочо! ичсских рекомендаций человеку и оказании помощи ему. 
Гоиорщ, ипнример: психология саморегуляции, психология поведе
нии, ik iim' Hii пн общения и переговоров, психология профессиональ
н о ю  oiOop.i типологии научной организации труда и т.н. С этим

1



смыслоупотреблением I mi шны понятия «прикладная психология», 
■практическая психошн нм- » т  ичонрактика».

В - ч е т в е  p iы  ч, ш ич....... m и па и.1 вают научные знания о психи
ческих явлениях, BoiuioiiiaiMi.n и > о н-ржание особой учебной дисципли
ны, изучаемой, в машин т .  и и 1 р. лпих профессионально-образова- 
гсльных учреждениях

Психические явлении нр. ......и и'пы и знакомых каждому челове
ку образах окружающей ,п 1Ь ш н м н м тсти , намечаемых людьми це
лях и размышлениях о аиноПач ич ни жжения, испытываемых по
требностях и желаниях, он юннннч ралосги и горя, чувствах любви и 
ненависти, приливах сил и v< inm, ш >то и понимание человеком 
окружающего мира и самою ■ . он, * ю  намерения, расчеты, решения,
смелость или трусость, пори/............ .. и h i  тишость, отношение к  людям
и груду, общение и ы аи м ооп тпп  инн, мроннления воли, способное-
I ей, моральности, деловыч i г ....... in  ш шин гто и многое другое,
что регулирует поступки и ш iii шин ч< mm i i находит воплощение в 
пх результатах, опрсделне! у< нечн и ш  нршмчы и делах. Факт их ре
ального существования очевиден

Психология как реалынн и. н< ....................  m i  мш человека во все
ее возрастные периоды, и люОом чн . и и im m лы(1 момент. Ее нельзя 
отменить или «оставим, ломи- \ > 1 1  и м . .  ч. ..... .. а сем. своя психо
логия, и она непрерывно /*«*.• i шру» т ттнФНиуш оьтимшеть человека, 
проявляясь в успехах и H(‘\ihi4ii\ II. ичшннии и ним ка но и он сам, 
это его «я», самосознание, коюрое кален  и . му ыйной Даже люди, 
умеющие контролирован, еион 1 нн пики  ni.ip i+ iiin ним, речь, внуг- 
ренние состоянии и обладающие армк ппмом, i,o или иначе обна 
руживают особенное Mi своей m ичолш ни I ih h .ii  н.шаек и Оукиаль 
но во всем, в любых мелочах, например в особенное гмх рукопожатия, 
смеха, улыбки, обстановке ею  комнан.1 , пеших, принадлежащих че
ловеку, записной книжке, одежде, нриче» ке, книгах личной библио
теки, наборах видео- и музыкальных кассе i. m.ifiope круга друзей, 
достижениях и промахах в жизни и i н По ному психология — это 
человек, ею  жизнь и ее результаты

При наличии схожих основ ченовечо кой психологии, у каждого 
она имеет множество индивидуальных особенностей. Неповторимые 
черты ее также находят свое внешнее выражение. Какова она у кон
кретного человека таково и качество ею  жизни. Своеобразие и 
возможности психологии каждого человека в решающей степени — 
продукт его собственных усилий. Надо знать и психологически со
вершенствовать себя, научиться управлять собой, понимать других и 
уметь строить с ними отношения, с умом, дальним расчетом и циви
лизованно идти по жизни.

1 Психология — реальность, наука, практика, учебная дисциплина_____________________ 9



10 L Основы общей психологии

Каждому человеку, обладающему великой и неповторимой цен
ностью — жизнью, важно сполна проявить себя и использовать все 
возможности, которые открывает жизнь. Это возможность стать пол
ноценным и достойным человеком, развитым до мирового уровня 
достижений человеческой цивилизации, общечеловеческих мораль
ных ценностей, образованным, интеллектуальным, обладающим куль
турой, способностями, профессиональными навыками. Это возмож
ность заниматься делами, интересными для себя и ценными для дру
гих. Иначе говоря, каждый появившийся на свет человек призван 
самореализоваться в процессе жизни, самоутвердиться, заняв достой
ное положение в обществе. Каждый сам творит себя и пожинает пло
ды этих усилий. Станет ли данный индивид цивилизованным челове
ком, сможет ли сполна удовлетворить свои интересы и потребности, 
оставаясь патриотом своей страны, морально чистоплотным и не пре
ступающим закон или превратится в прожигателя жизни, в суще
ство, у которого не ум, а плоть диктует ее образ, зависит прежде всего 
от нею  самого. Удачно сформулировал задачу каждого индивида из
вестный анстрийско-американский психолог Э. Фромм:

Быть  или иметь? Быть человеком, обладающим развитым интеллектом, 
образованностью, культурностью, развитыми способностями и другими дос
тойными уважения и современной цивилизации качествами, быть творцом, 
защитником и сеятелем добра, или неважно, каким быть, лишь бы обладать 
богатством?

В своих книгах1 он обосновывает правильность ответа «Быть!». 
Чтобы жизнь не прошла мимо кисельных берегов мечтаний, не

реализованных возможностей и несбывшихся надежд, надо разобраться 
в ее смысле, окружающем мире, обществе, людях, в самом себе, надо 
достоверно знать, что и как делать. В этом призвана помочь человеку 
психологическая наука и изучение психологии.

Психология Есть четыре области соприкосновения профессио- 
и профессия нальной деятельности с проблемами человека, его 

психологией, в которых проявляются тесные взаи- 
Moi ни ш между ними.

П е р в а я  область — органическая, неразрывная связь процесса 
inpvihi. I'/о результатов с психологией работника и ее особенностями. 
I р\ I in ненаправленная деятельность человека — субъекта труда, 
I i.i 1 11 >. 1 и и пили па преобразование объекта труда в личностно или со
ни. т .п о  щ.пнмый продукт, отвечающий испытываемой потребное - 
|и llponw i труни материализованный (овеществленный или ду-

''/>/'•*«» ' Umi'h и in Гнать? М., 1990; Человек для себя. — Минск, 1992; Душа 
Чсчмжсм М , HJ99



чонный) резулы.и ipymi oft на i .h <>шмй свойствами, которые придал 
ему субъект труда А Л/.//>л. пчеш. iочно и образно писал:

Веществу природ».......(•••........«щ. А С.)... противостоит как сила при
роды. Для того Mtntii.i ............ни. шчцяство природы., он приводит в дви
жение принадл<1* .1Щ1................. у ......... тенны е силы: руки и ноги, голову и
пальцы. Воздеистун мм, |.i./i....... ..  п н ю  движения на внешнюю природу и
изменяя ее, он в и> * "  прими и )м«ниит свою собственную природу. Он 
развивает дремлющий в ...... ......м и подчиняет игру этих сил своей соб
ственной власти.

Можно сказать, ч то про и i i ipyan слепок способностей и под
готовленности работника II н-■■ m in is  песь человеки его психоло- 
1 ПИ мо нсей индивидуально! ш И м. мчи пнической науке есть даже 
особый метод исследовании н, к»,' ы. u w h u ii анализ продуктов тру
ди Он позволяет достоверно у< ..............  |>мп психологических осо
бенностей человека, слепившею, и т т н и н и и г ш  что-то. На практике 
учитель, мастер, рукополип п. пн р. и и.шщм контрольной работы, 
изготовленного"изделия, вы поит шипи мынин выявляет имеющие
ся у проверяемого знании, н им и и и \ «и пин оцкинение к делу, даже
некоторые способнопи и i . ......... . ' I ............ рипагь продукту труда
определенные качества. iipm|....... ....... .. . им ю м . и (tit падать соответ
ствующей подготовлен! и и паи Л им.п. t а............. и и туркменской
поговорке, даже сто чс 1 0 иг к m ............. .........  , ни и, шаровары с того, у
кого их нет: сколько пип ы  *ы и pi >\ ti.iaia m Пут 1 П опом упро- 
фессионал постольку профеет иони i и т  и щ и  \ у ней» есть интересы 
и потребности м груде, ими» о т  шиит мин ш 1 1 . т ч е т н и о е  пред
ставление о том результате, который аомлен ni.ni. иосиннут, жела
ние, активность, упорство и о т  л<к т л е н и и , и 'т г и  щепное и аобро- 
совестное отношение, старание, еж н о б н о п н  к данному груду, про- 
фессионштьные знания, навыки и умении, воин и преодолении труд
ностей и др. Иначе говори, вея нсичоншии рпПощпка проявляется в 
результатах груда. Качественными пни Minyi Oi.ni. ei in  его психоло
гия и ее компоненты отвечаю! нрофеп ионаш.ным фобованиям.

В т о  р а я область соприкосновении прчСчгмы психологической 
природы, которые приходится решать п/хк/кч ионалу при стремлении 
достигнуть высоких трудо«ы\ рс iy и.тапит Всякий труд связывает 
профессионала с людьми потребителями продукции, поставщика
ми, партнерами, соперниками на рынке Приходится иметь дело и 
считаться с проявлениями ими интересов и потребностей, убеждений 
и предрассудков, вкусов и капризов, откровенности и хитрости, ума 
и глупости, образованности и безграмотности и др. Современные 
маркетинг, мониторинг, реклама, переговоры, договоры, обязатель

I . Психология — реальность, тука , практик», учебная дисциплина___________________ 11



12 I. Основы общей психологии

ства и др., без чего не бывает рыночного производства, торговли, 
сервиса, требуют понимания психологии людей. Профессионалу се
годня важно умение учитывать психологические особенности людей 
при общении, ведении переговоров, заключении сделок, разрешении 
конфликтов, а также умение заинтересовывать, привлекать, побуж
дать, убеждать, разгадывать намерения и пр. Можно утверждать, что 
рыночные отношения резко повысили роль психологической подго
товленности профессионала в его успехах.

Т р е т ь я  область соприкосновения — личные качества, професси
онализм и психология других работников, коллектива организации, вли
яющие на деятельность профессионала и ее результаты. Профессио
нальный труд, как правило, это не труд одиночки, а труд совместный. 
Трудовые группы, коллективы — это не сборища индивидов, а груп
повые субъекты деятельности, в которых действия каждого должны 
быть умело соразмерены с действиями других, а итоговый продукт — 
это результат коллективного труда. Психология групп, настроения и 
взаимоотношения в них, мастерство взаимодействия, трудовая дис
циплинированность и добросовестность и т.п., т.е. та психологичес
кая реальность, которую изучают психология и педагогика, имеет здесь 
важнейшее значение. Специалист должен обладать умением трудить
ся в коллективе, правильно строить взаимоотношения с коллегами, 
обладать навыками делового общения.

Ч е т в е р т а я  область соприкосновения — социальные взаимосвя
зи в процессе труда. Любой труд в конечном счете — труд для людей, 
граждан общества. Он ценен постольку, поскольку пользуется спро
сом в обществе, на рынке. Любой работник в любой сфере труда не 
может и не вправе решать свои проблемы в отрыве от проблем и 
потребностей жизни людей, их общностей, народа, страны в целом. 
Работник, ориентированный на меркантильные интересы достиже
ния «чисто профессионального» результата («профессиональный тех
нарь»), думающий только о личной выгоде («монетарный подход»), 
приносит людям, стране, природе больше вреда, чем пользы. Побоч
ные и отсроченные негативные результаты его деятельности часто 
проявляются как социальные, психологические (возникают и йагне- 
пнотся отрицательные настроения у людей, чувства несправедливос- 
III и неравенства, массовые недовольства, конфликты, утрачивается 
нерп и идеалы и ценности общества, распространяется пьянство и 
наркомания, увеличивается миграция населения, растет преступность, 
заклип.к убийства и др.) и техногенные последствия (загрязнение 
среды, т .  пип жжение аварий и катастроф, рост их числа, нанесение 
вреда (Доронин июлей, снижение темпов технического прогресса, ус
таревание оборудовании и пр.). Специалисту надо понимать взаимо



связи сп о ет  ...................пни н.иымн и человеческими проблемами и ре
шать их с т ч к н  ............... .......мнни т.и оды, не ориентируясь только на
сиюминутный v« н« * 1 Мн.............. it I ". гни 90-х годов содержит много
численные прим* .................. нч in . и н|к 1сом именовавшие себя «техна
рями», "ирп||м1 ( шиш ними., «и* mi.► |ч1 ими», «гуманистами», горячими 
сторонникпми -I моОмш | hi ним, ни I 'Iм11м деле приносили стране и на
роду бед» I m iIи in ipiiiuiiiHM ..................... юные, более сложные социальные
и человеческие ироп/и'мм i mimmm непродуманными, авантюрными и 
корыстными ней* I имнмп 11< . •ц'нинм I • чюрят, что тот, кто не понима
ет нич1ч о, кромг химии (фи m m , ....... мм и к и, электроники, финансов и
г.п.), ни и i f  н е  in iihimih i п н  п и ш и  H i mii| и менную эпоху лавинообраз
но y c K o p n u i i im e i и ш м и ш  п н к  и • iMiim ii h u m  жопомической, техничес
кой, по п п н ч г »  к о й ,  р щ и и н н м м н  к Ц н н и П  I ферах становятся опасны
ми дли лю/п П и ш и н  ннм I v i i i « . Iним I..... I I. ипк чества вообще, а поэто
му гумапнмрные пищи» и ирмфин ннн • и null деятельности приобрели
в носледш I ............................. . м и .......... 111 | пошшьная узколобость
опасни дни /1рмнч Пн......  н I .............. н .. ннн что одно из величай
ших 6еД| I huh ниннни мннн v i. ni tii нурнк имен и виду именно эту
ра тош н и т! и. нрофш I ниш !....... .. imilip.t ......шности — восприятие
мира скип н. v m М" me hi h i m  > ними ш и н  и и и н и м  реши, неспособность 
видеть и h i щ н м и 11, iipvm* HHiHfll i ii* H i i n p i . i i M i i  и проблемами.

Т а к и м  n i i p i i  ihm  i i p H i | n  11 h i i h h i i h i i h  п н и  h i . i ih i  n .  о ^ ы ' к т и н н о ,  н е 

з а в и с и м о  h i  mi i>t и и I i h  hh i i и It н р п ф с ! . i m i i , i i , 1 1  i п н  ц и н е  i е г о  с  п с и х о -  

л о г и ч е е к  и м и  н и н г и и н м м  * н н ш ф н »  и • и <<,.>н н р | н | н  > . и о н и н м ю й  д е я 

т е л ь н о с т и  н и  п н и п  , H i l t  I hi  * i t  | ii |  in м ш и  и  у н р и и н с  НИИ, х о з я й 

с т в е н н о й .  н р е н п р н н н м н н  HI I M i l l  1111111 fl 111 11 HI i l l , 11 i p i  11ННЙ. о б р и  IOIIU

тельной. Ирин* I in Hi пн *i in piin .......... ...  - m il ,  менипшн коН, (ферм
обслужниннии и up nOyt ннннин н I I ноеоОрн ше m ихо/io iичсских 
зависимостей И» • ни imhimihh i iiiпи|ичч п о ш и п и м  специалиста с 
г у м а н ш ' ш и ч е е ь ч ц  н р и г н п ш / ч т и ш ч ч  и ...... , н ш н и е и  н а у ч н ы х  о с н о в  п с и х о 

л о г и и  и  ...... о , ш  n / im /i i ’i I i/n/1,1 п .к, ' i i , i , i , i i , i  w i l  l h i m  т н К ч т ю н л е п и о с т ь ю .

Значешн нич т м н п н г н и т  .....................нищими особенно важно в
период щнми чннншпч и pm I Min I им нОшепие ридикальных соци- 
альных и НПИ1ПМИЧГ1 кик iippi мнн

Неовипдимшк. .............. * "in I п иейсгиуст, решая возникаю-
овладении няунными ШИ) н< pi i ним проблемы и задачи, преодоле- 

психоио1ин«1 « и м и  h u h  I | hi т .  ii и. I и.I м.| на и влияние окружающей 
знянипми нрнриннпИ и I опии/п,ной среды. Противостоять 

этим силам грудно но т р о й н е ipv/niee, когда они человеку не по
нятны, когда о н  не и .......... .. их прогнозировать и успешно пре
одолевать Дс Истин ни п ш и к , самоуверенное пользование интуи
тивными и п т  ф н е п н ы м и  голько на личном опыте соображениями,

1. Психологии |Пичи........ ниуи! прилики, у'шбная дисциплина 13



14 I. Основы общей психологии

слепое подражание каким-то понравившимся зарубежным образцам 
психологического знания, упование на силу волевого нажима, дей
ствия по методу проб и ошибок — глубокие причины пробуксовок и 
неудач в любом деле. Никакой некомпетентной активностью жизнь 
не улучшить. Путь к истине всегда один — он должен быть точным, 
выверенным, а путей к заблуждениям множество, и источник их — 
недомыслие. Наука — знания о правде жизни, стремление овладеть 
такими знаниями — гарантия успеха, современный цивилизованный 
человек — индивид, обладающий такими знаниями.

В известной человечеству части Вселенной нет ничего, что могло 
бы сравниться со сложностью человеческого мозга — материального 
субстрата человеческой психики — и самой психической деятельнос
ти. Познание их, понимание закономерностей и механизмов функ
ционирования, осмысленное использование в процессе жизни, само
развития, груда, взаимодействия с другими людьми находятся в числе 
наиболее сложных проблем. Путь к пониманию работы мозга и пси
хики вдвойне, втройне обязан быть научным. Другие пути — опора 
на обывательские взгляды, догадки, поверхностные знания: знахарство, 
гадание — причина ошибок в 49 из 50 случаев. Сейчас, к  сожалению, 
появилось много людей, объявляющих себя психологами или ссылаю
щихся на «советы психологов», манипулирующих психологическими 
словечками и мудреными фразами, но являющихся на деле дилетан
тами, а то и просто мошенниками. Опрометчиво, овладев некоторы
ми психологическими понятиями, считать себя готовым психологом 
и с самоуверенностью раздавать советы. Известно, что полузнайка опас
нее неуча. Промахи в психологических оценках и решениях приводят 
не просто к нулевому результату, но влекут минусовые, негативные 
последствия, усложняя жизнь самого человека и других людей.

Научно-психологические знания стали сегодня обязательным ком
понентом образованности и готовности человека к самостоятельной 
жизни и профессиональной деятельности. Возросли трудности в дос- 
шжении успеха, усилилась конкуренция между квалифицированны
ми профессионалами, люди стали вести себя более независимо, и 
midги нужный контакт с ними стало сложнее. Напрашивается такая 
апаногия: чтобы построить переход через ручей из ветвей и палок, 
ч< 1 ЛИП руководствоваться здравым смыслом, но чтобы построить же- 
|ц пин|п|>()жный мост через широкую реку, нужны уже научные, про- 
<|н ( « мимащ.ммс знания, точные расчеты. Так и в решении современ- 
1 И.1 Ч ч. нжгчееких проблем. Работа с людьми, человека над собой, 
дос 1 пжсшп щ  темного успеха во все времена считались сложными 
шдачами, i и > оирсмеиную эпоху — тем более. Анахронизм психоло- 
u ru  i hoil м> ui.p.i |(М1анности, пренебрежения научными знаниями о
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психике особенно нем рпимм i i .i (| ioiio достижений мировой цивили- 
1ации. Все в руках человека vmiioio, образованного, нравственного, 
пооруженного научными иммимми. и гом числе психологическими.

1 .V. П сихологии кик iiii.m . i

Главным oOhiMiinM исследований психологии1 яв- 
Сущность психики ЛЯ1.ц  И (/ группы людей. Но человек много- 

и психического граней, и p.i гпгии.п: его особенности изучаются 
разными науками — ф ит»  ифн> и . иппологией, антропологией, эт
нографией, физиологией / / / • < п *Г>ирательных исследований 
пс ихологической науки им* m i ....... nn4i.hn психологические2 особеннос
ти человека и групп людей

Методологически и .......................... iu  + мым является понимание
основной составляющей препм* и* п> и ....... шчсской науки — сущно
сти психики человека.

Психика — но отопи фпрми пш п ннц материи, объективной 
реальности, качссшснпо ..........*.|.......... . н> им мое свойство высо
коорганизованною и и*''И............. |n mi ни . .пирующего материально
го объекта — мо н и

Качественное споеоОри ни >.............. .. им шкночается в психичес
ком отражении, возможно* in монк \ inMih.ii |п * пощий человека 
мир, представлять ею  м п* ихшич щ . . i и ни* п п.нмИ, * у(ц.*-к спиной фор
ме — в виде ощущений. оОра и in чут in, мм. и н n*t(i\ * пений и дру
гих явлений психической природы II* и*нм  ни < \<чсьтивный об
раз объективного мира, понимании чпояемм» . енч .. нем и регуляции 
в шимосвязей с ним'.

1 Психологическая наука изучает и психику /mihmihi.iv ....... . M.tn. ни. и рщнитие
исихики, начиная с низших форм жизни и /ю имим н мин ч. .... . ► .*

I си. два взаимосвязанных понятия, которые имеич р.иные ....... .. и шиче-
иим «психическое» и «психологическое» Пери..с ионит.- иеполыуют, когда 
XOIHI подчеркнуть, что речь идет о деМ стин м.но суши т утщ и х  явлениях 
психики, а второе — когда имеют в виду знания <>п них нниеииих, имеющихся 
и психол*» ичеекой науке.
1 -Но определение указывает на то, что психики ширг психического отражения. 
Нозникнув на основе свойства отражения, присущею мозгу, психика эволюцио- 
нировала, развиваясь уже на своем уровне, в самолни*снии, открывая новые воз
можности познания человеком самосо себя, со иииещ.иой регуляции своей актив- 
ности, предвосхищения событий и планирования предегоящих действий. В ре
зультате появления процесса воображения (фанга ши) мсихика человека приобре
ла виртуальную возможность, как метко выразился и шестный психолог O.K. Ти
хомиров, «порождать несуществующий мир» (Тихомиров O.K. Понятия и принци
пы общей психологии. — М., 1992. — С. 18), но основа этой возможности — 
мышление, представления и другие познавательные явления имеют отражатель
ное происхождение, т.е. они развивались в опыте отражения, совершенствова
ние!. вместе с процессом отражения и способностей к нему.



16 \ Основы общей психологии

Свойство психического отражения кажется необъяснимым чудом, 
но тем не менее в материальном (неживом) мире есть предпосылки 
для его возникновения. Мир — это не только объекты и явления, но 
и их отношения, взаимосвязи, взаимные влияния. Так, Земля и Луна, 
представляя собой особые небесные тела, находятся в тесной взаимо
связи и взаимодействии. Земля силой притяжения удерживает Луну 
на орбите, заставляй вращаться вокруг себя. Но и Луна влияет на 
Землю, вызывая, например, ежедневные приливы и отливы на морях 
и океанах, поднимая и опуская уровень воды местами более чем на
10 м, что в свою очередь влечет в зоне береговой линии вторичные 
следствия геологи1 ич'кой, биологической, климатической и иной при
роды. Метеорит, падая на Землю, разбивается сам, но оставляет на 
ней и свой след взрывную волну, воронку, свои частицы и др. 
Лава, истекающая из кратера вулкана, спускается по его склонам, 
сжигая все на своем пути, но и движение лавы меняется под влияни
ем рельефа, а другие предметы, поглощая ее тепло, приводят к ее 
остыванию и переходу из жидкого состояния в твердое. Так происхо
ди! всегда и везде в материальном мире — в результате взаимодей
ствия объекты и явления как-то меняют друг друга, и в этих измене
ниях уже находит отражение факт существования другого объекта 
или явления и их свойств (тяжести, плотности, размера, химического 
состава, скорости движения и пр.).

Важно и другое. Изменения, происходящие в каком-то объекте 
или явлении под воздействием другого, не просто «какие-то», а та
кие, в которых находят выражение свойства, присущие воздействую
щему объекту или явлению. Хорошо известный всем пример: метал
лические опилки, рассыпанные по бумаге при поднесении к ним маг
нита перемещаются и образуют рисунок магнитных силовых линий. 
Если поднести северным полюсом, будет один рисунок, если южным — 
другой, при удалении — третий, при приближении — четвертый, при 
иоднесении более сильного магнита — пятый и т.д. Иначе говоря, в 
изменениях предмета или явления под влиянием другого (следе воз- 
мс Hi гния) отражаются особенности воздействующего предмета или 
чи п ип»!. Другой пример: удар топора по дереву оставляет на нем за- 
l>Vhv, с мед, форма и размеры которого соответствуют особенностям 
nniop.i и силы удара, т.е. физически «отражают», «моделируют» осо- 
Iicihioi in шидсйствия. Если ударить по дереву другим предметом, то 
и « Кеи in in io Аудет другим. Во всех случаях взаимодействия характер 
и imi т  ипи п ш ю т объекта (явления) каждый раз зависит от особен
н а  п и  npvi I и * I с ю  свойства «отражать», «моделировать» воздействие 
( 1 .о 1 ни о! »vии прохожею на глине, песке и асфальте будет разным). 
По in оГм'шнн п т  ■ к ii.i, не зная кто его оставил, можно дать описа-
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мне многих его cboIU in Мпиример, французский астроном У. Леве- 
рье но обнаруженным п 1 МГНГНИНМ орбиты планеты Уран пришел к 
включению, что i t  п. гни "  мм инннета (ее потом назвали Непту- 
ном), а также прелгк . 1 мн ( I H id i 1 и какое время и в какой точке неба
г г  можно обнаруж ит ..... и 'и..............нано другим астрономом через
т а  года. Соврсмсшп.и .....................in но следам на месте преступле
ния научились состиннни. in имипгический портрет неизвестного 
преступника (описание м.мн пчо ii ею  индивидуальных особеннос
тей), который исполь iyen и при * и* |>оц.1ске и задержании.

Описанные связи и шит им...... . проявляются и в жизни челове
ка I го ощущения, обри н.| н мши иг нругие психологические фено
мены следствие н ети  р гт  пи ................ действия окружающей дей-
| I пи ильности, ее предме ion и ни и ни и ini органы чувств и мозг чело-
пи-,. I И них происходя I him........нм I ....... ii н ы е  специфике предметов
и нипсний, осуществляющий нош. и. пип Форма, вид, качественные 
особенности изменении мши ................. ........им л е й  предметов и явле
ний, а также от свойе т  мини и ч и ................. еиойства психического
отражения. Возникпеi , опнико .................. ...  ч т  материальный мир
вызывает в нервной < и< нм. и ............и ........  1 м.птриальные, биоло-
1 ичсские, фи 1 И0 И0 1  ич«ч к иг и «м. m ним ( • n i ipn и i кие, химические, 
гуморальные), но кик и о н и и  h i  mn н п .тн  i h i  u n че< кое отражение?

Среди учены ч, н цчиюшпч ирмь н м\ . нн щ ш и mi к и и физиологии 
нервной дешгпыик ш, г» п. пр. m ыиии ни i n н < пщ н мого психофи
зиологической» мои тми, гчиниощш . чн» > вин. моновыч физиологи
ческих явлений с п ош и и »  ичгек ими * п  | ко он но 1 ННЧИМ первые на
прямую определяю! вторые, Кн*1И.1Й фи 1Ио |и | |1ЧГ( Mill п р и тче пле
че i за собой определенный т  пчитм ичп к и и .кик они фи п т  hoi и я 
I икона и психология. Такое отождествление фи т о  нн ичп кого и п си
хологического н а д е л е  отрицно кичгпвенное сиигобрнше психи- 
чегкого отражения, сводит все к первому, прет гинпнн, что нее дело 
в словах — как назвать одно и то же явление и мине. Следствием 
подобного понимания выступает утнержнеинг ч т  психика и ее функ
ционирование полностью обусловлены (и.....о тческим и , в частности
животными, законами. Такое мнение ошибочно, ибо игнорирует оче
видный и общепризнанный факт, что мои и психика представляют 
собой системы особой природы.

Известно, что есть разные формы движения материи и высшие 
формы нельзя свести к низшим, изобразив их в виде некоей суммы 
простых элементов. Если продолжить логику психофизиологических 
монистов, то следовало бы отрицать и существование физиологии 
нервной деятельности, т.е. нервных процессов возбуждения, тормо
жения и др., сводя ее к хтв
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Ведь физиологические процессы есть не что иное, как процессы об
мена веществ, химических превращений, перемещений частиц, жид
костей, положительно и отрицательно заряженных ионов, изменений 
электрических потенциалов и др. Но физиология человека — не про
стая химия и физика, это физика и химия живого тела. Она подчиня
ется законам функционирования и системной саморегуляции целос
тного живого организма. Смерть прекращает такую физику и химию, 
бывшую физиологией жизни организма, и приводит к исчезновению 
ее свойств, закономерностей да и самих физиологических процессов.

Современная теория систем рассматривает различные сложные 
целостности — технические, физические, биологические, социальные 
и др. в качестве систем. Она доказывает, что свойства систем не сво
димы к свойствам образующих их элементов или к их простой ариф
метической сумме, некоему скоплению. Системные свойства, т.е. свой
ства сложных системных объектов и явлений, возникают в результате 
целостного функционирования, во взаимодействии всех их элементов. 
Возникновение системных свойств — качественный скачок, деталь
ный механизм которого практически не известен науке, но он прояв
ляется повсеместно. Так, Периодическая таблица элементов Д.И. М ен
делеева располагает существующие вещества разной природы в опре
деленном порядке. По своему строению они отличаются друг от дру
га зарядом ядра, числом электронов и их расположением на разных 
орбитах. Почему разные газообразные вещества, жидкости, металлы, 
коренным образом отличающиеся по своим физическим и химиче
ским свойствам, различаются между собой только количеством одних 
и тех же электронов, протонов, зарядов? Как возникает то, что ко
ренным образом отличает качества разных элементов друг от друга? 
Ясного ответа нет. Любому образованному человеку известна форму
ла воды, состоящая из двух атомов водорода и одного кислорода. 
Водород и кислород — газы со своими свойствами. Вода же — жид
кость, обладающая совершенно иными свойствами, механизм появ
ления которых неясен. Электронный конденсатор — кусочек металла 
и изолятора, но, включенный в схему телевизора или радиоприемни- 
I I. он обнаруживает способность к накоплению и отдаче энергии,
i пнхронной работе с другими элементами схемы радио- или телепри- 
I-мни ка Последняя не просто сумма электронных деталей, не кучка 
ич и(>о ни одно из них не обладает удивительным свойством — вос- 
п|ц hi и» ним I. 1 вук или изображение на основе электромагнитных волн. 
I акпм I nolle т о м  обладает лишь вся схема, т.е. строго определенная 
в шимо! пн и. (цементов, обеспечивающая целостное и слаженное фун- 
кцнонирптнпп т  ек элементов вместе, улавливание электромагнит- 
Ш.1 Ч волн и превращение их в изображение и звук.
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Психика, как свойство мо и а, его особое с и с т е м н о е  свой

ст во, не сводимое к отденьпым, фи шологическим явлениям в мозге 
или к арифметической сумме ич I ю  возникновение связано с цело
стной, слаженной фи нюпошчп кой деятельностью мозга. Системное 
возникновение психичо кою  i itniicina объясняет и качественное от- 
дичие от породивших сю  фп .. ...... шческих мозговых процессов, от
носительную независимей н. щ т о  но но не означает, что оно пол
ностью теряет взаимосин ш < ними Нош икнув как системное свой-
п и о  мозга, оно становитсн ......нм щ  регуляторов физиологических
процессов в нем. Ею и|.«чим< >• и. н m и то го  существа — в возможно-
I I и более правильно отри а a 11. (111 н t ...... сю  — ориентироваться) окру-
+.ц|оший мир, а значит, и бш............. ршепно вести себя в нем. Это
Гм * юс высокий по сравнению t фи шм их нчп ким уровень регуляции — 
уровень психической регуляции 11 < m  м и  п.итются физиологические 
процессы, закономерное hi и м н .т м м ш  но господствуют, домини
руют свои, психологические, ч т  и nin i н> чииает качественное свое
образие регуляции челот чп ........................... ...  повышает ее возможно
сти и обеспечивает большее > о т  рш............  Импию чти особенности
и возможности психики pm I pi................I ' I ...... н и I кия наука.

Очевидно, что сведение вь...... ............ т и п  м\ (редукционизм), сис
темного к элеметарпому (т  т  и ........... .. ............ . испою на «части,
кусочки» (механистичное и,) 1 ы \чи" нримнпшпи и in корректно. При
менительно к человеку пи in оПмп m мни ............... к бионоги заторству,
к постановке знака равененш мелпу ’п m m мш  и * итннм м , к объяс
нению человеческого повенетш тн ьк о  б т и т  иче* т м и  причинами.

Чсловсчсскан психика, могучи»' т и м п щ т  ш нииаиин быпн бы 
чудом, если бы они возникни на ну юм м. i н II" шш ш типопиены  
длительной эволюцией животною мира I < ни чрононотнчески опи
сать всю историю развитии жи ши на 1смне в |рсч юмач но 101)0 стра
ниц в каждом, то первое упоминание о ченот i с нонппнось бы только 
на середине 999 станицы третьего тома < U пип.ное время предыс
тория человеческой психики Нее начаиоп. ■ ноиинепии на Земле од
ноклеточных организмов, обладаюшич /к; hI/ih >* им остью, т.е. возмож
ностью отвечать на те или иные во щсйс i внн < рены процессами, под
держивающими существование в виде обмена веществ и защитных 
перемещений. С появлением более высокоорганизованных живых 
существ, с более совершенной нервной сиоем ой  повышалась и спо
собность ориентироваться в окружающем мире и поддерживать свое 
существование. Высшие животные обезьяны, собаки, дельфины — 
обладают психикой, которой присущ довольно высокий уровень вос
приятий, памяти, внимания, непосредственной ориентировки в об
становке, обучения своих детенышей, обмена информацией с помо
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щью сигналов (зачатки речи; даже у ворон насчитывается до 70 зву
ков-сигналов, понимаемых стаей).

Развитие человеческой психики и достижение ею современного 
уровня происходило вместе с развитием человека, накоплением зна
ний от поколения к поколению, возникновением и совершенствова
нием человеческою я тыка, орудий и способов труда, сельского хо
зяйства и промышленности. Совершенствовалось и психическое от
ражение. У человека оно далеко от зеркального. Если бы было иначе, 
то не надо было бы учиться. Достаточно было бы взглянуть, чтобы все 
понять. Психическое отражение — всегда процесс и результат актив
ного внутреннего моделирования действительности человеком, его уси
лий по построению мысленного образа, максимально адекватного ей, 
психического •уподобления» этого образа объективной действительности 
с использованием имеющегося у него арсенала психических средств — 
качеств, процессов, знаний, представлений, слов и др. В динамике 
психического отражения происходит постепенное приближение субъек
тивного образа к окружающей действительности и его объектам, яв 
лениям Действительность все глубже и точнее отражается в образе, 
т.е. происходит процесс ее познания. Но любая модель (восковая фи
гура, робот и пр.), даже самая лучшая, остается лишь моделью, а не 
самим объектом; лишь в чем-то она похожа на него, но всегда не тож
дественна ему, всегда беднее и не исчерпывает всех его свойств и осо
бенностей. Это относится и к психическому отражению: оно всегда 
останется идеальным, субъективным явлением, т.е. зависящим не только 
от того, что отображается, но и от особенностей человека — субъекта 
отражения, а поэтому не во всем совпадающим с действительностью, 
но совершенствующимся по мере возможности в целях преодоления 
этого расхождения. Чем более развита психика конкретного индиви
да, чем большим арсеналом средств познания действительности и ре
гуляции своего поведения он располагает, чем богаче его знания, ин
теллект, познавательные способности и активность, тем совершеннее 
и успешнее отражение, понимание окружающего мира и себя в нем. 
И o r арсенал Приобретается каждым индивидуально в процессе при- 

жи шенного совершенствования, воспитания, обучения, интеллекту
альною и культурного развития.

Методологические Научное познание вообще и каждая наука 
принципы психологической в отдельности базируются на ряде общих 

мяуки положений, относящихся к методологии.
Mcmoiloio.uH учение о принципах построения, формах и способах 
пошипим II методологии воплощен весь человеческий опыт позна
ния мири 11 пнн иные знания, теории, рекомендации могут считать-
■ м научными I 1 Н.1 ЧН1 , достоверными, всесторонне доказанными и
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проверенными, если они Ли шруются на основополагающих положе
ниях методологии и не- n p o i 11 и*tpr'iuI им. Эти положения можно срав
нить с лучами, проиикпюшими во п.му неизвестности и не позволя
ющими заблудиться, сбичы н < iivih поиска верных ответов. Самые
грубые ошибки возникш и \ ........века из-за неосмысленное™  или
ошибочности его методошн ичп i ns позиций. Опора на методологию 
определяет стратегию пошипим шиино и поиска правильных оценок 
и решений, позволяет ничоиип. ш ih >um из самых запутанных умствен
ных и жизненных тупиков О т ........ важна при познании пси
хологической реальности чр« шмчиИно сложной для познания и
иоздсйствия на нее. Важнейш ие............ положения пси-
чологической науки воплощены и «потологических принципах1.

> Принцип причинности (леи р м и и и  im.i, каузальности), как обще
научный принцип, отражис-i <|н» 1 и ............ ... |сй, взаимодействия, вза
имовлияний различных обьек юн и ..........пи реального мира, при ко-
горых действие одних выступж i п р и ч т и н о  тнкновения или изме
нения других (следствий). У спню ит ии< причин исходное условие
правильного понимания психики и ...... .. > происходящего в ней и
извлечения практических выполни I........ но с недствиям, а не по
причинам, не поняв причин, р и и т »  ю н и ю  П ии.ю  i о новой о стену.

В психологической науке- иенрм иш им  р> ннн lyeim  прежде всего 
в бесспорном признании обусловленное ш н< и н т и  «функционирова
нием мозга, что было раскрыто выпи < нм ш м< ♦ ну причиной и след
ствием в психической деятельное ш н< прим етит Ины не однознач
ны, не механистичны, а во многом шпион «и условий

Внешние причины действуют чер? > пнутргннис п  юнич (рис 1.1) 
Гакова о д н а  и з  в а ж н е й ш и х  з а к о н о м е р н о е  ie h  m  ичичее к о й  л е н т е л ь н о -  
I Iи. Пи т о ,  ч т о  и к а к  о г р н ж и е i в с h o e II ш  и ч н ке  и и н и ы й  ч е л о в е к ,  су 
щ е с т в е н н о  в л и я ю т  е г о  с о в с т в е н н ы е .  н п м и в и д у и ш .н ы е  н с п х о л о г н ч е с -

'(>| чип pi I ml plum начало, ос ноше Принципы т-учтнргшиие догмы, приду-
манш.н- кем in и ннпизыннгммс че>.... н и  .........ншгнни п о  свободы мысли. Они
ОТрнжакн Ши.г ►, IHII НО cymre IIIV h * 111 \ 1> I 11 р и |" » I у по итн.и МЫЧ реильностей мира, их 
дсйстииii- ii.iii.ii i iioflenin и присущие нм нинномерноеiн, Формулировка прин
ципов п сжитом. ре-кчме-нднтеш.нчм ниш h o i i i io iu ih i  уроки опыта познания объек- 
Iникой дейеIни|г пан» in I I п. принципы оПщгннучные (отражают в сконцент
рированном виде nre i. HcTiipii'ie-i кий inii.il поишнии человечеством различных 
явлений окружиющею мири тем и  ниукпми), и полому и обязательные для всех 
наук, принципы конкретной внуки и частные или специальные (отражают осо
бенности познания отдельных иилепий, относящихся к предмету данной науки). 
Принципы психологической науки базируются на общенаучных, конкретизиру
ют и дополняют их с учетом особенностей психологической реальности и ее по- 
мшния. В тексте пособия рассматриваются только основные принципы.
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кие особенности, которые и выступают внутренними психологичес
кими условиями. Именно последние и ответственны за то, что одина
ковые внешние воздействия вызывают у разных людей не идентич
ные психологический ответы (понимание, реакции), а правильность 
понимания окружающего данным человеком зависит от того, каковы 
эти условия (его качества, способности, мотивы, установки, знания, 
умения, навыки, привычки и пр.). Поэтому психическое отражение 
всегда индивидуализированный субъективный образ объективного мира. 
Причины его находятся и вовне, и в самом человеке.

Рис. 1.1. Действие внешних причин через внутренние, 
психологические условия

/, / / разные личности; В — воздействия объективно одинаковы;
/ ’ . /' I"мыши разные; Та — ожидаемые, среднестатистические реакции людей

Друыч 1 1 М)номсрность причинности на уровне психики: внут
ренние причины действуют через внешние условия (см. рис. 1.2). Это



н пычнет, что / ) и I unit 'ii n 1 1 to *г нГнт н о в к е  (внешние условия) раз
ные поли с нсолшыишыми ►nu t iнами (с разными «внутренними 
у иишими»), побуждаемые ими ► /н'Пствиям, скорее всего будут вес- 
1 и <ч*бя не одинаково, Ч • • ши и ин *<• человек, если его внутренний
мир (качества, обучеип..............и ч и п  кое состояние и др.) меняется,
lit ч < > ж п х 11НСИШИХ уг'ииишн и) 111 и- М'ииоренни, вероятно, тоже будет 
ни in себя не одинаково

I I ь ИХ01101ИИ .................. нау»». мршиим учобная дисциплина 2 3

/»

I ' l i i  I  Ц г и ч ч п и е  « н у т /н н н и х  п р и ч и н  ч г /ч ч  я ч е ш н и г  у с л о в и я

>1 шишн in им' ni'iiiiH и. I t, иипимнг vi 1КИН1Ч разные;
/’ , р<<ivmi.ми 1.1 раншг

Сложные иричнпио | ii с/и i пенные отношения в психической де- 
IIцельности делаю I ненрием немыми кии чоричеекис утверждения типа: 
•сели оказать па нюней ыкое ю  пондейпиие, го все они наверняка 
оI реагируют так . » Очеш. ренко подобные угиерждения справедливы 
/inже применительно к конкретному человеку. Причинно-следствен- 
пые отношения в психике вероятностны, и к ним в большей степени 
подходят такие определения: «с вероятностью, близкой к единице»,
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«почти наверняка можно ожидать», «с большой вероятностью», «пре
имущественно», «с рапной вероятностью», «есть основания надеять
ся», «маловероятно» и т.п. Дело не в том, что мы не знаем психику, а 
в том, что такова причинность в психической деятельности. Чтобы 
научиться понимать психическую деятельность — свою и других лю
дей и строить адекватный ей образ в собственной голове, надо на
учиться мыслить вероятностно.

> Принцип системности развивает предыдущий и противостоит функ
ционализму — упрощенному, схематическому представлению о психи
ческой деятельности, якобы складывающейся из отдельных, независи
мых друг от друга локальных психических актов. Системный подход 
реализуется к и мучении любого психического явления в качестве эле
мента сиси'мы психической деятельности, которое не может быть по
пито мне ною  11ри этом определяется его качественное своеобразие и 
внутренняя структура, место в структуре всей системы, выполняемые в 
пей «функции, взаимоотношения с другими элементами (структурный 
и (функциональный подходы), место в иерархии организации и управ
лении (регулировании) системой, отношения с системными свойства
ми. Недопустимо изучать и оценивать что-то в психике изолированно, 
атомарно, в отрыве от других явлений, с которыми оно взаимосвязано.

Принцип системности относится к исследованию и пониманию 
не только внутренних процессов психической деятельности, но и по
ступков, трудовой деятельности и образа жизни человека. Никакой 
поступок, например, нельзя понять вне системы жизнедеятельности 
человека — «цепочки» жизненных актов, объединенных определенной 
линией поведения в жизни, особенностей его окружения, условий, в 
которых он находится. Алкоголизм, например, не какой-то отдельный 
порок организма. Это особый образ жизни алкоголика, особая система 
жизненных ценностей, особый взгляд на мир, алкогольное мировоззре
ние, алкогольные интересы, алкогольные ценности, среда алкоголиков, 
алкогольная психология. Алкоголизм не излечим только медицинскими 
средствами — уколами или пилюлями, так как надо изменить психоло- 
| ию алкоголика, вырвать его «алкогольную душу». Чтобы научиться по
мом. 1 1 ь психологию человека, причины его поступков и психологически 
инин и, на него — надо мыслить системно и воздействовать системно.

Принцип развития выражает органически присущие миру и 
in ичиы шпамизм и изменчивость, обнаруживающиеся в истории 

сю  4t юисчсства, в жизни каждого человека и в каждом психо- 
л< ) 1  и'цч ком акте.

I’ii inn I in in ичики происходит и у каждого человеческого индиви
да, ионии шип I ч и на свет. Его предыстория начинается с клетки и за 

мссяигн и 11 1 н in матери зародыш анатомически и физиологически



повторяет весь пум. «но ионии чсюиска. Доказано также, что в своем 
ра ж и т и и  (ohtoiciic ic) pciii мш, приходит психологическую эволюцию, 
по многом повтор» к ни ми ми и миллионы раз ускоренную историю
ра жития психологии чсаои..........  нин кантропа до homo sapiens (чело-
III * разумный). Рсэул 1.1 .и м при «и ни иного психологического развития 
не одинаковы у разных ни ни......... и н решающей степени обусловле
ны обстоятельствами и< т р и .........  ш  нш и собственной активности.

Изучая и оценивай m нхотн иш i пнкретного человека в какой-то 
момент его жизни, немым ноахоамн. i ней как к чему-то неизменно
му, застывшему. С’еголиишмин pi и и m u и,, ее особенности — лишь
• ре I на нуги непрерывных ♦нннины х изменений с тенденциями, 
инутимн из прошлом) к п\ а\ nf* ч\ И м но понять и их, найти при
Необходимости способы IH и ..................

Принцип развитии m ншм . ..............и практического оптимиз
ма, меры каждого, особенно х............ ................. ка, и возможность само-
ра житии, осуществлении *i ланим > ы н ihmim человеком, каким хо- 
чек'я, а также в оказании номшии аринм

• Принцип «шимчтч ш н, н \ нш  ч •hum, и.нт щи констатирует не
разрывность инх аиуч па^шИнни «|н ннхв mm асительность и pe
ril. носи., проявление и upon i i m .................. ii in щи человека, актив
ности, единс тиа ими и ...................... . i. ш т и п , ориентированных
на достижение .............................pi о ibiata tm нш ннн ннугреинее яв
ление, I е са й т  ню мн\||и иш и at пн...... mi in н н а  и и пнешне про-
ниняющисся pet у нииии Iю  at lb ти п  ...........  чипам ншм и мнмодействие
с окружающей дейк ihhiihi.hoi мао Пшнши примилинии* е» и не толь
ко резулмал внутренней акмннни <1И, но и upoiiei i *ч нрон'кании,
p eiуаированим, соиерми in ................. -.’Ьмаю п мш i n выразил
но  единство ОТОИ PVCI кой ш и н н п и н и  ИМ < ечпнш ( IК #’ *> 1Ч05)- 
Мьи и, не только иопаошаепи и пей» мши но и i опершиек н и нем. 
М одно  сказать но ному и иначе *аслню лумаю»

I Ii ИЧ0Л01 ичсскнс особен ih h  i и ч» н н н  i а > мы h o i п н и -  наружу (эк-
ciepimpu шрукисм) и u n cia l пена.....и и придук tax, ре |улыатах прояв-
аасмой новсаснчсскоИ акмннни ги, ( IHHOIIIK N пилимыми и анализиру
емыми I ни I ценна пп la, илапсюшет ш их< ним ич<ч к нм анализом, ЭТИ 
иродумы, peiyai.ian.i юиорш мнщш nh инаниилуальпых психологи
ческих ocoticiiiioi | ну их шорна Но психика не только проявляется, но 
и изменяете» и аеннльно* m Нк мочат ь и какую то деятельность, ов- 
н аде пая ею и совершсш туч ее, ченонск формирует, развивает и совер
шенствует собс I иеиныг ПСИХ0П01 ические возможности. Разные виды 
не in ел I,пости не одинаково i называются на п с и х о л о г и и  человека. Си- 
| и матическая активность и напряжение внимания, памяти, мышле
нии, воли и др. способствуют их развитию у человека.

1, Психология — рмльнооть, туи, практики, учебная дисциплина___________________25
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Для того чтобы присвоить вещество природы в форме, пригодной для его 
собственной жизни, он приводит в движение принадлежащие его телу есте
ственные силы: руки и ноги, голову и пальцы. Воздействуя посредством этого 
движения на внешнюю природу, он в то же время изменяет свою собственную 
природу. Он пробуждает дремлющие в ней силы и подчиняет игру этих сил 
своей собственной власти1.

Что и как человек делает, так он и развивается. Каждый человек 
взращивает и пожимает плоды своей активности в предшествующие годы 
и осуществляемой сейчас. Они обнаруживаются в сформировавшихся 
особенностях психики, поведения, образа жизни, успехах человека.

Деятельноеи. мкже позволяет человеку и лучше познавать мир, 
совершенствует его сознание. Оперирование и взаимодействие с раз
личными объемами и явлениями окружающего раскрывают перед 
человеком новое и них и даже то, что недоступно при пассивном 
созерп;п 1 ии Например, свойства горючести или хрупкости объектов 
обнаруживаются только при их поджигании и разбивании.

> Принцип социальной обусловленности психики человека выража
ет сущностные признаки ее качественного своеобразия, развития, 
функционирования и проявления, коренным образом отличающие ее 
от психики животных. Общественные факторы (воздействия других 
людей, общение, речь, совместная деятельность, социальные нормы 
поведения, культура, общественно-экономические условия и др.) 
выступают как наиболее сильные, многочисленные и постоянно дей
ствующие факторы, детерминирующие психическое отражение, раз
витие и поведение каждого человека. Человек в процессе жизненного 
развития социализируется, т.е. под влиянием других людей и условий 
жизни в обществе овладевает взглядами, убеждениями, усваивает и 
внутренне принимает социальные ценности, формирует интересы и 
жизненные цели, развивает мышление и приобретает знания, накоп
ленные человечеством, и др. Психические явления, возникающие под 
влиянием социальных факторов, выступают, как правило, системо
образующими и доминирующими в психической деятельности чело- 
иска. Социально обусловленные особенности психики каждого чело- 
иска — главные в характеристике его психологического и социально- 
| | |  развития, которое в идеале должно находиться на уровне совре- 
м. иной человеческой цивилизации, культуры, общечеловеческих цен- 
|нм и н Именно эти особенности выступают основным признаком 
и и о, иш колько данный индивид в процессе своей жизни поднялся 
нин ' vine» топавш им у него при рождении уровнем возможностей 
in иш он I.нм жим к имеющимся у животных. Однако степень пред- 
| ...................и i n пч особенностей, их сила и степень влияния в пси-

А ь, ( „ч Т. 23. -  С. 188-189.



хикс конкретных ннлинилои. нм нииутый уровень развития, как по
казывает опыт, moivi очень I иш.но колебаться. Зависит это от инди
видуальных обстоим'им ih | i.i I и и I им каждого человека и его самоакту
ализации, реализации мини шммолностей в жизни, в профессио
нальной карьере и ло< шипим > ампушерждении среди людей, в об
ществе. Чтобы попммл I ь и нлим I к п.I человека, надо обязательно учи
тывать его социально оН\< лониимые особенности, социальное окру
жение, социальные хлрлмерт им и > туац и й , в которые он попада
ет, и психологичес ки сонершпи ШинаМ. их.

Большинство мсихолотн мм|i t I• «иI на таких или примерно та
ких методологических н о uiiiihh II" ы рубежом и у нас есть и иные 
научные течения. ( рели пин ми .........и m нить следующие:

• бихевиоризм ( п о в е л е т ь i ш ............... гия) — его представители
I'троят свои теоретически! и мри» мним им ледования по схеме «сти
мул — реакция», т е изучаим ни.......н* ни 'действия (стимулы), кото
рые вызывают те или иные шм т и  п ||"  акции) человека. То, что 
происходит «между» стимулом и pi н ни. и I г н самой психике, би- 
хениористы признаки м и у ч м о  in  ...........н м . ч п м  11олучается психоло
гия без психики, п о п е р ч и т  шли, -гм . .................... ih  нчилогия, манипуля
ция поведением людей;

•  глубинная пси\ик>,ич  ( ф р . и ап im н ih п . | . | •. и ш  im новый, «усо
вершенствованный Фрейли i m ) i и м и  на ...........................м и  ной позиции:
•фрейдисты утиерж икн, чм» ыаиньн ф актры , инр. м пнощие психи
ческую деятелыви и. человека, нлчолин и и ллуОнт - на уровне бессо
знательного, ком>рис и оирелс лис i -ирирчду- ти чн ки  < уп.ее в ин
стинктах, врожденных, геиетче* кп щк'донрслс н нныч ведущих побуж
дениях и механизмах, которые н главном у че ловек л и днношых общие 
(ноли к жизни, смерп., половой, ролмм лы кий и иные) Нее поелсЛона 
и ли / Франка (1КМ> 1ЧЗЧ, him ipiilli кий iii iuiiaipl, которые отводит 
ведущую роль глубинным механизмам психики, мм не менее несоглас
ны ео I hi шм учителем, что гллнмым и i гдпнмыч ннлиегеи половой ин- 
еш пк I (именно но сделало ими Фрейда нону лирным среди обывате
лей) 11• пфргйлт пи, даже при таю щ ие иа + тм и. ■ вершинной» ПСИ- 
ходогии (I I роли сознании, сопнаи.ныч факюров и пр.), все же в 
I аче1 т е  доминирующих ......................оные i дубинные побуждения (пси
хическая т е р т м ,  •кетраверени и iiinponepi и и, стремление к  облада
нию и доминированию, ко л лек шииое (н'ссо шл тельное и др.). Они при
нижают роль социально об>ч ион ленных особенностей психики, воз
можностей прижизненного ра иш тии человека, а его жизненная судьба 
рисуется как предопрсдслсннли с рождении глубинными факторами;

• трансперсональная психология — рассматривает психологию ин- 
ливида как связанную со всем человечеством, космосом, Вселенной
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28 I. Основы общей психологии

и несущую в себе (преимущественно на уровне бессознательного) про
дукты их влияний. Нередко работы представителей этого течения гра
ничат с мистикой (которая ныне столь популярна в американских 
кинофильмах); $

• когнитивная («понимающая психология») — придает решаю
щее значение интеллекту человека, пониманию им окружающего, его 
мышлению и другим познавательным процессам. Развивает много 
интересных и практически полезных положений, но в целом облада
ет определенной односторонностью, недооценивает влияние на по
ведение человека других сфер психики (потребностно-мотивацион- 
ной, эмоционально-волевой и др.);

• гуманистическая психология — оптимистически оценивает воз
можное гп че поиска и разрабатывает психологические пути достиже
нии каж/1 1 .1 м ж-ршин развития, уважения и самоуважения, жизненно
го yi I к*чп нп основе постижения им смысла жизни. По своим осново
полагающим положениям она наиболее близка к отечественной пси
хологической науке.

Организация Общенаучный принцип объективности обязывает 
и методы строить систему научного психологического знания

исследования строго в соответствии с психологической реальнос
тью, констатировать только то, что действительно существует.

Житейскими мнениями о психике обладают все люди, но они 
н<>т ы  субъективизма, бессистемности, поверхностности, некоррект- 
н i.i ч обоснований (вплоть до таких: «кошка перебежала дорогу, и 
по • I«»му у меня неприятности»). Множество лжи и дилетантства можно 
m 1 |>с1 ип, у расплодившихся в последнее время «психологов», имею
щих любое образование, кроме психологического, а также у предста- 
шие к п оккультных «наук» — колдунов, шаманов, предсказателей и др. 
Бып.п I ч го ошибки допускают и исследователи-психологи, когда они 
не об).с к шины в своих исходных установках (например, хотят что-то 
доки шТ1> мместо того чтобы объективно и бесстрастно исследовать; 
с I iiiDi I корпоративные научные интересы выше истины; амбициозно 
кри im vioi п.и-то исследования, лично не внося ничего конструк-
I пиною и науку, и пр.) или допускают промахи в процессе исследова
нии Досмшерными же могут быть только научные знания, не проти
воречащие основным методологическим принципам психологии, по
лученные при правильном применении научных методов, основан
ные на объективно зафиксированных фактах и их большом количе
стве, подвергнутом статистической обработке; основанные на извле
чении из фактом только тех выводов, которые строго соответствуют 
добытому фактическому материалу и не выходят за пределы его; про
веренные в многочисленных экспериментах, доступных для повторе



ния другими и приводящих к подтверждающим выводам, а также в 
случае, когда их правильное м. многократно проверена на практике. 
Именно такие знания нчодщ и < м< к-му психологической науки. Это 
строгая наука, предьянднюпын иы< окис требования к инструментам 
получения научного знании чгтиднм исследования и приемам, ме- 
тодике их применения \  пн р» и нич и рекомендации, разработан
ные без должного п о стр о и т  и и применения таких методов, спекуля
тивны и не заслуживаю! доц. рнп

Ошибочно полагать, ч т  nnvnn.n методы нужны только для на
копления научно достокгрнич фак т и  (чем [решат многие книги, из
данные с вариациями назш ити -М> и.им психологического иссле
дования»). Они обязаны прим. ................ а всех этапах научного ис
следования или поиска np.iT шком m р т и о , психологически обосно
ванного решения. В общем < нучиг мо* ни tокорить о трех основных
> т а п а х, каждому и I котры ч о р т  мин» ион методы.

I. Подготовительный шит Очи..... .. . промежуток времени от
принятия решения начни, ни m mm,нм....... ip< и пенной психологичес
кой проблемы до завершении нш.......... . и i in му Он включает:

• выделение пробмемы п ...... .. и ......шин ми пение того, к чему
оно обязывает, оценку ее иеоПчоинмо) щ и .  и... кремснности (акту
альности), а также возможное и II нрощ и .......

• изучение состоянии in > и и....и......hi нрио и мы но имеющим
ся публикациями,

• определение обьеыа. иренмпн, ш ih, imnei, типы им медонания;
• разработку научной шноимы,
• разработку методическою himi.ii м и , отОор и кимнмем иронанис 

методов исследован и я;
• определение места, контингента оГнмедугмыч, оришизании и 

обеспечения исследования
О Р I а п и з у к» щ и м и методами на пом шин выступают:
• комплексный, преднолатаюпшй пкмючение иссмедова геля в груп

пу. состоящую из разных спецнадисгом (например, еопномотов, юри- 
iю н , крпчгй и др.), и согласованное » ич подходами щучение психо- 
логической проблемы;

• с/нншитс п.ный изучение ра шыч мюмеП, i руин, условий с пос
ледующим сравнением полученных данных;

• логиттдный серии о;......о и юго ЯП ИС< Педования, повторя
ющиеся через онредеменные шиервамы и продолжающиеся при не
обходимости годами

К в с п о м о г а г с л i. ii ы м методам относятся: изучение научной 
нитературы, контент-анализ имеющихся взглядов по основным во
просам проблемы (разнесение по заранее составленной таблице суж- 
мепий, (формулировок, предложений с математическим подсчетом иго-
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гов), разработка гипотезы, разработка плана и программы, научное 
консультирование, научная экспертиза замысла исследования.

2. Этап сбора и обработки фактических данных. Заключается в сборе 
психологических данных об особенностях людей, их поступков, действи
ях, мнениях, условиях и др. в соответствии с планом и методическим 
замыслом исследования. Это обеспечивается применением комплекса 
э м п и р и ч е с к и х  методов исследования. К основным из них относятся:

• биографические — психологическое изучение личности по био
графии, выявление обстоятельств жизнедеятельности, которые могли 
повлиять на формирование и развитие психологических особеннос
тей обследуемою человека;

• обсервационные: психологическое наблюдение, опрос, анкети
рование, познавательная беседа и др.;

• психодиагностические: тесты (задания, на основе выполнения 
которых выявляются, оцениваются количественно и качественно раз
личные психологические особенности человека) на внимание, вос- 
прпи I in . память, воображение, мышление, характерологические осо
бенное! и, способности, черты темперамента и др.;

• проективные тесты — задания, ориентированные на косвенное 
выявление психологических особенностей личности (испытуемым, 
например, дается серия рисунков, напоминающих чернильные пят
на, или (фотографий разных уличных и бытовых ситуаций с заданием 
охарактеризовать их);

• праксиметрические — изучение деятельности, труда, учебы, по
ведения конкретного человека, их результатов, применяемых средств 
и способов, самоорганизации и самоуправления, условий и т.д. путем 
фиксации их (видеосъемка, протоколирование, хронометраж затрат 
времени и пр.), последующих бесед и психологического анализа;

• экспериментальные: лабораторный и естественный («полевой» эк
сперимент в реальных условиях жизни, труда), констатирующий (в про
цессе обследования существующего положения дел) и формирующий 
(проверка возможностей изменения положения дел к лучшему);

• интроспективные: самонаблюдение, самоотчет, самооценка, 
«трудовой» (овладение исследователем действиями, деятельностью, 
профессией, которую он изучает в сочетании с самонаблюдением за 
испытываемыми трудностями и пр.).

При изучении проблемы обычно используется не один, а комп
лекс («банк») методов для полноты сбора материалов и повышения 
достоверности исследования (путем взаимопроверки данных об од
ном и том же, получаемых разными методами). Собранные материа
лы обобщаются, систематизируются, разносятся по таблицам, состав
ляются графики, производится математический обсчет, вычисляются 
коэффициенты, характеризующие степень доверия к ним.
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3. Заключительным тшп пни интерпретации собранных и пер- 

вично обработанных на предыдущем этапе данных1, вынесения оце
нок, формулировки мы in....... ра цыботки предложений и проверки
их эффективности. При ним игподыуются и н т е р п р е т а ц и о н -  
н ы е методы:

• теоретический нм ■■ рпр. мини и оценки собранного матери
ала на основе анализа и i ним «.« индукции и дедукции;

• сравнительный eoimi пшн иш* полученных данных с данны
ми других исследователеII, и пчншпич проблему, и с использованием 
результатов изучения с«н iочини н> • п тван н о сти  проблемы, выпол
ненного на подготовительном и и >

• экспертно-психалогичп мш  при и печение экспертов, специали- 
стов-психологов, опытных ир.и I и...........работников для оказания по
мощи, консультирования, о т  т  и р< и м ш и т  проделанной работы;

• каузальный — Константин ..................пие причин обнаружен
ных явлений, движущих сип и imi m иии

• структурный — выяык и т  т  ............  и i которых складывается
исследуемая проблема, ишпчнк н ии * • ш функций и взаимосвязей;

• системный — рассм ш рент м.. п п.. ч. п проблемы как целост
ной системы на основе собранны- мни рннюн, ныявление системо
образующих свойств (факюрои), оСнч ш чин..... нич целостность и со
гласованность функционировании ни m i  ...........my ipi имей структуры,
их иерархию и соподчиненное п.,

• генетический — рассмоцнпие < <« н ш и н и и ^ ^ ш и .о .и  динамичес- 
кого, имеющего прошлое и будущее, ii|*v не ♦ инапт i чрней ее, опреде
ление тенденций происходящих изменений, Ii|m>i«к• тришкин будущего;

• функциональный — составление пещи ..... и I нршны функциони
рования исследованного явления;

1 Поучительны несколько комичные притчи, инпинтрмрукннн. нагноен. усисш 
ной интерпретации даже правильно шфикеировинныч фикиш

Студенту дали лабораторное талание итучить i нуч ниум Иулучи и хорошем 
настроении, он воскликнул: «Шшай!» и oiivt п т  науки ни i нш гот шустро
побежал. Была сделана соответствующий ишнеь и щ т т к ....  инОнюдений. Тогда
студент решил попробовать оторвать у науки пану ищу и ишмотреть, что будет. 
Он скомандовал паук бет видимич ипруннгннп ....... .и,пн и убежать. Вновь за
пись в протоколе. Оторван еще одну ihhv ишнншН и< > щ нонагсль опять скоман- 
довал «Шагай!» наук несколько номе к ни и. но пнем ловольно быстро задвигал
ся (у него оставалш ь еще четыре нш и) 1>м i.i оюрннна и фстья нога. На этот раз 
команду пришлось повторим, (ромко 1ыук i . i Hiiiii.i н и, но уже с трудом. Ото
рвана четвертая нога -Hhiinil'- -ШншИШ* наук егоит. «Шагай!!!» — студент 
перешел на крик, и наук чу м. шлнишлея Ное не потери пятой ноги паук едва 
пошевелился только после гою, k . i k  mpe in i ц-повитель стал барабанить кулака
ми ио столу. Когда не оеппюеь ног, наук не реагировал ни на какие команды, 
крики и стуки. Все п о  отмечалось в протоколе. Просмотрев его, студент записал 
вывод: «Чем меньше у паука ног, тем хуже он слышит».
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• факторный — выделение факторов, оказывающих влияние на 
исследуемое явление и образующих условия его существования;

• математический: корреляционный, кластерный и другие виды 
математического анализа;

• экспериментальный — проверка на практике правильности и эф 
ф е к т  ш икти сделанных выводов и разработанных практических ре
комендаций.

Заперт.и’н и исследование написанием научного отчета.
Прицеленное описание системы методов психологического ис

следовании < и мню для подтверждения объективности, обоснован
ности, crpoioll доказательности положений и рекомендаций психо
логической науки.

_ Современная психологическая наука представляет
„„„„.л собой разветвленную систему научного знания, со- г н .и х о л с н и ч о с к о и  w .

м и у к и  стоящую из отраслей (психологических наук), каж
дая из которых исследует определенную часть ее 

ирно м ч, кумулирует соответствующие знания и решает связанные с 
неи нрикицдные вопросы. Рисунок 1.3 дает общее представление об 
ной i in Iсмс, в детальное рассмотрение которой нет необходимости 

yi 'iy(i ih п.си. Достаточно отметить, что круг исследуемых проблем ши
рок и охватывает жизнедеятельность человека и групп людей разного 
Mm in габа — от малых до общества в целом.

И настоящем пособии рассматриваются только основные вопро
сы (НЦЦСЙ психологии, психологии личности, социальной психоло- 
IIIM п психологии труда.

Психологи уделяют должное внимание вопросам теории, учиты
вая, что нет ничего практичнее хорошей теории.

Умение соединить широкий теоретический горизонт, общую теорию и абст- 
рякцию со здоровым практицизмом — лучший и едва ли не единственный спо- 
I I if) помочь наукой своему народу, — писал академик С. И. Вавилов.

Но большое и все возрастающее значение придается психологи- 
411 кий наукой прикладным вопросам. Ведь научные знания и суще-
1 1 нм........ih того, чтобы их уметь применять, распространять и помо-
мм. июням. Поэтому при изучении психологии уделяется большое 
внимание прикладным вопросам, научно обоснованным рекоменда
ции м. полезным для молодых профессионалов. В значительной сте
пени благодаря разработке практически значимых проблем авторитет 
психолш пчсской науки в последние лет 15 резко возрос, как и спрос 
на се шанин и рекомендации. Потребности практики, как говорят, 
двигакп науку вперед быстрее, чем тысяча университетов. Ж изнь се
годня развивается так, что происходит усиление потребности в науч
но-психологических знаниях, что стимулирует интенсивное развитие 
и самой психологической науки в ближайшем будущем. Элементар-



1 Психология — реалы...... маум 11|)нп1ик<1 учебная дисциплина 33
п ая  ПСИХОЛОГИЧ1Ч K.IH т м и .  п ............ и , сга л а  н е п р е м е н н ы м  к о м п о н е н 
т о м  о б р а з о в а н н о е  in  1 < ч«|»< ч> ш и п и  ч ел о в е к а , и п о э т о м у  п с и х о л о г и я  
и зу ч а е т ся  в профсечнона м.пыч и п р .гю в а тел ь н ы х  у ч р е ж д е н и я х .

История П.

Раздои I Hi и и* *М1 *| ии кп« научная дисциплина

• Меиумнннмм 11 Методы П. исследований

1*1» I/IDM II I 1П|Ц«н и< ихология

• Возникновение и ра т и  п и ■...............
. Сравнительная П.
• Нейропсихология 
. П. подсознания
. Возрастная П.
. Дифференциальная П 
. Зоопсихология

. П. личности
• П. речи и мышления
• П эмоций
. П. мотивации
• П.воли
• 11 движений 
■ 11 I остояний

РППДПМ III (,14(11*111.ll.n l II

. Методология и теории СП 

. СП личности
• П. малых групп 
. П. больших общностей

I I) мяимтнношений
• I I  кПщйНИМ

■ I I I  (н|ИННИ 1НЦИИ 

« НнЦфШННЩНМИМ

Раздел IV. Раздам V
Прикладная П. Прикла/днмм СМ

. Экономическая П. . П. семьи

. П. труда . П. трудовою копной tими
• Инженерная П. . Политическим 11
. Педагогическая П. • Этническом П
. П. науки и творчества • Промышленной Cl 1
• Экстремальная П. • Ген дернин' П
. Патопсихология • П здорового оОрй tn
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1.3. Психология как общеобразовательная 
и профессионально значимая учебная 
дисциплина

Человек живет и действует, решая возникающие перед ним про
блемы и задачи, преодолевая кризисы, испытывая влияние окружаю
щей природной и социальной среды. Противостоять этим силам труд
но, но втройне труднее, когда они человеку не понятны, когда он не 
в состоянии их прогнозировать и успеш но преодолевать. Всегда, а : 
сегодня в особенности, нужны научные знания, которые и получают 
люди в процессе образования.

Постановка учебно-воспитательного процесса в средних профессио
нально обра ниппельных учреждениях предусматривает всестороннее 
обра юванис подготавливаемых специалистов. Государственные требо
в а н и и  I о б н  штсльному минимуму содержания и уровню образования 
выпуч к  м и  к  о н  предусматривают, что они должны получить и определен
н ы й  м и н и м у м  психологических знаний, навыков и умений. Осуществ- 
iii'i пн I.и он психологической подготовки составляет ц е л ь  изучения 
i h  и  м  ивн н и  Основными з а д а ч а м и  изучения являются следующие:

• первичное ознакомление учащихся, студентов, курсантов и слу- 
III.Iн-игИ с основами психологической науки, возможностями ис- 
п о  п .  шиания психологических знаний в предстоящей жизни и про- 
<|и. I иоиадьной деятельности;

• психологическая подготовка обучающихся к профессии, работе 
и i «и гик- трудового коллектива, началу профессиональной карьеры;

• формирование элементарных психологических умений, необ- 
хоаимы\ и жизни и профессиональной деятельности;

• i одсйствие гуманитарному развитию личности обучающихся, ов-
и.| и пню кулыурой взаимоотношений с людьми, общения и поведения;

• помощь обучающимся в профессиональном становлении, ра
боте н.i i собой и использовании для этого возможностей профессио- 
iia n .no оорлювательного процесса;

• формирование у обучающихся установки на активное исполь- 
нимнис положений и рекомендаций научной психологии во время 
учебы и  н дальнейшем, а также интереса к  повышению уровня своей 
ПСИЧ0 И0 1  im  I кой компетентности.

И процессе решения этих задач и изучения курса психологии вы
пускник сренпей профессиональной школы должен приобрести пси- 
хологичак ую подготовленность, которая включает:

I) общую психологическую подготовленность:
• знание предмета психологической науки; ее теоретико-методо- j 

логических основ и значения ее данных для успешной учебы, жизни j 
и профессиональной деятельности;



• знание основных психичп ких и социально-психологических 
имений;

• знание психологичен кич i ноп< ni личности, закономерностей и 
| иособое ее развития;

• знание психологии групп и человека в группах;
• знание психологичм кич п|>< aim. ылок успешной стратегии жизни;
• умение давать психолш irn > i vio характеристику личности, ф уп- 

HI.I, ситуации, поступка;
• умение осуществляй. i i m .....и пку своих свойств, психических

состояний, целей и мотинон,
• умение пользоваться течи т  т и  психологической техники речи 

и использования неречевых ср о ......
2) профессионально-папо ю.чги ■ >■ i н" п оговленность:
• знание психологически- о< .......... ...  к й груда, условий его эф 

фект ивности и безопасности,
• знание психологическич феОонинни i 1 руду специалиста-про- 

фессионала и условий успешной 111>> ><|............ м и.пой карьеры;
• знание психологическич маач и v  юний про(|)ессионализации 

личности студента в образовательном \-ц•• » исиии и умение пользо- 
Ш1 П.СЯ ими при работе над собой.

• знание психологических особенно! н и ipwia и поведения в 
коллективе;

• знание особенностей персональною м« in а • м< т а ,
• шание психологических особенное n il фемальной подго- 

говки и действий специалиста в чкетрсмильныч • ипанимх,
• установка на непрерывное расширение и vi 1 у(* п ине своей про

фессионально-психологической нолготопленжк I и
Научение психологии должно быть ш ким , ч т б ы  рм ии  юныиа.лся 

комплекс психолого'педагогическмх функции
*■ ()браювательно-миромтренчакаи функции шк помнен и в су

нна |ценном расширении научных шаний учащим и, i ivaeinoB, кур- 
кинюн, I tv шм гелей о человеке, f>e i понимании м иирою  мир остается 
пениiiiaiiiii.iM, а жизнь обнкч |ил нрелсншлиер и (ш паной 1 удящей 
нера им риsи|I ,1 .т е Й 1 кис су*ленпи и чокн ии  , сим \ ai.de, козможно-
| I ич, которые I IнчиП мо I \ лалынлюн и у ка*)...... чслонска и в боль-
ш и н сги е  о н и »  ни и к шОмужмснинм, i.nn н и ш и  а науч н о  д о ст о в е р н ы 
ми, си сте м а ти  ш р о п а и п ы м н  ш а н п и м н  пр е кр а щ а ю тся  во взгл яд ы  на  
h i  пп., к убеж дении iia a c-fin .ic  о н о р м  на -ни щ е п н о м  и п р о ф е с с и о -  
на п.пом п у гп  i е ю а  11 ....................................и а, л i.nirpa - п р о ф е сси о н а л а .

Носпитшпс 1ыч> икни ш тощыч функции выражается в задаче, ко- 
Hipwn должно решай, т у ч е п т  любой. а гем более гуманитарной 
и hi п Нерпо скаaaim ■ Iому, к и> не носiш пауки добра, всякая иная 
нам а приносит лишь пред* (М. Монтень).

I Психология — реальность, наука, критика. учебная дисциплина___________________ 35
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Что может быть вреднее человека, обладающего знанием самых сложных наук, 
но не имеющего добро! о сердца? Он все свои знания употребит во зло... Наука 
в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло Щ.И. Фонвизин).

Осведомленные в вопросах психологии люди обычно по-другому, 
глубже и обстоятельнее понимают самого себя и других, цивилизо
ваннее строят отношения с ними, правильнее ведут себя в быту и 
труде. Трудно найти человека, который бы, изучая психологию, не 
примерял бы ее положения к себе, не понял бы лучше свои достоин
ства и недостатки, не обнаружил бы упускаемые возможности и не 
испытал бы импуила к работе над собой, стремления стать лучше, 
сильнее. Особенно хорошо, когда это происходит с молодыми людьми. 
Психологические рекомендации открывают реальные возможности са- 
мосоисршет I вования, повышают веру, оптимизм, веру в возможность 
стаи, таким, каким хочется быть, и стимулируют работу над собой.

> Жи ничто практическая функция изучения психологии заклю
ч а т  и в обогащении студентов знаниями и установками на использо
вание многих конкретных положений и рекомендаций психологии в 
своей жи щи, в образовательном учреждении, в семье, среди людей, 
на досуге, в трудных ситуациях и пр. Это позволяет значительно умень
ши п> число промахов, неудач, конфликтов, связанных с ними пере
живаний и повысить успешность при самоутверждении.

> Профессионально-прикладная функция выражается в обогащении 
будучи то  профессионала психологическими знаниями, навыками и 
умениями, нужными для трудовой деятельности и способными значи
тельно повысить ее успешность, а также в раскрытии психологии ус
пешной профессиональной карьеры, в которой заинтересован каждый.

> I'ii тикающая функция связана с возможностями интеллекту
ального, I умани тарного и профессионального совершенствования лич
ных качсс I и и способностей студентов в процессе изучения психоло
гии. Это можс I дать толчок и к работе над собой, открывая заманчи
вую перепек шву и возможности для этого.

Все вышеска taiinoe свидетельствует о большом потенциале воздей
ствия изучении психологии на личность и профессионализм студента. 
Возможнос ти успешно реализуются, когда изучение психологии строит
ся умело, с установкой на реализацию всех функций, ее усвоение оказы
вается глубоким, осмысленным, а сам студент заинтересован в каче
ственной подттовкс к предстоящей профессиональной деятельности.

В о п р о с и  i i  щ  (ш и ш  д л я  с а м о п р о в е р к и ------------------------------  
и  р а з м ы ш л е н и й

1. Дайте определение психики человека. Охарактеризуйте ее сущность.
2. Как вы понимаете, что такое система, системные свойства и как с по

зиций системного подхода можно охарактеризовать психику и ее 
свойство психического отражения?
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П С И Х О Л О Г И  ческая Г л а в а

фе 11 оменол огия
Все прекрасное на земле —  от солнца, 
и все хорош ее —  от человека.

М .М .  П риш вин  

Человек —  целый мир, было бы 
только основное побуж дение  
в нем благородно.

Ф .М . Достоевский  
Говорить, что нравственные идеалы  
врожденны  или являются результатом  
инстинкта, —  это все равно, что 
утверждать, будто человек способен  
читать, не зная ещ е букв алфавита.

П . Гольбах

2.1. Индивидуально-психологические явления
Группы основных Внутренняя жизнь человека, его психическая де- 
психопогических ятсльность наполнены множеством разнообразных 

мипоний явлений. И з-за их богатства, многообразия, оби
лия irmiiMoi ни к?й и взаимозависимостей, систем и подсистем, по
стоянной динамики и изменений психику называют порой второй 
Вселенной Умсс гио вспомнить мысль украинского философа XIX в. 
Г. Сковороды, который писал: слава Богу, который создал мир так, что 
все сложное ложь, а все истинное просто. У истины простая речь. 
Сложность — ка кю р и я  в основном субъективная: человеку сложно 
то, в чем он еще не разобрался. Сложность научных знаний — продукт 
трудного, «непереварииаемого» (А.И. Герцен) изложения. Учебное по
знание психической деятельности начинается поэтому с классифика
ции основных психических явлений, образующих, как говорят, их мир, 
и последовательного рассмотрения основных из них (см. рис. 2.1). Как 
и всякая классификация, она строится на комплексе психологически 
значимых оснований — признаков1.

1 Нельзя, например, всех людей поделить на толстых, женщин и чиновников. 
Первые характеризуются весом, вторые — полом, третьи — профессией. Такой 
«винегрет» антинаучен и никак не способствует уяснению ситуации, каковы же 
люди. Приведенный перечень характеристик правильно классифицировать так: 
по весу выделить, например, худых, нормальных, полных; по полу -  мужчин и 
женщин; по профессии — инженеров, врачей, учителей, чиновников и т.д. В иде
але комплекс признаков при классификации людей должен охватывать все при
сущее им, а по каждому признаку — все важнейшие вариации.
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Первичным ми. ш м . I и и ми. ксех явлений психологической 

pi аш.ности (м  и .. I. I. * I.' 1 1 1 м 1 .1 ч .'писанных и классифицированных 
п. ичологичсч н>11 1 1 .1 \ I ............ ии основным носителям на д в е боль
ниц группы, н ам м ................... .. ынмодействии, — индивидуально-пси-
нмо.-ическис и («мши*».' мни»*» имение. Первые присущи отдель
ному челоиеку, h i i t p i . M '  i p y t i i M M  рмшого масштаба и человеку при 
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I it. ц МММ отражении объективной действительно- 
и нош ошлми* ( |И (| ||( (ИИК1. цекпк-ка ныделяются две группы важ

нейших ннпенпП t п ш.шин и подеошаиии.
< <чнание нм. шип уроиещ. психической деятельности, имею

щий pi т аю щ ее  пшчение дни поведения человека. Это уровень раз
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вития психики, достигнутый за миллиарды лет эволюции живых су
ществ на Земле, за миллионы лет, потребовавшиеся для появления 
психики (филогенеза) современного человека и годы прижизненного 
развития (онтогенеза) каждого индивида. Это основной показатель 
человеческого в каждом человеке и отличия его от животного. Это 
его основное достоинство, определяющее в зависимости от показате
лей развитости его возможности и успехи.

Уровень сознания в психике включает все, что выражает осмыс
ление, понимание, уяснение главного, сущности объектов, явлений в 
мире и себя, своих отношений, выборов, решений, поступков,'дей
ствий и их осмысленную регуляцию. Особенно показательно в нем 
поле (облагт/,) ясного сознания, — то, что осознается в данный момент, 
что доведено до отчетливого, детального и аргументированного по
нимания. включается активно в размышления, построение выводов, 
планом, определение целей, замыслов, выведение оценок. В него не- 
прои inojn.no или намеренно активно вводится по ходу осмысления 
решаемых проблем и то, что хранится в памяти и в подсознании.

Подсознание («бессознательное») — низший, глубинный уровень 
психической деятельности. То, что находится и совершается в нем, 
актуально не осознается, но в большинстве случаев все-таки может 
быть введено в поле ясного сознания. Между полем ясного сознания и 
подсознанием совершаются постоянные взаимопереходы. В область 
подсознания переходят из поля ясного сознания хорошо освоенные 
детали размышлений, действий, то, что автоматизируется. Например, 
взрослый грамотный человек пишет как надо, не задумываясь, как 
выписывать буквы, соединять их в слова; рука двигается словно сама, 
управляемая неизвестно чем. Когда же этот человек был первокласс
ником, он под руководством учителя осознанно и старательно выво
дил в тетради по клеточкам и косым линиям каждую буквочку.

Другой пример — интуиция человека, которую называют быст
рым (мгновенным) решением, требующим длительной подготовки 
(/> М. Теплое). До того как она сформировалась у данного человека, он 
ионго тренировался в учебной обстановке и в жизни решению соответ-
i I кующего типа задач. Получая исходные данные, 'он медленно, шаг за 
ннн ом. ясно осознавая, логично вел мысленные рассуждения, пока не 
нримшин к определенному выводу или решению. Постепенно, по мере 
днпн I i i  1 и ч упражнений (нередко многолетних), промежуточные рас- 
( ужж пин I окращались и ускорялись, переходя в область подсознания.
Km m i.... и п in с они переходят туда, возникает возможность интуитив-
1 1 1 . 1 4  ............. г............ решений: они возникают сразу.

С ущ а Iн\мн и противоположные переходы. Чаще всего в созна
ние вводим к н I пин о шания то, что хорошо было осмыслено ранее и
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и i ко вспоминается. Но и полсонмнии скапливаются и разные смут- 

iii.li- впечатления о виденном. пер •* игом, сделанном в жизни челове- 
| л Они еще не осмыслен м. не приведены в порядок, не систематизи
рованы, не обобщены, не дот-лены но сформулированных мысленно 
мымодов и решений. Э ки  Опт подсознательных психических явле
ний как кладовая, в которой (юпьшой беспорядок, хаос. Есть в под- 
ННШ1 НИИ и следы опыта, котрьи  бынает очень трудно осмыслить, 
им и принципе они могуг ()ып. ... чьи пены. Все неосмысленное уча- 
| Iпуст в формировании предчут т и п . смутных догадок, «внутренне- 
m голоса», подталкивающих чепопет к размышлениям и интуитив
ным проявлениям осторожное!и

Человек интеллектуалып.1 й, ра шии.ш i ребовательный к себе и стре- 
ммщийся добиться успехов в жизни, периодически осмысливает свой
• •т.п. «вычерпьгеает» и то, что сем. и нот < ннании, повышая уровень его
.....шмания, пользуясь при этом пакон'м иными знаниями, рекоменда-
ппчми науки и мудрых, опытных, поучиie паю прошедших по жизни 
н" ми И отличие он него человек (нч печпыи а и пущий сегодняшним 
пмм. интеллектуально ограниченный, не и i.« ною. Разруха в созна
нии порождает у него разруху и в жи нш I и ни. как свидетельствует
• 'iii.il. учит только тех, кто ее изучает и ра i m i .h u  на i над ее уроками.

( горонники глубинной Психологии in.i/ieniiini оспошательноекак
..........in настолько глубокий уровень психики, ч т  находящееся в нем
...... (мне не может быть осознано, но вл и т-i на ш пмгнч кую деятель-
...... i i . н поведение человека, минуя его сознание и ш и н  и шапие. Од
нако е 1 аким пониманием согласны далеко не т е  учеш.м 1нелужи- 
м м I нннмания мнение известного отечественною ш ичпфи шолош,
........... психологических и доктора медицинских nayi профессора
А К II штонова', который отмечал, что бессознательное существует, 
............ ... (феномен психики, а как физиологическое иппение Ведь
• кмым проспим, первичным проявлением психическою является ощу- 
щч,т отражение какого-то свойства предмета ипн ннления, дей- 
| тую ш ею  на глаза, слух, кожу и другие органы чувств человека. То 
м чю  не мы и.жаст ощущений, не находит, стало быть, психическо-

о 1 1 ».| + , ним лишено признаков идеального, субъективного образа.
• |о  I араинп п.ные признаки, отделяющие психическое от непсихи- 

■м I кою, а по пому бессознательное в трактовке «глубинников» не 
' * I not пни  к психике. Доводы о том, что оно влияет на психику, не 
| iHpoiicpi аки ноI вывод. Ведь на психику влияет и пищеварение че-

м. 1 .1 . и кровообращение, и внутримышечные процессы, и темпера-

IIиппшит К К Краткий словарь системы психологических понятий. — М., 
I чм I < |().
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(к примеру, прижизненное психологическое развитие человека). Их 
главный признак — динамичность, движение. Они как «психологичес
кие ручейки», имеющие истоки, «журчащие в человеке» в каждый мо
мент его настоящего, убегающие в даль будущего и оставляющие пси
хологический след, стамоннсь прошлым. Это «линии», «ниточки» в 
потоке непрерывной и наполненной разными процессами психичес
кой деятельное I и Не разобравшись в них, трудно что-то понять в пси
хике другого человека, л не вызвав нужные процессы нацеленными воз
действиями, невозможно что-то изменить в ней. Всякое воздействие — 
психологическое, управленческое, воспитательное идр. — способно как- 
то повлиять па человека и его поведение, подтолкнуть его изменить 
себя, лишь вывив необходимые для этого психические процессы. По
грому они начню начал всего в психике, акту;1Л1.ные проявления ее функ- 
пионпров.шня и непременные участники всех перемен.

//< мхмч«ч'ам<' состояния — целостная особенность совокупности всех 
нсихичеекпх процессов, протекающих у человека в данный момент 
или за определенный отрезок времени. Это комплексные, структурно 
сложные, включающие в общую динамику психики многие психи
ческие процессы. Примерами могут служить состояния ожидания, 
внутреннего подъема, азарта, подавленности, растерянности, оцепе
нения, усталости, болезненности и др. Такие состояния могут длить
ся секунды, но могут продолжаться и часами, сутками и даже месяца
ми, при этом сильно меняя свое воздействие на включенные в них 
психические процессы. Бывают состояния, в которых преобладает 
какой-то тип процессов, придающий им особую окраску. На этом 
основании говорят об эмоциональном состоянии (взволнованность, 
тревожность, влюбленность, страсть и др.), познавательном (интерес, 
внимательность, погруженность в размышления и пр.), волевом (со
бранность, мобилизованность, решимость и т.п.) и иных.

Поступки человека, результат воздействия на него, процесс мыш- 
нения, проявления различных качеств человека и т.п. обязательно так 
и ни иначе зависят от психического состояния, в котором он находит- 
ен 11апример, усвоение содержания лекции студентом зависит от его
■ о, т я н и я  — интереса, внимательности, увлеченности занятием или 
р и 1 1 чнности, скуки, сонливости и др. Нельзя добиться высокого ре- 
ц ii I на и подготавливаемых и выполняемых действиях, не приведя

i i  ч т  и h i  другого человека в благоприятное для этого психическое
........... ......  I hi предстартовая лихорадка или предстартовая апатия
оси,пни in I ii I ш и т  отражаются на спортивном результате.

II, и ,н 'п ! *.мс оЛраюиания (свойства, стереотипы) — психические
.... .. mm I Ф'Ч'мировнвшисся (образовавшиеся), устойчиво присущие
минному ч* 'I»tin ку и шшяющие на его психические процессы и состо- 
MHHM Ihhih*и yin + hi нии, привычки, манеры, навыки, умения, стиль
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« и н ш  п раб оты , л и ч н ы е  к а ч м  иш  п р и м е р ы  п с и х и ч е с к и х  о б р азова-
......  II р е ш а ю щ е й  с п и ш и  ич и а н и ч и е  и л и  о т су т с т в и е  у  и н д и в и д а
мир. и I чете я к о м п л е к с о м  при * и т е м н ы х  о б сто я те л ь ств , о с о б е н н о е - 
" iM ii и. ю р и и  его ж и з н и  М е х н ш м м  их в о з н и к н о в е н и я  с в я з а н  с  м н о -
• ' г м и н  п о н т о р я н ш и м ш  н и  >ю и ш  ю р и и  п с и х и ч е с к и м и  п р о ц е сс а м и  
"  "  ю н м и я м и  (и н д и и п л  ч ю  |о  |ы м  м атривал, с л у ш а л , хотел, пе р е -
•  iiH,iii и нал, о  чем  то  ра im i.hh  м и и т.п .). К а ж д о е  и з  н и х  о ста в л я е т  
*■" и h i и н о й  след ( с и т . н ы й  и м» < наб ы й ), р е а л ь н ы м  п р о я в л е н и е м  
k o io p o ln  с л у ж и т  м аш а |н и м о * ||1 и  II н см о м н и ть  то , ч т о  б ы л о . Е с л и
• "  in m i п с и х и ч е с к и е  n p o n i  11 м и i i i  • о ст о я н и я  п о в т о р я ю т с я , т о  к а ж -
’ • | <• г ' '  на н и х п а к л и л ........................ .... п р ед ы д ущ и х, з а к р е п л я я  его,
и мм Mmiec у с т о й ч и н ы м  II чек................ .... * /К с (в с я к и е  а н а л о г и и  с  п с и -
III ни о ч е н ь  у сн о н н ы  и н у * н а ........  но м н о ж е стве  о г о в о р о к ) с  м еха-

....... ..  "О разоиапим  о нрм ш  на м м  и н н  ш  р у ч е й к и  о т  д о ж д я, п р о б е -

..............'и н о м у  и гом у же Mei is vi>ivfViHioi ii р а с ш и р я ю т  н е р о в н о с т ь
" " "  ' п р е к р а щ а я  ее и к h i  I am \ i i .......h i i i  im  шраг. В результате у п р о -
•  . < " i.i н п с и х и к е  (i о и р о н о *  i i  и.....т .  и и его у то ч н е н и е м , у гл у б -
' н и .  -I Н Н Н Н М Г Н Н С М  ЧС1КО |«|.||>1 I I И Ю  и  к И'И . ш е й н ы х  п р и з н а к о в ) о н
•  ............ и у» ю И ч пн о Н  при нам н m m  11 m im u m u  и д а н н о го  чел о века,
■ i i ....... «о и I и  I i к  н и  11 i n  и  ........ iii,  i и и н р о н ь н н и е  н и сн е д у ю щ и х  п с и -
н ii I м и  и р о п е м  он I n н ш  Ю н н и н  pa M|iM*MHiiHillot ч е л о в е к  д ел а -

..........  Г  | м р и  m e  i i a i i . i M  i 11 •• м  и  и ш  и  l l i  м ....... i n n .  и м  н е  и  з н с с т н о е  е м у

.........т и п  и .Miмамам и м  i i i .i i  i i ih ......  и н м  ............  м м о  ума. п р о я в л я я

.......... Пн и , ш и т  пн c i i iv h ih i II, и м м о р и ! .. ....... ...  i и i н П родолж ая

......... н ниы нную  а к а н т  т о ,  i ю т  in п о м н и 11 ч т  при оч ер едн ом  д о ж -
м. п..мм М| н 11мI и уиереппм  cftetа е i но ск зон ам  и нрш и  н р о р м ю т  п р сд -  
ин I ihvn  ii 11 и м II н о т к а м и ,  и нопндае! и м рины чм ог руммо О т а д с п п о

И* похож е на м ехапи im  ....................... x ir ii  i m ix  иОрп к т а н  и й на
ih  i h i i i i  * m i i  п р о ц е сс ы  К огда како й  ш  ч е т н и  к н р и и ы к ж ч , нап р и м ер ,
• мире п и и н о м у  оОразу м ы сл ей , т  и о черед но й  m i  ш е й н о й  си ту а ц и и  
и и  м т  и н ч к н  .сб егает» и русло н р и и ы ч н ы х  рам у * н е к и й , и ны нести  
•и и* H i-ill ipvH iio, н о  и о тл и ч и е  сп ручьи и о п р ш с нее же м ож но .

П* im m m i I I не о б р а зо п а н и н  с у ш е с  т с н н о  мирик м ри tyiot и н д и в и д у -
• и н т  i n .... пн,,, h i пс н m i к и р а ш ы х  ню ней, п но кому и х ф о р м и р о -

н т т т  м н и  Vi I уценить н о н ы ш е н н о е  п н и м п н и е
Н«ММм, н ш м 1мнииципси И т н х о н о т и  м оло д о го  ч е л о в е к а п р а к -  

.......1.МНВНИ11Ы (фиждинНОГО ш ч е с к и  l i c e  III т . п . м и  и л и я н и е  п р и ж и з -
и н|...П|111 т и н о ю  и ии* ih  и н ы х  оГи т т е щ . с т н ,  н а ч и н а я  с  р о ж д е -

.............. .. 113 11,11111111111111 н е т .,  и з м е н н и ш ш  I. при л  о м . О д н а к о  н е  все
М м и> и и н р а н н и й  i к  П1Ч1И, а н о  п о м у  и п с и х и ч е с к и е  я в л е н и я  о т л и -  

m i I тспени  ( оппнншн нин промчанного и приобретенного.
п т хт огичм кш ' нвлвнин н о з н и к а ю т, с у щ е с т в у ю т , р а з-  

U lM lim  х и к р и н н н н ю гсн  п р и  б е з у с л о в н о  д о м и н и р у ю щ е м  в л и я н и и  н а
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человека социальных (прижизненно действующих на человека) фак
торов — окружения, условий, общения, а также от особенностей при
жизненной активности его самого (что он делал в этих условиях, к чему 
стремился, чем и как занимался, как поступал, что вырабатывал в 
себе). Личностно-психологические явления не могут стать подлинно 
человеческими (хоти диапазон вариаций показателей их цивилизо
ванности у разим\ Iмодей огромен), если индивид после рождения не 
будет жить в общее i не, среди людей. Формируясь и развиваясь, они 
становятся важнейшими психологическими свойствами человека как 
личности (напрпшк мностью, морально-характерологическими способ
ностями, подин оиденностью — см. гл. 4) и качествами (духовными 
потребит гимн отношением к труду и другим людям, мировоззрени
ем, чуш то м  шипа, правопослушностью, нравственной воспитанное - 
п.ю, греОонаiс н.постью к себе и др.). Они играют решающую роль в 
исичи'к с кой деятельности человека, представляют собой важнейшие 
иидиим iva цапле особенности каждого и ныступают в качестве основ
ных ину фспних причин характерного для него поведения. Исследо- 
иапием и их явлений занимается особая отрасль психологической 
пауки психология личности, а также социальная психология.

Функционально-психологические явления включены в регуляцию 
взаимоотношений человека с окружающей действительностью. Вы
деляется п я т ь  групп таких явлений, каждая из которых выполняет 
определенную роль, функцию: познания, побуждения, переживания, 
мобилизации возможностей, координации движений. К  ним отно
сятся (подробно см. § 2.2):

• познавательные — ощущения, восприятия, внимание, память, 
представления, мышление и др.;

• мотивационные — потребности, интересы, убеждения, идеалы, 
цели, планы, склонности, мотивы и др.;

• эмоциональные — эмоции, чувства, страсти, аффекты и др.1
Все эти явления есть у каждого человека, но они сильно варьиру

ются по своим качественным характеристикам у разных людей (на
пример, мышление, память, интересы и др.). У Появившегося на свет 
•и иоиека есть анатомо-физиологические предпосылки для их возник- 
....... пия и развития (относящиеся к  задаткам). Однако в истории раз
и т  на I а идого индивида, под влиянием его своеобразия, в ходе обуче
нна not I in 1 апия, образования и целенаправленного развития в семье и

• Ь ................и шин еще психомоторные явления,  которые включены в регуляцию
...... ..  ii i i рук. м<ч человека и выражаются в «мышечном чувстве» (кине-
. м ш’Н 'Н н  ншучнчишх), «чувстве тела», двигательной памяти, процессах зри-
н н im чмин .....и I пи|1/|||||||ции, регулирующих движения мысленных образов их
и им Инн ........... in > 1 н туки и формировании двигательных навыков, в том числе
II 1||1П'|п | I lliillil И HIIIH 11 ii II Ill'll* 11 пч
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• и* • ' К о и и  o f ip eIннн un i ш м .......и чнмеческие черты. Д о л я  приоб р етен -
• IIи1 1  и ич к,I’li i гиенныч чир,п. и (ini im iix при этом возрастает, что по-
III ПИИ I И BOIMOAHIII III III.IIH I'llli11 п и присущих им функций регуля- 
нии 1Кч исдуп ич т р  и н in нmi i.ii нческой науки, называемая диф-
Фч>, ц ц и о 1т ш  гн ы\ч ih. hi ii М и н и .......ценность и активн ое  участие в
и' и м п е е к о й  п ен h' iii . iiim m  ‘ii пни I I побуж дает  к с п ец и а л ь н о м у  и  б о -  
н I и I пивному pm I м 1 1 1 1 и т и н  и» и . целующем параграфе (см . § 2.2).

Ih ихифиш<> id. i m  IAHI ....... «ич ||||ЩИЦИонно о б ъ е д и н я ю т с я  в тем -
и. | i . iм« н и -  человеки И и  4v in  т и п  и .м не i в, у р ав н ов еш ен н ост ь ,  тре-  
| '" * |ц н  м.. уегоЙ41пин п. ► | 1111 ► v 4 н" п т  кность, эм о ц и о н а л ь н о с т ь  и  
ip .1 пн же (с Ш о т и н .1 м н ( и  м 1" ‘И11|.1и|ииеся выше о щ у щ е н и я .  О ни  
m u  им ени (о п и ш и .hi.и чм 4 1 и и • н I и 'и и н р ед о в ан и я , н о  со хр а н я ю т  
'ien.iit.l i шииеимое in  m  ф и  ш и и т  нн, преж де всего — ф и зи о л о г и и  
нвн 1ИРЙ периной доми'ныим ш

"  Ч п р ш с п 'р и п  l l l i t l  n i l  IIIIIII 1 \И  l l . l l l . I X

< |>\ii I. ii in  и ш  м .ш  I in  и m i н н п 'н т к н ч  ш и с н и й

..................... м .  ........................  п.руе, а к т и в н о ст ь  ч е л о в е -
* I о п н м  п и  и I « . .т м и т ! » ..........и чт ениям.  О н и  вы-

минпнии
ИнНИШН И III II4II II I НИИ II и I. н IIN1 III П1)1)\'ж0ающую

и ihiii/iiiii нт чщ т  i/m и* циы  I И in » hhivi * чин • it* i hiihhi и. направляют ее
и il l!  р | е I H 4 I I К I I  |И )| I H I ' I I IH H I I I I  I I I  щ и  « .ник н I II I t i | | | i ,н е  и .НОСТВ о т н о 

ш е н и й  н  п I | H H III н h i  4* i . H i i i n  I ii i 11| hi i i i h  н  in  i t l  н н  ч и п  н и ц  и п р е д м е т ы  

I I *  p y  *  it Ii II I Ii 111 M lip . l  H IiiH i И H | Ii i l l  i 4i ih II H ill*  i n l i e i i i i i i  М р ч Г щ е М Ы , ИОЗ- 

m ii*  m u  H I .  O y iiy i l l i  I I I  u p  | | ' | | | I | | | | | | | | | |  I I '  II IH H H IH H  l i i l  H i l l  И Н О Й  и н д и в и д

111 ii н н щ ц е  I y i i i i i h i  н ш  ч т  H I4 . I I H H I  i in p i  ii i i H H I . K  pi iV 4 t , t i l l i i l i .  н р е о д о

Ii I Ii III ipVMIIIH III 11 il НУ III * НИМ II и ........Ii ч I ЧУ 4 1 »! I i .141.IM НрнВП 4 I.I llilM
iipil ll.lllilM, III' yjliipilH Hit 41 II II llil И II 4 II illl.l IMHV'ltl 11 ipyl III |H' IV'II. I III 1.1,
in ♦ i i4 hi они пОнен нищи in i ii i м i i i  и hi i.i ни им iiii* in пненипшогся. 
lli НН4НЧ1 i. и IB ПЧП411 * ум 'hi и i< ii.him и MiiHiiiiiHiiiiiiiH.il ииченни пред
I i ih . i  i hi. i i iiiiiHi.ii - и iii и i in и mi ii i i mi i i.i i ih и 111111 < it opi анн чующие  
ih  . mu........... ....  uii ин н mill I И iii" mi. и i i i  ............ниш м т к р е г н о г о  че-
II III! *H I ytlll I I lli'llllll Hlipilb ll'pil IVHH I III И I' 111 fll'IHI

| | n  i i i i  h i  м к м. i и ф и ю н н т н н ы м  при шаклм м н п п ш н и о н н ы е  явле
нии Mill S | III.I. I 4ie III. II Mil'll’ 11 pi И11 i ................I 1111)1111 f I или устойчивы х
< •< и i.i и nun H il l  пни yi iii,i i i . npi 4 i h im  и i i i .i и i • i i i i . iH H H  и п од со зн а н и и .  
•Im п. ич и mi i i пр о *  h i 1111i.ie н|и i i i . и i .i и и (пннрнм ер , некотор ы е n o 
i l "  п н .и  н н ,  im  i и h i . in  i ii  i m ..............и h u h  m h i h i h i i c m  социал ьны х у с л о -
i*i| и П ричем и m i h и ii.iiiih ......... чнчепннч вр ож ден ны е к о м п о н ен т ы
llpi III I il II НС* II 1*1 Me 11 Mill чем II HHlOlilH других.

п . / ..... . ii I Очерк inipiiii  i. mil |. imi iii.i M , l% 4; Стреляу Я. Роль темпера-
• i. hi*I и ih ИЧ11ЧГ1 him |iii himiHit Hep i linn M„ 1982.



48 I. Основы общей психологии

Жизнь человека основана на удовлетворении нужды в том, что 
обеспечивает его существование как организма и жизнедеятельность 
в социуме, социальной среде как субъекта, личности, обладающей 
сознанием Устойчивую и сильную нужду человека в чем-то — в ве
ществах, объектах, условиях, делах, результатах, состояниях, получе
нии удовольствия и испытании чувства удовлетворенности и др. — 
называют потребностью. Она всегда предметна, т.е. это нужда в чем- 
то конкретном (веществе, объекте, условии, активности, результате, 
состоянии), н том числе и духовном — общении с другими людьми, 
обогащении себя знаниями, труде, чтении, слушании музыки, твор
честве, оказании помощи другим, нуждающимся в ней, и многом дру
гом. Как говоря ! духовная потребность — это аппетит духа, который 
присущ человеку гак же, как голод телу. Предмет потребности опре
деляй повышенную чувствительность человека к нему, ориентацию 
на его поиск, потребление (достижение) его с испытанием большого 
удовлетворения, а также страдания, когда важная для него нужда не 
удовлетворяется. У человека немало потребностей и предметов их удов
летворения. Каждая из них может быть актуализированной, явно ис
пытываемой в данный момент нуждой (например, жажда, голод), выс
тупая в виде психического состояния и активных процессов. Но она 
может и не обнаруживаться сейчас, существуя тем не менее в виде 
психического образования или процессов в подсознании.

На рис. 2.2. представлена система главных потребностей, встре
чающихся у людей и расположенных в определенной иерархии1, — от 
простейших физиологических и материальных до высших, духовных:

1) физиологические потребности: в пище, воде, тепле, продолже
нии рода;

2) потребности в безопасности: в сохранении жизни (инстинкт 
самосохранения), защите от боли, травм, болезней, угроз, риска, не
приятных переживаний;

3) потребности в жизнеобеспечении: в информации о происхо- 
пящем вокруг, в материальных, бытовых, жилищных, транспортных 
и иных удобствах, в добывании средств для жизни, в труде;

I) потребности в контактах с людьми: в жизни среди людей, об
щении, социальной включенности, принадлежности к определенно
му 1 1 и и.ш есту, группе, в совместной жизнедеятельности;

1 Hut pm ...... .. потребностей (мотивов) выстроил американец А. Маслоу( 1908—
m им нш и h i t  п я т ь  групп: 1) физиологические потребности; 2) мотивы 

|» н н I hi нш iii,  п miiihmiiI принадлежности и любви; 4) мотивы оценки; 5) мотивы 
1 .1 mi i| Mil и 11 mi 1111 м | 'и ' чинш их инстинктоподобными и удовлетворяемыми обяза- 
и I i.i и > I in | ни и ■. м мини пиши, проявление в качестве побуждения каждого следу- 
н п 11 in  IK Min . in ......... . ii i  п.i и после удовлетворения нижележащих.
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5) потребности в социальном статусе — в достойном положе

нии н сообществе, в при шанпи и унажении со стороны других, в 
дружбе и любви;

6) потребности в самовыражении, созидании, творчестве, лично- 
| т о м  росте, индивидуальное!и.

7) потребности в самоумалении
К) потребности трансцсидешичп иуховности (о проявлении их на 

уровне сознания говорилос!. уже и 1 I).

Рис. 2.2. Система потребностей чг ишеьп
Низшие, первичные, нримитимиые (»i иуПнпние») потребности 

находятся внизу (1 ,2 ), а чем нише (миной, ни К), н м они более соци- 
| п.Н1>1 , духовны. Перныс три с и т у  ншрегннн ih организма, верх
ние гри (6, 7, X) потреГ)по< 1 1 1  t ошмонаю и духонно ра шитого чело- 
мека,а4 и 5 имеют нромежутчный \.|рам ер Нее пот ребности вболь- 
iihTI или мепыпей си  нен» сопиаии шринаны )го относится и к низ
шим физиологическим 1.н тнреоностн  м кока-коле, жвачке, ку
рении, пине, крепких сниршыч пашнках наркотиках, имеющиеся у 
М.Н in июдей, отнюдь не нминюгея мрождеппыми. У многих полное- 
1 ью ной системы norpefliiociell пег, что объясняется социальными 
......ьеннос гями раш иш я каждого. У части людей нет потребностей
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высшего уровня (6—8). Бывает, что при наличии первых пяти или 
шести уровней доминируют потребности второго или третьего уров
ня. Имеются и различия на одном уровне (например, разные матери
альные потребности), а также существует социальная деформация 
потребней-ivЙ (например, потребности в социальном статусе, достой
ном положении в сообществе, в признании и уважении со стороны 
других проявляются то в карьеризме, то в стремлении к власти над 
людьми, то в понимании уважения как страха и зависимости других).

Система сложившихся у индивида потребностей оказывает силь
нейшее влияние h i особенности других мотивационных явлений.

Убеждении глубоко осознанные знания и идеи о потребном, 
должном, необходимом, признаваемые данным человеком как истин
ные, единст венно возможные, внутренне одобряемые человеком, об
ладающие (ю п.шой эмоциональной привлекательностью, а поэтому 
направияющие и регулирующие его отношения и поведение.

II общ ей не много социальных ценностей — одобряемых боль- 
шиш гном населения и исторически традиционных для него идей, 
идеалов, убеждений, норм поведения, отношений, оберегаемых, за
щищаемых им и государством. Их передают из поколения в поколе
ние, укрепляют общими силами, обогащают, охраняют, защищают 
(многие даже силой закона, власти), ибо их роль велика в обеспече
нии благополучной жизни людей, защите их прав и свобод, обеспече
нии безопасности. Таковы ценности жизни каждого человека, Роди
ны, ее истории и культуры, гуманизма, демократии, свободы и прав 
человека, его ответственности, морали, общинное™ , коллективизма, 
справедливости, честности, верности, преданности, порядочности, 
сохранения природы, образованности, профессионализма и др.

Ценностные ориентации — те социальные ценности, которые по
няты, внутренне одобрены, приобрели личностный смысл и значение 
именно для данного человека. Они побуждают его уважать, оберегать 
и защищать их своим поведением.

Идеалы — образы желаемого будущего, связанные с его представ
лениями о возможности максимального удовлетворения потребное- 
ieii, а поэтому обладающие признаками предельного совершенства, 
нри и искательности и притягательности.

Мечты — образы желаемого и очень привлекательного будущего, 
иц in * сиие которого кажется трудным и порой маловероятным.

t . чинимый — психологические и психофизиологические образова
нии .пнищ кивающиеся как устойчивое предрасположение, предуго-
1 1  и» теп и» и п. иинивида к определенному стандартному для него реаги
рованию iiii и нии иные обстоятельства или факторы, встречающиеся 
и I in 4>и иш Ии ш .in разновидность их — социальные установки, готов- 
 ii ► р< tii н |" '".и I ии* н.I рачничные общественные явления, социальные



I ...... ни i i i  и ы нш  им* и и м и  ич и 11 ih и i ii и м е н н о  д ля д а н н о го  человека.
I I in . i i i i i ip i iM i |>. i m m ,i и m и и. щ и и ги, сто я щ и е  за с л о в а м и  «Родина,
 I ....  п. ........................... культур н ость , др уж б а , уваж е ние
и >s I и ч т м и н  • i i  и ...................... и ......... .. п устой  зв у к , а в а ж н ы  то л ь ко
п. ш ин  ш  инш ш им ун  m iMit m  i i i " * 1' i' м i .i м о ти в а ц и и  р е ш а ю тся  и м  п р о -
 ■  11 р< hi . i i  11 in . ....................  1111111 i H.i м не б ы ло  хорош о» .

Н ичсиш ' i 't  u n it ..... и,, v  m il i ни hi i яга  к  к а к о м у -л и б о  об л ад аю -
in. му I н iiti.i u ir  1111« tO n p it i t ' i i> i i i>  п и т  11, in об ъ екту , делу, п е р е ж и в а н и ю , 
\ i  MHIIIIIM, бет D P ie iJ IH M Iill HHMMMitllllil их п р и ч и н .

Же шиш- и ш и р ин  i i i i i i i i i i  н инри ........ .. ...  эм о ц и о н а л ьн ы х  п е р е ж и -
....... hi I мн м н н ш н  мп м I in  I ii и................... и I. мшения о  предмете по тр еб но-
. in н I , I н | н ни 11 iiiiiMiiiiiiii и 11 и i i.  м н и  и н н и м и  р азм ы ш л ени ям и  об овладе
нии мм I Ipemtttpiie I im m m  im ии ми. im i i i  и направляет ее реализацию .

l in n  пуп-i н I* и 11 •■• | • it м mi iM itp .tn  I ш и н  и, п о зн а в а те л ь н о й  д е я - 
м н ни. Iн  на n iip t  и*■ i i  t i i i i . i t  " i n i  I h i  им и i це нтсл ьн о сти , ре зул ь та -
i i .i , yi 'т м и н , пГш ааию иы и i i i ih m i i ih i ih " I I  im ih т о н а л ь н о й  п р и в л е к а -
i i  н .н ш  11.и i и i мн И н н и н  i im i i '  i mm и i "  i ih  i i im e ii п у те й  у д о в л е тв о 
р е н и и  111111И <111111 M il
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in in n  и I HUM * * 11111 111 an it ti11, п р и  ii* i Mi 11 ini.it i и i hi ih im ii M in  i и и м, а т а к -
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конкретное, узкое понимание слова «мотив». Нередко, употребляя 
его, имекп в виду все, что побуждает человека к активности, т.е. все 
перечисленные выше мотивационные явления.

Мотивационные явления доминируют в психической деятельнос
ти каждою человека и имеют решающее значение в его намерениях, 
учебе, профессиональной деятельности, поведении, образе жизни.

Познавательные психические процессы, состояния
Познавэтвльн||Ш и образования выполняют функцию познания и ори-явления ешировки  человека в окружающей среде и самом 

себе. Они ответственны за то, что и как воспринимается и понимается 
человеком, какая субъективная картина мира и общества складывается 
и функционируем и его сознании, как он понимает свое место в мире.

Ощущении простейшие познавательные явления, представляю
щие собой психическое отражение отдельных свойств и качеств пред- 
ме го в п ишемий внешнего и внутреннего мира, непосредственно воз
действующих на человека в данный момент. Это первичные и про
стейшие явления в психике, возникающие при воздействии матери
альных объектов и явлений на органы чувств человека, они представ
лены чувственным отражением светлого, красного, горячего, холод
ного, мягкого, тяжелого, кислого, пахнущего и т.д. Науке давно изве
стны пять органов чувств: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. 
Теперь открыты и другие, которые чаще именуют физиологическим 

термином — анализаторы: речевые (ощущения от речевого аппарата — 
рта, языка, губ, голосовых связок), мышечные (ощущения от мышц — 
кинестезические), органические (ощущения от внутренних органов — 
интероцептивные), болевые, температурные, вестибулярные (ощуще
ния равновесия), вибрационные и др.

Условие возникновения какого-либо ощущения, как психологи
ческого феномена, — определенная сила воздействий материальных 
явлений и объектов на рецепторы соответствующего органа чувств — 
его нервные окончания (в сетчатке глаза, мембране уха и т.п.). Ниж
ний абсолютный порог ощущений характеризует ту минимальную силу 
воздействия (внешнего или внутреннего), которая при нарастании 
впервые вызывает у человека ощущение. Если эта сила меньшая, то в 
инаии заторе происходят подпороговые процессы чисто физиологи- 
ч е t к о го характера1. Есть и верхний абсолютный порог ощущений, когда 
шиш m гвие на тот или иной орган чувств переходит в боль (напри
мер. napat Iанис температуры предмета, которого человек касается).

' >iii "и н и 111 и |Ч! подтверждает неправомерность понимания бессознательного 
учетами <| чо пн тми и неофрейдистами (отмеченного в гл. 2) как одного из 
уровнем in мsи4i * i nn /|1-и |г 1|Ы1ости: если происходящее (в их анализе и трактов- 
► *>'>) не мрет ым и ни /ыже и ощущениях, то оно не является психическим.



1;сть и различительный по/юг, чарт- n-ри зующий то минимальное раз
личие между двумя очень счпиммми воздействиями (предметами, яв
лениями, их признаками), которое впервые начинает осознаваться 
человеком (например, обнаружение различий длин двух линий, про
веденных на бумаге и выпшднщич одинаковыми).

Ощущения обычно кратм ц н  менпы и быстро переходят в вос
приятия, ибо любые качсс i ва и > ш •(ь i на не существуют сами по себе, 
беспредметно. Свист, например, ощущение, но свист паровоза — 
>то уже восприятие, так как им* ■ i нр< иметную соотнесенность. В ре
зультате действий всех органов ч\и> m и ощущений мир предстает 
перед человеком в качественном m i .....юбразии.

Восприятие — образное orражi мм< и ш i вительности, ее предметов 
и явлений, непосредственно no taelb тиш инх на органы чувств чело
века в данный момент. В отличие.......1 1 1 \ ми ний восприятия отлагают
ся комплексом свойств', предме мин h im ............. мостью (например, льди
на на воде воспринимается не про» ю i и и pi 1 мс г белой формы, но и 
как твердый, хрупкий, холодный, см ни, и и и ниощий, имеющий неви
димую подводную часть — что нронинжи пшпиии прошлого опыта 
данного человека на его воспринят ), i ipy» ирносп.ю, осмысленнос-
гыо, константностью (например, автмш мип и ..... таи  или маленькая,
зеленого или серебристого цвета, pat i мшрим и м ш справа, слева, спе
реди, сзади, сверху воспринимается олшммнш аиюмаишна»). Вос
приятия, как правило, многомодальны, I с вош ю аич на основе ощу
щений разного качества. Так, восприятие«»ч•• • ь* и .и...... .. ■ опряжено,
как минимум, с его видом, запахом, bkvi ом. и миершурни мш костью.

Восприятие возникает в процессах оЛнируж! нин н  и т р м щ и 1 нзу 
чения (ориентирования, разглядывании. н р < >* п у ш и м  ш и н  н о  и  июче
ния других органов чувств и др.), опознании (и-.......... |чп ш ип они-га
па вопрос «Что это?») предметов и явлений (в 1 "м ч т  и времени, 
пространства и движения). Осмысленное п., нрами'н-пт п., солержа 
тельная наполненность восприятия сииьио ми.......  -и предшествую
щего опыта данного человека (механизм и иронии пин его называют
ся апперцепцией), его знаний о воспринимаемом ишересов, движу
щих им мотивов. Искаженные восприятии и / ноши

Внимание — организация психической аеинн,пости человека в 
данный отрезок времени, подчиненна» ак iya  n пой задаче наилучше- 
ю восприятия и познания объектов, явлений, информации, пред
ставляющих для него интерес и значение. Русский педагог и психо- 
ног К.Д. Ушинский сравнивал внимание с «дверыо души»: есть внима
ние — дверь открыта и человек воспринимает то, что ему важно, нет 
ииимания — дверь закрыта и человек отключен от восприятий и воз
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1 От лат. sensus — чувство, ощущение.
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можности понимания важного. В солнечный день только на глаза 
человека может действовать до полумиллиона точечных объектов в 
окружающей его обстановке. Внимание, как луч прожектора, выде
ляет что го из этого множества, «высвечивает» его и создает возмож
ность дли пристального разглядывания, изучения и оценки. Внима
ние обладаем свойствами направленности (избирательности), широты 
(объема), концентрации, интенсивности, переключаемое™, распре
деления, устойчивости. Объем внимания — число объектов, призна
ков, одномомеп I по охватываемых вниманием, — характеризуется так 
называемым «мимнеровским магическим числом» 7 ± 2 . Свойство пе
реключения по июляет охватывать вниманием и большее число объек
тов, явлений и их признаков. Например, внимательный студент рас- 
пределип внимание на речь преподавателя, демонстрируемые им на- 
тлянпые поюбии, осмысление услышанного и увиденного, записи в 
г н о е м  к о | к  пек ге путем быстрого переключения внимания с одного на 
другое YY юйчивость непрерывного, максимально концентрированно- 
ю  и интенсивного внимания — около 45 мин, а при меньшем проявле
нии них свойств оно характеризуется большей устойчивостью. Вни
м а н и е  может быть произвольным (т.е. намеренно организуемым), непро- 
и мольным (привлеченным каким-то сильным воздействием, ощущени
ем, ярким или необычным восприятием) и послепроизвольньш (навык 
внимательности). Оно бывает также направленным вовне и внутрь, в 
себя (погруженность в свои ощущения, мысли). Последнее может быть 
причиной рассеянности «внешнего» внимания. Способность сохранять 
нужное внимание при наличии помех — одна из характеристик поме
хоустойчивости человека, особенно важная при работе.

Память — познавательное качество, механизмы и процессы, обес
печивающие запоминание человеком, сохранение и воспроизведение 
опыта и значимой информации. Запоминание, сохранение, узнавание, 
припоминание и воспроизведение — основные процессы памяти. Меха
низмы памяти: клеточный (физиологический), ассоциативный (пси
хологических связей)1, смысловой и эмоциональный (отношений). 
11ервый обусловлен свойством нервных клеток и их связей сохранять 
в течение некоторого времени остатки (следы) биохимических и био-
• нек грических процессов после активной работы. Одинаковые, по- 
вюряющиеся и сильные проявления работы клеток и связывающих 
п\ нервных связей ведут к лучшему запоминанию того, что вызвало
I и \ и. работу. Поэтому мы помним лучше то, что повторялось. Пло- 
м>, ко| п.I и поминаемая информация похожа на вещи в камере хране
нии i m  mu i . i и каждая в отдельном ящичке, изолированно от дру- 
|||ч  l.... .пн  лучше то, что связано и ассоциируется с другой

1 O i  чип I ' , , h i , Ш и  е п е д и н с н и е .



ми(|юрмацией (собыпмм) im *m iv , времени, сходству, контрасту,
• мыслу. Например, мы ................. м нн носовом платке узелок «на па
мять», а когда достт м и ..................... ..  узелок и вспоминаем, что не
чотели забыть. Если мо • р.му ih поручается, мы начинаем вспомн
ишь, когда завязали, i /i< . i *■ • *» тморм^и, о чем и т.д. и чаще всего
и< останавливаем в памп i и причину........к-ния узелка. Образно говоря,
помнится лучше то, что ............. ............. . s.i и паутину. Механизм связей
•IV'line используется, копь.......... .....|»>рч1 ация включается в систему
имеющихся у человека ....................нм \ присоединяется к ним, усва-
и мается с опорой на них, шпомннн. и и • иг пользованием сравнений, 
аналогий, противопосгам м ним ......... . пшч I ели так сделано, то вос
поминание любой информации м . мп Miiimii самим человеком «пау- 
1 ипе памяти» приводи! к мо.. i икш ............. ... и й и искомой инфор
мации. Лучше запоминас и м и mi нм мммпim | нубоко и основательно 
(re . связалось с большим чиню»........... ...  г шнщихся в памяти), при
чем понято как значимое, ми .............. • мм. н i и ши, поведения и дей-
• гний. Мы лучше помним и ю ............ рю > мм i. с положительными
ипи отрицательными эмоциями \. м и.................. н т  рссом. Чем боль
ше описанных механизмом пин п . ....... ......... . ним ком при запомина
нии чего-то, тем лучше оно номннн ••

По особенностям пропей ом и м. юн им»« с i • шчанн «иды памяти:
н|х)и (вольную и непроизвольную мм...... шиш и t рмкомременную,
оперативную (быстроезапомиминт н а т р ...... h i.,.. ,i i 11.. чарак ropy хо
рошо запоминаемой информации мм......■........ ц. м. ........ . ммчч пая,
образная, зрительная, слухомая мин.....................  ■ Ф............. наыч и др.

Представления (представлении н и м н н и  . ,i.t , , ,м и ......... .....  мое
принимавшихся человеком ранее пр. ич........ ...................... . ...................г
функционирования в психике h o  про.......... ......... .. мниию чра
НИМШИХСЯ В памяти следов OIIIVIIMHHlI Н Мтнрн.ниН >1о | | | \Че|Ц|Я 
номых ситуаций, мысленного о б р а т и т  р. нм ним м ич, мьм земного 
проектирования и проигры ми и и и npi м |<мннп« <и н. шнН >го нечто
иругое, что имеется в виду, копы .................... .. р. ми имчреОняют сло-
мо ''представления»: не смутное, нршшн нн. ню... шанпе (например: 
-Я имею некоторое предстаинпиг о ши но  ншю юморить на экза- 
чм по»), а реальный психологи............... . ночи и мьн ионный образ.
• )п может быть отчетливым, ярким, ........ . и.ным Хотя представления
и общем менее ярки и дез.нн шром.шы м м оОразы восприятий, на
• и попе которых они возникаю! I . и. и мн инпм гма: в них выделено 
наиболее существенное, чю  имгп ш.игние ззя человека и решае
мой им в конкретной сигуапип ia мчи Как и восприятия, представ- 
м-иня могут быть ipumc и.ными, с пмх/ыик, «кусаными, двигательными, 
*нц« н'кеными и др. Различаю! единичные представления (например,

') 11сихологическая феноммшн....  _______________ 5 5
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хранящийся в памяти образ конкретного знакомого человека) и об
щие, обобщенные (например, образ, возникающий при употреблении 
слова «чегюнек» — «идет человек», «человек на рабочем месте» и др.). 
П ролети к и п я  активные участники понимания действительности 
человеком, опенки ситуаций, планирования и выполнения действий.

НооЛрпжвмш' свойство и процесс мысленного конструирования 
и оперировании п(>ра ими ситуаций, поведения и действий, не имев
ших место в OIH.IH I.шпого человека. Последнее изначально отличает 
воображение oi представлений. Образы, создаваемые силой вообра
жении, «с I рои н и» фантазией преимущественно из элементов пред
ставлений, имеющихся в памяти индивида. Последние мысленно пре- 
обра iyюн и, сформируются, обрезаются, дополняются и произволь
но еоелпннюн и 11апример, образ черта создан полетом фантазии, но 
и нем upon mo п.по соединены известные всем рога, похожее на чело
вечье нино, козлиная борода, коровий хвост, шерсть какого-то жи- 
iioiimro, шип с копытами. Неуправляемая фантазия может увести 
да icko oi реальности и усложнить жизнь. Так, сформировавшиеся у 
молодых людей на почве недостаточного опыта и необоснованных 
мечтаний фантазийные представлении о взрослой, самостоятельной 
ЖИ ИН1, профессиональной деятельности, семье нередко не совпада- 
ю| с суровой действительностью, что вызывает разочарование, а по
рой и тяжелые психологические кризисы. Вместе с тем развитое, твор
ческое, научное воображение — преднамеренная, осмысленная, обо
снованная специально организованным опытом разработка новых 
мысленных образов при нестандартном решении жизненной, про
фессиональной, культурной или научной проблемы — играет боль
шую роль в жизни человека. Порождаемые развитым воображением 
образы открывают возможность обоснованнее предвидеть будущее, 
проектировать, подготавливать себя к нему; они волнуют, побуждают 
к действию, позволяют реалистичнее достигать желаемого.

Мышление — свойство и процесс абстрактного, обобщенного от
ражения в сознании человека наиболее существенных свойств и от
ношений действительности. В основе человеческого мышления ле- 
*и | оперирование словами с заключенными в них смыслами и на-
I.питыми образами. «Язык есть непосредственная действительность 
мы» in ' Великий русский физиолог И.П. Павлов, открывший в выс- 
iiii и периной деятельности человека так называемую вторую сигналь- 
............. и му речевую, писал:

|| |hi щипающемся животном мире на фазе человека произошла чрезвычай- 
iiiiii | || ,| | 'и 1М1м| к механизмам нервной деятельности. Для животного действи-

\1„гь, A In , М. Ф > «ч, -  Т. 3. -  С. 448.
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тельность сигналилиру.щ и niniHin >■ им пи тльно только раздражениями и сле
дами их в больших полунищих- м..... |)ндственно приходящими в специаль
ные клетки зрительных. . ну» тмя и д| ■ yi их рецепторов организма. Это то, что и 
мы имеем в себе кок штчтномии нщущпния, представления от окружающей
внешней среды, как оПщпнрини/....и шк и от нашей социальной, исключая
слово слышимое и видим, ш tm пнри.ш i ижальная система действительнос
ти, общая у нас с жив.нными H i m  «ими составило вторую, специально нашу, 
сигнальную систему дни. ши.................... сигналами первых сигналов1.

Каждое слово первично щщшцн i гк> для человека значение и 
смысл, лишь соединяясь с оорн шм н|м ммета, который оно обознача
ло. После этого, будучи услы ш аит im прочитанным, произнесенным 
пслух или про себя, оно с м ..... . и .н т .  п мысленный образ, пред
ставление об этом предмете II на ш к ..... ... щачение и смысл каждо
го слова обогащаются в промп 11 и г........ 1 онтакта с обозначаемым
им объектом, явлением, а также нрно<>|и к мин шаний о нем при обу
чении и ознакомлении с опытом лрм и И ре |ультате слово, слыши
мое, видимое, произносимое всну\ и ш про . еби, активизирует в па
мяти все, что составляет значение и . мы. i иото слова для данного 
человека, и включает его в пропс. с мши ■> им .

Не слово само по себе, а общ.п ............. ......... .... . .мания, объективиро
ванные в слове, являются стержним i оншнн*............. у щи. н.онно для созна
ния именно в силу того, что в ним шншдышимм > 1 ..in щ Iииируются и через 
него актуализируются знания, поерпд. ншм......|м >■...... ........... .мнет действи
тельность,— отмечал методолог о ти т  ...................... .. // Рубинштейн2.

Очевидно, что процесс мышлении н ........ . ...... • н|н|м к шипим,
если понятийный комплекс, освоен hi.HI напнмм ч. мин ком. опирает 
гя на широту, глубину, достоверность (нпучн... п.) шаниП. офажаю 
щих прежде всего общечеловеческий o iii.i i и ум* нн. но и. ниши., н ими

Речевая основа человеческого m i.ih ih . hhh i ..р. ннмм инр.иом ме 
няет не только его самого, но и всю психику ч. ич.п . г. процессы и 
свойства, «проникая до самых глубинныч, на к. ..омсинич функций 
человеческого организма»3. Например, при iы(>нотнии какого-то 
объекта или явления в психике человека, паж. и. зависимо о т  его 
желания, возникает обозначение его словом (-цветок», «автомаши
на», «пожар», «опасность» и др.) и одновременно ак гуализируется все 
. вязанное в памяти с его значением и смысном Уже гто обеспечива- 
. I более полное понимание его, отношение к нему и готовность к 
р.пумному использованию. Опираясь на исследования И.П. Павлова, 
американский психолог Э. Торндайк очень метко сказал, что человек

1 Ihimoe И.П. Поли. собр. соч. — М.; JI., 1951. Т. III. Кн. 2. — С. 335—336.
Г\Гнн1штейн С.Л. Бытие и сознание. — М., 1957. С. 275.
Пгьыер Л.М. Психические процессы. — Л., 1981. Т. 3. — С. 286.



так же мало является животным, к которому прибавлена речь, как и 
слон коровой, к которой приставлен хобот. Речь сделала его совер
шенно иным существом, чем любое животное.

Процесс мышления — порождение и развитие мысли в понятиях, 
суждениях и умозаключениях, ее воплощение и существование в них,, 
в форме, nptn одной для передачи ее продуктов другим людям. Он 
строится по замшам познания и логики, проверки выводов на прак
тике и направлен на построение мысленных моделей (в виде образов 
и словесных мшефукций) реальностей мира и себя в нем, макси
мальное уподон и нис их этой реальности, предвосхищение событий, 
сознательное цитирование и регулирование жизнедеятельности и 
отдельных но» туп ков.

Речь, в которой совершается процесс внутренних размышлений, 
in равно шачпа той, которая используется при общении людей друг с 
другом (внешняя, громкая, письменная речь). '-Это внутренняя речь — 
речь про себя и для себя. Слова в ней редуцированы, обычно сокра
щены, предложения не строятся с грамматической тщательностью, 
насыщены образами представлений и воображения. Чем труднее ре
шаемая человеком задача, тем более развернутый характер носит внут
ренняя речь, тем активнее нервная импульсация речевого анализатор 
ра (губ, языка, гортани и др.), что прорывается порой в шевелении 
губами, бормотании, непроизвольном произнесении вслух некоторых 
слов («так», «ясно», «почему?» и др.). Мышление протекает не как 
самодвижение мысли, оторванной от контакта с действительностью. 
Оно может быть успешной лишь в сочетании с активной практичес
кой деятельностью человека.

Мышление характеризуется качествами абстрактности (возмож
ностью размышлять о делах, вещах, которые в данный момент непо
средственно не воспринимаются), широты, глубины, аналитичности, 
синтетичности, системности, логичности, доказательности, ясности, 
практичности, прогностичности, мобильности, быстроты, самостоя
тельности, оригинальности, находчивости, критичности, гибкости,) 
пюрчества. Основные операции мышления: анализ, синтез, сравнение, 
индукция (мысленный переход от частного к общему), дедукция (мыс-1 
н пный переход от общего к частному, конкретному), обобщение, 
Ши факция, конкретизация, систематизация, интуиция. Основные виды 
мыт и-пин наглядно-действенное, образное и словесно-логическое, 
нран I ическос и теоретическое, обыденное (житейское), религиозное, 
проф. (, иопа чыюе и научное, консервативное и творческое, узкое и 
| омп ь м нш , реалистичное и оторванное от жизни.

Ili.it шип уровень развития мышления — мудрость, опирающаяся 
на оНшпрш.и нинин и личный опыт, отличающаяся полной реалис-
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шчностью оценок и выполни. im н.шой глубиной (позволяющей по
нимать сущность познаваем ыч н р о т  > t он, предметов, людей, поступ
ков, решений), всесторонне К вин темностью (возможностью учиты
вать все то, что надо), интуишм.... и.ю м прогностичностью.

Развитость мышления конк|и ........ . — главный показатель
еовершенсгва его сознания I лм, i .....  постает ума, недостает всего.

Эмоциональные ® эмоциональны* m ичических явлениях совершает- 
ся и выражаем н М. |и + пиание человеком своего от-

Я BJT wH ИЯ ношения к окру а нм ши му, его соответствия или не
соответствия своим потребное шм, миням, убеждениям, ценнос- 
1чм, целям и успеху осуществит чти i 1 и и.пости. Сидит ли студент
па лекции, разговаривают ли ,/inoi m \ ....., решает ли профессионал
|рудную практическую задачу, поп\'im i ш работник советы и указа
ния руководителя — везде и весит нрт \ и тую г и сказываются эмо
циональные явления. Они не суивч ни..... ими по себе, а возникают
н связи с происходящим вокру! п и ' 1М"ч -и миеке, познанием его, 
воздействием на человека и человека па mm 1 е возникшими отно
шениями. Характер этих отношении мо ми.... .. iaвисит от самого
человека, его состояния. Если, мапричм р и шнек, испытывающий 
жажду, выпивает кружку воды, оп иены ш ит i \ тионьствие. Если же 
(вставлять человека, только что хорошо нанпише! осн. выпить еще
кружку воды, он может испытать неновой....... | ■ 11>.i 1 епне

Есть два основных вида эмоционаш.иыч нм н ими imohiih и чув
ства. В широком смысле эмоциями на н.пшюи ..........и |и i т  иши, а в
у жом — только простейшие, возник,пошт прп иш ........ тш  пни
неудовлетворении органических потребное м И н i м .«im iiiih  питие
ог холода, восстановлении сил, продолжении ...... > "чр ни ннн ки i
ни Эмоции есть и у животных, но ..............................ни и шененм
под влиянием социальных факторов ранни нм и ......... ( ойканию
развитый человек не набрасывается на еду. ни и........ i i\ пренстнви
и-ней другого пола, если даже испытымае i .........и i имошу ю нужду, а
руководствуется культурными, моральными нормами поведения.

Чувствами называют высшие эмоции oi ношении, сформиро
ванные на социальной основе и к социальным факторам (объектам, 
ценностям, нормам). Если эмоции всегда ситуативны, то чувства мо- 
| у г носить как ситуативный, так и устойчивый характер, проявляться 
I нительно. Выделяют моральные чувства чуме i ва патриотизма, кол
лективизма, дружбы, чести, долга, отвене гиен мости, совести, поря- 
1очпоста, гуманного отношения к людям и т.п. Совесть — чувство, 
побуждающее к морально безупречному поведению не по принужде
нию, а во имя самоуважения, самоудовлетворения, внутреннего спо
койствия и избежания стыда (угрызений совести). Интеллектуальные
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чувства — любопытство, любознательность, пытливость, чувство но
вого, юмора и др. Эстетические чувства — чувства красоты, прекрас
ного, совершенного, гармонии, эстетического вкуса. Эмоции и чув
ства — это ВИД не только психических процессов, но и психических 
состояний, а также качеств человека (в приведенном выше перечне 
видов чувств отчетливо просматривается существование их в виде 
индивидуалы п.14 качеств людей).

Эмоциональность особое качество, характеризующее легкую 
подверженное п. ч< поиска повышенно сильным эмоциональным ре
акциям.

Толерантность качество, характеризующее пониженную эмоци- 
ональпую ч\ in I пи гельность к воздействию неблагоприятных факторов.

Чуй*. I на I и.ксифицируются и по силе проявления, обусловленной 
шачимсн паи фактора, вызвавшего их.

Страсть очень сильное, стойкое и глубокое переживание че- 
iioiicK.i охватывающее все его существо, придающее основное на
правление мыслям, желаниям и порождающее неудержимое стремле
ние к предмету страсти.

Увлечение — не очень устойчивое, но сильное переживание, вы
зывающее энергичное стремление к предмету увлечения.

Настроение — эмоционально выраженное, относительно непро
должительное психическое состояние человека, сказывающееся на 
всех его действиях.

Аффект — кратковременная, очень сильная, бурно протекающая 
эмоциональная реакция взрывного характера, выходящая из-под конт
роля сознания. Есть и психические состояния, которые в связи с пре
обладанием в них эмоционального компонента, относят к эмоцио
нальным — воодушевления, радости, восторга, удовлетворенности, 
тревоги, страха, угнетенности, подавленности, фрустрации (пережи
вания растерянности, потрясения при встрече с непреодолимым пре
пятствием при реализации важного плана и желания) и др.

Эмоциональные явления различаются и по знаку переживания — 
положительные (позитивные) характеризуются приятными пережива
нии ми, отрицательные (негативные)— неприятными.

)моции и чувства не пассивны, а действенны. Активные, стени- 
чс> а нс переживания положительно сказываются на успехе осуществ
им mi >ii 'к шнеком деятельности, пассивные, или астенические, — от-
I 'ии........по, а нормостенические отличаются слабым влиянием. Без
. и м.in,1ч I leuпчсских чувств и эмоций нельзя совершенствоваться, 
помощи. н|'у|им и успешно преодолевать трудности (в ряде случаев 
счпн'оГм mvioi \< иеху некоторые отрицательные переживания, напри
мер HniiiHin ч пин п., тревога, страх). Положительные переживания
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психологически притягиилми ч. т т к д  к объекту, вызывающему их, 
отрицательные — отгалкнн.п.и. мерные формируют и закрепляют его 
отношения, а вторые премии ту  мм, |м |рушают. Нельзя оказать психо
логическую помощь человеку. не рл юбравшись в его эмоциональной 
сфере и не повлияв нужным < »м н >м мл нее. Между тем чувства чело- 
иска чаще всего недооцениил.......и м'УДе, управлении, работе с ним.

Волевые явления В° ЛЛ' ............ 11 М Сеченова, -  «деятельност
ная сторон.I | i.i п i i и морального чувства». Ома не 

только активизирующая, но и м>рч<> опции сила, сдерживающая не
продуманные действия. Ниблюпих .1 н. сними, мы в и д и м , как они по- 
ризному стремятся к намечен noil м ш преодолевают преграды и труд
ности на пути к ней, ведут ccfoi при н< \ мч.и, владеют собой, совер
шенствуют себя. Воля — ЭТО прони I• мне регулирующей функции со- 
шания по использованию нозможн..... ..  чспоиска при встрече с вне
шними и внутренними трудное тми

Волевые явления выражшоп » и
• волевых качествах — целеусф» м>и и....in. активности, иници-

нIивности, самостоятельности, оршпи шиш....> ш, решительности, на
стойчивости, упорстве, упрямей»-, шм.....Минин, смелости, муже
стве, устойчивости, рискованности нмп\ и • и ..... hi и др.;

• волевых состояниях — собранно, ш  .......... и юнлпмости, готов
ности кдействню, растерянности, мерешин .........и и пр.;

• волевых процессах, обеспечшшюшич нш............  моченых дей
ствий, — осознания и внутреннего мриншim  и и, ш . пплниронания,
ныбора способа действий, преодолении кот о,тип ..... ною усилия
при встрече с трудностями, волевого напряжении . лммчонини шпии, 
оиладения собой, самоуправления и др Хлрлк терпи» ip\ши» п. при 
иыиолнении волевых действий — борьба ичпшшт, \ е ли\\ иронию 
иоложных побуждений, требующих ныбора олноы и > н ш 1

Развитая воля не изначально присуща чс нот i • v < по. ..опое п. мре 
одолевать трудности еще не свидстсльствуен о ней im i ак они есть и 
у животных. Птицам, например, требуются и. т нючии п.пые усилия, 
чтобы преодолеть при перелетах тысячскиломе ipoHi.ie расстояния, бури 
и опасности на пути. Пьяница нроикпип огромное упорство и изоб- 
рецттельность ради того, чтобы дос ши. сииршне. и нонелас — чтобы
• >инадеть предметом своего желании И подобных ситуациях человек 
нередко поступает вопреки разуму под ннминием охватившего его
♦ енамия и мотива «я хочу!». Воля же приобретает черты развитости,

11 шеегна притча про Буридинонл ос на Усилий и млодный осел вдруг оказался 
м. ♦ nv двух стогов ароматного и свежего еспн. Он ia колебался — с какого стога 
исшили.? Но колебался в выборе так долги, что, попсе обессилив от голода, свалился 
и . им |Н), не преодолев колебаний и не приняв одного из двух возможных решений.
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когда человек преодолевает трудности на основе мотива «я должен!». 
Такой мотив может зародиться только у человека разумного, ответ
ственно (п носящегося к себе и своему поведению, руководствующе
гося чуж том  долга, думающего не только о себе. Однако наиболее 
развитый чпрактср и силу воля приобретает при совпадении мотивов 
«я хочу!» и «и должен!». Человек при этом не холодно-рассудочно 
преодоление i трудности на пути к цели, но страстно, с желанием, с 
чувс твом удоилемюрения. Такая воля преодолевает любые трудности, 
но она может Оми. лишь у гармонично развитой личности.

Развитая волн проявляется в возможности подчинять свои дей
ствия требованиям объективной необходимости, действовать в соот
ветствии ( пониманием ее. Решительность — не скороспелость в при
пиши решений, а в умении своевременно принимать нужные и все- 
сторонне продуманные решения. Волевой человек должен обладать 
умом и умением, чтобы, когда нужно, отказаться от намеченного дей
ствия, тдержать его, если оно начато, принять новое решение, отве
чающее- изменившимся условиям, и действовать по-новому. Такой 
человек отличается способностью не поддаваться соблазнам, когда 
они отвлекают от главного в жизни, выполнения намеченных пла
нов, принципов своей жизни и поведения. Ему по силам преодолеть 
ситуативные влияния, заманчивость получения сиюминутных выгод 
и подчинить свое каждодневное поведение достижению среднесроч
ных и долгосрочных целей, важных для успеха в жизни. Антипод 
развитой воли — упрямство, неуклонное поведение, противоречащее 
объективной необходимости и здравому смыслу.

Сила проявления воли в действиях зависит от значимости для че
ловека той цели, достижению которой оно служит. «Великая энергия 
рождается только для достижения великой цели» (поговорка). Сила 
воли также тем выше, чем меньше времени требуется для достижения 
цели, чем выше оценивается человеком вероятность ее достижения. 
Бывают и парадоксальные случаи, когда даже слабый человек, но 
угнанный в угол, находящийся в безнадежной ситуации, проявляет 
огромную силу воли.

Взаимосвязи Всякая классификация в известной степе-
и динамика психологических ни условна и используется для того, что- 

явлений бы разобраться в сложностях реальности.
( >и.1 -|Ш( к чадывает по полочкам» то, что реально существует в нераз
рывны \ ( ви tux, комплексно. Это относится и к психике, явлениям в 
пей, р.нч мо|репным в параграфах 2.1 и 2.2. Ведь они выделялись по 
какому т .  иному признаку, реальные же явления не одномерны, а мно
гомерны и oOiiiihiHim к о м п л е к с о м  признаков. Так, личностно- 
ПСИХОЛО! иче» I ие функционально-психологические и психофизиоло
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гические явления могуч суше* пн шить в виде процессов, психичес
ких состояний и психичсч кпч пир.' юваний, включать в себя факты, 
закономерности и мехашпмы функционировать на уровне созна
ния и подсознания. Закономерн..... . и механизмы (общие и особен
ные) не существуют сами но < < г» i свойственны всем другим пси
хическим явлениям (например ымчюмсрности мотивации, зритель
ных восприятий, механизм ми шик кипения психического состояния, 
смысла слова и др.). Любое фмк ттн.шьно-психологическое явле
ние связано с личностно-1н и\о |п| in i I н ими и психофизиологичес
кими, испытывает их влияние I Ьнрнчер, потребность в пище изна
чально (у новорожденного) прет шп ним собой психофизиологичес
кий феномен, но в процессе жн иш ■ >н i приобретает выраженные лич- 
ностно- и функционально-пс и хо..... с  I ик признаки: человек лю
бит один продукт и не любит ............. чу важна не только съедоб
ность пищи, но и ее вид (сервиров* a ыр< тки), он получает полное 
удовольствие от еды, сидя за чиним и хороню сервированным сто
лом, в приятной компании, под м\ »».!► n и in пытывает неприязнь от 
застолья, к которому приступаю! i ipn hii.imh руками, или поедания 
объедков, поднятых с земли, и др

Явления в психике выступают кок > п ч, нты ,, <<,• юстной, систем
ной психической деятельности. Они в шимош и> .......  мс* ту собой, вклю
чены в общий поток деятельности, лишены при ним во многом своей
самостоятельности, изменяются и обнару ............. ....и признаки. Эта
общая деятельность протекает целостно, но< п< и м ним  ымнюмернос- 
тям, более влиятельным, чем закономерно* ш и м> синимы «функци
онирования отдельных явлений. В  любой момет и н< и пр< иегавиепы 
сознательный и подсознательный уровни, мщнм.шкоиш.в ноишва
гельные, эмоциональные и другие психичп кие ........ < ы

Все составляющие этой общей целостной и ни ............. .иоиння в
разных пропорциях и взаимодействии, onocpt ичтнпых оом-к шиной 
ситуацией, в которой находится человек (ситушпишмн детерминация), 
тем, что он намеревается делать и делает ((кипи- п.т» тнан детермина
ция), устойчивыми свойствами человека (личшнтноч <детерминация), на 
фоне и под влиянием определенных психических сое гояний (функцио
нально-динамическая детерминация). Поэтому, изучая и характеризуя 
любое психологическое явление, следует выявлять и давать ему комп
лексную характеристику, предполагающую учет всех классификацион
ных признаков, упоминавшихся в § 2.1 и 2.2, а также детерминаций.

В рассмотренной выше классификации представлены лишь ос
новные явления, которые участвуют практически по всех актах и про
явлениях психической деятельности человека. Одни из них возника
ют временно и относительно элементарны (ощущение, интерес, ре



шение и др.), другие сонутстиукн психической деятельности практи
чески постоянно (хогя и но разному), а поэтому порой именуются 
«сквозными» (внимание, память, мышление), в третьих отчетливо вы
ражены признаки комнием-мости, системности (сознание, подсозна
ние, психические состой ним). Когда же мы хотим понять психическую 
дсигелыин ii. че шпеки ii реальных условиях жизни и труда, в конкрет
ных ситуамиич. го признаки комплексности, системности и целост-; 
пости н ее функционировании и проявлениях нарастают. Обнаружи
вается дсйсшме психических образований большего масштаба, обладаю
щих своими системными свойствами и системообразующими зависимое- ' 
тями психологией личности, психологией деятельности, психологи
ей повелении, психологией поступка, психологией труда, психологией 
ирофессиониин 1ма работника, психологией образа жизни и т.п., а так- I 
же с социтьно психологическими феноменами — психологией группы, j  

сопи.i n.по психологическими механизмами ее влияния на человека и 
др (ем § 2.3). Понимание психологии человека и его поведения, мак
симально приближающееся к реальному, требует хорошего знания этих j 
сис I емных психических образований, их структуры, закономерностей 
функционирования и взаимодействия, влияния на все рассмотренные 
и главе основные индивидуально-психологические явления, а также s 
действия на них внешних факторов и обстоятельств жизни, учебы, труда, 
ситуаций. Все это будет рассмотрено в следующих главах пособия.

То, о чем шла речь, было проявлением в основном структурного и 
отчасти функционального подходов к пониманию психической деятельно- | 
сти человека как целостной системы. Однако понимание психологии j 
конкретного человека всегда будет абстрактным, оторванным от реаль- ] 
ности без реализации содержательного подхода — раскрытия качествен- ' 
ной определенности психических явлений. В самом деле мало сказать, J 
что в психологически анализируемом факте представлены мотивы че
ловека, его внимание, убеждения, интересы и др. Нужно еще выявить, • 
каковы мотивы, особенности внимания, убеждения, в чем выражается 
интерес и к чему, и пр. Только так может быть правильно понят и 
оценен конкретный человек, его поступки, действия, их причины, | 
его возможности, пути оказания ему психологической помощи.

11сихические явления, в том числе и относительно устойчивые — i 
ii. импеские образования, качества, свойства, — находятся в непрерыв-1 
пои и течении и развитии, начиная с рождения человека и кончая глубо-1 
кой сними гыо. Наиболее глобальные выражены в явлениях социализаЛ 
ции че поиска (овладения им опытом старших поколений и достижений 
чслонс'1.ч кий цивилизации), повышения (или снижения) уровня психологи- j 
ческо.1) />ч шипит и развитости личности (измеряемого по степени coot- j 
вегегвин именвиейсн развитости и тенденций ее изменения требовани-1
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ям и возможностям достойной *и inn п реализации своих возможностей 
в ней), профессионалышции (о*ци кипи устойчивых особенностей, при
сущих людям определенной проф., ( ни). Поэтому все психические яв
ления и психическая деяншаюсц. любого человека обладают характе
ристиками развитости, до 1/МИ.1 шн н мниться по ним, а работа с челове
ком осуществляться с их учеюч и направленностью на дальнейшее 
совершенствование. Реалимнпн ни\ |ребований отражает сущность 
развивающего подхода в п е и ч о  мм и ....... ом  работе с человеком.

Психика любого человека о...... .i чертами, общими с другими
людьми. Основные положении н< и\о иимческой науки и есть общее 
для всех людей. Но реальная п< ими а конкретного человека всегда ин
дивидуализирована. Это не и iii'i и I Mm к ней не относятся основные 
закономерности, механизмы, шиенин о которых говорилось и будет 
еще говорится. Но их содержа и п.ны......... емкости, уровень развитос
ти, степень представленности и и нннши и психике конкретного инди
вида всегда своеобразны и обуедошипмни > пепифику именно его по
нимания окружающего мира, себя и ш ч р< t v ih iu iio  его отношений и
поведения. Индивидуальные осоиенн.........||цифуживаются быстрее
всего и со всей очевидностью при ihiih>m> т. ■ конкретным челове
ком, изучении и оценке его психо/ки ми ( >нп наииоцсе важны и для ее 
понимания. Поэтому индивидуальны" noihml i и п и нию, оценке и ра
боте с конкретными людьми закономерен и ......... необходим.

2.3. Групповые социально м< им i.им....•» кие 
явления

социально-психологические явления во ими .....  h i о. номе индивиду
ально-психологических, но обладают и качс> iценным своеобразием.

Мир, в котором человек живет, — не пшм о и ччн, небо, звезды, 
воздух, вода, температура, растения, продую ы питания и пр., но и 
социальное окружение, среда — все, что спи ыно i другими людьми, 
жизнью общества, достижениями человечества, движением из про
шлого в будущее, общественными переменами )то люди, их по
ступки, условия жизни каждого человека: среда семьи, круг друзей, 
учебная группа, трудовой коллектив, участники зрелищного меро
приятия, толпа на улице, пассажиры в авюбусе и др. Это и интере
сы окружающих людей, действия, настроении, мораль, групповые 
нормы поведения, традиции и обычаи, мода, слухи, распространяе
мая печатью, телевидением и радио информация, видеофильмы,

Социальная
психология

Как отмечалось в нач m e  tj ' I .  m i i s o  i o i  in e i к.mi pc 
альность существуем не м и м о  и и н ь  i i c k m h o i им 
индивида, но и как н с м ч о и н м н  ip v im  I рупновые

•Общая и профессиональная психология



66 I. Основы общей психологии

музыка, зрелища, уровень жизни, образование и т.п. Ж ить в обще
стве, в социальной среде, среди людей и не зависеть от них ни мате
риально, ни психологически невозможно. Окружающий социальный 
мир (социум) нторгается и психику человека, по законам психичес
кого o iрнлсиия представлен в ней, навязывает определенные мыс
ли, мсрглииаиии. отношения, намерения, поступки, делает психи
ческую дени п.иш п, снизанной с окружающей социальной средой. 
Существус! мо ному такое определение: психика — это не только 
мир человеки, ии и человек в мире. Психологию и поведение человека 
нельзя попить, не ра юбравшись, какие групповые психологические 
явления оказынаии и оказывают на него влияние и что он сам делал 
и делаез при пом Общее представление о их многочисленности и 
разнообразии ы< г рис. 2.3.

/’(/■ 2.3. Мир социально-психологических явлений
< (иши н.мн in ИХ0 Л01 ические явления важны и тем, что они дей-

• т у к и  иг in  м.п m i.i отдельных людей, но и на жизнь групп (а значит,



и всех людей, входящих в innl, м.синим с малых и кончая обществом 
в целом, а также па международную жизнь.

Каждому образован!и>м\ •натиску нужно хорошее понимание и 
ориентировка в групповой, ю т и  п.но психологической реальности. 
Изучением социально психол.... ч> i к«>ii реальности, разработкой ре
комендаций для жизни и гру/ш мпиМ снимается особая отрасль пси
хологической науки — еоции н.нчн п< имыогия. О б ъ е к то м  ее науч
ного изучения выступаю! стнпп. i мм подей, а п р е д м е т о м  — 
присущие^сообществам и чпшн i s и них особые, социально-психо
логические факты, закономерт.....  м механизмы (см. рис. 2.4). Это
явления, отличающиеся по: ........ми him групповые, межгруппо-
вые, личностно-групповые, межличнт пиле, личностные (по их на
званиям понятно, кому они npiiiu in kiii ) м 2) функциональным осо
бенностям: взаимоотношения, шиш нпг и и 1аимодействие. Все они, 
даже совпадающие по названиям > ннлинидуально-психологически- 
м и, качественно отличны и с i юг i к i pi 11111 ,i ( )n 11 u ие носителей социаль
но-психологических явлений, их ....... . и null в жизни и в стоящих
перед людьми и группами задача ...........пинает множественность
направлений социально-психолш м 1.1 I и ■ п.. и юнаний (см. рис. 2.4).

Специальная методология понимании ......... и.но психологической
реальности базируется на методолш им ш и ....... мчггкой науки с уче
том методологических и теоретичп ких .............nil политологии, со
циологии, экономики, философии и /ipvnis .....mi I i.i I i .i х паук.

Методы социально-психологичечх‘.о и*, нчЬш.тич ч и i im hi совпада
ют с исследованиями индивидуальной п< ими м ........mis мгпыме экс
периментальных методов, чаще исполым'н н iii.......рои .ими . (нседы,
интервью, независимые характерно пн п, ш in>41 .....  н ю immчип лил
лизы жизненных явлений, документов и ф.м ни» ' ниш п г ш м н  i.iii 
пых, шкалирование, ранжирование, социомпрнм н in нгршыг (imii 
сательные, «понимающие») методы. Поев ннн шишоки методами 
рлботы квалифицированного социального т и х о  ни.i, ('опирающего, 
анализирующего и оценивающего достнерно шин .шмыг факты (хо
рошо — видеосъемки), предметы продую ы юнм. ■ того груда, со
общения разных лиц, самонаблюдения, ш м ош чпы . самооценки, бе
седы, письма, сочинения, публикации, сооошсння прессы, литератур
ные произведения мастеров прозы, прглмпы Гн.пд, народных промыс
лов, народного творчества, истории жмзмм и культуры, народные обы
чаи и традиции и др. На основе высокой личной социально-психоло
гической подготовленности и исследовательского опыта он интерпре- 
гирует их с довольно высокой степенью достоверности, прибегая к 
специальным приемам, повышающим ее (используя несколько мето- 
дов, привлекая других экспертов для сверки их мнения со своими зак- 
ночениямй, экспериментально проверяя на практике и др.).
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Сущность социально

психологических

По oi ношению к пидивидуально-психологичес- 
кой рсапанн in социально-психологическая вы-

I IV > riA W J  IV /I ГI H C V n r i A  —c iv iiiifii.n l n.isn читайся на более высоком сис-явлении темним \|нчи|г и Гюлее сложная по своей детер
минированности, закономершн I мм. механизмам, труднее поддающа
яся целенаправленным и «мпи иинм

Социально-психолч.'нчс, л,п /■../ и.ность — это система индивиду
ально-психологически ч I in и ч ни нтральный продукт совместной 
жизни, взаимодействии и .... к им» людей, их психической дея
тельности и поведения.

Пользуясь системной терм и...........  п. можно сказать, что психо
логия отдельных людей, включи...... н сшпи с другими, выступает
элементом социально-психоиш и......... . , п. юмы — психологии груп
пы, общности. Законы функинпнирчн.... . н, иких систем объясняют,
во-первых, почему группа еж им мш , > "иы-чиняться в более круп
ную систему, а во-вторых, почему, пни > ". гипшющими — элемента
ми более крупной системы, осчан.ии i > н< и м i m h ,  они подвергаются 
ее влияниям, становятся по опиши ним» i m (I подсистемами, в чем- 
то поэтому меняются, в определении!) • и м. ни утрачивают и свою 
независимость. Вместе с тем объяснит и и пьрш тс влияние членов
группы на ее психологию (как сиосму .............и "m m  порядка), но
оно представлено в ней в слитном, ишприрнниинчч миле (как состав
ная часть какого-то сплава в готовом синапс I 11< ш ч ни и» iруины, как 
целостное системное образование, не припали + т  ни и тому т  ее 
членов, даже по «кусочкам». Она ирииалче мн н< ■ м и никому конк 
ретно. Отдаленно это напоминает состав шнауча н н i ннщшом lane; 
каждый из сидящих в нем выдыхает н ею комм почини тчлуча и i
своих легких, а вдыхает интегралыibiii иролуи . ............ ..

Системность, интегративность, не снолимт и i пина паю пси
хологических явлений к чисто индивидуальным нрт \ и myci у всех 
их. Например, взаимоотношения двух июлей не принадлежат ни 
одному, ни другому, но обоим вместе, нкчючли и ге внешне не 
видимые связи, которые находятся как (n . i  m i  кл,у* ними и созда
ются обоими. Это объясняет сложное!и и |учеиии социально-пси- 
чологических явлений — нельзя первично п |учип, психологию каж
дого члена группы как индивида, а потом простым суммированием 
объяснить ее как интегральный феномен. -Группа думает, чувству
ет, действует совсем иначе, чем »то сделали бы ее члены, если бы 
пни были разъединены», — писал известный французский социолог 
'•). Дюркгейм (1858—1917).
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Основной причиной (детерминантой) воз- 
Детерминация социально- ||ИКИОВСНИЯ соц и ал ь н о - п с ихол огиче с ких яв - 
психологических явлении лении выступает мир, в котором люди жи

вут, — природный и социальный. Эти явления, как и индивидуаль
ные, имеют отражательную природу. Причиной одинаковости взгля
дов групп людей, их убеждений, мнений, мыслей, доминирующих 
потребностей, шпересои, желаний, чаяний, надежд, намерений, на
строений, придерживающихся ими норм поведения и пр. служит об
щность (одииакчтн ть, схожесть, близость) условий жизнедеятельнос
ти. В числе niKOiiMx причин выступают, например, схожее матери
альное положение и отношение разных людей и групп к собственно
сти, род запиши, объективные проблемы жизни, опасности, террито
рии проливании история предков и личной жи ши (ветераны труда и 
войн, н грты  катастроф и т.п.), национально пнические ценности, 
куны\ра рг пи ии, возраст, ожидаемое будущее, п р и н а д л е ж н о с т ь  ка
кой го o p i.H iiiзации, информационное пространство и т.п. Схожесть 
условий инициирует тягу определенных труни людей к сближению, 
объединению, общению, обмену мыслями, нас троениями, намерени
ями и пр., к сплочению, взаимопониманию, совместным действиям, 
взаимной поддержке для достижения или защиты общих и личных 
интересов и ценностей. На такой основе происходит образование 
микрогрупп (друзей, семьи, любителей танцев, спортивных секций и 
команд, «соображающих на троих» и др.), малых групп (организаций, 
фирм, производств, артелей, образовательных учреждений, преступ
ных групп и др.), больших групп — общностей (население региона, 
профессиональные группы — учителя, военные и др., группы по на
циональности, вероисповеданию, гражданской принадлежности, об
разованности, богатству и пр.), всего общества и даже народов разных 
государств (например, возникшая сейчас угроза терроризма побужда
ет к объединению сил народов в борьбе с ним).

Общее всегда сплачивает людей, а различия разъединяют. Чем боль
ше общего, тем теснее сплочение, и наоборот. Чем более значимы 
для людей сплачивающие или разъединяющие их факторы, тем спло
ченнее группы и тем острее отношения между различающимися груп
пами Принадлежность человека к той или иной группе во многом 
(не pi 1ко решающим образом) характеризует и его психологию, отно
шении и поведение.

На I ним детерминирующим и определяющим особенности соци
ально in н чо иинческой действительности фактором выступают соци
ально in 11 ........ ические связи между людьми и группами. Связь в фи
лософ! к о м  понимании — отношения между объектами и явлениями, 
разделенными и пространстве и во времени, сила — обеспечивающая



их взаимное сближение ими щ i.ru ин.шие. Социальные связи превра
щают множество индивидов и i|»\ 1 ич субъектов социальной действи
тельности из разрозненной poi 1 ыни, сборищ в социальные системы. 
Социально-психологические спит неотъемлемый компонент соци
альных связей, психолопгк i k.ih м.в ыщенность их. К  числу их при
надлежат взаимоотношении. ости ннс и взаимодействие.

Взаимоотношения — почти........ психологические1 связи (кон
такты) между людьми. Они но нш»..... под влиянием положения, ко
торое в силу разных причин мни- ■ н i человек или группа в системе 
социальных связей с другими. ......и выполняемых ими. По источ
нику возникновения и проявленииI г 1 1 шчаются:

• статусные1 взаимоотношении < м ч еще называют позиционно-
ролевыми, диспозиционными) 11 v in и.....и ия задается различием или
общностью социального положении (имущественного, должностно
го, профессионального, ролевою, оК|м ними чьного, возрастного, на
ционально-этнического и др.) люл< и и 11>\ iih i .e. статусом и соци
альными ролями. Такова, накричи |> .............шионному обусловлива
нию), психология взаимоотношении м\ i i и ксны, взрослого и ре
бенка, учителя и ученика, руководим и........фучпика и др.;

• поведенческие взаимоотношение 11 ч п> и>.......ическая насыщен
ность возникает в опыте совместной жимш и н чк чьности людей. 
Гак, взаимоотношения упоминавших» и м\ • i и и мы. взрослого и 
ребенка, учителя и ученика, руконодик чи и . . . 11 шика н оконча
тельном виде задаются не только позициями ми и пиыюм совмест
ной деятельности и общения. Порой onmil <|ч.....и и и ичичвием
можно превратить их в дружеские или конф им i мм.

Общение — информационные свичи ( к о ш .и и м м. i i\ ш мьмп 
Психологическая наполненность его определит и

• коммуникативностью — обменом инфорчпт............... мо
ми мании окружающего, отношении к прои» чочнин м\ и m м. камере 
киях и проявляемой активности (что сдеыч мчи в ы п )

• интерактивностью —  воздействиями чр\i i m  i i > \ i , i  «. помощью 
передаваемой информации и других срсдстн оКшгнии

• перцептивностью — взаимным восприипнм м учением и оцен
ками друг друга и реакциями на сообщаемую информацию в процес
се общения.

2. Психологическая феноменоло! ия 71

1 От лат. positio — положение. По энциклопедичеч кому определению — положе
ние, расположение по отношение к чему-либо, тчкч  |рсния, отношение к чему- 
чибо, поведение, действие, обусловленные этим отношением.

Oi лат. status — положение, состояние. Социальным статус трактуется в энцик
лопедиях как положение (позиция) индивида или ■ руины в системе социальных
■ иношений, определяемое по ряду экономических, правовых, профессиональных, 
ннических и других социально значимых признаков.
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Общение сопутствует взаимоотношениям, испытывает влияние их 
особенностей и в свою очередь насыщает их дополнительными пси
хологическими характеристиками. Под влиянием общения и опыта , 
его возможно изменение взаимоотношений.

Взаимодсш пите — поведенческие (внешне-внутренние) связи меж- | 
ду людьми1 Мпсшпе оно обнаруживается в сплоченных, единых, сла
женных, дружных, opiшипованных, эффективных или, напротив, 
неорганизованных, беспорядочных, разрозненных, суетливых, конф
ликтных и прочих ni'ili I ниях. Взаимодействие людей нужно ради удов
летворения ими I понч потребностей, интересов, реализации планов, 
целей, намерении стремлений в жизни и различных видах деятель- i 
ности. Ь ппосп. ити совпадение их определяет тесноту взаимодей- '[ 
стиии, а ра пнпнч отсутствие его или соперничество, противостоя
ние. конф  пп П.1. противоборство. Сказываются на взаимодействии и 
другие о( обеппости людей и групп: степень единства подходов к ре- 1 
шению пробнем, понимания обязанностей и прав, способов решения 
возникающих проблем, взаимоотношения и общение людей и групп, 
а процесс в 1аимодействия и опыт его оказывают обратное влияние на : 
ни сопиально-психологические феномены

Все рассмотренные виды социально-психологических связей при 
их общности, согласованности способствуют развитию психологии ; 
групп, их сплочению, единству действий, а их различия, даже при ! 
общей объективной основе, порождают разобщенность, конфликты , 
и даже распад групп.

Детерминирующую роль, определяющую возникновение, развитие 
и качественные особенности социально-психологических явлений, иг- j 
рают и очень своеобразные социально-психологические механизмы.

Социально-психолоти- Механизм социального восприятия влияет на 
ческие механизмы специфику формирования образа других лю

дей, групп, общества и явлений в них. Напри- ] 
мер, достаточно объективное представление о сосновом лесе человек | 
может получить, увидев его и побывав в нем. Зрительный же образ ! 
другого человека отражает его внешность, но мысли, убеждения, цели, | 
ми! ивы, привычки, качества, способности и т.д., т.е. наиболее суще- 1 
с I ценные характеристики его, скрыты, непосредственно не наблюда- I 
емы Пи ному человек пытается дополнить наблюдаемое предполо- |

1 НишнтЬ и, шпаг универсальная философская и межнаучная категория, харак- 1
гери ........'in ник niii'itiiiiic, так и внутренние воздействия разных объектов друг на 1
||>Мit, тин»......и пнигниые внутренние и внешние изменения, организацию их ;

eiiMMi'i I Hull ii тм и т in II контексте различных рассуждений и концептуальных |
п т I|иii'iiiill .....  in iiii iliivcieti и одном из своих значений, приобретая конкрет- ]
III,III it!)I.Ml Hill, H ill,ill I mi,и 1



жсниями, малообоснованно!! ипирпретацией внешних признаков (по 
схеме: «нос красный — пышшм- ю б  высокий — умный», «скулас
тый — волевой» и пр.), домыслами, приписыванием качеств, которых 
нет. На процесс и речулы hi i.i ei о t казывается ряд э ф ф е к т о в :

• первичности — сильною тиннии первого впечатления от чело
века или полученной до встречи г ним информации от других. Встре
чают, как говорят, по одежке, пп провожают все же (после хорошего 
ознакомления с человеком) по \-м\

• проецирования — непрои мюльною приписывания другому соб
ственных взглядов, отношений, in ни. мотивов ит.д.: «каждый пони
мает в меру своей испорченно! in \ шой Натальи все люди кана
льи» (пословицы);

• типологизации — отнесении н<ни н. > че ловека по первым впечатле
ниям к определенному типу л ими......... . ни > тому воспринимающему;

• целостности — истолкование ин i п.imii информации о малоиз
вестном человеке как характеризуют! И н о й  целом, а полученной но
вой — как «подгонку» ее с позиций v ■■. . л> • нннипося впечатления;

• инерции («ореола», стереотипное пи и пития уже сложивше
гося по опыту контактов или иредши пнюин п ин(|юрмации впечат
ления о человеке на все последующи! мни н пн с ним (у «хорошего» 
все хорошо, у «плохого» — все плохо) ( ни иишнч н первое впечат
ление о человеке меняется не сразу.

Все эти социально-психологические »<|"|.. i n.i приводят зачастую 
к выраженному субъективизму, ошибкам в юпи.гп.пом восприятии 
другого человека. Если же человек зиаеi hoimo*hoi ппшивиос вли
яние на мнение о другом человеке, то них не нм ........ и мо кпо избе
жать. Не следует спешить с оценками и вывоидми но первым внечаг 
пениям, не увлекаться «навешиванием ярлыков», in юлмнип. нроиз 
вольно внешние признаки. Помнить, что хорошие ноли оЛычно не 
кичливы, скромны, не выставляют свои допиши пи i i h i i o i  н i, а пло
хие скрывают недостатки под маской лицемерии

Механизм группового давления — постоянное oiiivtiieniic членами 
I руппы психологического давления на них мнении, настроений, тра
диций, обычаев и других социально-психоти ичн i их явлений. Сила 
психологического воздействия группы на че ювека поэтому значи
тельно больше, чем воздействие на него другою человека. Ему пси
хологически трудно сделать что-то, что не coi пасуется с мнениями и 
нормами поведения, существующими в труппе, к которой он себя 
причисляет или членом которой состоит. >тот механизм особенно
< ильно проявляется в подростковом и юношеском возрастах. Один из 
первых социальных психологов Г. Тард (1843—1904) писал, что обы
чай старше и сильнее даже закона.

2. Психологическая феноменология 73
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Механизм шражения — неосознанное восприятие эмоционально
го состояния других, с которыми человек находится в контакте, и 
возникновение у него того же состояния.

Механиш подражания осознанное или малоосознаваемое сле
дование чьему го примеру в группе, образцу поведения.

Механиш внушения - некритическое принятие на веру человеком 
или группой Min пин, информации и отношений других членов группы 
или групп без и\ самостоятельного анализа, понимания и оценки.

Механиш конформности' — тенденции членов группы (или малой 
группы, принад |< д.ицей к большей) легко, некритически подчиняться 
господствующим и ней мнениям, нормам независимо от их содержания, 
не вступать и праипюрсчия с группой. Люди, сохраняющие в группе 
свое мнение и не поддерживающие ее мнения и грсбовапия, с которы
ми они in ■ 01 мены, называются нонконформистами.

Механиш рсфсрентности2 — осознаваемая или малоосознавае- 
мая оригп шипя индивида (или группы) на нормы, ценности, мне
ния, уде имеющиеся у определенной группы людей (или большей), 
к коюрой он относится уважительно, с доверием и к которой хотел 
бы принадлежать.

Механизм убеждения — воздействие группового мнения и дей- 
стний на убеждение членов группы («Кю  так считает? — Все! — Раз 
все так считают, то я, вероятно, не прав»).

Механизм идентификации — психологическое приобщение себя к 
группе и деятельности в ней, отождествление своих взглядов, отно
шений, интересов и пр. с соответствующими психологическими фе
номенами их; принятие групповых целей, ценностей, норм, образцов 
как собственных, порождающих в итоге чувство общности с группой.

Механизм массовой силы (фасилитации3) — облегчение и способ
ствование более энергичному и полному проявлению своих желаний, 
возможностей, сил членами группы (или группой) при нахождении в 
составе группы (большей группы). Этот механизм способствует по
вышению (или, напротив, — снижению, в зависимости от доминиру
ющих в группе социально-психологических явлений) активности и 
производительности любых проявлений активности, совершению 
Hot п иков отдельными людьми, которые они не совершили бы, если 
Лы «ч.1 in одни. Например, трудовой или военный коллектив, охва-
........ .in mi гузиазмом, творит чудеса, а охваченный конфликтами, раз-
юрамм унынием, безразличием, паникой, резко снижает не только 
оГнниг pt i\ и.1,пы, но и успешность действий своих членов.

Ot i,im • titili• < iKiiioOtibiii, сообразный.
H i  him и I» и  tt>< ( mi и м п л ю щ м й .

.....  no им м.I ; i. способствовать.



Массовые и личностные '|п 1>"‘"1>остраненности, охвату людей со-
социально-психологи- " и‘" ,м " ‘ "^хологические явления делятся 

ческие явления 1111 М(" 1" " |,1С и личностные. Массовые, ох- 
нам.ш.иощис всю или большую часть груп

пы людей, присущи системе ее ц< ичологии, влияют на всех или боль
шую часть ее членов, нахо/ни оцы + сние в их психологии. По преоб
ладающим в них психоло!m o  I mi признаками они бывают:

• преимущественно мотннчцичнно потребностного характера: 
Фупповые цели, групповые поф< шип ш, групповые интересы, груп
повые чаяния, надежды и ожи мнин, групповые стремления, груп
повые мотивы, групповые н.ш<|п мин |рупповые установки, груп
повые ориентации;

• преимущественно познавшие ч.ч<<. •• характера: групповое мнение,
Фупповые взгляды, групповые \» м * ....... i рун новые представления,
|рупповые восприятия, группоинк (i ншм п.пая) память, суеверия, 
предрассудки, слухи;

• преимущественно эмоциона н<пч. ч  о//м>, терн: групповые настро
ения, групповые чувства и пережив.ним i нноиме социальные ожи- 
дания, социально-психологические н.нцммчпм брожения, группо
вые аффекты, паника;

• преимущественно поведенчссьч вт евч.-ч *,!рчь т ера  групповая де
ятельность, групповые действия, груммошн нот imhu , фу и новые нор
мы, обычаи, традиции, мода, вкусы.

У членов групп под влиянием их психоки ни • ■ ч.и i оимч прояв
лений и социально-психологических мечами imou .....пн .нш шчнос-
mime, индивидуальные социально-психолосичеекие чпчччч чинами 
ческие изменения психической деятельноегп и шин чиню

Все описанные социально-психолопгн » кт- и......нн иргш i.m
ляют собой структурные элементы социально н< н ч о  иинмсс кой ре 
альности. Но чтобы понять, какова же на ре.мьмоеп. на самом 
деле, надо знать содержательное наполнение социально психоло
гических явлений. Мало установить, что и iруине есть групповое 
мнение, традиции, групповые нормы, влапмшм ношения и пр. Важ
но, каковы они. Так, отношения, общение, взаимодействие могут 
характеризоваться единством, согласием, доверием, сотрудниче
ством, взаимопомощью, уважительностью, вежливостью, доброже- 
ытельностью, доверительностью, терпимостью, дружбой, любовью 
и г.д. или противоположными психологическими характеристика
ми. Достижение положительных характеристик отношений, обще
ния, взаимодействия — практическая задача в работе с группами и 
при решении социальных проблем.

1 Психологическая феноменология 75
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2.4. Характеристика психологии малых групп, 
общностей и общества

хологии грушм.1 н in 111.1 п.тают влияние целостных характеристик ее. 
В общеупотрсбииилом значении группой начинается всякая совокуп
ность людей. Группы очень несхожи, а поэтому ра шичаются по видам .

По реальности i ущеетвования вьщеляются реальные и условные груп
пы. В реальны\ ipvmiax люди фактически находится имеете и что-то их 
действии* имю i п шчивает: совместная деятельное м., занятия на досуге, 
одинаковые м ионии, ситуация и др. Условные группы существуют на 
бумам- иынениюгси аналитиками или учетчиками, например группа 
должников по квартплате, группа передовиков учебы, группа записав
шими на прием к директору и т.п. В последнее время стали выделять 
виртуи/м/ые группы, возникающие у пользователей информационной 
паутины Интернета на основе общих интересов и общения в ней.

Группы различаются и по способу органа шции. Гак, официальные груп
пы учреждаются на правовой основе, по лицензиям, открыто, гласно, а 
их структура и функционирование предусмотрены обычно в разных по
ложениях, штатных расписаниях, уставах и пр. Таковы государствен
ные, коммерческие, образовательные и общественные организации. 
Неофициальная группа возникает стихийно, самостоятельно, а ее функ
ционирование основано на психологической, а не правовой регуляции. 
Таковы группы друзей, приятелей, коллекционеров, любителей спорта, 
танца, совместного проведения досуга, туристов, наркоманов и др.

Выделяют и неорганизованные, случайные группы, например зрите
лей, зевак, посетителей магазина, рыночной толпы, стоящих в очере
ди, пассажиров в автобусе. Объединение людей в них случайное, вре
менное и определяется сходством разового, проходящего интереса.

По контактности  — тесноте, частоте и разнообразию взаимодей- 
е I iinii и общения — группы бывают контактными, малоконтактными 
н практически неконтактными. Например, учебная группа принадле
жи! I первому виду, все студенты крупного образовательного учреж
дении (разных курсов и факультетов) — малоконтактная группа, все 
с I s к* 11 ч. i I по страны — практически неконтактная группа. Чем боль
ше кош ак  шость, тем богаче, выраженнее, влиятельнее и динамичнее 
ПСИХОЛИ1 ИИ I PVIIII.

По чш ччш нти  людей, входящих в группы, вьщеляются большие 
(классы, папин народности, профессиональные, население страны 
и др.) и талые <ч•!< ничсский класс, производственная бригада, цех,

Виды групп и признаки 
их психологии

Рассмотренные психологические явления не 
существуют изолированно, а являются элемен
тами системного образования — феномена пси-



спортивная команда, семьи и др ) Иногда выделяют среднее между 
ними — мезогруппы (миди группы)

В любом виде групп, кроме у» 'юниых, могут существовать, обна
руживаться, влиять на их жи ии. и i ишь людей в них если не все, то
большинство социально ............шчсских явлений. Для того чтобы
понять и описать психологию иш кретой группы, необходимо выя
вить и дать содержательную хар.н мрнстику этим явлениям, выявить 
ее особенности, используя о п т  .ишые в § 2.3 разновидности явле
ния, учесть классификациоппы! при таки группы и оценить психо
логию группы как комплекс! к 'и .......юстного явления.

Психология группы' ш ...... i i . щижупность действительно при
сущих данной фуппе сопп.1 ii.ii*> п. 11 тгических явлений, взаимо
действующих между co6oli н I и >| •. • I ..... системные явления в ней.

Чаще всего выделяют два пи их > m о мних явления. Социально
психологический климат («атмосфера») и iруине — групповое психо
логическое состояние, интеграции.ш шн п.ппм, благоприятности/
неблагоприятное™ для ее членом н и ........н\ющих is данное время в
пей социально-психологических шппиш пщю i дающих у ее членов 
чувства психологического комфорi .i и ш  ................м форта, желания оста
ваться в ней или уходить. Это пока tu rn . ...... i ,ж м группе «психо
логически дышится» ее членам net ко ими они психологически 
задыхаются». Социально-психологичп г.пи i шмп м ощ  иметь раз
ную степень блашприятности/небл;п(М1ри'....... ш пи исех членов
группы, части их или даже для отдельною >ц ...... .

Морально-психологический климат частный i ..............п.in,но пси
хологического климата, разновидность груипожи.....имен . i-ою согто
яния, характеризующегося степеньюудовлепюрепп"' m н. \ юн lemopeii 
пости членов группы соблюдением в ней моральных норм уроинем ирам 
сгвенности и культуры во взаимоотношениях прими ннинчи справед
ливости/несправедливости к членам группы, /mi.p.i шонпм.шпи. уваже
ния прав и личного достоинства, внимания, иоддерлi и, шПоты, помо
щи и пр.) или равнодушия, недоброжелательное m неуважения, зла.

Психология группы, социально-психоло! 11'и * г nit и морально-пси- 
хологический климат в зависимости от своих характеристик притяги
вают людей к группе или отталкивают их, играют сплачивающую 
или разрушающую роль, повышают или снижают эффективность 
деятельности группы и каждого ее члена, оказывают благоприятное
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или неблагоприятное влияние на изменения психологии индивидов, 
входящих и нее.

Психология малых Мапые гРуппы “  наибо;,се многочисленный вид 
групп групп. Каждый человек обычно является членом 

нескольких малых групп, например семьи, учеб
ной (трудовой) I руппы, I руппы друзей, спортивной группы, досуго
вой (совместно проводящей свободное время), какого-то обществен
ного формировании формального (партии, комитета, союза и др.) 
или неформальною п i п. Он живет в психологической атмосфере 
этих групп п подисршстся ее воздействию. Как правило, одна из групп 
выступает дли пего доминирующей, т.е. наиболее важной, привлека
тельной, ног ми гиощей наибольшее удовлетворение, а поэтому ее 
психотип пи ок.иывает на него самое сильное воздействие, нередко 
превыш.н.... . с гумму сил всех других.

И м.m i ,1ч группах важно не столько то, что они относительно ма
лочисленны (oi 2—3 до 50 человек), сколько особенности социаль
но in MXo'ioi ических связей в них, отличающихся богатством, разно- 
обра ни м, непосредственностью (теснотой), постоянством контактов 
людей apyi с другом, выраженной зависимостью удовлетворения лич
ных интересов с интересами других. Такие связи энергично активи- 
uipyioi, ускоряют процесс образовании психологии групп, ее дина
мику и влияние на людей. В структуре психологии малой группы обна
руживается существование и действие большинства из упоминавшихся 
выше социально-психологическнч явлений, и особенно следующих:

• групповых' явлений массовидного характера: групповых интере
сов, групповых целей, группового мнения, группового настроения, 
групповых ценностей и норм поведения, обычаев и традиций и др.;

• взаимоотношений всех видов: межличностных (между членами 
группы), личностно-групповых (отношений руководителя с осталь
ной группой, отношений группы к отдельным ее членам, чем-то вы
делившимся, отношений появившегося в группе неофициального лиде
ра с остальными членами группы или частью ее), микрогрупповых 
(взаимоотношений микрогрупп, если они есть в группе, — бригад, 
oi иной, секций, отрядов, цехов и пр. — или неофициальных — групп 
ир\ n il земляков, национальных микрогрупп, религиозных, микро- 
ipynii, I недующих за разными лидерами, и др.) и межгрупповых (вза- 
ймошпошемий группы с другими группами — болельщиков разных 
i портимы \ команд, персонала конкурирующих фирм, студентов раз
ных кур» им факультетов и образовательных учреждений и т.п.);

1 Игрек....... кн, им н ими иг шиисимо от масштаба групп, которым они принадле
ж и, ................ I им** минными, например общественное мнение группы или об
щесемейное мнение и i руппе,



• общения, обмени инфо/пшцт и и в шимодействин;
• социально-психоло.ччп кч\ механизмов: подражания, заражения, 

массовой силы, групповой ни нтфикации и др.
У  членов малой группы шш и жинием ее психологии возникают 

личностные социально m m ......ические явления: имидж, социаль
но-психологический статус, шмсмгиия социально-психологических 
свойств, мотивов, других они.......... ей личности и психической дея
тельности, поступков И ДОСПИ.II 'M.IV результатов.

Особенности фактором, npin ....... жизнедеятельности отдельных
малых групп (вид и род запиши . оммальные и материальные усло
вия, используемые средства и i in и..... качества людей, входящих в
группу, их взаимоотношении ..... ...  чеппость, степень успешности
деятельности, прошлое rpyiim.i и питаемое будущее, руководство 
группой, работа руководства < m и и ip ) отражаются на видовых 
особенностях их психологии. I ак ..........ра миле черты присущи психо
логии семьи, производственных Г>рш .11 1 ч pm шчсских групп, спортив
ных команд, учебных групп, поит нн  ....... 1,ю лений, научных орга
низаций, криминальных групп, ipvint ....... ikoii и др. Наряду с ти
пичными видовыми особенное!ими i \ми ■ intnn и элементы индиви
дуального своеобразия психолоши .............pvmn.i, и том числе при
надлежащей к определенному пилу

Психология малой группы нозник.м i .111 и,т ктси, изменяется, 
развивается, но может и деформирои.н м и и i р.шнроиагь как цели
ком, так и по отдельным элеметам Му и ........ . i <• и изменчивость
называют групповой динамикой или псиниЫичuut.nu И пей начиная с 
момента возникновения группы:

• обнаруживаются признаки зарождении и ............... таимо-
отношений, мнений, настроений и дру| их i онншн.н......... ичес
ких явлений;

• происходят взаимовлияния возникающих \ .....  ii.in.ix членов
I руппы мнений, желаний, намерений, дейс i ими .......ры< ian< pmaioi
си выработкой общих, консенсусных, комнромш i ных и и нидои, мне
ний, подходов, групповых норм, взаимоотноип пни (нахождение «об
щего языка») либо возникновением конфликт!) и щюгииоборств, даже 
раскола и выхода из группы части ее членом.

• выдвигаются лидеры — наиболее активные, с харизматически
ми1 признаками личности, инициативно собирающие единомышлен
ников, становящиеся центрами психолопгпч кого притяжения дру- 
|их. Они проявляют себя как стихийно выдвшающиеся неформаль
ные руководители части группы или всей Гели в группе есть офици

Хчрышатическая личность — личность с вмраженммми чертами необычности, 
привлекательности, активности, организаторских способностей, притягательное - 
П1 или других.
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альное должностное лицо — руководитель или другие неформаль
ные лидеры, то между и ими возникают особые взаимосвязи, кото
рые приводя ! либо к лояльному сотрудничеству, либо к соперниче
ству и конкурентной борьбе за влияние в группе, которая обычно 
приводит к плохим послецсл ииям для всех;

• со временем положение в группе относительно стабилизирует
ся. Страсти нн время угихают, психологические столкновения и кон
фликты приводя! !• выработке согласия, установлению норм отно
шений и поведении появлению групповых обычаев и традиций, ус
тоявшейся психологической атмосферы жизни и функционирова
ния членов группы

• однако иаОильность временна и рано или поздно нарушается 
разными внешними и внутренним причинами. От этого группа чаще 
всею ос I ас ггч в выигрыше. Как-то меняется окружающая среда, си
туации п.I рмш е, условия в обществе, открываются новые возможно
сти, уешреваюл способы работы, одни члены уходят из нее, а другие 
приходя! и пр.. что разрушает настроения удовлетворенности и ком
форт, вызывает недовольство и требуел перемен. Поэтому группа 
и 111C л способы усовершенствования своей жизнедеятельности. Значе
ние постоянного стремления к совершенству, прогресса в достиже
нии более высоких результатов хорошо выразил А. С. Макаренко (1888— 
1939): «Форма жизни коллектива — движение вперед, форма смерти — 
остановка». Однако изменения могул носить и регрессивный харак
тер. Нередко началом его бывает «психологическая червоточинка» в 
группе — временное сдерживание частью группы недовольства чем- 
то. Если не обращать на это внимания, не принимать никаких мер к 
этому зародышу «психологической болезни» группы, надеяться, что 
авось она пройдет сама собой, — значит дать возможность ей разрас
тись, усилиться, охватить большее число людей, и тогда регресс рано 
или поздно неизбежен, он станет разрушать наладившиеся взаимо
связи. Поэтому руководство группой требует внимательного отноше
ния к зародышам недовольств, чтобы не увеличивать их, не прини- 
м.пь решений, содержащих побочный отрицательный эффект.

< /цепка состояния психологии групп, социально-психологических яв
лении и процессов в ней базируется на соотнесении того, что есть, с 
и и I i i .i i i .im ii (желательными) характеристиками —  социальными, нрав- 
1 I im 111 H .IMI |, цивилизованными, психологическими, педагогическими, пра- 
И01И.1МИ мт . iiMiun.no отвечающими здоровым интересам членов групп, 
других .............. В таком соотнесении (сравнении, оценке) об
наружим, и и м 7«> снцшигыю-психологического развития группы и соци-
альмо-пемм......смч кич явлений в ней. Выделяются, как минимум, тр и
уровня: низкий (нран. iичсски полное несоответствие имеющегося нуж-



пому), средний и высоким (совпадающий или максимально близкий к 
идеалу, требованию состояния ш ичоюти группы). Каждому из них свой
ственно особое содержание, качееию психологии и ее компонентов.

Для высокого уровня сошылыю психологического развития груп
пы характерна деловая акмннни м. и острая психологическая наце
ленность на качественное реш ение t миной задачи, ради которой со
здана и существует она. В i руш п широкое (в социальном и психоло
гическом плане) общественное mih ши настроения, традиции и обы
чаи, нормы поведения, взаимоопюш< ния, отношения коллективиз
ма (реализации в поведении понимании членами группы совпадения 
личных целей и интересов с нелими и интересами всей группы и 
Гюлынинства других ее членов; м |>\**• т м  но часто называют корпо
ративностью), долга и ответствен............... иллрности, взаимной бла
гожелательной требовательности, оиру шичсства, уважения, товари
щества, поддержки, взаимопомощи *I \ и. шм чести группы, соблюде
ние доброго имени, авторитета к псичо ни пн мкой группы — не фик
ции, а действенные регуляторы попет пн t • > ч iciioit. Группа сплоче
на, живет и действует как дружная ip\ пиши м м ьи , с подъемом и 
хорошим настроением. Все работаioi н .........  максимально благо
приятного социального и морально ш .......... си . i щ и к л и мата, удов
летворены членством, группа стабильна ............. и

В группе низкого уровня социально ннн ....... си i кою развития
наблюдаются разобщенность, конф ликт, ....... ..........тки , факты
нарушений дисциплины, моральных и даже 11ра....... ч норм, отсут
ствие товарищества, непорядочность, инднииауа иич чми та  груп
повой и личной ответственности слабы, цошни там '•рт нниши па 
честь группы отсутствует; группа не сплочена, рс tyii.ia i i.i < * и л к ль
ности невысоки, работа не спорится, каждый .. .........л . ач  о сгОе
(обычно во вред другим и группе), состав членов гн.и ip " м е т и т с я  

С^ейнеуи^уровнюсоциально-психологичесыло ра шиш i группы < пой 
с тонны промежуточные между высшим и низшим уронмпми чарактери-
< гики; в ее психологии представлены социалыю н> им> нчичс > кие явле
ния как высшего уровня, так и низшего. Сплоченно» п. ipviiin.i оставляет 
желать лучшего, психологическая благоприятное м. и улошгстворенность 
расцениваются членами группы (или частью ее) как нуждающиеся в улуч
шении, отток старых и приток новых членов группы ненужно велик.

Группу людей, которая занимается общее i пенно и личностно зна
чимой деятельностью, отличается высоким уровнем социально-пси- 
хологического развития, благоприятными для решаемых задач и ее 
членов социально-психологической атмосферой и морально-пси
хологическим климатом, представляет собой союз единомышлен
ников, принято называть коллективом.
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В психологии коллектива реализуются потенциальные возможно
сти прогрессивного социально-психологического развития, имеющи
еся в психологии любой малой группы, как и для успешной жизни, 
деятельности и личностного роста ее членов1. Коллектив — это мак
симально благоприятная для человека социально-психологическая 
микросреда, следовательно, производительность его труда, профес
сиональный и личностный рост здесь будут наиболее успешными. 
Поэтому вся работа с малой группой должна быть ориентирована на 
психологическое прекращение ее в коллектив.

Оценка супич гиующего уровня социально-психологического раз
вития группы' и дальнейшее прослеживание изменений ее психологии 
(социально ш миологический мониторинг группы) позволяет понять 
иернооч' |ч шыг шдачи работы с коллективом и корректировать ее.

Социальными общностями принято называть Психологии социальных _большие по численности группы людей,общностей выделяемые по положению и роли в систе
ме об 111 с с IV i« I. Психологическая сплоченность >тих групп основывает
ся на единстве социальных признаков: региона проживания, суще
ствования административных территориальных единиц, групп насе- 
лепия, отличающихся по профессии, имущественному положению, 
национальному признаку, полу, возрасту, культуре, вероисповеданию, 
а также типичным психологическим особенностям людей, входящих в 
них. Это классы, нации, этносы, медики, военные, строители, чинов-

' Криминальные группы, которые могут отличаться высокой организованностью, 
сплоченностью, единством действий, тем не менее не относятся к коллективам. 
так как: а) они заняты не общественно полезной, а антиобщественной деятельно
стью; б) воздействие их на своих членов ведет их не к цивилизованному личностно
му росту и самоутверждению, а к социальной и психологической деградации, к 
выключению из связей гуманного, морального, демократического, правового об
щества. Они направлены в сторону, противоположную имеющимся возможнос
тям и тенденциям достойного развития общества и человека.

Нередко, особенно в разговорном языке, любые организованные группы назы 
мают коллективами: «коллектив предприятия», «коллектив учреждения», «кол 
и к гив школы», «коллектив класса» и др. В них действительно есть один важный 
|||мицак коллектива — общественно полезная деятельность. Однако им часто не 
мри» мни другие психологические признаки коллектива: сплоченность, коллекти 
ин 1м моровая морально-психологическая атмосфера и взаимоотношения, п
.....  |и .1 цианин потенциала благоприятного влияния на своих членов. Запре
пи I ..... ..... •. и пользоваться точно научными понятиями в массовой разговорной
h i....... ..............можно. Но применяя слово «коллектив», например, к персоналу
mi x.i .............. ни конторы, научной лаборатории, фирмы и др., надо не забы
•пт .............. психологическом смысле это далеко не всегда подлинный
► " мим H i.... . i i . i i .  г выражаться так: «Это коллектив низкого (среднего) уров
ни Miiiiin ii.il" in и чм 1и ичеч к о т  развития», «Это подлинный коллектив».



пики, молодежь, ветераны, пКшрнки народности Севера, дальневос
точники, студенчество, i i i k o j i m i i i u i . мужское и женское население 
(гендерные общности) и m i i o i  иг npyi ие Есть и специально создавае
мые общности — полити'пч кис парши, общественные движения, 
союзы, ассоциации и пр.

Каждый человек или манн i|>viina принадлежат обычно не к 
одной, а нескольким общжн ым, ни по-разному идентифицируют 
себя с ними, т.е. считаю! себи прнч.м шыми, принадлежащими им, 
одобряют, внутренне принимаю! (м. хипизм референтное™), сраста
ются с их психологией, ценит i i i i .im ii ориентациями, культурой, об
разом жизни, разделяют их инк |» • ы мПочснность, желания и уст
ремления, считают себя солидарными ■ ними, обязанными следовать 
присущим им нормам поведении н о .... пиний. Иначе говоря, психо
логическая притягательность опрои и ..... . общности для людей с
определенной психологией cnocodi ihm 1 и пению психологических 
особенностей определенного типа s дю.ин, принадлежащих к ней.
I сть общности, где механизм иненшфт ннш и другие действуют 
особенно сильно и дополняются епеппги.пыми усилиями инициа- 
I и иных групп по их сплочению.

Психология общности обычно oniiriiii к и м. т.шей однороднос
тью и сплоченностью, чем в малой ipvinn нОо и ней нет единой 
деятельности, включенность людей и мнорую оиычмо иыс гупает глав
ным объединяющим началом и псичодшич.........*11и • .u*i их. Кон-
1акты между отдельными людьми пе o M i a i i . i n . i i o i  m i  ». тех нринад- 
нежащих к общности. На формироианпи ни та  и пых опининчей и их
психологии сильнее, чем в малых группах, oipa*a....... oiipai и vpo
цепь жизни людей, национально-этническан О чи ....... in мрнн преа
кон, народное воспитание в семьях, образование ди.н imp . pi ш н и е 
леиия различных территорий.

Деление общества на социальные общноеш пр и мен . i н н е т  
Оежно, однако потенцию социальной опасное ш .пер*.и различия 
между ними, особенно если различия слишком медик и а общего на
чала, объединяющего их в масштабе общества, пеi иди оно малозна
чительно. Особенно велика опасность, если какан то социальная об
щность граждан не идентифицирует себя со i 1 рапой, государством, 
мсем человечеством и общечеловеческими пенпостими.

Можно отметить новые социалынле факторы, способствующие 
ниданию и усилению роли больших общнос тей в обществе и в уп
равлении государством: развитие международных экономических и 
| пииальных связей, деятельность международных национальных, ре- 
ми позных, криминальных и других объединений, распространение 
массовой культуры», работа средств периодической печати, радио и
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телевидения, Интернета, электронной почты, сотовой и спутниковой 
связи, миграции населения и рабочей силы м пр. Нередко эти факто-; 
ры неблагоприятно сказываются на психологии общностей, настрое- ! 
ниях в них и взаимоотношениях с другими общностями (особенно' 
национальными и религиозными).

Психологии Психология общества (общественная психология) —
общества Целостная, системная совокупность социально-психо- 

погических явлений, присущих населению, прожива-' 
ющему на опреж к ином территории, организация жизнедеятельности 
на которой осуип с шляется государством. •)к> специфическая, целост-i 
ная, изаимосии шннаи система знаний, представлений, взглядов, чувств,, 
ценностных орисшаций, норм поведения, побуждений, потребностей, 
с I рем пенни привычек поведения, взаимоотношений и прочего, сло- 
мпшшч. I v народа в его истории и под влиянием сегодняшнего обще- 

стиеппоп» бытия. В системном плане психология общества — интегра
тивный продукт психологии существующих социальных общностей. ;

( иеп мообразующими к о м п о н сн  гам и общественной психо- 
логии выступают следующие.

*■ Общественное самосознание — самоидентификация населения об
щее ша, осознание им своей целостности, своеобразия и отличия от 
населения иных государств, общност и своей истории, жизни и судьбы,, 
необходимости жить сообща, свое «зеркальное» «Мы» (видение и оценка 
себя как бы глазами других народов), самооценка своих сильных сто
рон и слабостей, общественных интересов и потребностей.

> Общественное сознание — осмысленное понимание и отношение 
народа к миру, социальной действительности, бытию. Оно выражено в 
системе основных языковых понятий, специфике их значений и смыс
лов, критериев понимания и оценки происходящего, аксиоматических 
(ценностных) суждений (в том числе пословицах, поговорках, прит
чах), верований, общественных идеалов, признаваемых норм поведе
ния, общественного мнения, идеологии, достижений науки и др.

> Духовно-психологическая культура1 — исторически определен
ный уровень развития духовных сил и возможностей народа, системы 
номинирующих духовных ценностей. Этот уровень оценивается срав-| 
пением с достижениями современной человеческой цивилизации, тен
ист i и и ми ее развития, с уровнем культуры народов других стран.

■ М енталитет народа2 — исторически сложившийся психологи-i 
4i < I ии с I ыд мышления, образ мыслей, оценок, духовных установок,

<П 1,нп >>11111111 iiiIшелынпние, воспитание, образование, развитие, почитание,
( лини ими I ......... и мн II но широкие и разнообразные трактовки и разнообразное
> mi.Ii ими» vIи111ti н и щи', порой очень далекое от первоначального.

Hi mm  in* hi ill* \ miтненнмй.
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привычных социальных прслпочкпий и вкусов. Иногда это называ
ется «социальным (народным) \чрнытсром»[. В нем выпукло представ
лены народная уникальность ш мчи ю ти  общества.

 ̂ Социально-психологии >чи пн », ш пит в обществе — проявление об
щественной психологии как Г» пн ипритной или неблагоприятной для 
жизни и деятельности населении cm групп и граждан, выражающей
ся в их удовлетворенности/тч 'ии! ir мюренности происходящими в 
обществе социальными измененнччи и процессами, деятельностью 
государственного аппарата.

> Гражданская активность мснпн. активности населения, ини
циативно направляемой на сольник метсударственных обществен
ных институтов, контролируют^ и» \ ырсгвеиные органы и беру
щих под свое управление различные < i|" |>ы пиши в центре и на мес
сах (такая активность связываете)! мыт > млачпми построения граж
данского общества, свободного oi щ ит пины чиновничества).

Психология общества, его сознать и ш. мчпиы, как и все другое, 
хотя перемены в них происходят мел ичиш и > iрудом, ибо они скла
дывались столетиями, оставившими i >i\i>oi ни , ц-н, кроме того, они 
/юлжны пройти через психологию соты  и.mis мощностей и масс на
рода. Можно очень быстро сменить ниш и. ни i апалеристскими» 
темпами, наскоками нельзя изменить мсичо'пнмю общества, его со- 
п 1ание, духовно-психологическую кулыур\ и -............ народа.

Исследования и исторические (|)акп.1 .... р> > мн.т российская
действительность подтверждают, что социально) но пи ичп кос, эко
номическое, научно-техническое и прочее ранить опит та  могут
быть успешными, если обеспечивается соогнен ins.......  р.шнппе
психологии общества. «Линия фронта» борьбы u i они i и нее пр< < >«> 
разования, за прогресс общества, образно гопори, нгпр' ч< ттн р о чо  
дит через умы и сердца людей. Нельзя серьезно, па ie i но. t ыгщ u iio,
без негативных последствий изменить что-либо и ........  и» не дос
сигнув одновременно «победы» на этом «фронт- Пшмчы iyi не мо
жет быть достигнута силой, принуждением. ниьн ипнм ртов», об
маном. История учит, что нельзя подгонят ж и ть иод какие бы то 
ни было социальные идеи — доморощенные и lit импортированные 
из-за рубежа, — надо выводить идеи совершено шмшпия жизни из ее 
реальностей, психологии, истории, памяти и сознания своего народа. 
Псе, что насаждается без внутреннего или внешне выраженного со-

Иногда называют и «психологическим складом». Он действительно представляет 
| обой групповое психологическое образование «склад». Надо, однако, помнить, 
•по по не единственная разновидность «склада». Все базовые характеристики 
| иеюмообразующего слоя общественной психологии являются сложившимися и 

юйчивыми образованиями, и слово «склад» применимо и к ним.
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гласия народа и встречается им с неодобрением, не приживется в 
обществе, а неизбежно будет отторгнуто как инородный предмет, 
попавший и голо человека. Цели преобразований, особенно ради
кальных, могут быть am ми нуты, когда в них заинтересованы не пра
вители, а народ, если народ стоит на их стороне, когда социальные 
нововведении оршничпы. естественны, назрели психологически, т.е. 
соответствую! уровню социально-психологическою развития обще
ства, ожидаю к и 1 < им не гствуют надеждам народа, понимаются, одоб
ряются, приниминш и и воплощаются в жизнь им же. Правители вре
менны, а наро I и.'чен Парод не может долго терпеть обмана и отно
шении к < сое I п к простачку, которого можно водить за нос. Исто
рии ин»Г»ы\ Iиронии, диктатур, клик, олигархий, авантюристов у вла
сти сии/и Iе im шуст, что их сила и кажущаяся непоколебимость ил- 
uoiopiii.i Иремн. история непременно скажуг свое решающее слово 
и сии + \ I нами I ь о таких людях и группах с образами негодяев, забо-
I и in и и ч > и юнько о себе, не любивших ни народ, ни свое государство.

И (Мепение типа государства и типа политического режима, про- 
исшедшее в России в 90-е годы, — подлинная политическая, право- 
ii.ui и 1копомическая революция, резкий качественный скачок, пере
пори | и жизни общества. Однако достигнутые результаты пока ниже
о г и давшихся, а на смену старым социально-экономическим пробле
мам пришли новые, неизвестные прежде и не менее сложные. К  ним 
относятся трудности осуществления «революционного скачка» в ду
ховно-психологической культуре народа и его психологии, недооценка 
инициаторами социальных преобразований их психологического обес
печения, коренного отличия традиционной психологии народов Рос
сии от идеологии западного образца. Преобладающее в массе народа 
понимание самоценности и достоинств российской культурно-пси
хологической традиции, российского менталитета, необходимости их 
уважения, сохранения и развития столкнулось с признанием боль
шинством реформаторов (особенно первой волны) превосходства куль
турно-психологических ценностей Запада, стремлением подражать им 
п насаждать в экономике, культуре, информации. Например, тради
ционной общинности жизни россиян («другим и себе») противопос- 
 н и индивидуализм («себе») Запада; доминирующее в жизни
• иin in 1 гремление к материальному и финансовому обогащению у 

pm I инн пополняется, а иногда и заменяется стремлением к духовно
му .......... .и- и,пому и культурному обогащению (ценность этого
.......... ... .1 н шнадными теоретиками); уважение и признание при-
орнн in /is м им н и 11 и культурного у россиян наталкивается на абсо-
II,>|1н.1П 111 м I ор 1111 I м. иериадыюй личной выгоды на Западе; западная

• !•• |рм\in* ..... ...  ним -paipenieiio все, что не запрещено законом» у
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россиян дополняется и неформальными шпретами: моральными нор
мами, культурными традициями и обычаями; любовь в российской 
традиции наполнена духовным i мы< юм, а в западном понимании 
сведена к половому акту и др

Современное социально-in и\< тимическое состояние российско
го общества сложно, противоргчиио. характеризуется остротой про
блем, наличием положительных и м> щ тинных перемен. Это сказыва
ется на всех социальных обшш» ии (Гюньших группах), малых груп
пах, отдельных гражданах и осоОгино на молодых людях (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Иерархически-системные нишмк, ... 
объектов социально-психологической /н и »м«н ти

Поп росы  и  задания для самоиронеркн 
п размышлений

1. Дайте характеристику сознания и подсомынин
2. Чем различаются психологические фак1ы, мконочерности и меха

низмы?
3. Охарактеризуйте психические процессы. < о< интим, образования 

и раскройте их взаимосвязи.
4. Как классифицируются психические ипж'ним, отличающиеся со

отношением врожденного и приобретенного н них?
5. Какие функции в психической деятельности выполняют мотива

ционные явления? Назовите основные из них.
6. Что представляет собой внимание как качество, процесс и психи 

ческое состояние?
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7. Что такое память кик психическое явление?
8. Сопоставьте обршы восприятия, представлений и воображении
9. Какова взаимоснм и. речи и мышления?

10. Дайте подробную характеристику мышлению.
11. Охарпккри ivHiv *моциональные явления.
12. Раскрои к' специфику волевых явлений.
13. Что H tyim i iнииапьная психология?
14. Перечисли ie и охарактеризуйте социально-психологические м* 

ханизмы.
15. Дайте харак 1сристику основным видам социально-психологически! 

сия ie И
16. Кикие ошиОки возможны при первом социальном восприятии 119 

Шакомо! о человека?
17. На юниie oi мовные системообразующие компоненты общестиов 

ною со ишния.
18. Чю  представляет собой менталитет народа по психологичесмя 

характеристике? Каковы его истоки, роль в жизни людей, почекЯ 
ом грудно меняется?

I**. Каковы взаимозависимости социальных, экономических и мим| 
ре(|юрм и психологии народа?

. /т  г/кпл рп дл я самостоятельной------------------------ —I
рпСюты и углубленного научения

1. Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио и телеиид 
ния. — М., 1999.

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. — М., 2002.
3. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. — 2-е изд. — М., 1995. — Кн. 1.1U 

хология образования.
4. Парыгин Б.Д. Социальная психология: Проблемы методологии, 

тории и теории. — СПб., 1999.
5. Психические состояния: Хрестоматия / Сост. и обш. ред. Л .В. Ку 

кова. — СПб., 2000.
(> Психология / Под ред. проф. А.А. Крылова. — М., 1998.
7 Современная психология: Справочное руководство / Под ред. В.Ы.) 

жинина. — М., 1999.
К Социальная психология: Хрестоматия. — М., 1999.
'» < нцин/п.наи психология: Хрестоматия. — М., 2000.

|н ' 'цин и,паи психология / Под ред. А.Н. Сухова и А.А. Деркачн
м , лиц

11 < они,1 4,11,111 психология / Под ред. проф. А.М. Столяренко. — М., 21
1̂  ( hi,ч,1/,,'ni,,I А М Психология и педагогика. — М., 2001.
I I Ulmi/whi'ti II / Духовные способности. — СПб., 1997.
14 tllii'lpiihiiii II I < нособности человека. — Воронеж, 1997.



Психология 
личности

У  л а б а 3
'  иг мшгка не может быть иной цели,
| |1мчг как Оыть настоящим человеком.

Л. Шефер 
Ч< мни I. должен быть умен, просг,
■ н|> ич ( m i», смел и добр.
I o m . m i  кила он имеет праио носить 

.............  in.nine —  Человек.
К . Г. Паустовский 

Imii i i природа оставляет прореху 
и чм 'I in \ мг, она обычно замазывает 
гс in ч M.I1I I м 1гм самодовольства.

Г. Лонгфелло

П-1. Личность и ее психологии
Есть три взаимосвязанных иипнгии: человек, инди
вид и личность. Пони гиг "(г нш, /, • родовое, при
годное для широкою слот . ...........мния, но в специ-

Р*1- ном смысле это существо, принадлежа....  i ч. юисческому роду,

Сущность
личности

сдающее определенными особенное in ми и шм чисю и психоло-С'f i ескими, коренным образом отличающими > ю  m i и ш и ш я  и вы
дающими высшую ступень развития жиши ///#«»/##.//.' конкретный

| овек в совокупности всех присущих гош.м» i м\ .......... нш гей (ана-
РИо-физиологических, пснхофизиологиче1 кич ш пн.....шчеекнх),
*•' теляющих его среди других представитемей роан ч> ...... ич кою,
1 равнении с двумя рассмотренными ИОНЯ1 ними ничнш и nni.ii 

но значимая характеристика человека bmciici нниш и пп юпшмп 
(ивидуальными особенностями.

...Индивид начинается задолго до рождения, личн<н и. шнппнни иш дтт, 
пишет известный специалист по профессиональной ш иш мн и ии А К Мщжовв, — 
ее основы закладываются в дошкольном, в подрос! к< >m >м m 11| ни m 11ичность всегда 
моложе индивида в одном и том же человеке Истории ни*.... .. и ич прижизнен
ного пути не совпадает с датой жизни и смерти Личнт п. можпт умирать или 
деформироваться еще при жизни человека. Hanpoinn, индииид может умереть, а 
как личность человек продолжает жить в своих творчпгких дпинх, в благородных 
поступках. Индивид может прожить жизнь, таки ности личностью в собственном 
смысле слова (впрочем, это существенно зависли о понимания того, что такое 
личность — готовность к саморазвитию, социальная отпигственность и др.). Ин
дивид рождается и умирает один раз (если не считать случаев клинической смер
ти), а личность может рождаться и умирать в течении жизни несколько раз1.

'т/ркова А.К. Психология профессионализма. — М., 1996. — С. 128.
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Понятие «личность» используется во многих науках, но основа 
его понимания имеет сходные корни в истории. Личиной в древнем и 
средневековом театре называли маску, которую актер надевал налицо. 
Она бывала разной и отражала то характерные черты мужественнос
ти, то благородства, мудрости, красоты, силы, страдания, коварнос
ти, глупости (варианты ее можно увидеть сейчас на фронтонах теат
ров и афишах о спектаклях) и указывала на роль актера в сценах 
разыгрываемого спек такля. Сейчас, говоря о человеке как о личное- 
ти, также имени и и иду его роль, но в более широком значении — 
роль в «театре жи ши», в обществе, среди людей. Человек постольку 
личность, 1101ми||.ку он оценивается как подлинно человеческое и 
общее i вешни существо. Не группа крови, не особенности пищеваре
ния, in him-t понос, не борода, не одежда, не красота или уродство 
липа и I н определяют, что представляет собой человек как лич
ность, но качества, характеризующие его сознание, способность к 
нрои пю и.пой регуляции своего поведения, ориентированность на 
социа ll-ные ценности, степень развитости его психологических осо
бенное чей и сравнении с животными и в то же время — с уровнем 
современной ему человеческой цивилизации.

Что определяет облик человека как личности? Ответ на этот во
щин: менялся в истории человечества: в рабовладельческом обществе 
личностью считался только свободный человек, в феодальном — обла
датель земельной собственности, крепостных людей и дворянских ти
тулов (доставшихся от родителей), в период раннего капитализма — 
обладатель богатств. Ныне личность оценивается по присущим самому 
человеку достоинствам, cm собственным свойствам и качествам, но 
они выделяются разными науками не одинаково. В социологии лич
ность оценивается преимущественно по социально-демографическим 
данным человека и выполняемым им социальным ролям; в этике — по 
нравственным ценностям, признаваемым личностью, чувству долга, от
ветственности и совестливости; в юриспруденции — по дееспособности, 
правовым отношениям, сознательно принимаемым решениям, влеку
щим юридическую ответственность, и т.п. Психологическая наука в со-
........ тви и с предметом своих исследований связывает достоинства че-
и пн 1.1 uiK личности с его психологическими свойствами и качествами.

Чинность в психологии — интегральное социальное качество че- 
'мии ка, 1/шиный показатель его самореализованности, уровня ци-
..... . " 'мнимости сознания, всего внутреннего мира и в тоже время
основной |и I v ин тор социально значимого поведения, определяю- 
И1И11 I и. . <мп\ ик рждение в жизни, место и роль в системе обще- 
е I т  мим» * it ношений, и труппе, социальной общности.
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В этих ипостасях каждый чсщиек коренным образом отличается 

от животных, предстает как обиада i с  и , сознания, как субъект, произ
вольно выбирающий свой путь и жи ши и реализовавший себя в ней, 
как гражданин страны и мира. к.и представитель современной чело
веческой цивилизации. Стаи, иьн окоразвитой личностью — значит 
качественно развить у себя нее ее характеристики, использовать при 
)том сполна возможности, открыи.ь чые современным обществом, 
занять достойное место в нем' >и> и интересах и самой личности, и 
общества, ибо общество всегда ihk.......... тип личности преобла
дает у его граждан. Общество и i и ни. и нем не могут стать лучше, 
если люди не будут лучше, если они не будут в своем большинстве 
высокоразвитыми личностями ш и н *  время если само общество не 
создает условия для этого. Поэтому ....... . личности — централь
ная в жизни каждого человека и <>(>нн > им

. Каждый человек с мим* ши i моею рождения прохо-Формирование , ^дит непрерывным м\м. ■ ммичсского и психологи-личности ческого развития, i ншпип м нею жизнь, но особен
но значимый по своим результатам м ................  в первые 15—
25 лет. Внешне легко подмечается noipm ...... p.i нмние ею как орга
низма — анатомическое и физиолопно м» I» iviiuim роль в управ
лении которым принадлежит внутренммм и ш шческим, наслед
ственным факторам. Происходит также сомин мао" нпсихологичес
кое развитие (сознания, духовных потребит к м \т i и ими. интере
сов, ценностных ориентаций, познавакльныч, и...... .. и иных ка
честв), но у него нет всеохватывающей писигн >н>н программы а 
есть лишь предпосылки, возможности и условии ранними

Генетическая программа не содержит и соПо ымп...и ......... ...... i.m.i-
свойств человека. Биология человека — это В' шо ними. h i .....................  и м  ,

' > Фромм писал: «Никогда еще человек не подходил ык .................. мнчнм. к
псуществлению своих самых заветных надежд. Наши ншчнь....... .. iнн и гехнм
■пчкие достижения приближают время, когда стол будс! н.н-|чи i hi и. сч юлодных, 
когда человечество преодолеет разобщенность и с п и т  с imih.im 11онадобились
Iмсячелетия, чтобы раскрылись интеллектуальные снос of.......и человека, чтобы он
научился разумной организации общества и конисшрнпим сил Человек создал 
новый мир, со своими законами и своей судьбой. Оглмльимя свое творение, он 
может сказать: воистину это хорошо.

11о что он скажет в отношении самого себя? Примни шлея ли он к осуществле
нию другой мечты человеческого рода — совершенству самого человека? — Чело- 
иск.!, любящего ближнего своего, справедливого, правдивого и осуществляющего 
to. что он есть потенциально?.. Неловко даже задавать этот вопрос — ответ слиш
ком ясен» (Фромм Э. Сумерки богов. — М., 1989. — С. 144).
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ховного развития, те тога качественно специфичного в человеке, которое воз
никает у него в условиях общественной практики... — писал выдающийся оте
чественный биохимик и генетик Н.П. Дубинин'.

Отечественный психолог А.Н. Леонтьев отмечал, что появившееся 
на свет человеческое существо обладает лишь одной способностью — 
стать человеком, а реализуется она в процессе жизни и в зависимости 
от ее качества.

Психологическое развитие человека в связи с возрастным разви
тием организма, его нервной системы ограничивается изменениями в 
психофизиоло! ичп кой сфере (завершающееся к 22—24 годам) и та
ких особенное I ей человека, как чувствительность, эмоциональность, 
активно! м. выраженность и сила психических процессов, скорость 
н\ про ич MIIII и превращений, сбалансированность активизирующих 
п юрмо nuns механизмов, работоспособность, психофизиологичес
ки  yi iiui4HM . il, и т.п. Эти особенности не доминируют в характерн
ее 11к:I\ феномена личности и не играют сколько-нибудь заметной роли 
п сопим п.пом облике. Обретение же всех психологических достоинств, 
прннцпииа/п.по отличающих психологию человека от психологии жи- 
рчтпого нибо человека-варвара связано с приобретением взглядов и 
убежлений по проблемам смысла жизни, отношений к общечелове-
■ :> • ким ценностям, нормам морали и права, к другим людям, к само
му (.ебе, человеческих потребностей и интересов (особенно духов
ных), потребности к труду, участию в усилиях общества по улучше
нию условий жизни и т.п. Эти особенности не присущи психике че
ловека с рождения, не возникают сами по себе по какой-то врожден
ной программе. Они формируются прижизненно под влиянием соци- 
;тьных обстоятельств — общества, образа жизни в нем, окружающих 
индивида людей и собственных усилий. Доказано, что вне социаль
ной среды, общения с людьми и овладения достижениями ума и тру
да предшествующих и живущих поколений людей развитие челове
ческих достоинств и становление личности не происходит. Напри
мер, на основе известных человечеству и научно изученных фактов
...... итания детей животными (при случайном попадании грудного
I....in а в их среду) известно, что человеческое существо по своим
| i*i* < мим становится похожим на них: обычно бегает на четверень-
| mi ... питанное среди волков, рычит и воет, среди овец — блеет и
m i  I II н о  екмзка о Маугли всего лишь красивая фантазия: он не 
M in  o O ' I m h u h  че ювеческим умом и верховодить среди животных, если 
t н< и нон pm i рели них.



Социализация — это пропси уч моспия человеком (с момента рож
дения и до конца жизни) и ак Iшинно воспроизводства опыта, накоп
ченного человечеством, с учсюм m оОенпостей своей личности и по- 
недения. Этот опыт и достижении жннощены в устройстве общества, 
особенностях больших и малых ipvmi. и которых он живет, продуктах 
человеческого созидания (речь, киши, образование, орудия труда, 
технологии труда, информационные и-хпологии, современные про
изводства, средства и способы но. \ы и др.), окружающих человека с 
первых дней его жизни, и проявлениях собственной активности (уче
ба, труд, отношения с людьми, нормы поиедения и т.п.).

Психологически социализации m \ю *п рассматриваться как са
моочевидный, механический, одни а....... у каждого человека про
цесс «вливания» в него опыта челот ч> < мы И ней есть нечто общее, 
ио еще больше индивидуальною. Чсичп i не рождается либералом 
или диктатором, ученым или битс» м< пом рабочим или министром, 
коллективистом или индивидуалисюм право мщитником или пре
ступником. Он становится личноспао *.. . моими индивидуальными 
особенностями под влиянием индивидуч п,ны\ оПетоительств развития.

И еще: чтобы что-то, принадлежат!. .......и чсской цивилизации
и относящееся к человеческим достойна нам » ia ю достоянием кон
кретного человека, он обязательно дтжеп  * ,т  п/шчнить активность, 
образно говоря, — «взять» это, сделан, нрппа i и i нпим себе, проявив 
желание, усилия, умелость. Это объясняет» и /ни ми психологически
ми м е х а н и з м а м и :

• интериоризацией — переводом ............................ и н.м инешних
продуктов и образцов человеческого знании к и. ............и к пин виде
адьную форму, в свой внутренний, психолш ini 11 ни I........ м. м опери
рования с ними (восприятия, осмысления, пракмт .............. ..  > пою
мысленного упражнения и применения в своей жишед! пи паю. m i).

• присвоением — обогащением своею нпмрешм м< мира ю щ а
пия, качеств элементами общечеловеческо! о, i рvni ............. .. i а, oi 11,i iа
других. Это предполагает обязательную психоии irii м \ю и мпшость, 
и ходе которой происходит уподобление (A ll Лсшипыч \ мысленное, 
психологическое моделирование отображаемою иисншсю объекта, 
явления, отношения, действия, образа с точным ши производством 
познаваемой реальности в психике. Человек, мнорыИ хочет сделать 
понимание чего-то (например, теории, закономерности, вывода, спо
соба действий) своим, достоянием своею ума, доджем в уме проде
лать операции анализа, синтеза, сравнения и пр , причем именно те, 
которые проделал их творец ранее. Иначе говоря, человек должен 
мысленно и практически пройти путь, который проделали до него 
открыватели и создатели постигаемых им человеческих ценностей, 
по сделать это он может в тысячи раз быстрее и легче, особенно при
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помощи учителя или старшего. Проделать такой путь надо обязатель
но, иначе интериоризания и психологическое присвоение не про
изойдут и внешнее так и останется внешним, не став достоянием 
данного человека.

Перед каждым входящим в самостоятельную жизнь человеком от
крывается огромный н|>сснал достижений человеческого ума, творений 
рук, упорного труда, уроков жизни, успехов и страданий предшествую
щих и живущих поколений людей. Появившись на свет, он застает их 
готовыми и воплощенными в богатство знаний, учений, книг, методов 
познания, обилие обк'ктов, созданных людьми (производство, техника, 
транспорт, с пя п., строительство, быт, сервис, искусство, развлечения и 
пр.), уроком inтории и прожитых по-разному жизней, социальных от
ношении оЛпич пк-пного устройства, норм поведения, способов его ре- 
гулирошшии, шлмий и советов родителей, старших, учителей и пр.

Мишино, что главные личностные особенности, свойства, воз
можное i и каждого индивида — психологические новообразования, по
явившиеся у нею в процессе жизни. Развитие организма относитель
но мало швисит от самого человека, по ею психологический, соци- 
альный, личностный рост в решающей степени определяется соци
альными условиями и его работой над собой с активным использова
нием двух упомянутых механизмов.

Собственная активность человека в процессе социализации игра- 
ei огромную роль, позволяя выйти из-под влияния неблагоприятных 
условий, если они встретились на пути, избрать или создать благо
приятные, использовать осознанно и целеустремленно возможности, 
открываемые ему обществом, человеческой цивилизацией. Хорошо 
сказал об этом английский философ Ф. Бэкон (1561 — 1626): «В каж
дом человеке природа всходит либо злаками, либо сорной травой; 
пусть же он своевременно поливает первое и истребляет второе». 
Современные представления о сути, значении и возможностях само- 
активности и самоформирования личности нашли выражения в по
нятиях «самореализация» и «самоутверждение».

Каждому человеку, которому дарована единственная и неповто
римая жизнь, важно сполна использовать в ней свой шанс и потен
циальные возможности. Дорог в жизни много, но верный путь один. 
Он связан с возможностями каждого сотворить себя личностью с 
мни росами, устремлениями, потребностями, интеллектом, поведени
ем iio icil и деловыми качествами, умелостью и профессионализмом 
и пр они мающими мировому уровню достижений человеческой ци
ни in пиши >ю и имеют в виду психологи, когда говорят о самореа- 
шмцмн и 'Ими ка и личных возможностях ее осуществления. Уже с
И" ipi и и mi..... in I (рис га следует целеустремленно заниматься саморе-
инииннн II \ нории I иорнп,, создавать, делать себя таким, каким мож
но w in мн.......... юйно жить на Земле, среди людей.
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Самоутверждение пролук i 1 пчореализации. Человек — это его 

дела, достоинства и недоспи ки. ши мощенные в продуктах собствен
ной жизни и деятельное!и Чгю ио н конечном счете — не то, что он 
думает о себе (плохо быть «умным когда видишь себя таким только 
сам), а то, что создали его ум. руки ноля, мораль, поступки, дела, то, 
чего он упорно добивался и лоьин и Они — «зеркало» его психоло
гии. Человек самовыражается и i .1 м« >\ i иерждается в делах, в том длин
ном шлейфе-следе, который он i ■■ мшист в жизни. Все, что есть у 
человека в виде его личных инлнпм ...... . особенностей, воплоща
ется в продуктах его действий и шин к ним. обнажается в них, делает
ся доступным для оценки дру| ими и пюхо, когда при этом «король 
оказывается голым». Человек самщ пн р* лается во мнении людей о 
нем и в положении среди них но i mum п члм. Самоутверждение — 
>то и объективно обоснованное соГм пн иное уважение к самому себе 
как к достойному человеку, coui i.ii' и., 1\чонных и материальных 
продуктов, ценимых другими, не шмар.нпнему себя ничем, человеку 
со спокойной совестью, которому пси и. 1 щ  1111 |»ся. Самоутвержде
ние в самосознании — это уважение к . амнму (■ Г*е (самоуважение), 
основанное на результатах прожитых и i и . пт ршенных поступков, 
удовлетворенность тем, что драгопепиш ир. ми > и ши не тратится 
попусту, возможности стать лучше и доЫпы и I». н.ни чо используют
ся сполна, а не «унесены ветром» в бс пш ...........  ироншос.

Очевидно, что перед появившимся 11.1 i и. i ....... .. ком океан бо-
Iатств, накопленных человечеством, масса пшмишии и н реализовать 
себя, ноте, которые будут использованы, прт т» ны нм . i.iiiyi фун
даментом индивидуальных особенностей СИ) IH4IIIM III II. ичофишо 
логические изменения в человеке в процессе жи.ши (и ш пни начо 
аятся в пределах норм психического здоровья) и оОни м . ч\чае lie 
играют решающего значения в личности и ее жизни (ч ти  и ш и п. 
ных случаях, в профессиях могут сыграть важную |юп.) Ч. ю т i не 
юлько объект социальных воздействий, но и суОьеы . ш» и i ониализа 
нии. Их продукты, превратившие его в личность, >ю п< кнп.ко и даже 
не столько то, что сделала с ним жизнь, но.то. что где пн с собой он 
him  в уготованных для него другими социальных yi юниях, ибо он 
пюрец самого себя, своих достоинств, успехов, суаьбы.

1.2. Базовые психологические свойства личности
Системность Психология личности неразложима на отдель- 

психологии личности ные качества. Какой бы длинный перечень их 
мы ни составили, понять ее психологию невозможно, ибо она сис- 
и мна, а поэтому целостна, все в ней взаимосвязано и иерархично.
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Макроструктура внутреннего мира — системы психологии личин 
сти _  образована тремя психологическими макросферами (гюдсиснм 
мами, см. рис. 3.1), которые включают в себя все психические яшм» 
ния, рассмотренные в главе 2. Они, находясь в иерархических (шм 
подчиненных) отношениях между собой, выполняют важнс11шм|{ 
функции во внутренне внешней активности личности, ее регуляций 
и целостно-избиратпп.ном использовании имеющихся возможная 
тей в каждом ее проявлении.

Рис. 3.1. Основные психологические макросферы личности

г Макросфера миропонимания и мотивации (направленности) йЯ
полняет ориентировочно-побудительную функцию и включает в сеОи т* 
внутренние силы личности, определяющие избирательную Hanffliiuidfl 
ность ее познавательной, мотивационной, волевой активности и Щ  
пользования в ней имеющихся у личности возможностей. К  важней 
шим компонентам этой макросферы относятся следующие сфсркЯ

• познавательная;
• мотивационная;
• эмоциональная.
I 1отребность в познании в виде ориентировочного рефлекса 

V всех животных и в начальном своем развитии продиктована погдо! 
Mi it' I мо сохранения жизни, своевременного обнаружения опаовкЛ  
I < in например, поместить животное в новое помещение, то п с|)Л  
опнар\ ним и-гея активность по его обследованию: обход, обнюхИН 
иш М"|и »■ шипи, опасностей, прорех, через которые можно м Я
....... к I п |'< ним ж шин нос проявляет активность, изучая мест^ОЙ^И
Щ.1И1 кии hi мм пи нишей, и т.п. Животное вообще относится к
• .ними и; .‘I .I п|н |м• м м  как к средствам удовлетворения потребив
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н и сохранения жизни и продолжит» рода. У  человека все это транс- 
•1и,1'мировано и поднято на неерамтнно более высокий уровень. По-

nine окружающего, состаниенш- сю мысленной картины, с одной 
нироны, инициируется потрсСнюе mi ми, а с другой — служит удовлет- 
•*'ч" пию их. У  людей с разными интересами и потребностями мыс
лимый образ одной и той же пнеынонки, ситуации не одинаков1, и 
*Н« одна из важных причин m о ию тачного поведения разных лю- 
" и Эта сфера ответственна за го, как человек понимает окружаю
щий мир, как относится к нему, г.и не чувства испытывает, что вле- 
•нм гго, и поэтому что он дел нет и нем иообще и в конкретных ситу- 
lliiiiix в частности, чего добиваем и i какому результату стремится.

Макросфера миропонимании и мшииании находится на высшем
И*"||ие иерархии психологических мш ......|м*р. и ей принадлежит систе-
п.и 1(|разующая, задающая, приоритетам |»> м. по всей психической дея- 
и Н'Пости. Она в наибольшей степени мцыкгеризует внутренний мир 
мои 1ости, а ее особенности у разных ничнш n il их индивидуальность.

Операциональная макросфера нынп mm i /функцию использования
ментов психологии личности как с/ниКнш и способов, обеспечиваю- 

RlMv достижение целей, решение задач. \ и mi h i морение потребностей 
и up , актуализируемых сферой наприкишим ш Образно говоря, это 
Mpi е нал личности», хранящий имеющие! м \ ш • im им мимические воз- 
Мп-мюсти. Основными к о м п о н е н та м и  шм р нпищаньной макро- 
|И|" ры являются:

• сфера морально-психологических отношений ( ' ч’аиера);
• сфера волевая (деловых качеств);
• сфера способностей;
• сфера подготовленности (образованное п., оНучешин п., нро<|цч 

Мнннлизм, опытность).

1 Приехав, например, в какой-то незнакомый город, мы. иыИим in нриипк шш.мую 
■яшмидь, спрашиваем у подростка, как пройти к госгмншн ' »ин i Ними- прямо
И» ч.назина “ Школьник” , там повернете налево и увидим < ......  шрпимх авгома-
П* Пройдете его, и тут будет киоск “ Мороженое"». У нею мн и. иопернугь вправо, 
1|«м спросите, как пройти к гостинице». На всякий ш ути , ш.риимемея за сове- 
(И 1 и к молодой женщине. «Пожалуйста, — мило отвечай она Видите врн там

С|М*'кую парикмахерскую? Так вот, за ней метрах в 50 in (Чдп магазин “Чулки” . 
И' мльше поверните направо в переулок и идите по нему до магазина “ Кулина-

С.  н там недалеко и гостиница». Пройдя немного по указанному маршруту, 
•пишем сомневаться в правильности движении и обращаемся к встречному 

Ю »'|мне. Он уверен: «Проще простого. Видите нон шм "Кафе-закусочную” ? В 
p H * mi заходите, а двигайтесь дольше до магазина "Инна, водка” . Минуты через 
Р  Пудет поворот вправо. Поверните и двигайтесь до упора в киоск с надписью 
I hi ч>еты” . За ним широкая улица поперек вашего пути. Перейдите ее и увидите 
►ни ( гадион “ Спартак” , а справа высокое здание ресторан и ваша гостиница».

"  профессиональная психология
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Макроструктура внутреннего мира — системы психологии личг 
сти — образована тремя психологическими макросферами (подси 
мами, см. рис. 3.1), которые включают в себя все психические ЯГ 
ния, рассмотренные и главе 2. Они, находясь в иерархических ( 
подчиненных) отношениях между собой, выполняют важнонн 
функции во внутренне внешней активности личности, ее регу.ип 
и целостно-избирлн-ш.ном использовании имеющихся возможц 
тей в каждом ее нрошиении.

Рис. 3.1. Основные психологические макросферы личности

> Макросфера миропонимания и мотивации (направленности)
полняет ориентировочно-побудительную функцию и включает в се(Ц 
внутренние силы личности, определяющие избирательную напраи 
ность ее познавательной, мотивационной, волевой активности М 
пользования в ней имеющихся у личности возможностей. К  важ 
шим компонентам этой макросферы относятся следующие сфсц|

• познавательная;
• мотивационная;
• эмоциональная.
11отребность в познании в виде ориентировочного рефлексй 

v т  ех животных и в начальном своем развитии продиктована not 
II". п.mi сохранения жизни, своевременного обнаружения onaciu 
I < in например, поместить животное в новое помещение, то Ля 
" i ' l l  i|'\ мимегся активность по его обследованию: обход, общо*
ни........и. I шипи, опасностей, прорех, через которые можно
paii.i а I н и* ним жинотное проявляет активность, изучая месии 
мыт I ни pi mi I ia е пищей, и т.п. Животное вообще относится к i 
....ни. му i‘iи ii|" iMe him как к средствам удовлетворения потрс
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й I охранения жизни и продолжения рода. У  человека все это транс
ам и ровано и поднято на несраииснно более высокий уровень. По- 

♦н и in* окружающего, составление ею мысленной картины, с одной 
Ицишы, инициируется потребит i ими, ас другой — служит удовлет- 
Цчшию их. У людей с разными интересами и потребностями мыс-
..... . образ одной и той же о(н i.тонки, ситуации не одинаков1, и

Я||" илиа из важных причин т и  пи» тачного поведения разных лю- 
»И1 )га сфера ответственна la 10, как человек понимает окружаю- 
|мнп мир, как относится к нему, какие чувства испытывает, что вле- 
Ч*\ ею, и поэтому что он делас‘1 it нем иообще и в конкретных ситу- 
рц|м\ м частности, чего добиваем и i какому результату стремится.

Макросфера миропонимании и mi и икании находится на высшем 
||* инк- иерархии психологических макриефор, и ей принадлежит систе- 

снующая, задающая, приоритетам рощ, во всей психической дея- 
■йыннти. Она в наибольшей степени iарак п:ризует внутренний мир 
Шчнпеги, а ее особенности у разных ни.....* пй их индивидуальность.

• Операциональная макросфера нытинне! функцию использования 
Щцн нтов психологии личности как c/x̂ h mn н способов, обеспечиваю-

Л» достижение целей, решение задач, уишшпнореиие потребностей
■ яр . актуализируемых сферой нанраиншим щ ООрашо говоря, это 
П и  | пан личности», хранящий имеющие! я \ in ■ m ихоногические воз-
|m*iiiH in. Основными ко м п о н е  нта м и опер ........а п.ной макро-
И " I'l.t нвляются:

• сфера морально-психологических 01 ношений ixap.o iepa);
• ефера волевая (деловых качеств);
• ефера способностей;
• ефера подготовленности (образованноеп., бОучешиII и. нрофч 

Шна'ппм, опытность).

|)||м. чт. например, в какой-то незнакомый город, мы, ni.ni ш mi приник uin.nyio 
Utii.nii., спрашиваем у подростка, как пройти к гостинице < >т. 1 -IIпне прямо
■Иннина “ Школьник” , там повернете налево и унипин .. ...... троим* аптома-

МрпИцче его, и тут будет киоск “ Мороженое"». У н ет h  i in  нпиериуп. вправо, 
|и м  I просите, как пройти к гостинице». На всякий случаи, оОраишсмся за сове- 
) и ► молодой женщине. «Пожалуйста, — мило отиеч.и i она IIидите вон там 
>Ню парикмахерскую? Так вот, за ней метрах и SO ги Путч магазин “ Чулки” . 
И* на нано поверните направо в переулок и идите по нему до магазина “ Кулина- 

,1 ium недалеко и гостиница». Пройдя немною по указанному маршруту, 
)мн.|| м сомневаться в правильности движения и обращаемся к встречному 
'пни Он уверен: «Проще простого. Видите вон гам "Кафе-закусочную” ? В 
(и шходите, а двигайтесь дольше до магазина “ Вина, водка” . Минуты через 

jftv'i* 1 поворот вправо. Поверните и двигайтесь до упора в киоск с надписью 
мм  п.!" За ним широкая улица поперек вашего пути. Перейдите ее и увидите 
I» | ншион “ Спартак” , а справа высокое здание - ресторан и ваша гостиница».

н|щф«(сиональная психология
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Особенности операциональной макросферы существенно харак
теризуют личность и ее возможности, ибо важно не только то, к чему 
она стремится и что делает, но и как делает, какими способами (пра
вовыми/неправовыми, моральными/аморальными, профессиональны
ми/дилетантскими) достигает поставленных целей и удовлетворяет 
свои потребности, что реально может достигать. Операциональная 
макросфера также иидииидуализирована и имеет свои особенности у 
каждого человека.

> Модуляционной (психофизиологическая) макросфера не опреде
ляет в конечном счете ии цели, ни мотивы, ни способы действий, но 
оказывает динамическое влияние на их проявления. Это обнаружи
вается и ра шой i иле, подвижности, уравновешенности, скорости, со
гласованное т .  >моционалъной окрашенности процессов, происхо
дящих в других сферах. В иерархии макросфср эта — низшая, об
служивающая Она имеет определенное, но не решающее значение 
в характеристике человека как личности (например, может прояв
ляться в склонностях, стиле деятельное i ii , структуре качеств, по ко
торым оцениваются способности к той или иной профессии).

Взаимодействие психологических макросфср и их компонентов 
обеспечивает системное, целостное функционирование всей психоло
гии личности при ее взаимодействии с окружающим миром, порожда
ет системные свойства, характеризующие ее и обнаруживающиеся при 
регуляции поведения. В общенаучном смысле под свойствами понима
ют особенности, присущие объективно любому объекту, явлению, си
стеме, которые обнаруживаются им при контактах с другими1. У  чело
века есть две гр у п п ы  психологических свойств, первая из которых 
характеризует все виды отношений с внешним миром — это базовые 
(основные) психологические свойства, а вторая — специфику взаимо
связей с социумом, т.е. с социальными объектами, явлениями, систе
мами — это социально-психологические свойства (см. рис. 3.2).

К  базовым (основным) свойствам личности в разных научных кон
цепциях относят направленность, характер, способности, темпера
мент и подготовленность (опыт) личности. Для точного определения 
ж общностей личности важно знать не только свойства, но и их ка- 
411 im иную определенность. Мало что дает знание того, что у конк- 
I» пюго индивида есть, например, направленность или характер, —
........ и. у всех. Нужно знать, каковы они у него. Качества — содер-
♦ |* iiMi.ni качественная определенность свойств и других особенно-
I Н’й НМЧН1К I и,

I "► ■ until и...... ......•« in бумаги обнаруживается при ее контакте с огнем, хруп
н и  о. ||ш|н|и1|1,.п.,м м|м iiMt при уларе по ней, запах пищи —  при ее воздействии 
и , *tiithimм >iiiinit i" 1н н1м|ц.| нищ человека.
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Психпмснии пичности

Базовые психологические 
свойства

• Направленность
• Характер
• Способности
• Темперамент
• Подготовленность

Социально-психологические
свойства

• Мировосприятие и мироотношение 
. Жи шинная целеустремленность
• Дуииносмь
■ I MMIMH о;жанность («Я-образ»)
• I (ииими юяпнность
• 1|..........томность, патриотизм
• 11 ........мин интегрированность
• ( ;ммм| и нпи юпанность

Рис. 3.2. Психологии г > м<....... тина личности

Направленность Направленность шинк, юи основное свойство, 
личности возникающее и pen ii.i п. юминирования в пси

хологии ЛИЧНОС! и м.и |.... |> |>i.i миропонимания и
мотивации, в котором представлена гш и ми и.. \ ее побуждений к
жизни и деятельности, определяю!паи и н>н|.... иатгп. отношений,
позиций и активности. Ее собственна)! i ipv» щ и  m помает все моти- 
иирующие явления, рассмотренные и $ .’ ' iioipi <и*.•« ш, убеждения, 
идеалы, мечты, ценностные ориентации vi laitont и, и и пния, жела
ния, интересы, цели, мотивы.

Важно отметить, что практически нес, ноПулаиюни• п чшика к
н 1бирательным отношениям и действиям, шин роду» к ....... шчнинч
тельной деятельностью — пониманием окружающею мира ки шеи 
HI.IX ситуаций, необходимости и возможное!и гою мни ниши поите 
ния. Это, например, относится к взглядам и уГи д т ннич. наганам, 
ценностным ориентациям, высшим погребши him, иннрееам. пла
нам, целям, самим мотивам (см. рис. 3.3). К Мир» < нн< 11

Идеи, которые овладевают нашей мыслью подчини.....«гм» пиши убежде
ния, — это узы, из которых нельзя вырваться пп рп юри.ш ниоего сердца. Это 
демоны, которые человек может победим., ними, подчиминшись им1.

Чем выше уровень понимания окружающею и себя в нем, чем 
|и|иже субъективный образ к научной каргине мира, чем вернее по
нимаются социальные ценности, тем качественнее направленность 
личности, тем вернее выбирается путь в жизни, тем правильнее ви-

Мчркс К., Энгельс Ф. Соч. — Т. I. — С. 118.
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тем

Рис. 3.3. Схема психологической структуры мотива
Велика роль эмоциональных явлений в мотивации. Человек тянется 

и стремится к тому, что доставляет радость и удовлетворение, и хочет 
быть подальше от всего, что приносит тяжелые, неприятные пережи
вания. Несмотря на различие знака переживаний, они побуждают к 
отношениям и действиям, но в противоположных направлениях. Прак-' 
тически все явления мотивации включают в себя эмоциональный ком
понент (см. рис. 3.1). Например, ценностные ориентации, идеалы, ин
тересы, убеждения, влечения просто не могут возникнуть у личности, 
если они не привлекательны, не нравятся, не влекут к себе. Чем силь
нее чувства, связанные с различными побуждениями, тем больше и 
сила их. Развитая мотивация связана с социально и лично значимыми 
моральными, интеллектуальными и эстетическими чувствами.

х Характер — сложившаяся у личности система устой-
„ Р Р чивых отношений к труду, к другим людям и самомуЛИЧНОСТИ _ „себе. Эти отношения во многом зависят от направлен

на ти, ценностных ориентаций личности, но развиваются, приобрета- 
|пI качественную определенность при обогащении ее специальными 
шжшнми об общечеловеческих и господствующих в обществе нормах 
in ни п ими. и также закреплении в виде навыков и умений их регуля
ции ii ш и м и привычек и, наконец, качеств. Основополагающее зна- 
'н ни* и*......ценностные ориентации — внутренне понятые, одобрен
ии* н н|1|нин|.1г пспюстыо к реализации социальные ценности.

(hnmiitit ни', >, труду выражены в знаниях личности о них, трудо- 
иы4 и* и.... пн и |»|и11|||||циях, навыках, умениях, привычках их пост

По.ИКИИНПШ.НМЙ 
комме ними

Познавательный
компонент

Побудительный
компонент

дится главное в ней, тем успешнее ставятся и достигаются цели, 
значимее результаты прилагаемых усилий.
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роения и соблюдения в процессе груди, а в конечном счете в сформиро
ванных качествах трудолюбии, oi вс ic гвснносги, добросовестности и т.п.

Отношения к людям вырпжепы и уважительности к другим, гуман
ности, человечности, доброженак н.ности, вежливости, демократич
ности, справедливости, доброй*. шботливости, альтруистичности1, 
готовности прийти на помощь ну * ы к мнимся в ней, терпимости, кор
поративности, коллективизме, пчру/шнчестве, общительности, ком
муникабельности или, напротив, неуважительности, грубости, хам
стве, невежливости, безразличии мшимо, индивидуализме, душев
ной черствости, жестокости, inpei < ииноечи, конфликтности и др.

Отношения к себе связаны с < ам...... приятием и самооценкой лич
ностью себя и своих особенностей, выражаются в самокритичности, 
требовательности к себе, самоорыни нммнности, самоуважении, чув
стве собственного достоинства, п и т  I 1ПВОС1И, умении владеть со
бой, отношении к необходимости t iai ь \ v амурным, образованным и 
цивилизованным человеком, к саморенчи шиш и самоутверждению (в 
социально, морально и юридически прими и.ним их понимании), необ
ходимости жить достойно и честно, С>< р< чь фи невское и психическое 
здоровье, в самомнении, личных пршм мпичч (пре тензиях к призна
нию другими своих качеств как доек ми в Iи a in I как заслуживающих
высокой оценки и права на занятие опре/и в нн.... положения в груп-
пе), честолюбии и др.

Большинство отношений личное! и. икре!.......... ч в характере,—
моральные. Мораль — система ценноечей и норм шм» и ним, воплоща
ющая сложившиеся в обществе представлении о /юоре и те, ■ нрнвед- 
ливости и несправедливости, честности и порядочно! ш Чирикiep и 
воплощает в себе морально-психологические (ич п.имиаин eine мо 
рально-характерологическими) особенности личносш >ю im h( V i 
рактная, а живущая в личности и действующая мора и ь, нр< < паи мо 
ральных отношений, порождающий ее поступки е выПором и реали 
зацией свойственньчх им способов поведения и рейв пни шдач Мо- 
е гупить, например, в профессионально-обра и та и 'пнюе учреждение 
можно, проявляя добросовестность, усердие, ормпи юванность, тре
бовательность к себе, хорошую подготовку к м- шм< ним. Но некото
рые выбирают «обходные» пути и способы прок кцию, знакомства, 
подарки «нужным людям», взятки, списмвннис п др. Выбирают не 
случайно, ибо такова их мораль, воплощенная в ценностных ориен- 
кщиях и качествах характера. Именно аморальные средства и спосо-

\льтруизм (от лат. alter — другой) нид отношений и отвечающего им поведе
нии человека, ориентированного на бескорыстную помощь другим, без расчетли- 
иий иыгоды для себя.
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бы, а не добросовестный груд, высокий профессионализм и иные лич
ностные достоинства используются также при обуреваемой человеком 
жажде личного обогащения любой ценой или удовлетворении извра
щенных потребностей. Не случайно говорят, что большие богатства 
нажиты, как правило, не профессионализмом, а нечестным путем.

Способности Харлк I ср личности и его формирование имеют ог
ромное личное и социальное значение.ЛИЧНОСТИ ., - и( тч попасть — свойство, представленное взаимосвя

занной совокутк» 11.ю качеств личности, благоприятствующих быст
рому и относи ieni.no легкому овладению каким-то делом, успешному 
ее осуществлению и прогрессивному совершенствованию. Способно
сти не суше» I нукп и виде каких-то особых психических образований. 
Это nio6i.li- и I к .«чес I в, когда они оцениваются у конкретной личнос
ти по ре lyiii.iuiiiM сравнения с требованиями какой-то деятельности. 
Они выянпиюгея и практически: например, обучение игре на рояле 
одною человека может оказаться успешным, быстрым, что указывает 
на наличие му шкальных способностей, а второго — трудным, мало
успешным свидетельство отсутствия способности. Но если найти 
дело, к которому у второго есть способность, то все может оказаться 
наоборот Сколько дел, профессий — столько можно дать и оценок 
имеющимся у человека психологическим особенностям как способ
ностям. Причем окажется, что одни и те же особенности будут свиде
тельствовать о высоких способностях к какой-то деятельности, о сред
них к другой и как отсутствие способностей к третьей.

Для каждого человека очень важно найти себе дело по способно
стям — одним счастливым человеком и творцом на земле будет боль
ше и одним потребителем меньше. Заниматься делом, к которому нет 
способностей, — тяжко, нудно, малопродуктивно. Это значит, всегда 
числиться на плохом счету, без конца выслушивать упреки, трудиться 
в неблагоприятной психологической атмосфере, испытывать матери
альные трудности. Чем сложнее дело, тем выше требования к нали
чию у человека способностей к нему, тем больше успехи зависят от 
них. Если бы люди занимались делом, к которому у них есть хорошие
■ иогобности, успехи общества утроились бы.

I’ii ишчают основные способности, частные и способности к про- 
'I " . ■ mi ( делу). К  основным способностям относят: интеллектуальные 
( I in*|г(11 I иг, исследовательские), гуманитарные, технические, орга- 
нн 1|||11|м I иг (управленческие, деловые), художественные, экстремаль
ны! ........ . (особо развитая чувствительность слуха, обоняния,
||ц ним и up I и I к Способность к определенной профессии, специально- 
. mu, пид\ iifiiii, п./ю, ти  всегда личностный комплекс. Он включает 
и* т  и.ю o ik  ii.iti.il I пособразные качества (например, чтобы быть
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оперным певцом, надо имен, хороший голос), но и многие другие, 
относящиеся к другим свойствам шчности. Ведь успех определяется 
не одним каким-то, пусть ла*1 iu *ным, качеством, а сочетанием его 
с другими (в примере с псином м.то кроме голоса обладать еще жела
нием, целеустремленностью. 11>\ юиобием, настойчивостью, требо
вательностью к себе, вынослмио! п.ю. эмоциональностью, самообла
данием, артистичностью и др.)

Предтеча способностей ччиппки. i.e. врожденные анатомо-фи- 
зиологические особенности И ни» оОности же они превращаются в 
течение жизни человека в заиш имш ш от условий и проявлявшейся 
личной активности. Можно, например. обладать задатками выдаю- 
щегося летчика, но не уметь воли и i.m- автомашину, задатками ин
женера, а заниматься сельским хо инь том и пр. Различают потенци
альные способности (способное! и I |ч нниию) и актуальные (прояв
ляемые в данное время).

Оценка способностей — дело н\ * но. по ответственное и требу
ющее точности. Личное желание ст.ш. • ■ м ю важный, но недоста
точный показатель способности. С' i»- is. i по п.юиаться услугами пси
хологов, занимающихся профориеш.пни и о-npoi| (отбором.

Темперамент Свойство личноеi и, мр< н .......нищее в ней особен
ности психофизио кп ичс1 М.Ц (мол\1нцио1гной) мак

росферы ее психологии, совокупное м. ниппингичmix особенностей 
психической деятельности, зависящих oi о» оо< ..... ... и высшей нер
вной деятельности данного человека, на н.таен н ни чтрччентнм '.

Выделяется ряд ч е р т  (особенное if И) нмпграки им
• сила — интенсивность, выраженное п . тихиче. 1 н> протесов;
• подвижность — быстрота возникновении и ирори....... щ и

хических процессов;
• скорость протекания психических процессом
• уравновешенность — сбалансированность ни ишмм ш. побужде 

ний, импульсивных ответов со сдержанное п.ю. юрм.ы .чтем;
• ригидность/пластичность2 — трудность итп п т »  п. приспо

собляемости к новой обстановке, задачам, корр< кипи привычек, на
выков и др.;

• активность — устойчивый уровень активности, энергичности 
психической деятельности;

• сензитивность3 — повышенная или пониженная чувствитель
ность человека ко всем или некоторым воздействиям на органы чувств.

1 От лат. temperamentum — соотношение частей, смесь. 
1 От лат. rigidus — оцепенелый, твердый.
1 От лат. sensus — чувство, ощущение.
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Так, небольшой шум в читальном зале может раздражать одного сту
дента, а другой может не замечать его;

• эмоциональность эмоциональная реактивность, степень эмо
ционального реагирования на воздействия;

• психофизиологическая устойчивость — устойчивость к риску и 
опасности, перегрузкам, иеренапряжению, потрясениям (вызванным, 
возможно, видом крови, трупа, жизненными неудачами и др.);

• работоспособен ни. — запас психофизиологической выносливости.
Комплексы ра 11ИЧНЫХ психофизиологических особенностей слу

жат основанием ия выделения типов темперамента. Есть четыре 
общих тина, обусловленных особенностями нервной системы (их на
звания лапы еще и V в. до н. э. Гиппократом)'.

• сан, ниничсский. Наиболее распространенный среди людей тип. 
Сангвиник отличается активностью, силой всех психофизиологичес
ких процессов, эмоциональностью, легкой иереключаемостью, гиб
коеп.ю, склонностью к разнообразию видов активности, устойчиво
стью, работоспособностью. Он уравновешен, оптимистичен, отли
чается веселостью и отходчивостью. Оборотная сторона этих осо
бенностей — неусидчивость, нелюбовь к монотонной работе, склон
ность к переменам там, где надо быть постоянным;

• холерический. Холерик высокоактивен, повышенно эмоциона
лен, легко переключается, работоспособен, подвижен, быстр в ре
акциях, отличается их силой, интенсивностью, быстрой адаптацией 
к новым условиям. Склонен к скороговорке, выразительной мимике, 
жестикуляции. Недостатки — неуравновешенность, быстрые смены 
настроения, раздражительность, импульсивность. В целом же, по оцен
ке И.П. Павлова, это «боевой тип»;

• флегматический. В основе его сильный, уравновешенный, но 
малоподвижный тип нервной системы. Флегматик работоспособен, 
обычно спокоен, сдержан, упорен, усидчив, устойчив, но медлите
лен, вяловат, а поэтому избегает перемен и ситуаций, требующих 
быстрых действий, осторожен, долго обдумывает предстоящие дей- 
с гния, бывает нерешителен, склонен к консерватизму;

•..меланхолический (бывает примерно у 2% людей). Отличается сла- 
|мм mho нервных процессов, а поэтому повышенно сензитивен, эмо- 
иионинеп, недостаточно уравновешен, малоустойчив, психологичес
ки рштм, Склонен к отрицательным настроениям, грустным пере- 
/мныниим восприятию явлений «сквозь черные очки», пессимисти
чен, Н'инн'рл' п растерянности, бывает плаксив. Работоспособность 
1ЮНИ/*< im  Mi мнхоиик, как тонкая струна, звучит от малейших при
ми шин ним in> ми,и г порваться от грубых. Эти особенности имеют 
..... ... .......................... сторону: меланхолик обладает хорошей
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наблюдательностью, состраданием, отзывчивостью, повышенной са
мокритичностью.

Всякая типология дискретна, хотя реальные различия особеннос
тей у людей множественны I аг . у человека могут сочетаться призна
ки холерика и сангвиника, tani ннника и флегматика и др. Поэтому, 
относя человека к определенному сипу, следует руководствоваться 
преобладающими у него признаками темперамента.

Психофизиологические осоксти» щ обычно маскируются други
ми личностными качествами. Так невыдержанность отнюдь не обяза
тельно свидетельствует о холсриче« i им темпераменте, а может быть 
продуктом невоспитанности, беек \ n.iypi.n, неуважения к другим лю
дям. И напротив, неуравновешенно» п. импульсивность, «взрывчатость» 
холерика может не обнаруживали н в р< г, h.i а те сформированной при
вычки контролировать себя, управ им i. < моими реакциями и др.

. Свойство, во иш»■ мои гее с формированием опе- 
Опыт (подготовленность) ||а1|1(........ . .. ЛИЧНости, -  сово-

ЛИЧНОСТИ купноспи. питии ii, in пиши, приемов, деловых ка
честв, которые личность приобрела « прчю ., е прижи темного развития и 
использует на пути к достижению житснпы* и прчфсниотиыиАХ целей.

В структуру этого свойства входя i
• образованность;
• профессиональная обученное! в.
• деловые (волевые) качества: nemyeip< м и ......п. неловитость,

активность, самостоятельность, инициал ивио» и. нр< триимчивость,
организованность, настойчивость, у норе I во. ш.ивн .......п.. мужество,
емелость, стойкость, привычка доводи п. депо но кони»

• морально-психологическая подготовленное п.,
• профессионально-психологическая подиновн.........
• экстремальная подготовленность (к дейепншм и .........мнныч

Iрудных, чрезвычайных, опасных ситуациях),
Без этого свойства (подробнее о нем см. 1л "») нгинк п. im можс! 

обладать социальной значимостью, достишуп. шмоутер^ гения и 
желаемого в жизни (хотя в ряде психолопгич г ns i онненпий лично- 
г ги оно не указывается).

.'{.3. Сощально-психологичоскио 
свойства личности

Сущность социально- Выше отмечалось, что личность характери- 
психологических свойств зустся не только социально обусловленной 

личности системностью внутреннего мира, концентри
рованно выраженной в ее базовых свойствах. Для нее важны еще 
прочно сложившиеся и типичные социально-психологические связи
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с социальной средой, с миром социально-психологических явлений. 
Они — показатели включенности человека в общественные отноше
ния, в жизнь социальных групп и общества, определяющие его место 
в них и среди людей, выполняемые социальные роли, потребление 
общественно произведенных продуктов и собственный вклад в них, 
участие в обогащении и передаче социального опыта следующему 
поколению людей и пр Ьыло бы упрощением считать, что все это 
простая проекция ба ювых психологических свойств, и только их.

А.Н. Леонтьев справедливо писал, что «...тот таинственный "центр 
личности” , который мы называем ”Я ” ... центр этот лежит не в инди
виде, а за поверхностью его кожи, в его бытии...»1. И далее:

миди...... inti.ru от ограниченного, но ...традиционного для эмпирической
пе.ихошнии •тцонтрического, «птоломеевского» понимания человека в пользу 
понимании «коморниковского», рассматривающего человеческие «Я» каквклю- 
.............. >г>щую систему взаимоотношений людей в обществе2.

Иначе говори, надо рассматривать индивида не как центр, вокруг 
которого вращается общество, а напротив — как лицо, находящееся 
«па орбитах» общества. Нет человека, отделенного от общества не
проницаемой стеной, окруженного какой-то оболочкой, внутри ко
торой он живет сам по себе, в своем внутреннем мирке. Рассмотре
ние его психологии в виде внутренней системы возможно, но в виде 
научной абстракции, эвристического шага, проходного этапа на пути 
познания его реальной психологии как действующей и идущей по 
жизни личности, включенной в жизнь среди людей, более крупной 
социальной системы. Классическая формула социологии гласит: не
возможно жить в обществе и быть свободным от него. Личность вклю
чена, слита, подвержена влиянию окружающего социума, его объек
тов и явлений, начиная от живущего рядом человека до государства и 
даже всего человеческого сообщества. Эта социально-психологичес- 
кая реальность жизни, выходящая за рамки системы только внутрен
него мира. Это не совпадающая с последней, отличная во многом 
| истема связей, влияний и закономерностей, система внешне-внутре- 
нчч, тчностно-поведенческая, система «личности-в-социуме»' (дефисы 
м' + iv составляющими словами подчеркивают неразрывность слож
ные компонентов системы, входящих в ее целостность), которую на- 
m .iii i ih  11 и oftpaюм жизни личности (см. рис. 3 .4 ) .

' Чщщтм» I II Деятельность. Сознание. Личность. — М., 1975. — С. 229.
1мм I 11ч
( пню м и ....... ... HiiririiHkt все люди и все созданное ими, общество, государство,

Н|Н)МНЙМ* и мщм мии. нормы, социальные ценности, психология народа, традиции 
и иПм'МИ nfttlW* м  II при и субкультура (культура отдельных социальных групп,
мгнфнмер ................. I I \ h i \ |>;1 > груд, деньги, товары, профессии, добро и зло, здо-

N АияМЙИ Цмшмми....... . мю н конфронтации, мир и война и т.д.
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Рис. 3.4. Система > и чшнчпь-в-социуме»
Возможно, ее имел в виду Опии и > i шссиков социальной психо

логии Дж. Морено (1892—1974), k o i  i.i писал: «Социальный атом — 
>то наименьший социальный члсмсш но но не индивид».

Система «личность-в-социум» ........... тпируст как новая, более
сложная социальная система — сплин н и шич» от базовых психоло
гических особенностей личности и ее м и щи фгр ишчиий, а также 
влияний социума, в котором она жнш i 1 и он ■ in.hi продукт не 
арифметических сложений, а сложной пи п мш  и в мимодсйствий, 
порождающей новое психологическое к,гм i ию i ш и ми социаль
но-психологическое. Решающая роль н »юм » i-ич ни принадлежит 
самой личности, ее отношениям к окружаюнн п < о н и .ui.ной среде и 
исходящим из нее влияниям и особенно р.иным формам собствен
ной активности: примирению с обстоя ним щнми, п т  < ииному под
чинению (подобно щепке) потоку событий, жишмим mv средой и 
стремлению найти другую, решительному пенриишю окружающей 
среды и стремлению ее изменить. В зависимости щ ни о к ак \ ю но ш 
цию занимает личность и что она делает и соитии.imii > pi а< niixo 
дятся главные особенности ее социальной и сто  ми ни как акгу 
альной (проявляющейся в данный момент), гак. и мгнннмигйсн. воп
лощающейся в качественные особенности с иой< ш

Стоит вспомнить две важнейшие псичоно! нчп к пс шкопомерно- 
сти, о которых говорилось в главе 2: внутренние причины (т.е. психо- 
иогические особенности человека) действую! черо i виешние усло
вия; внешние причины действуют через внутренние условия. Осо
бенности человека, выступающие то в виде внутренних причин, то 
внутренних условий, обнаруживая собственную активность, не оста
ются неизменными. Здесь действуе т еще одна шкономерность: психо
логические особенности человеки (внутренние условия) меняются, «про
пуская через себя» внешние воздействия (причины), а такж е проявляясь 
(выступая в качестве причины) в его отношениях, поступках, действи- 
чх, деятельности в определенных внешних условиях. При взаимодей
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ствии с социумом (в социальных условиях, с социальными объектами 
и явлениями) психоло!ические особенности меняются социально
психологически, устан а 11 л и ваются и закрепляются связи с его различ
ными элементами (на уровне внутренних отношений и поведения), 
возникают и развиваются социально-психологические особенности 
личности. Можно ска мн., что психология человека в группе, компании, 
организации, проявлении\ активности уже не совсем та , которую мы, 
абстрагируясь от ни\. представляем только в виде базовых свойств. 
Иногда она бьпмп и совсем не та: один и тот же человек в семье, в 
компании друзей мл работе, на трибунах стадиона, в толпе бывает 
столь разным, что порой кажется, что его словно подменяют. Такое 
бывает, ко1 /м i формировавшиеся у него социально-психологические 
свойспм i и и.по разнятся с базовыми.

Социально-психологические свойства личнос- 
Осмоины* социально- ти  __ ее особенности, которые она обнару- 

психоло(ич«скио свойства живает во взаимоотношениях с социальной 
личности действительностью: ценностью человеческой

жизни, смыслом собственной жизни, обществом и общественными 
отношениями, социальными ценностями и нормами, группами и дру
гими людьми, с потребностями личного вклада в совершенствование 
жизни в обществе, своих детей и сохранение человечества на Земле. 

Петь две г р у п п ы  социально-психологических свойств.
> П е р в а я  группа характеризует сложившиеся взаимосвязи лич

ности с окружающим миром, осознание своей жизни и ее смысла в нем. 
В основе их лежат особенности понимания ею окружающего мира, 
человечества, общества и отношения к нему, образ мира — мировос
приятие и мироотношение. Это свойство связано с развитостью ин
теллекта человека, спецификой проявлений у него механизма соци
ального восприятия, социальной опытностью, образованностью, зна
ниями о жизни социума и своей жизни в нем. У  развитого человека 
мировосприятие и мироотношение качественно совершенны, а кар- 
шна мира характеризуется научностью. Такой человек своим созна
нием, мыслями, чувствами, намерениями и действиями психологи- 
411 I и включен в современное человечество, его ценности, жизнь и 
ироГмемм Ему не безразлично решение общих проблем улучшения 

п т попей и прогресса, сохранения жизни на Земле, флоры и фа
у н ы  и о ми ни, повышения плодородия почв, предотвращения войн 
и I uMoyhiri юления человечества, борьбы с болезнями и продления
*м»мм, о...... . каждому человеку равных прав и условий для
щи типом 4.1111111 I’ii шитый социально-психологически человек счи- 
iiii | нч и I моими проблемами. Он ориентирован на гармоничное ре- 
пн ти  ни и пропт м  . m i>ей жизни, обеспечение ее полноты, счастья,
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достатка, удовлетворенности Но качественным признакам мировос
приятия и мироотношении тт че шнек мира, человек разумный.

Второе свойство — жи тешит целеустремленность. Ответы каж
дого человека на вопросы о гом, шчем дана жизнь, как ее прожить, 
каким быть, становятся постижением смысла ж изни  и главной ц еннос
тной ориентацией, проходяще И черг t всю жизнь человека. Они пре
вращаются в главную побудит е ihinm силу, ведущую через зигзаги жиз
ни и обеспечивающую полноием т» м.. достойность и удовлетворен
ность жизнью. Ответы верны, п ш мы модом становится осознание 
ответственности перед собой, ocmi.u  к и н ы й  жизненный оптимизм, 
повышенная жизненная активно* и, ■ фемление не транжирить вре
мя попусту. Важно не просто жим. .1 i .ik ж и ть ,  не просто быть, а 
каким быть, не просто существом.) п. i м м быть, какое место зани
мать среди людей, не что-то делим., i мносить свой вклад в общее 
стремление людей жить лучше, д о п о и т . . о «давать условия для бу
дущего своих детей, участвовать и оОим > м» шшм прогрессе и сохране
нии жизни на Земле. Человеку без и с т  ( о т и п  пословица, ни
один ветер не бывает попутным. Отсун ......................  .>к мншости, лень,
праздность и ограниченность ума примочи! i t ........... беспечности,
от которой рукой подать до любых нромиюм и и"" лпН Праздный
человек есть животное, поедающее мремч ......>рич А Дгиакруа.
Праздное поведение — одна из причин ртмимш  v ч. инн-ки т к  назы
ваемого экст ернального локуса' контрит  i м т н т н  м> > читал., что 
все зависит от других, что в них причина m ex ем» Осп и т-удач, но не 
в нем самом. Однако деятельный человек (of> ы ..........ни пп/черпаль
ным локусом  контроля) решает пробл ем ы , а не жеиающни и т т о м а м ,  
ищет причины. Склонность валить все на д р у т ч  и жим. м ■ ч о  ipy 
гих порождает пассивность, формирует чувстно оПргчемт» mi, m  д о  

мольство, завистливость. Поэтому по своим каче» imum |>.i ниммй м со 
циально-психологическом отношении человек че имен це п учпрем  
Iенный, хозяин своей  судьбы.

Глубокое, достоверное, научное понимание мира и < сон м нем нахо
дит выражение в развитости свойства, именуемою п чомноем.ю лично- 
ети. Духовность — мивоззренческое и аксмоиомгмч кос (ценностное) 
начало личности, результат и показатель приобщении человека к выс
шим достижениям человеческой цивилтапии и духовным ценностям, 
духовность — способность человека сомсрипп I. поступки и даже подчи
нять свою жизнь утверждению и совсршснсгмопапию культуры, морали, 
искусства, научных знаний, помогал, другим людям, служить интересам 
общества без корыстного расчета, не для показа, а по внутренней духов-

1 ( h лат. locus — место.
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ной потребности. Конечно, не все могут быть до конца бессребреника
ми, но человек с определенным уровнем развития духовности соверша
ет поступки не только и > личной выгоды. Он либо сочетает личный 
интерес с интересом дру| их людей и общества, либо в числе его поступ
ков немало и совершаемых по духовным побуждениям. Поэтому разви
тый социально-психош н нчсски человек по своим качествам — это чело
век с духовными, мора п-ными и гуманными побуждениями.

Важное социально психологическое свойство личности — сам о- 
осознанност ь , -U оЛ/ни» («Я-концепция»), Это склонность и умение 
оценивать ссби и социуме, мысленно смотреть на себя со стороны, 
глазами дру| ич нолей, с их позиций. Самооценка личных достоинств 
и недосьи ком и представление о мнении других людей о себе бывают 
адеквш ными, чаще завышенными, реже заниженными. Самомнение, 
самодоионьство, самоуспокоенность или недооценка в равной степе
ни мо 1 yi подвести в экстремальной ситуации. В самооценке большую  
роль, часто негативную, играют и механизмы психологической защи
ты Люди защищают свое сознание, не признаваясь даже себе в име
ющихся личных недостатках, ранящих их самолюбие. Самая правиль
ная оценка по делам и поступкам. Каковы они — таков и человек как 
личность. Развитая личность — это человек, честный перед собой, тре
бовательный к себе и владеющий собой.

> В т о р а я  группа социально-психологических свойств выража
ет социальную интегрированность личности в социум, общество, груп
пы людей. Показатель интегрированности — степень осмысленности 
и совершенства построения существующих, практических взаимосвя
зей с другими людьми и группами, солидарности с ними, духовной 
близости, принятия норм и ценностей, существующих в них, согла
сованной с ними жизни и деятельности.

Главный критерий совершенства социальной интегрированности 
личности характеризуется цивилизованностью ее взаимосвязей с миром, 
людьми, обществом. Живущим ныне выпало счастье жить в эпоху ве
личайших духовных, культурных, научных, технических, социальных 
постижений. Но надо не только пользоваться достижениями цивили- 
ишии, но и цивилизованно жить. Цивилизованность личности, как 
мщи.ки.но-психологическое свойство, — показатель соответствия ее 
юшиним и самосознания, ума, личных качеств, поведения уровню 
и« м м . null и ценностям человеческой цивилизации. Сегодня не только 
юви|>ы и и'чмика должны отвечать мировому уровню, но и каждый 
чепот • ф> м гн (ii.ii ь развит, образован, культурен в своих отношениях 
и miuem miH нн мировом уровне социальных достижений. Развитый
• пни,I и............. ... мнпчески человек по своим качествам ориентирован
ич ччпнь. поведение, труд, отношения с людьми.



Социально развитая лимит п. психологически интегрирована в об
щество, в котором она ж ивс1 , что проявляется в ее граж дан ст веннос
ти, патриотизме. Это любовь к I'• •« сии, отношение к ней как к  своей 
Родине и родине предком, стремление к ее процветанию как условию 
личного счастья, счастья своих /к н-й и всего народа. Это преданность 
ей, интересам и чаяниям ее пари i . i  любовь к  культуре народа, родно
му языку, сохранение его кршшм и богатства. Это чувство долга и 
ответственности перед народом. < цмпой, Родиной. Развитая социаль
но-психологически личность ни '/с юнск-гражданин, патриот.

Для социально-психоло! ич( I I "ii \ 1||.1ктеристики личности и ее 
поведения важна и групповая иш т . ̂ провинность, принадлежность к 
определенной социальной обпни» i и i pvn i i c .  Она проявляется в иден
тичности с группой, солидарно'-ш мм и-к шиизме, потребности к 
взаимодействию, авторитетноеги < ш тн п.ио психологическом статусе 
(месте, занимаемом в неформалы иш ш р р м ш  членов группы, значи
мостью выполняемых ролей). Грутюими ни нч рированность можно 
считать социально зрелой, если они ..........р щнчшшегся узкой интег
рированностью в отдельную малую rpvnm i п'ич.и-п я с граждан
ственностью, интегрированностью и оОии < иш Г ммимч социально- 
психологически личность — достойный и \иш и мы11 член группы, 
доброжелательный, верный, готовы и помнит ipsniM и i пино уча
ствующий В ЖИЗНИ группы, строго С«*(*|||< > I . I .........nil I >м 1,1 1 1 >.I П1ЦИИ и
обычаи, оберегающий и защищающий <•» чп п ., н<> .........купающий в
противоречие с общественными нормами и пешим шми I ^мчииопо- 
тожпые качественные характеристики in I/in ни л v >i >1 и im ипи im, чер
ствость, несправедливость, конфликт нос п., ври* легимн н фубость, 
жестокость, афессивность. Для развитой лично, ш примриic tным
является членство в семье, учебном, трудовом, < т ц ш ........м. > лу*сб
ном или воинском коллективе. Такой человек м м ш , ^мински oi 
уЧаСТИЯ В ЖИЗНИ ГруПП С НИЗКОЙ КУЛЬТУРОЙ, M op.I Н.И> I |>11 мIIIIOI С1111ы 
ми наклонностями. Все это говоритотом, чи> i ш ит паю т  тои оги - 
чески развитый человек, должным образом ник фиршминыИ и груп
пы, — это человек солидарный, человек кол ч-кптчт т

Самореализованность — практическое ныра+сниг реального ис
пользования человеком своих возможно' и (I и киши, самоутвержде
ние себя как достойной личности в д о еп тч ш ч ч , отвечающих цен
ностям, признаваемым и уважаемым ;tpvi ими людьми. Задача любого 
человека — сполна использован, в ходе ah  iihi все свои возможности, 
наполнить» себя достоинствами, а жизнь делами, подающими 

пример другим, которыми можно гордиться самому, родителям, суп- 
pviy, детям. Важно достигнуть такой самореализации, чтобы быть на 
к-мле не потребителем, а созидателем, не паразитом, живущим за
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счет других, а творцом. Развитая личность не просто хочет добиться 
чего-то, а возможно большего (доступных вершин — «акм е»1), реали
зоваться полностью, раскрыть и проявит!, все свои возможности и 
индивидуальность. Соцмл ньио-психологически развитый человек по
этому человек самореоли п'ющийся, сам оут верж даю щ ийся , деятельный. 
Такой человек обладает внутренним достоинством и самоуважением. 
Он лишен комплекса внутренней неполноценности, скрываемой от 
самого себя никчемности, но исподволь гложущей неразвитого чело
века, которую он подсознательно пытается заменить чем-то внешним 
(демонстративно iк культурным поведением, вычурной и безвкусной 
раскраской липа, прической, одеждой, манерами, жаргоном, агрес
сией, ж се I о* oi п.ю, курением враннем возрасте, обнародованием своей 
нетрадиционной сексуальной ориентации, слепым подражанием тому, 
кто не заслуживает подражания и пр.).

И базовые психологические свойства личности,
У р о в н и  р а з в и то с ти и социально-психологические свойства есть у всех и о с н о в н ы е  т и п ы  „  :

л и ч н о с т е й  людей, только они не одинаковы по своим каче
ственным характеристикам. Сводным, интеграль

ным показателем их качества у конкретной личности служит уровень 
психологической и социально-психологической развитости  ее. Критерия
ми развитости выступают представления о современной цивилизован
ной личности, гражданине мира и члене общества, способном успеш
но жить и достигать результатов, удовлетворять свои потребности, не 
нанося вместе с тем ущерба другим и не противореча интересам всего 
общества. Они свидетельствуют и о степени реализации конкретным 
индивидом способности стать человеком (с которой он, как отмеча
лось выше, родился), и о степени возвышения над тем исходным уров
нем, который имелся у него при рождении, и о степени приобретения 
всех достоинств, коренным образом отличающих современного челове
ка от животного и древнего человека-варвара. Выделяемые, таким обра
зом, четыре уровня определяют и четыре основных т и п а  личностей.

I. Высокий уровень развитости личности — духовная личность. У нее 
hoi 1ЛТОЧНО отчетливо представлено большинство положительных ка- 
Ч(ч I пенных характеристик психологических и социально-психологи- 
*!«’• ► и\ свойств при доминировании духовности.

I < редний (промежуточный) уровень развитости личности — ра - 
ц мнчч шчтн ть По показателям ближе к  высокому, но содержит в 
се Ос и ЙеменIы низкого уровня развитости.

И И". |. inn • .......oi n ine получила развитие особая научная дисциплина — ак-
и........ ......... ........  и учением проблемы достижения каждым человеком
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3. Низкий уровень развитости жчцости — ограниченная личность.

Ограниченность может выражай* н к отставании психологического раз- 
нития по возрасту: задержке ра шиши интеллекта, способностей, чувств, 
отношений, сохранении образа мышления, взглядов, убеждений, пред
рассудков, Интересов, поступком, привычек и др., свойственных детско
му возрасту (инфантильность1) 1ю не сложный случай — отставание в 
социально-психологическом pa turn ни смысл жизни и задачи по само
реализации не поняты, социальные м и шил находятся на уровне обыва
тельских и потребительских npc;u мм м пий, гражданская позиция и от- 
пстственность не осознаны, нормы < м< и" много, цивилизованного, куль
турного поведения освоены мало. инирссы и увлечения ограничены 
удовлетворением потребностей тела (иочомых, нишевых и др.), потреб
ность в труде не сформировалась, о i и<и м пудущем (его благополучии, 
/(остатке, положении в обществе) ч с ........* не и чумы кается, а живет се
годняшним днем, трудно обнаружим, но и и I * ч.11 к и духовных потребнос
тей, самосознание, самооценка и «Я о ь р а  m p.i чипы

4. Отрицательный уровень размипн hi d< формированная лич
ность. Ее развитие пошло в сторону m и......мшимою. Происходит
>то не с рождения, а обычно в подрой юи>>ч и t . i . , , lupiucM возра
сте. Деформации имеются у личное i и npi; nivninih ii mi iviik hi парази
тический, антиобщественный образ жишн «мгиим ш нпрычмшш и
алкоголика, характеризующейся распадом .......... . ш и чг мчн-чп кою
образа жизни, нанесением вреда здоровью п и и т  н и п ш и п т- раще
нием срока своей жизни, личности Ое'иЬчшшкн. 0 /чч)ч, и тт/юшайки,
потерявшейся в жизни, слабохарактерно!! и ж ,м ........п. и мнимлтьси
честным трудом. Деформированная личность и ............. нощам по
«дну» жизни в океане современной ц и в и л и з а ц и и , /ми m и null чпю 
меческого ума, культуры, морали. Такая ж и з н ь  у и и ж л п  ч. чши i а и 
лает ее животноподобной — хищнической, п а р а  шшчп m il о, ( • мыс 

ленной, жизнью не по разуму, а на потребу тела
По другим основаниям выделяются и  и н ы е  шны .............n il

//опросы и задания для самопронеркн 
ч размышлений

1. В чем различие и взаимосвязь помишй чг юмек-, «индивид» и 
«личность»?

2. Что такое социализация и какую роль она траст в формировании 
личности?

3. Каковы механизмы формирования личное ги на основе опыта стар
ших поколений людей?

От л а т . infantilis — детский.
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4. Что такое механизм самореализации и какова его роль в формиро
вании личности человека и его жизни?

5. Что означает самоутверждение человека в жизни и как Оно дости
гается? .

6. Дайте характеристику основных психологических сфер личности и их 
взаимоотношс! <ий

7. Охарактеризуй н- м.шравленность личности. В чем выражаются ка
чественные особенности ее правильной сф ормированное™ ?

8. Опишите особенности характера человека и признаки его правиль
ной сформиронпиности.

9 . Какови специфика способностей, их происхождения и особеннос
тей разпитии?

10. Охмримери |уйте опыт личности и его значение для личности.
11. Перечис/ште и опишите основные черты и типы темперамента.
12. I •некройте сущность и специфику социально-психологических 

свойств личности.
13. Проанализируйте взаимосвязи в системе «человек-в-социуме».
14. Дайте характеристику мировосприятии и мироотношения человека.
15. Каковы признаки развитой жизненной целеустремленности лич

ности?
1 6 . В чем специфика социально-психологического свойства личнос

ти — самоосознанности, «Я-образа»?
1 7 .  Какое значение имеет групповая интегрированность? Почему груп

повщину можно отнести к негативным явлениям?
18. Опишите основные уровни социально-психологической развито

сти личности и соответствующие им типы личности.

Литера тура для самопоятельной------------------------ 
работы и углубленного изучения

1. Абрамова. Г.С. Возрастная психология. — М., 1997.
2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. — М., 2002.
3. Кон И.С. Психология юношеского возраста. — М., 1979.
4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., 1975.
V Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека: Введение в пси- 

хологию субъективности. — М., 1995.
»1 I 'переменная психология: Справочное руководство / Под ред. В.Н. Дру- 

«ипипа М., 1999.
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Психология жииионного [Гл а &а
пути человека

...............сама по себе — ни благо , ни зло:
она мместилище и блага , и зла, смотря 
|к• т м у ,  но что вы  сами превратили  ее.

М онтенъ
I a mi oi.i не д ум аете  о б удущ ем , у вас его
II III <1\ Д ( ' |  .

Д ж . Голсуорси  
11|>а I пин м. есть мать скуки  и многих 
шииток

Екатерина I I

4.1. Психология жизненной П |»П ИМ IIII
О с о з н а н и е  Когда российское пил мр. ми, и общество, следуя 

идеалам гуманизма, щ ит,.и  м. п т  ммш. каждого
с м ы с л а  жизни человека высшей пени............  и- \ i ■ пюму чепопеку

грех не проникнуться той же идеей К п>*а н пню ммш . каждого 
человека конечна, и, как сказано н и и и тп ти  in . п. но мш между 
прошлым И будущим, которым нужно (|0|10*П 11. И I а I- .. и сшуации 
естественны вопросы: зачем ты поивши и па i мм 1 и -и м . m i . h  u шоей 
жизни? как жить, что делать? Отвечая на н и  .............. .. мшюдой че
ловек открывает главные ценности ж ит и , которые . ыншипсн глав
ной побудительной силой, пронизывающей нею + и пн. . .  . т/и/тс.чи'й 
«Быть взрослым означает, помимо прочею, с п т  I чп т .  и ты . и, .мою
жизнь в контексте непрерывности как рстроспо ... ............и и и пер
спективе» (Э. Эриксон)'.

Постигнуть смысл жизни в молодые i оды in ичо ищем н -ю  нож 
повато из-за переполняющей подростка, юпот\ н ммику радости
жизни. Кажется, так будет всегда, и стимулом серы .....  и (умываться
о будущем у многих не хватает. Французский ш пак п. моралист Ла
рошфуко как-то сказал: «Молодость но но< шинное опьянение; 
>то горячка рассудка». Но говорят и другое: -Mo полость — недоста
ток, который неизбежно проходит». Юноси,. молодость — 25—30 лет 
жизни, а затем главные 40—50 лет.

Испытания и трудности сопутствую! подростковым и юношес
ким годам, но они умножаются во взрослой самостоятельной жизни.

1 Психология самосознания: Хрестоматия / Ред.-сост. Д.Я. Райгородский. — Сама
ра, 2000. -  С. 522.
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Не случайна поговорка «жизнь прожить — не поле перейти». Важно 
думать о будущем и готовить себя к  нему, ибо у того, кто этого не 
делает, нет благополучного будущего. Они попадают в положение 
стрекозы из басни И.( Крылова, которая «лето красное пропела, 
оглянуться не успела, как зима катит в глаза». Препятствием на пути 
поисков может стать ии жий интеллектуальный и духовный уровень 
развития, леность и oi рапиченностъ ума, механизм психологической 
защиты от страха перед осознанием бездны Вселенной и Вечности. 
Последнее побуж/iaei некоторых молодых людей пускаться во все 
тяжкие, руконо/uщ уись низменно понимаемым аргументом: «живем 
один раз, и ма к* брать от жизни все».

Смысл I иши нельзя человеку дать, на него нельзя указать, его 
надо ж  ка 11. и находить каждому смолоду в серьезных размышлениях, 
реалии ично, по-взрослому. Недопустимо беспечно прожигать год за 
годом, -поплевывая» по сторонам и надеясь, что авось все будет хо
роню. а счастье само свалится с неба. Такая жизнь при полном отсут
ствии плана жизни — прыжок в пустоту, путь в никуда, в неопреде
ленность, без каких-либо гарантий на успех, это и неизбежность стра
даний, сожалений по поводу необратимо упущенных возможностей. 
Известна выношенная в таких страданиях поговорка — «если бы мо
лодость знала, если бы старость могла».

Смысл ст рат егии ж изни человека  — в самореализации и сам оут вер
ж дении. С тех пор как предчеловек поднялся с четверенек, он стре
мился быть выше других живых существ во всем, расти как человек 
разумный. Величайшая задача каждого входящего в самостоятельную 
жизнь — проявлять лучшие достоинства, отличающие человека от 
животных и варваров. Каждый мож ет , и эт о в е го  интересах, исполь
зовать в с е  возм ож ност и, чтобы дост игнут ь вершины св о е го  личностно
го  развития, кот орая в свою  очередь открывает ему богатые возм ож 
ности занять до ст ойное м ест о в сообщ ест ве людей, удовлет ворят ь свои  
потребности и создават ь материальные и духовные ценности, принося
щие ему признание людей и личное сам оуваж ение. Человек самовыража- 
ен и и самоутверждается в делах, в том длинном щлейфе-следе, кото
рый он оставляет в жизни. Поэтому г л а в н а я  задача каждого — 
д с  юпи, самого с е б я  и свою  жизнь.

Л к 11. целеустремленно, стремясь к  вершинам саморазвития и ye
n' v > " " i.«у значит интенсивно развиваться. Человек растет во 

( х и| ношениях, когда тянется вверх. Жить с дальним прицелом, с 
put чпом *ип. т  с лучше, достигать еще большего, чувствовать себя

е уж |н ih...................  верно выбирать ориентиры и дела каждый
'em. 'In. I и ♦ипи нн пом пути оказываются высотами, с которых 
......... . и Mtuii.li мннинн горизонты и возможности, укрепляющие веру
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и себя. Вершины, казавшиеся "начале недостижимыми, оказываются 
совсем близкими, порождаю! прилив сил, открывают невиданные 
ранее возможности и порождаю! нокые действия. Верно говорят: стре
мись к невозможному — достигнешь максимума возможного.

Жить с дальним прицелом тачи т не откладывать нее на потом. 
Ьудущее готовится всегда сегомпн шатра, и оно — плод каждоднев
ных упорных, планомерных, пспр< i |пинающихся усилий. Только иду
щий по верной дороге достш ап  не т  Опыт народа учит: «человек — 
кузнец своего счастья», «урожай m > i ia гаков, каков посев и уход», 
«■каков в молодые годы посев, таком и урожай в старости». «Юность — 
несеннее время человека, в котором i.n i каются семена на будущие 
годы жизни» (Я. В. Княжнин).

Делать самою сени и с кою жизнь — это прежде 
с и х о л о ги ч е с к и е  в с е го  качественно  р > шивать у себя базовые пси- 

основы с тр а те ги иг хологические и i о п т  наш психологические свои-
ЖИЗНИ ства (о которых пни.|1и нн I, к главе 3), причем 

целеустремленно и постоянно -  к оОра " < и нш. иокседневных по
ступках, учебе, труде, а также воплошап. ич и р>-а напас жизненные 
достижения. Успех на этом пуги чаклааыка! i v in ч m ей жизни. Для 
•того надо строить ж изнь с  ори ент ации  ич ни/шжщ уровень до ст иж е
нии человеческой цивилизации. Современное мпкин» нимшенис живет 
и условиях быстро развивающихся сия icN межау « |ранами и народа
ми, их сближения и укрепления взаимошкш i i m o i  и  и  I I .........т е  «ми
ровое человечество» перестало быть абстракцией, оно т р и *  ас i един
ство жизни и судьбы всех людей, необходимое п. < т р а т  ним самой 
жизни на планете Земля. Народ каждой ораны  м ат  пи н. юнаться 
постижениями других стран в повышении качееша > кое и • и ши, ст ре 
мясь взять все лучшее и поделиться своими достиженинмп

Высшими ценностями все больше считаю i с и и мипры* омича 
ют мировому уроню достижений человеческого ума н\ча и ж на Все 
хотят теперь жить на этом уровне. Но чтобы по t u n i  pi a tu iocruo , 
надо каж дом у стремиться отвечать мировому уровню н о  шчным каче
ствам, по образу ж изни, по вкладу , который он кпо< и i i коим трудом и 
поведением в дальнейшее повышение качсстиа ш и ш  Плохо быть 
развитым ниже достижений своей эпохи. Надо » iроить жизнь циви
лизованно1, в соответствии с ценностями современной цивилизации, 
нмраженными в отношении к жизни каждою человека как к  высшей 
социальной ценности, в разумном урегулировании равноправных от-

' Цивилизация (от лат. civilis — гражданский, юсуимрстнснный) — здесь: синоним 
имеокой материальной и духовной культуры, нысокпго уровня человеческого разви- 
ЦЦ1. существенно отличающегося от варварства (дикости — ранней эпохи культурно- 
|ц юрического развития, отношений человеческих сообществ и поведения людей).
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ношений между народами, в стремлений устранить необходимость 
применения силы в обеспечении справедливости, в превращении идей 
гуманизма, демократии. правовых отношений в общую норму жизни, 
в повышении уровня жи щи людей и укреплении их здоровья, а так
же уровня образованной и и профессионализма людей в высоких до
стижениях науки, культуры и искусства; в построении производства 
на основе современных интенсивных технологий, освобождающих 
человека от тяже н о т  физического труда и вредных условий; в осоз
нанной и все расширяющейся заботе о здоровой для жизни человека 
среде — приро п иоде, воздухе и др.

Человек, о н и  чающий требованиям современной цивилизации, 
формнруг I геПя и ведет себя так, чтобы отвечать этим достижениям, 
KOTopin |о*с являются лишь небольшим историческим отрезком 
между прошлым и будущим человеческого общества. Он заботится о 
такой самореализации и самоутверждении, которые отвечают имею
щемуся высокому уровню знаний, убеждений, ценностей, потребно
стей и открывают ему возможность поднимать этот уровень еще выше 
во благо лучшей жизни своих детей и внуков. Он стремится к  дости
жению возможной для себя вершины, максимума в личностном раз
витии и делах. Такой человек обладает духовностью и высокой мо
ральностью, все понимает, делает и строит на цивилизованной осно
ве: свой образ жизни, образование, труд, досуг, выбор среды, друзей, 
взаимоотношений с окружающими. Этим каждодневно создаются и 
все больше укрепляются предпосылки успеха последующих лет его 
жизни, происходит движение в ногу с непрерывно изменяющимся 
окружающим его социальным и природным миром.

Отстраняться от достижения возвышенных целей и идей — зна
чит обязательно сползать в сторону низменных удовольствий. Быть 
где попало, делать что попало — значит не иметь осознанной и зна
чимой для успеха жизни цели и ничего не добиться. Возвышенность 
и значимость для жизни человека целей во многом измеряется дли
ной пути, который надо пройти, и трудностями, которые надо пре
одолеть, чтобы их достигнуть. Жить только близкими и легкодоступ
ными желаниями — значит жить легковесно и бесперспективно. Ум
ные июли направляют свое поведение на достижение осмысленных и 
имеющих дальнейшую перспективу целей, а остальные слепо подчи-
•...... . и охватывающим их сиюминутным желаниям. Психологичес
ким > 1 1 ' ни пина индивидуальности каждого человека — это особенно- 
« in н м I м>м сю жизни, достижение которых он считает счастьем. Она 
и м > ip.ii п pi с ю  главных желаний. В его же интересах, чтобы они 
I I н 11 мс .............ми нос шжениям человеческой цивилизации.

I.ын тмимипуии.ностью — не значит быть индивидуалистом. 
//„, неповторимое отличие данного индивида от дру-



I их, его уникальность, своеобразие 'Ото ценно, когда отмечается дру
гими как достоинство, имеет общее i венную и личную значимость 
(например, увлеченность химией и ш компьютерами, любовь к тех
нике или к  животным и их лечению, постоянная готовность к  сочув- 
егвию и помощи страдающему п т  попавшему в беду человеку, осо- 
Г>ая физическая сила и ловкое п. ими i пособность к  запоминанию ин
формации и быстрому счету в уме имрлженная любовь к малышам 
или искусство в приготовлении пиши, художественные способности 
или эстетическое чувство дизайна и н|> ) Индивидуализм  же — такая 
особенность, которая выражаете» и мьше индивида только о себе, о
личной выгоде во всем, уч асти  и ......меешой работе с другими, но
шлько в корыстных целях и при ришт ■ ушиц к тому, как это отразит
ся на других, их интересах, благополучии и судьбе.

Быть гражданином своей  страны и чира K . ik  отмечалось в главе 3,
развитая личность психологически ишнс, /•<»/.....шн н общ ество, в котором
она живет. Любовь к  России, ее парому и  u n i» ',  чувство ответствен
ности перед многими поколениями ен о т  пр< 111 таиавших и за
щищавших ее, не щадя живота своею, цнпуин <м i > i iom живущего
ныне следовать их примеру. Быть п а т р н о т ч ............м.о и ауше, по и в
юлах, чувствовать свою причастное п. к ш н т ш  и i , r mw цмпы, ощу
щать себя продолжателем дела отцов и леаои, и ш ................. . <н т ч е 1 цен
ность за будущее России, за ее величие. (Vniminriv......... п. юпаеность
народа, сохранение и преумножение ее ку чмурною н.н н-ши ( вою 
Фажданскую активность и профессионал!.ную пени imh» м. i iроигь 
HIK, чтобы вносить ощутимый вклад в еощлпие и Г .ч . ни щи шино
и-мократического, гуманного, правовою, высокомораи.............. kvii,
lypnoro общества, способствовать укреплению ее- междунаро пкчо ав
тритетаи  положительного имиджа ее граждан (о» ..................ри шчных
поездках за фаницу). Жить честно, постунап. порч шчин мора и.по 
но совести. Неуклонно следовать духовным neiinoi шм и м ренчнп. их 
и евосм окружении. Воспитать детей достойными ip.n шмми нашей 
| граны. Обеспечить старость своих родителей и у п.» i ап. m I.i.iii. 1раж- 
'I.шипом мира — значит быть интернационалистом \ и и . т .  и ii.ik, куль- 
lypv, интересы, образ жизни и религиозные п е р о м . шин цругих наро
див, вносить посильный вклад в междунароаиое в шимогюнимание, 
м и р  и дружбу, согласованные усилия по охране природы на планете.

Быть самодостаточным . Каждый человек должен рассчитывать 
прежде всего на себя, приобретать и наращивать свою способность к 
| ммообеспечению жизни, обладать среде!вами и способами самосто- 
И|ги1>ного удовлетворения потребностей, выполнения долга перед 
другими (семьей, детьми, родителями), преодоления возникающих 
фуацостей и выхода из тупиков. Только самодостаточный человек
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подлинно независим и свободен. Надо добиваться всего активнос
тью, инициативностью, настойчивостью, умом, трудом, профессио
нализмом и образовании! п>ю. Стоит всегда помнить, что окружаю- 
шйй каждого мир со tn.ni руками, умом и трудом других, предшеству
ющих поколений, игр* 1 которыми он в долгу, а оплачивать его надо 
своим трудом и его 1уховными и материальными продуктами, нуж
ными другим. «Чем больше человек дает людям и меньше требует 
себе, тем он лучин чем меньше он дает людям и больше себе требу
ет, тем он хуже- ( ;/ //. Толстой).

К жи иш и будущему цивилизованный человек подходит предус
мотрим м.мо ", новотельно, просчитывая способы постоянного улуч
шении ли нш и t года в год. Это достижимо только при непрерывном 
лично) I in > м росте, повышении уровня профессионализма. Жить — 
шачшп (нч прест анно соверш ен ст воват ься . Считать себя совершен
ным и мчит законсервироваться недоумком. Нужно развивать у себя 
фуншиобие и предприимчивость, активно и упорно искать и исполь- 
Ю1ШТ1. возможности достижения поставленных целей, а не только раз
влекаться, действовать, а не спать, напрягаться, не расслабляться, со- 
тлвать, производить, а не только поглощать созданное другими. Тот, у 
кого много свободного от учебы и работы времени, не многого дос
тигнет в жизни. Жизнь не любит, когда ее не уважают и слишком 
долго забавляются ею. Труд, е г о  результаты, личностный рост , про
фессионализм  — важ нейш ие ср ед ст ва  самоактуализации человеком св о 
их возм ож ност ей, самовыражения индивидуальности, сам одост ат очно
сти и надеж ного сам оут верж дения в ж изни и человеческом  сообщ ест ве.

Добиваться самодостаточности — не значит бороться со всеми. 
Нельзя вырасти, становясь на головы других. «Силен тот, кто побеж
дает врага, но истинно могуч побеждающий себя», — гласит восточ
ная мудрость. Агрессивность — показатель не силы, а слабости, от
сутствия личных достоинств для достижения успеха цивилизованным 
путем. Рассчитывать на себя, быть всю жизнь максимально независи
мым от случайных обстоятельств и чьего-то благоволения — значит
> ею/иш и потом заставлять себя тратить максимум времени и сил на 
н* npi рымное самосовершенствование.

ЦнпН'ш тваино пользоваться свободой . Новые общественные усло-
иим Г....... .... остро поставили вопрос о цивилизованном понимании и
................пни всеми гражданами, независимо от возраста, профессии и
......................... ншюжсния, свободы и прав. Нет свободы без прав, а
прим о* I o i........т о п е й , а тех и других — без ответственности. Не
молиI Лык, нрнп кою то на свободу без обязанности уважать права
ip\im  ни нч > ко...... . Ищущий принцип правового государства, ко-
юро! мм *шим \ I спи нос I роить, — все по закону!
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...Здоровый дух де|и0 кра1ии О у д т  иыглядеть однобоко, если понимать его 

как свободу от ответственном и, «и меча л известный зарубежный психолог 
В. Франки. —  Я люблю гоиорип. ч т  < матуя Свободы на восточном побережье 
СШ А должна быть дополноп.» ( имупи Ошетственности на западном побережье'.

Свобода — не вседозволешю» п., нрава — не безответственность. 
Цивилизованное их понимание и исполнение определяется правилом: 
моя свобода  кончает ся там, гд е начинается и н е нарушает ся свобода  
другого человека; мои права есть нччько там и тогда, г д е  и когда я  
выполняю обязанности, предписанные мне тканом, нормами морали и куль
туры поведения. Свобода требуеi in п» чинно уважать права, свободы, 
личное достоинство, интересы лр\ч и\ ночей. не создавать им проблем
своим поведением. Не совершал, ч с .............. неизбежно сразу или со
нременем вызовут угрызения соне» m н мнорых придется стыдиться 
самому, родственникам, детям. Дреин» фоч»1» кий (|>илософ Демокрит 
иисал: «Если даже ты наедине с собой н» юнори и не делай ничего 
дурного. Учись гораздо более стыдим.» и » и тш  »»с>и. чем других».

Жить оптимистично, с  радост ью , » тччш < Kipa 1110 говоря, жить 
надо не только умом, но и сердцем Кпнпннычьиан окрашенность 
жизни человека — то, что он чунстнум, in р» • ни.нм, » ко п.ко в нем 
внутренней удовлетворенности, радопей, и...... и < ни ими ша (ожида
ния и веры в будущие успехи и радости) мчи »»трчении. шжслых 
переживаний, внутренних страданий, мм п»»» iimiiim.i какоио их
соотношение, что их вызывает, — имсе I ч чч ы  + i......... прочно» шаче-
ние. Дело не в арифметике, а в алгебре чум i и II» ih.h»»»i « и ши из 
одних радостей или горестей; радости н<« ч» т р и  т  . и п.нее, удо
вольствие может расслаблять, а огорчение прпчаиим. i ичы чип » епие
по трудному пути к цели, которая должна дооанип. ............... уже
радость; то, что для одного радость, для другою юр» н i 1 (о|мц'и 
жизни, которые мы выбираем, прокладываются » о^инани» м рачосги 
н конце их. Но важно, что вызывает удонольспнн и рачо» и напри 
мер, употребление наркотиков и алкоголя но юр» и а и никуда, и 
смертельную пропасть. Древнегреческий философ I» мокрш иисал о 
том, что наблюдается и поныне:

Наихудшее, чему может научиться молод» мм к..... ......т .  лшкомыслие. Ибо
последнее порождает те удовольствия, из кшщи.и n< >|и .ждавтся порок.

Цивилизованный человек прокладыиае! спои дороги радости к 
юму, что отвечает современным мировым духовным, культурным, 
материальным стандартам, ценностям достойной и обеспеченной 
жизни, совпадающим с отеческими культурно-историческими цен
ностями, определяющими стратегию жизни. Важно, когда это не только

Ф/шнкя В. Человек в поисках смысла. — М., 1990. — С. 68.
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холодно-рассудочное «надо», но и согревающее и зажигающее чув
ство «хочу». Радость и счастье цивилизованного человека (в отличие 
от дикаря и пещерного жителя) связаны не только с удовлетворением 
своих простейших, иш i ппктивно обусловленных физиологических и 
материальных потреб!и >стей (в пище, воде, тепле, продолжении рода, 
сохранении жизни), но и высших духовных — познания окружающе
го, созидания, самовыражения, самореализации, признания другими 
людьми, помощи слабым и попавшим в беду и др. Чувства, испыты
ваемые при удов не творении их и в результате действий по их дости
жению, могу! во фастать по силе до устойчивою увлечения, страсти, 
любви, например к ближнему, здоровому образу жизни, профессио
нальной дсп к-т.пости, предметам искусства, музыке, природе, тра
дициям народа, России. Любовью становится нередко сам процесс 
получении важного результата, а не только его продукт (можно лю
би п. сам процесс труда, поисков, чтения, занятия чем-то).

Любовь — прекрасное, одухотворяющее человека чувство наслаж
дения внешней и внутренней красотой другого человека, родителей, 
детей, определенной категорией предметов (например, коллекциони
рование), музыки, дела, природы, поступков, норм поведения, наро
да, Отечества. Рядом с любовью, правда, ходят и сомнения, безответ
ность, зависть, ревность, неблагодарность, разочарование, обману
тые ожидания, измена, страдания, муки, ненависть, ярость, месть, 
аффекты, жизненные кризисы.

Любовь между мужчиной и женщиной в человеческом измере
нии — это не аналогичный присущий животным телесный секс, а 
именно человеческое морально чистое и устойчивое чувство духов
ной близости, психологического слияния с другим человеком, восхи
щения его умом, порядочностью, надежностью, ощущение себя лю
бимым и признание в тебе личности и др. — все то, что приводит к 
совместной жизни и интимным отношениям. Такое понимание тра
диционно для российского менталитета, интеллигенции, отечествен
ной культуры, морали, традиций, это нашло воплощение в прекрас
ных произведениях А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, 
А II Чехова, С. Есенина, многих других писателей, поэтов, драма- 
iv p io i i ,  художников, а также в отечественной истории.

11»н гоищая любовь бескорыстна. По-настоящему любящий чело- 
п и  I I р. мн геи удовлетворять не свои потребности, а приносить р а 

ин 11. ip\ ю м у ,  не пользоваться им как  вещью для своих прихотей, не 
(ipiin., ii oi iiiiii in> все хорошее, что имеет, другому. Секс без любви — 
ч "  hi  i m i i ........п н и  другого в своих интересах.

ViHiMiiiHiHiiiini и н|н /|с|лви1сль гуманистической психологии В. Франкл



...Чем сильнее чело/тк с т/тм н тсн  к наслаждению, те м  больше оно о т  
него ускользает. Сексуальней и. ■ >•>< цонивается в той мере, в какой она обес
человечивается. Ведь челоип'нм . . н  , «жсуальность большн, чем просто сексу
альность, и большим... они ш и п и м .  .1 п юй степени, в какой она на человечес
ком уровне выступает носитиппм иш ч.ч-суальных, личностных отношений. На 
человеческом уровне сексу;ни.и.» и выступает выражением любовных от
ношений... воплощением такою i|.......мина, как лю бовь...1

Ненадежна и любовь, базируют.пи ч только на внешней красоте. 
Французы, как  известно, разбиравший ■ и в любви, утверждают: «Нет 
ничего печальнее судьбы красит>п и  итины*. Такая женщина само
уверенна и беспечна, она не ч у в с т в  i п\ «им заботится о своих ду
ховных достоинствах, ибо ж иво и тфорни восторгов и обожания, 
легко добывая средства к  cyiueei вон.шин > р и че i и той  уступчивостью 
п не спеша выходить замуж либо .............рнию меняя мужей. «Вне
шняя красота, как  и роса, недолгопечн.1 i p.u им  королева, пра- 
вящая недолго» (пословицы). Обожанш иш mm i р.и ивой женщины с 
годами неизбежно исчезает, разрушая комф .цптю  муру жизни, и все 
остальное время она обречена на сожл'п ним и <> ипю-вч гво

Внешняя красота притягивает пок ..................и .......  инишн по что-
Г)ы удержать их, нужна красота внутрешшн II..........ни i р.н ши пн глаз,
;i внутренняя — для сердца и долгой люОии ПмКнп нр| ишп> только 
внутренне красивых, чья красота обычно ширш im i, i in пропадает.
Красавице никогда не удастся сделать гою. чею доОшнп п и умница»

(П. А. Павленко, писатель). Хорошо, конечно. е« ш ..........ы внешняя
еочетается с красотой внутренней. Великий чеиц кий m ........... Я I К о-
менский, заложивший начала современной педамиики, ни. 11 чемлре 
пека назад: «Что такое красивый невежда, есни ш ра «украшенный 
перьями попугай?» Претенциозными, броскими о т  «ламп пере п о
мрикрывают подсознательно ощущаемую ...............................прим и ы
гельность. Внешняя красота обнаруживается ера iv и in пин пичею 
неожиданного, а психологические особенное!и p.u i pun,ион ч чище 
всего медленно, постепенно и далеко не всегда ...........  а  щуки пер
воначальным ожиданиям, возникшим при воеприиши внешности. 
11оэтому в народе говорят: «вступают в брак е шчнком, а жить при
ходится с характером» и советуют быть пронин.пещ.ным при выбо
ре спутника (спутницы) жизни.

п , Слово карьера2 широко иеиоль |уется в обиходе,I фофвссионэльная , ,, гтсфере труда и научной литературе. Дословно оно
означает продвижение в какой-либо сфере дея-

к льности, достижение успеха, известности, i павы. Нередко его упот-

Ф/ишкл В. Указ. соч. С. 34—35.
<*г итал. carriera — бет, жизненный путь, поприще.
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ребляют с негативным оттенком. Однако проф ессиональная карьера  — 
это успешный рост профессиональных достижений человека в тече
ние трудовой жизни. Г с п. два аспекта в ней. В содерж ательном  пони
мании профессионал!.или карьера — это последовательное, поэтапное 
восхождение человека к нысотам профессионализма, к  полной само
реализации в профессиональной деятельности, приобретение все бо
лее высокого профо тонального статуса и авторитета в профессио
нальной общности и даже общественном признании. Карьера пред
принимателя в час гном бизнесе — это успех в нем, расширение его, 
приобретение высокого положения на рынке. В формальном (долж но
стном) понимании карьера — это продвижение по служебной лестнице, 
занятие т  е ('юнее высоких должностей и самоутверждение таким обра
зом и общее гиенном положении. Образно говоря, в первом понимании 
эго карьера -вширь», а во втором — «вверх». Когда продвижение по 
должное Iям происходит на основе действительных успехов в повыше
нии профессионализма, тогда должностная карьера безукоризненно 
моральна и заслуженна. Но бывает, что должностное продвижение 
вверх достигается благодаря протекции, использованию махинаций, 
покупке должностей без роста личного профессионализма, а иногда 
и при низком уровне его. Такое продвижение негативно, несправед
ливо, аморально, общественно осуждается и именуется карьеризмом.

Профессиональная карьера — составная часть жизненной страте
гии человека. Она не унижает достоинство человека, если носит со
держательный характер, связана с упорным трудом, достижением ре
альных результатов, личностным ростом, самовыражением себя в про
фессии, чувством личного удовлетворения, убеждением, что в ней 
найдено жизненное призвание. Неплохо, если она сопровождается и 
должностной карьерой, но есть люди, которые равнодушны к  этому. 
Многие понимают, что с повышением должности резко возрастают 
административные нагрузки, вытесняющие профессиональное содер
жание деятельности, и им это не нравится. Например, учителя, начав 
карьеру и проработав по 25—40 лет, зачастую так и остаются учителя- 
ми, но их карьера успешна, ибо она содержательна, наполнена духов- 
м*клью, любима ими, сопровождается ростом общественного при- 
шании, почета, наградами и любовью многочисленных учеников.

Профессиональная карьера различается по в и д а м :
• мп vi пешности: усп еш ная  и неудачная-,
• ни I одержанию: последоват ельная  (в рамках одной профессии) 

и („•< /«<•/.•«,I,"т.щ (со сменой одной или нескольких профессий). Более 
м и> ним м. |>н hi но бывает, что человек ошибся в выборе первой 
м|"|ф| | '1м1 и ц и т а т  свое профессиональное призвание, меняя ее. 
I in иуе |, I * мы! 11 имей, и виду, что многократная смена профессий и
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мест работы, находящая отражение и трудовой книжке, не очень хо
рошо характеризует человека и п.и гораживает работников кадровой 
службы при очередном приеме пл работу. Последовательным может 
быть овладение одной и двумя смежными профессиями, каждая из 
которых повышает профессиям ш i m  другой;

• по темпам: быстрая, ме<)ichiu/и, шет ойная ;
• по временным показан inм непрерывная и прерывистая. Есте

ственно, что перерывы затрудникн юс жжение успеха, даже если 
они обоснованы (например, ухо i и m креж ы й отпуск с перерывом 
на несколько лет).

Факторы, влияющие на карьеру и <, „ш> in.тают внутренние и внеш
ние. К основным внутренним  оттик и и н п< г шчностные особенности 
человека, его отношение к труду, р .мннт. м. потребности в труде, 
трудолюбие, высокий уровень мотивации -и» жжений (побуждение к  
достижению высот в профессионал мю и ......  паюсги и жизни), жиз
ненные и профессиональные притя .................... .... м'емтенностьи воля,
умение жить и работать в колле кип к oiipi................. . п., профессиона
лизм, потребность в непрерывном с а м о ....... ...  и. п и щ а н и и ,  само
критичность, требовательность к себе, у м е т и  \ п р . т  шн. < обой. Могут 
случаться и профессиональные кризисы О м ft I ' + и ни > i ой кость 
и безопасность). К  внешним  психолопгнч m i  н н г ш м ы ч  >|......... ........... при
надлежат: стабильность в обществе, ................ и к i ................. гш насе
ления профессионального образовании, п о ш . ш и ш п  i i v i h  i h  ii ii  уров
ней профессиональной квалификации п iк p. к h .i ш ф ш  . н и ш  прее ж ж - 
ность профессионализма, общественное мнение о  м н ш  и м. . .  ж  жиз
ненных успехов граждан от уровня нрофессиопа ш  i m i i , ошошение
руководителей трудовых организаций к повышению п р о ф . . .  ........ . i i  и im.i

работников, материальные и семейные условия ж и н ш  и ip 1 •« тонек. 
сильно и устойчиво ориентированный на п р о ф е е с и о п н 'п .щ  ю i ipi.e 
ру, целеустремленный и трудолюбивый, рано или ч\ н. im o . на\о ни 
способы преодоления препятствий и трудной ей чюоы > п пит. ее 
успешной, как  и саму жизнь.

и обществе должна протекать в рамках шкона, любая частная соб- 
е I ценность должна быть честной собственностью, приобретенной за

4.2. Психология правомерного и о н п п м ш  
и личной безопасности

«Свобода состоит в шм. чтобы быть в зависи
мости только от закона писал Вольтер. Вся 
жизнь человека и его профессиональная дея
тельность в условиях демократических свобод
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конными средствами. Массовые нарушения закона и отсутствие за
конности и правопорядка в обществе отзываются бумерангом на лю
дях, законные права кшорых на безопасность, защиту от несправед
ливости и посягатели'i n на саму жизнь общество оказывается неспо
собным обеспечить. Демократическое общество с рыночной эконо
микой может существовать и успешно развиваться, если оно одно
временно является правовым обществом, созданным общими усили
ями государства и населения, правомерным поведением подавляю
щего больш и i u i на граждан.

Неправомерное поведение отдельной личности, связанное с на
рушением шконности и правопорядка, чревато для нее тяжелыми 
последствиями, которые могут превратить жизнь в муки. Это не про
сто огорчение от уголовного наказания, неудобства и нарушение пла
нов ли т и , потеря какого-то количества лег на отбывание наказания 
в мее Iач лишения свободы. Самое тяжелое срсда осужденных, пси- 
холошческая атмосфера, нравам и обычаям которой свойственны 
беспредельная аморальность, жестокость, растаптывание личного до
стоинства. Жизнь в ней для более или менее нормального человека 
физически и психологически невыносима и нередко надламывает его.

Закон кажется некоторым далеким, тихим и безобидным и не 
относящимся к ним, чем-то похожим на спящего где-то в Африке 
льва. Но он оказывается рядом, стоит его нарушить, «разбудить», и 
правонарушитель сразу чувствует на себе его цепкость, неотврати
мость, неумолимость, мощь и свое бессилие перед ним. Поэтому в 
жизни и профессиональной деятельности каждого гражданина долж
но присутствовать правопослушанис, основанное на развитой право
вой психологии личности, включающей:

• правосознание (знание и понимание законов, их требований, 
убежденность в безусловной необходимости их выполнения, мотивы 
к  правомерному поведению);

• умение вести себя правомерно;
• непоколебимую устойчивость к криминогенным соблазнам, под

пиливающим к  нарушению закона;
• мотивы активного участия в установлении правопорядка по 

Met iv работы, жительства и отдыха.
I in того чтобы жить в праве, — писал в начале прошлого века 

pv« 1 1 им правовед А.С. Алексеев, — необходимо, прежде всего, чтобы
•И"......... '<>•(, н нас*. Сейчас существует повышенная потребность в
не in 1111111 < 1111 1 < 1111 • > м формировании и самоформировании правовой 
н< нчшин ин t (I * лого гражданина и профессионала, особенно в моло- 
аые itwiM *|м| процесс подвергается серьезным испытаниям и де
формациям •пн н< > а | ве р ж даете я статистикой: рост подростковой,
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юношеской и молодежной преступности составляет в последние годы 
около 70% от ее общего росы м стране; почти половина совершив
ших преступление в этом во ipacie с гановится на преступный путь до 
конца жизни. Люди вообще поры н м легче, чем исправляются. Бере
ги честь смолоду — это относи и п и к необходимости каждому юно
ше, девушке никогда и нигде м< вмупать в конфликт с законом, ни 
под каким предлогом, даже при полной уверенности в правовой без
наказанности. Закон есть закон

Закон — не путы, а благо, «mi ib мешает, а охраняет, он не напа
дает, а защищает. Уважая закон, ........... к вправе требовать, чтобы
закон в свою очередь защищал сю  щ несправедливости и зла.

В и к т и м н о с т ь  и л и ч н а я  * и н ь с о д г , .* и ,  » ' угроз и опасностей, 
б е з о п а с н о с т ь  Требующих «и -в вин i и одительности, осмот

рительности, рапмноП осторожности. Ныне 
возросла криминальная опасност)., vi | •* • > • ■ in п. объектом обмана, 
мошенничества, нападения преступника

Установлено, что жертвами преступлении ч.иие t мновятся люди 
молодые, не обладающие опытом ж и з н и  н с к о м и е м и т ы с  в вопросах 
причин и условий совершения преступлении .............с  ннищие пре
дупреждениями, плохо разбирающиесн в люлнч, н ет трой ны е, нео
смотрительные, рискованные, азартные, с хорошими........  дан
ными, выглядящие материально обеспеченными ИЛИ И" I умными для 
посягательств на них, с вызывающими и дрн инмцими манерами по
ведения, чрезмерно доверчивые, легковерные, пер........р и тм , и зна
комствах, посещающие часто криминально опасные м< < ы и меро
приятия (пирушки, ночные гуляния и  пр.), оенношипи вдвоем в 
комнате или темноте, выбирающие опасные маршруп .1 m релниже 
ния, проявляющие слабость и беспомощность, n io y n o ip . п ипощие 
спиртным и наркотиками, падкие на легкий выигрыш, ♦алные и др. 
С овокупность относительно устойчивых особешнх к И нгнпк ги и 
поведения человека, определяющая его возможно! 11. мренра i и i вся в 
жертву преступления, в криминологии (учение о причинах и усло
виях совершения преступлений) именуется виктию ностью ,  а пове
дение, провоцирующее преступника, — виктимпын Высокая вик- 
гимность — высокая вероятность стать жертвой И  интересах каждо
го человека — снижение своей виктимнос ги. прслупреждение вик- 
шмного поведения. Опасность стать жертвой преступления снижа
ется, когда человек обладает:

• знаниями', роли виктимного поведении и его недопустимости; 
правил поведения, снижающих вероятность возникновения крими
ногенно опасных ситуаций; криминогенно опасных мест и условий; 
. иособов действий преступников, использующих промахи жертв; спо
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собов, повышающих личную безопасность, безопасность своей не 
движимости, финансов автомобили и др.;

• воспитанными п/шчычьпнн <»■ /опасного поведения  в обществен
ных местах, на улицах и общении с незнакомыми лицами;

• развитыми л г //•//» i гпы ни интс/нч ими, увлечениями, способами про
ведения до суга , ист и" 1 нашими попадание в «злачные места», компа 
нии повышенною криминальною риска, секты, увлечение алкого
лем, употреблеши наркотиков и токсических веществ, совершение 
действий и обив ннн в компаниях, повышающих опасность подвер
гнуться пана и пию.

• ра /умной ост орож ност ью , бдительностью, наблюдательностью, 
собраппосиап, самообладанием, находчивостью, быстротой реакций, 
ловкое I |>н' умением разбираться в людях и быть стойким к  успокаи
вающим уговорам малознакомых и незнакомых людей1;

• специально освоенными приемами самозащиты, поведенческими, 
словесными, техническими (использование носильных защитных 
средств, газовых пистолетов и др.), двигательной самообороны.

Для насилий, грабежей, мошенничества и других видов преступ
лений есть свои виктимные предпосылки в особенностях личности и 
поведения намечаемых жертв, которые стоит учитывать для построе
ния бдительного, обеспечивающего личную безопасность поведения. 
Не быть наивным и беспечным в повседневной жизни, сохранять 
бдительность и не совершать действий, повышающих вероятности 
попадания в трудные, экстремальные, кризисные ситуации; быть раз
борчивым в знакомствах; не ходить «по лезвию ножа», не испытывать 
судьбу, действуя в рискованных и опасных ситуациях на авось; не 
подставляться под удары судьбы и криминала, не совершать действий, 
которые дают возможность недоброжелателям и преступникам вос
пользоваться ими, чтобы поставить вас в трудное положение.

Жизнестойкость Жизнь и профессиональная деятельность чело-
и безопасность века пРотекают в постоянной череде меняющих

ся событий, условий и обстоятельств. Часть из 
них имеет проблемный характер, чревата рисками и опасностями не
приятных, а порой и тяжелых последствий. Каждый может попасть в 
■ы фемальную2 жизненную или профессиональную ситуацию, ока 
| ||и и жертвой транспортной катастрофы, банкротом, потерять сбе

1 II" i<v< < I .ill поговорке: козла бойся спереди, коня сзади , а  злого человека со
IIII'H I |Н|1Н1|
1 ЧКСПЦНм м м ям и и  (in  тт. extremum — крайний) называю тся ситуации, которые
ertiiHii in |м , .......... him большие объективные и психологические трудности, обя
илшии ...... ........ напряжению сил и наилучшему использованию личных
мо imii* him I. и . ..............hi < ими успеха и обеспечения безопасности.



режения в разорившемся банке, получить серьезную травму от упав
шей на голову сосульки или предмета с балкона, стать безработным, 
оказаться неплатежеспособным, снимать ногу, получит ь сильные ожоги 
при пожаре, потерять любимою чепоиска и т.п.

Трудные, опасные ситуации и проблемы сопряжены с возникнове
нием у человека ст ресса  — нейрон ни нм,ной, стереотипной (неспецифи
ческой, схожей в разных ситуаиннч), относительно простой реакции 
организма и подсознания человека i вч мнной с повышением обшей 
физиологической и психологически!i ак i ивности, напряжения и готов
ности к реагированию. Небольшой i ip> > с ( tycmpecc) сказывается на че
ловека положительно, а сильны и юрин.нельно (дистресс). Стресс, 
как правило, превращается в психича л * »<> тшрчженность — более слож
ную личностно-психологическую pi ai IIHIO ,11- I и визирующую мотивы,
I юзнавательную деятельность, волю или ш m i . к в ним особенностей си
туации, принятия соответствующею р е й в  н и ч  и выполнения прицель
ных действий, соответствующих с с  т р у н ю ,  him 11оиожительное или 
отрицательное влияние психической нанрч *. им. и щ на человека и его 
действия зависят как от интенсивности н а н р ч  i ■ ним в ы  тайного все
ми включенными в него процессами ( н а н р ч  м т в  м м о |ц 1ы, вони, вни
мания, мышления и др.), так и от правильноп ...... ..... и . тувн ии  и вы
бора действий в ней. Интенсивность i 1 1><-« t а и in и м е н  ■ юн напря
женности, а также качественные харак u p i n  I m  u ibu -в n i t  и IB пря
мые проекции трудностей ситуации на че  в п и т  а они в решающей 
степени зависят от индивидуальных особенное нй и специальной под
готовленности (экстремальной подготовленной и) к н у  ttp< >• юлению.

Бывают и очень трудные, порой кажущиеся чеювек\ н< нреодо
лимыми ситуации и трудности в жизни и нрофечч ..................... нитель
ности, переживаемые им как личные кризисы.

Профессиональные кризисы представляют собой церопомные ми 
менты профессионального становления, роста, лопилош м высот 
профессионализма, сопровождающиеся тяжелыми внмренними пе
реживаниями. Такими кризисами, не обязан- н . н ы м и  ллн каждого 
профессионала, бывают:

• кризис проф ессионального становлении пи времч учебы в профес
сиональном образовательном учреждении сомнения (разочарования) 
в правильности избранной профессии, неумеренноем> в преодолении 
трудностей овладения профессией, нсдонолм н ю  постановкой образо
вательного процесса, профессиональной средой (порожденное прак
тическим ознакомлением с ней во время жскурсий в действующие 
профессиональные организации, во время практик и стажировок);

• кризис проф ессиональной адаптации  к практической работе пос
ле окончания учебного заведения неудачи в адаптации к месту
'• Общая и профессиональная психология

4. Психология жизненного пути человека 129



130 L Основы  общей психологии

работы, к практической работе, к коллективу, к управлению своей 
работой начальником, к новому образу жизни;

• кризис проф ессионичш ого рост а  после I —5 лет практической ра
боты — неудовлетворенность работой, занимаемым положением, от
сутствием перспектив роста, потребность повысить свою квалифика
цию, появление ccmi.ii н сложности взаимоотношений в ней и др.;

• кризис полной I тт/хчиизации в профессии и самоутверждения в жизни 
(нередко бывает и птрасте 30—40 лет) — неудовлетворенность дос
тигнутым мам'ршньмым и социальным положением, переживание 
отставании и профессиональной карьере от своих сокурсников (рабо
тающих и cnoeil или иных организациях), чувство имеющихся у тебя, 
но нсрс.ии юшшпых пока возможностей достижения высот профес
сионал! iM.i, сетование на упущенные в прошедшие годы возможнос
ти и hoi ерю времени, испытываемую нужду проявить себя дополни
тельно в чем-то другом, овладеть смежной или другой профессией1.

К трудностям жизни и профессиональной деятельности надо от
носи I ься как к  неизбежности, как  к неотъемлемому их спутнику, как 
к норме. Избежать их вовсе невозможно. Ис стоит и преувеличивать 
их. По справедливому замечанию французского писателя-моралиста 
Ф. Ларошфуко: «Человек никогда не бывает так счастлив или так 
несчастлив, как это кажется ему самому». Кроме того, трудности, 
проблемы, риски, опасности — это не всегда плохо. Не случайно в 
народе говорят: «нет худа без добра», «без труда не вытащишь и рыбку 
из пруда», «за битого двух небитых дают». Становление и развитие лич
ности, профессиональное становление делаются ускоренными и более 
продуктивными при преодолении трудностей, напряжении усилий, ак 
тивном поиске способов оптимальных действий и затратах сил. По
этому разумно не плакаться и не сетовать на трудности и опасности, 
а готовить себя к  встрече с ними, учиться их преодолевать, управлять 
умело своим поведением, когда они наступают. Человек, пренебрегаю
щий безопасностью, повышает и вероятность стать жертвой собствен
ной неосторожности. Очень важно, как человек переносит кризисы, 
удары судьбы, «что человек делает, когда сделать уже ничего нельзя...»2.

При ожидании встречи и преодолении повседневно возникаю
щих фудностей, проблем и кризисов полезно опереться на ряд пси- 
........... пески обоснованных общих правил- :

1 < м I,. /» I </> Психология профессий. — Екатеринбург, 1997. — С. 138—146; 
///hi « « м . . , ,  / / . ( ' ,  Иряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого достоин- 
...... . М МНИ С. 134—141.

Ыннчiihu II II Предисловие к кн.: Василюк Ф.Е. Психология переживания. — 
М . РЖ I 1

Гм /нук.гп* У •/• A.i/ i тона Е.Ю. Психология жизненных ситуаций. — М.,
рок ///..,».,„,..... ii I ///..< ^пикона Е.Ю. Указ. соч. С. 134—141; Столяренко А. М.
>м ||м м.ин.нми ii * .......... и . и ик.1  М „  2002. —  С .  394— 480.
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• строить жизнь но нпипчп юианным критериям, тогда и число 

трудностей, проблем и кри ни он нуди минимально; больше любить и 
дружить, а не враждовать и ненннпдеть;

• стремиться забывай ь о Ос in.I к кпо-отвратителыюм и тягостном, 
брать пример «лишь с солнечных часов — ведите счет лишь радост
ным дням» (Г. Сельё)\

• самостоятельно, инициатпно. подходя разумно и используя 
рекомендации психологии, й о т .п и т . собственную подготовленность 
к действиям в экстремалып>гч » п и .......is

• закалять свою волю и они.......им. \ мепием управлять собой, уп
ражняясь ежедневно в преодолении и ни слабости, усталости, со
блазнов, вредных привычек, ни .............. 1 1 ланий методами волевой
саморегуляции и подчиняя свое шип н мп, могину «надо»;

• всегда быть бдительным, те о* и ми и, |речи с трудностями и 
проблемами и поддерживать себя н и ............. in 1 н-йствиям;

• проявлять жизнестойкость, не рои, и при ш i рече с трудностя
ми и неудачами, не теряться и не п.нпп on т .  н< \ цычивать надежд 
ни при каких обстоятельствах, не е к т  . т .  .................. охранить опти
мизм и веру в успех, повышать ннугрслшюю \ ii|imo< п, амииность, 
поиск, не прекращая их, даже когда чю ю и, и» <\ч н и к

• в жизни и любых трудных апуапнлч ......и рнш .ш  \, мповку
на активное выявление имеющихся, но не in но ........ анныч иошож-
постей и принимать неотложные меры но нч н о ......м\ п. ион.юва-
пию («ловить миг удачи»);

• не откладывать неприятные дела, "искрынаи. нарып чти ы  ус
транить боль, вместо осторожного поглаживания коюро, шип. про
длит болезненный период» (Г. Селье)'\

• четко осознавать приоритетные нормы enoi io поп, ..........  щи-л
почтения в случае борьбы мотивов в трудных ситунпннч (ч ю ни ли, и я 
главным, ради чего надо выбирать определенное пот н ние, чему надо 
подчинять его, когда трудно);

• преодолевать — не значит терпеть н naei пшю нарахшгьси без
вольно в потоке событий. «Перекати ноле» енчпюе растение, су
хой, шарообразный, оторвавшийся от cbociо корни куч i безвольно 
катается по просторам, послушный дующим по нее стороны ветрам. 
Пожелтевшие листья ивы, упав в воды реки, увлекаются покорно ее 
течениями. Красавец олень бродил но шенеженнмм просторам, под- 
юняемый инстинктами сохранения жилпи, поиска пищи и продол
жения рода. И только человек, обладающий сознанием, произволь
но, с умом способен выбирать себе путь хоть навстречу ветру или

Смье Г. Стресс без дистресса. — Рига, 1992. — С. 62—63, 94—95.
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поперек течению. Чем больше человеческого в человеке, чем более 
развит его ум, чем богаче знания, чем больше он владеет собой, тем 
правильнее выбор и успешнее жизнь. Надо самоорганизовывать пре
одоление трудностей, кри шсов и решение проблем, сознательно вы
страивать при столки''мепии с трудностями свое поведение, управ
лять собой и своей .и шиностью;

• преодолении. шачит активно действовать, создавать, вылепли
вать успех, принимая решения, осуществляя разные действия, приме
няя приемы, иши и находя лучшие средства и способы, чтобы придавать 
нужные очерпшин желаемому результату и всячески приближать его. 
Успех I иш > 11» >ри I ь. Его надо заслужить отличной предварительной под- 
готонкии. Iмин (емием, делом, трудом в нужное время и нужном месте;

• i помнить самообладание, используя методы самоуправления 
(см ft (i I). переключения на другую работу и др.1;

• произвольно и умело мобилизовать себя, «извлекать» и прояв
и т .  имеющиеся возможности, все лучшее, что накоплено при пред- 
м,ipii I с hi ,ной экстремальной подготовке, активизируя и направляя во- 
исиыми усилиями свою целеустремленность, ум, знания, умения и 
навыки, выдержку, настойчивость, упорство;

• не преувеличивать значение неудач, не отчаиваться, не рассмат
ривать их как «надгробный камень» себе, делу и решаемой задаче, а 
верить, действовать, искать, жить. Помнить, что побежден лишь тот, 
кто признал себя побежденным. Прошлое нельзя изменить, но буду
щее всегда за нами, и его надо создавать своим умом, волей и руками. 
Опыт людей учит, что даже когда человеку кажется, что будущего уже 
нет, что жизнь кончена, на самом деле она часто только начинается, и 
это обнаруживается вскоре после преодоления душевного кризиса;

• отличать неудачу от катастрофы, неурядицу от беды, частный 
промах от крушения личных планов; уметь видеть и успехи, достиже
ния, а не зацикливаться на неудачах;

• если в кризисных ситуациях после разумного взвешивания всех
• ш* и «против» все же обнаруживается, что надо резко изменить что- 
|" и жизни, то не стоит сразу менять. Надо выждать немного, поно-
• и 11 п себе это решение, пусть оно отлежится в подсознании некото- 
рн. иреми, выверится всесторонне, подтвердите^ его правильность;

•... постоянно повышать свой профессионализм, не ожидать на
и р .......... ни курсы повышения квалификации, не сетовать, что та-
| " н .............., ног г и не возникает, а учиться все время самому, во время
ршнш I in и 'I< риЬоты, в выходные дни, выделяя на это хоть по часу, 
Но р ♦ 1 1и и ii.hi I н обязательном порядке;

1 I ........ .... II Ii III и......... ии и педагогика профессиональной деятельности. —
М I •#•>'» I |нч ) Н\
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• жить, постоянно учись у а  и urn, делая выводы из личных уро

ков, и не «наступать на грабли» повторно. Не стыди ться учиться хо
рошему у других, у  старших н о  во «расту и обладающих опытом.

1.3. Психологически*4 ншсктм профилактики 
вредных увлечений п борьбы с ними

Здоровый образ Поскольку * .......  о i носится к наивысшим ценно-
жизни стям, то забои о ней — первейшая потребность 

для каждого че к пи к и Чтобы жизнь была долгой, 
надо прежде всего уметь е е  не сол/чпц,ти, 11аивное детское представ
ление, что здоровье дано навечно, .............. .и-т беспечное отношение к
нему. Пагубные увлечения вредны пр. i и пса о тем, что они — анти
под того, что непременно нужно t.i ■ к. >\ человеку. Они не только 
вредны, но и опасны для здоровья щи н i ib hiioi собой безотказно 
действующий и не имеющий исключении • но. он подрыва его и са
мостоятельного сокращения человеком i pot ,i . в.и и киши — медлен
ного самоубийства. У наркоманов жн нн. и im« pm н ч очень часто 25—
35 годами, у  алкоголиков — 35—45, | к ур  I............ р пип I йо шожную
I Iптельность жизни на 7—8%. Верно ......................... ум ч< поиска имеет
пределы, а его глупость беспредельна Нр< т ы с  или шпрот,ч увлече
ния — одно из проявлений такой СктпрслслытН i л\ibh ш

Намеренное построение человеком и)ор<то,ч> обра Ш * U чш ориен
тировано на гарантированное обеспечение нр<тирслс в ....... .. судь-
|>ой (генной наследственностью, условиями формировании орпниз 
ма после рождения, случайными заболеваниями и фавмамн н пр.) 
длительности жизни каждого человека и даже си«н огню i унвч лвенно 
увеличивать ее. Стремление ктаком у образу жи иш > ш л о  рлепрш фа 
пяться в развитых странах мира, приобрело мао obi.b ми пмайы и 
стало превращаться даже в моду среди молодежи hn и г м пи oipa 
жение и в среднестатистических данных. У нас и начале КО ч тодов 
средняя продолжительность жизни (у мужчин она ....................ем у жен
щин) была чуть больше 70 лет, £ к 2000 i упала ло Ы), и то время как 
и Германии, США и других странах возросла примерно до 85 лет, а в 
Китае и Японии превысила даже 90. )ш цифры свидетельство 
нашего отставании в культивировании норовою образа жизни.

Начинать надо с молодых лет, ибо основы прочности или хилости 
организма закладываются в этот период жи ши. Мнение, что укреп- 

1 4 1 1 .  здоровье нужно только пожилым, равносильно надежде, что 
можно поймать за хвост рыбу, которая уже ускользнула из рук и ка
нула в глубины. Молодым разумно включаться и расширять движ ение 
ш и)оровый образ жизни. Хорошо был ь сильным, а не слабым, здоро
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вым, а не больным, гордиться полезными делами, а не глупостями и 
пороками — истины, не требующие дока зательств. Истины стары, как 
мир, но они от времени не ржавеют и не устаревают, они всегда совре
менны и полны жизненною значения. Для части молодых людей (осо
бенно в подростковом и юношеском возрасте) руководствоваться ис
тинами жизни, соиешми других, более опытных людей и рекоменда
циями науки бымлгI т  ихологически трудно. Они сами готовы давать 
советы ведрами, а употреблять советы других только по каплям.

Сильное нотниц па такую возрастную психологическую ограни
ченность пак i.i ii.m.iei отсутствие жизненною опыта, который ника
кие знания н расч уждения часто не в силах шменить. Всем вроде бы 
ясно, чю i. iKoe альпинизм, но только побивав на вершинах гор и 
испы I .и> iu t действительно понимаешь, что л о такое. Всем кажется, 
что они разбираются в семейной жизни, но только создав семью и 
приобретя опыт, лет через 10—15 люди начинают глубоко разбираться 
и ней Все вроде бы знают, что такое быть отцом и матерью, но только 
родив и вырастив ребенка, поймут, что это такое в действительности. 
Опыт — великий учитель. В нем приобретается мудрость — величай
шее, хотя часто не ценимое достоинство его обладателя. Мудрость 
позволяет глубоко, в главном, во всем объеме зависимостей, оцени
вать реальность и предвидеть последствия.

Категория образа жизни, по определению, комплексна и охватывает 
окружающие объективные и субъективные условия, а также человека в 
них, выбор им условий, его взаимоотношения с окружением, актив
ность по его изменению, и не сиюминутность, а линию поведения, для
щегося достаточно долго. Это относится и к здоровому образу жизни 
личности — разумному, расчетливому, компетентному (основанному на 
научно корректных знаниях и опыте других), безусловному подчинению 
человека интересам сохранения и укрепления своего здоровья. Здоро
вье — взаимосвязь соматического' (телесного) здоровья и психического.

Здоровый образ жизни в своей основе предполагает:
• умеренное удовлетворение потребностей организма. Гипертро

фированное (превосходящее всякие нормы) удовлетворение любой 
потребности приводит к  усилению ее власти над человеком, принуж- 
|ению его к наращиванию удовлетворения возросшей нужды. Жела- 
IIIH ымутить свое сознание какой-нибудь отравой — значит отка- 
н и м  и hi  i данного человеческого достоинства и превратиться в меду- 
тиПра ннм существо. Это противоречит сущности человека, приги-
|'|Ц | ................ животного, и жизнь с таким желанием напрасна.
< >| и .ши !м\ к  и ич I а изначально не присущи потребности в курении, 
Hiipi ih iii с. i h шопе, они прижизненно порождаются и развиваются



медальновидным, неразумным, мадоопытным индивидом. Ошибка за
ключается и в переоценке своих сил, самоуверенном мнении, что в 
иобой момент, когда захочеi , ч* юиек сможет отказаться от вредного 
увлечения. Но взращенный и ten .порочный дьявол* в большинстве 
случаев оказывается сильнее че шнека, крепко удерживая его в своих 
«лапах». Человек из хозяина сулим.! превращается в слугу своего по
рока. Принципиальный, повороты !» момент — начало: нельзя упот
реблять крепкие спиртные нагни км наркотики и папиросы даже «для 
пробы», проявлять при этом сгойкш ii к насмешкам и принуждени
ям «друзей», демонстрирован, не i.nuu ммоегь и самостоятельность в 
принятии решений, касающихся ншр. аи.я и благополучия. Все это 
свойственно цельной, развитой и » и.......шиш личности;

• выбор природной и ноос<|и ........ . I ' 1 миной людьми — техни
ческой, экономической, социальной, н» нм> ннмчсской и др.) среды, 
уклонение от условий, наносящих н ш vi р< • < нищих нанесением вре
да соматическому и психическому ................ II, и» ообразно уходить
от такой среды, сторониться людей, пач............и, и , р» к- которых мо
жет привести к  развитию вредных уидеч» ннн и. i ш. » юровую среду 
'шбо своей активностью изменял, ее. п.к i на ,, ...........шижно;

• уважительные и заботливые ... .................. . нна и ». ми
• использование в пищу и для нш м .......... .ко i и н, нроаукгов и

веществ, которые не наносят вреда торош.ю,
• занятие сопряженной с положиle iun .iми imchihmmh |рудовой 

деятельностью;
• поддержание здорового режима груда и шлыча,
• обязательное занятие физической культурой и пюгюм шмрастс 

и спортом — в молодом;
• частое пребывание на природе, в >коло1 иче» кн чн. 111 м, , м\. 

всемерное сохранение ее, активное участие н по» i n av а» р< мм и, кус 
гов, газонов, цветников и устранении источником i при щений

• здоровые половые отношения.
к Курение признано во всех циминп юиаппыч» i ранах вред

ной и опасной для здоровья нрпцычкоИ По данным 
I вропейской ассоциации здравоохранения. <• i (>он шей, вызванных 
курением, сейчас умирает каждый восьмой »мропеец. Кроме того, 
вдыхание табачного дыма некурящими не ннн.ко неприятно, но и 
вредит их здоровью. Во многих цивиди юмаипыч странах в последние 
10—15 лет наблюдается заметное сокращение числа курильщиков, что 
является показателем роста культуры (доровою образа жизни населе
ния, осмысленной заботы о себе. 11ачали приниматься законы и пра- 
вила поведения, запрещающие курение в общественных и на рабочих 
местах, в образовательных учреждениях, транспорте и т.д.
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В нашей стране, особенно за последние десятилетия, число ку
рильщиков возрастаем . причем именно за счет начинающих рано ку
рить подростков, а гак i г не пушек и женщин. Среди взрослого насе
ления наметились, nanpoiин, некоторые положительные изменения: 
многие бросаю т лиио мнят бросить курить, делая попытки к этому и 
проходя курсы лечении Начало курения связано с психологическими 
причинами: ж ел ать  попробовать», стремление продемонстрировать 
другим свою "И 'pm носи.» или «продвинутость», идентифицировать
ся с какой го н  >мпанией, где все курят, и не отличаться от них и др. 
В общем нее но подражательность, слабоволие, неспособность при
нимать репи нпи и нести себя самостоятельно.

( 'о м а  I нчгс кая зависимость от курения невелика (хотя многие бро- 
саюппи курить жалуются: «сосет», «сушит во рту»). Трудности отказа 
oi курении, ка к  и начала, также преимущественно психологические 
(<*noMoi ае I успокоиться», «трудно не курить, когда рядом курят дру- 
iiii ", приятно покурить вместе со знакомыми», «контакт лучше ус- 
пш ам  пшается» и др.). Они достаточно велики, и когда в шутку гово
ри I, что бросить легко, добавляют: «Я уже десять раз бросал курить». 
Чтобы бросить, нужно глубоко осознать приносимый своему здоро- 
иыо вред, отбросить другие соображения и проявить волю. Помочь 
>тому может прием специальных препаратов, гласное объявление 

обязательства прекратить курить и выплатить существенный «штраф» 
друзьям или знакомым, если обязательство будет нарушено; покидать 
с извинением и объяснениями компанию или помещение, когда кто- 
то курит. Возможен и постепенный процесс: прекратить покупать 
сигареты и поставить себя перед необходимостью просить у других, 
когда очень хочется (но не более 3—4 раз в день). Через 3—4 месяца 
принять окончательное решение.

. Употребление алкоголя в нашей стране, к  сожале-
Алкоголизм „нию, весьма велико и имеет тенденцию к росту. Боль

шую роль в приобщении людей к  алкоголю имеют укоренившиеся в
■ •игу питейные традиции и обычаи1. Преобладание в массовой психо- 
чо| ии отношения к потреблению алкоголя как к  норме придает ему 
| оппа п.но одобряемый характер, а отказ от него 'открыто или скрыто 
oi \ I I о in i, при этом человек испытывает психологическое давление, 

н рм т 1 иающее к уступке. Влияет на начало употребления алкоголя и 
т о т  шч> /), дологический механизм подражания, особенно сильно ска- 
ii.iiiaioiiiiHi' и на подростках, юношах и девушках, да еще в семьях, где 
po/iHlv'U! I цчиаин алкоголизмом. Но человек, который без раздумий! 
т гш и  II ................. но иеиают люди в его окружении, теряет главное в

1 ГМ(МММММ№ИМИ1МНМ 11им |и'!I I||нм|> Д М. Столяренко. — М., 2001. — С. 202—207,
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своей самостоятельности и индивидуальное! и, и его поведение носит 
признаки стадности. Раннее и л и  п п и л м и н  v n o i p <  и  н н и е  спиртного 
подсознательно используется нолроеиамн и  к.iк i/i,iirineo психологи
ческого сам оут верж дения  в группе сверстников. • im ,ц.цс ц,стпо» сво- 
ей взрослости.

Умеренное потребление н и н . 1  пива еще не яшшеич л 1коголиз- 
мом. Его важнейший признак во шикповение алко.чтыюи швиси- 
мости, начинающей проявляться и пьянстве, потребности пин. спир
тное ежедневно, трудности отка ta щ нею хоть на день. Со временем 
дозы и крепость употребляемы\ плиткой возрастают, как и алко
гольная зависимость.

Алкоголизм приносит вред чдороы и. по не только. В состоянии 
ллкогольного опьянения люди терянч I омIроль над собой, мешают 
отдыху, жизни и работе других, сот ртднн чу мм лмские, аморальные 
и другие непотребные поступки, парутлип оГщнс гвенный порядок. 
Около половины преступлений и 70". пышны ч убийств совершают 
поди, находящиеся в нетрезвом сосюдмим \ м отличм психологи
чески разрушает и личность, сводиi о ими г> > ы т одной моиску 
очередной порции спиртного. Алкоюлш р.прущ.ич <■ чью, растра
чивает средства, крадет все из семьи и иро кн i ы ipotiiii превращает
в кошмар жизнь близких, отравляем лй чп ........... ...  'Ь ш мчагые в
состоянии алкогольного опьянения, чн и> ■ i р> tit к > I про i денными 
пороками. Распространение алкоголики и.ншпи учнеро |енофонду 
парода, ставит под угрозу его будущее

Сделать алкоголика нормальным человеком очень tр> ню, а мо
ному каждому надо изначально не д о п усти , превращении ■ • пд в нею. 

С точки зрения медицины алкогольная мнисимопь юм.ничп кое ta 
иолевание, требующее лечения медицинскими i pem тлчш ' омлшче'ская 
ивисимость обнаруживается в алкогольном абстшнчттчм , ////. )/’• >»*< ком
плексе внешне появляющихся болезненных при ....................и н и  mil боди,
гошноте, неприятных ощущениях во всем геле и др < ючки (рения 
психологии алкоголизм — свидетельство i i i i i m h o  уровни рачвитоети 
личности, чувства ответственности перед собой и Гши и ими, отсутствие 
духовных интересов, полезных увлечении. i|>\ ю-моими, продукт безде- 
лья. Пьянство и алкоголизм психоло! нчес гм нр< д< мвлнют собой осо
бый образ жизни, особое понимание мпрл. i ih пифическое «алкоголь
ное мировоззрение», которое своди и и i получению удовольствия не 
только от вливания в себя алкоголя, но и oi обиаповки, в которой это 
происходит, окружающих людей и общении е ними (вспомним знаме
нитое выражение из художественною фильма «Осенний марафон»: 
Хорошо сидим!»). У пьяницы, алкоголика в большинстве случаев нет 

других интересов, и им жалко расставаться с облюбованным алкоголь
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ным миром. Никакие медицинские средства не сработают, если у ал
коголика не будут сформированы другие интересы, тяга к  другим, 
нормальным людям и настоящему делу, дающему удовлетворение. 
Вместе с тем ничьи усилия не увенчаются успехом, пока не будут 
приложены усилия самим человеком, не проявится его собственное 
очень сильное ж елать  не просто бросил, прежнее, но начать дру
гую, нормальную, имеющую привлекательные стороны жизнь. Есте
ственно, ему надо и ном помочь, поддержан, силы в намерении пе
реломить алкотньную  ситуацию, желательно — в корне сменить об
становку, х о т  <>и на время лишив его возможности общаться с собу
тыльниками помочь избежать соблазна возвратиться к прежнему.

Как и м Оорьбе с курением, решимость раз и навсегда бросить
........................ алкогольные напитки должна быть принципиальной: не
брать рюмку иикогда впредь, даже под предлогом «я уже отвык».

Наркомания Наркомания — самое опасное для психического и 
соматического здоровья и жизни человека увлече

ние- Редкое в недалеком прошлом, оно в 1990-е годы возросло в де
сятки раз, причем в большей пропорции среди несовершеннолетних 
(с 11 — 13 лет) и молодежи. Наркоманы — одна из главных групп на
селения среди носителей СПИДа. Это люди, физически еще сохра
няющие жизнь, но психологически уже покинувшие ее. Все их по
мыслы круглосуточно связаны с поиском наркотиков, а также средств 
и способов их приобретения. Ради этого они готовы на все, в том 
числе и на преступления.

Наличие наркоманов породило и поддерживает наркобизнес — 
уголовно наказуемое деяние. Число людей, осужденных за распро
странение наркотиков, возросло за 10 последних лет почти в 15 раз. 
Развитие наркобизнеса стимулирует и рост наркоманов.

Основные индивидуальные причины развития наркомании — пси
хологические (личностные), социально-психологические (влияние 
среды) и педагогические (педагогическая запущенность, безнадзор
ность, неосведомленность в вопросах наркомании). Способствующие 
фак торы — дурные примеры в ближнем окружении, чувство собствен
ной неполноценности, беспечность, пресыщенность нормальными 
уао1Ю1|Ь( гниями, обилие не занятого делом свободного времени.

11 1|>ком;ц|ия — это заболевание, связанное с наркотической зави- 
н)мо1 пак организма. Прекращение приема наркотиков, к приему 
мнирьн ориинпм наркомана привык, адаптирован, приводит к  про- 
ин'нчппн нч/ччниич'чжого абстинентного синдрома («ломки») — голов
н о й  ммми ...... ..  и I Vi питой боли, желудочно-кишечных расстройств
(Мишины )оиIм*|. поноса), судорог, расстройства восприятий и др. 
Ммм>/| in ................ Iиинин у наркомана один — прием наркотиков и
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еще большее увеличение кпшсимости от них. Наркомания требует 
сложного и упорного лечении. Сншыиих затрат на него, нередко не 
лающих надежного результат и чреватых рецидивом (т.е. возобнов
лением употребления наркошкои)

Единственный разумный мыши избежать наркотической кри
зисной ситуации, не начинать аа i < пробовать наркотики пи под ка
ким предлогом. Помнить, что мамам. шачит стать на дорогу смерти.

Вопросы и задания дли са нон р<> перки----------------------
н размышлений

1. Подумайте и ответьте искре!................. амому:
• кем вы хотите стать в ж и  п т  '
• каким вы хотите стать?
• какими личностными качее| нами и .............  нами хотите обладать?
• соответствуют ли эти ваши м lam.i и м >м, ремни необходимости 

быть полностью цивили юи...... . М ' ..... .. " 1
• отражают ли ваши планы и н а м<  ......... . • ч" м " пни полностью

проявить себя в жизни?
• не требуется ли после от не ia на пр. ....................... ipm i.i что-то

скорректировать в планах и нам. ........ms ' ч ...............
2. Посмотрите еще раз психоло! иче>ь п< ...................р н. i ии ш ши,

обеспечивающие полное самоиыра ...............  mm ш. p i к ине н ус
пех в ней и сравните с ними ти, чmi hi.i н  иен м-шин 1 пннадает
ли то и другое? Что и почему не спина iae i 1 1...........  ........... пибудь
скорректировать? что и как?

3. Как ваше понимание любви соотносим m .................. ampi...  ь о пей
в пособии? С чем вы хотите поспорит!.' I Inin.iiaii и. i ipi \ меити 
рованно обосновать свои возражении

4. Как видится вам с позиций изложенною и i ч а ш н а ш  i м|ин|н,тип
нальная карьера? Все ли делаете вы еепч.н , ....................... .. m . ooi
ветствовало вашим намерениям?

5. Из каких компонентов состоит праионаи ..................mi i pa + мни на?
Оцените степень сформирован н оет i . , m  ............. ...... и т а  у нас.

6. Что называется виктимностыо и каким пир i иш ми кип понизить 
ее у себя? Постарайтесь проана.пи шрпиам. > шш < ачееша и поведе
ние и оценить уровень виктимности ш.нш пи или низок.

7. Какие профессиональные кризисы мш м нп шикать в процессе тру
довой жизни? Попытайтесь самое миме и,но пГн.яснить их причины.

8. Вспомните основные правила, нпзншннпщис повышать свою без
опасность и жизнестойкость.

9. Что понимается под здоровым обра юм жизни? Назовите его основ
ные правила. В какой степени сегодняшний образ вашей жизни со
ответствует здоровому? Нет ли поводов, чтобы поправить кое-что?
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10. Расскажите, какие факторы и психологические слабости человека мо
гут побудить его к курению. Что можно сделать, чтобы бросить курить?

11. Как вы поняли психологию возникновении у человека тяги к упот
реблению алкогопн п превращению его в алкоголика? Что следует 
делать, чтобы не превратиться в алкоголика?

12. Перечисли и- (и ■ ы. которые приносит употребление наркотиков 
человеку. Попытайтесь проанализировать, какие психологичес
кие причины побудили известного вам человека к употреблению 
наркотиков

Лнтерату/Ы! (. ш с а м о с то я те л ь н о й ---------------- 
работ и углубленного изучения

I -1/м плпшмм-Славская К.А. Стратегия жизни. — М., 1991.
7 1‘<н)<1н'н А.А. Вершина в развитии взрослого человека, характери- 

гшкп и условия достижения. — М., 1998.
V Нурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю. Психология жизненных ситуаций. — 

М., 1998.
4. Ильичев А. Большая энциклопедия выживания в экстремальных си

туациях. — М., 1999.
5. Климов Е.А. Как выбирать профессию М., 1990.
6. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. — 

Ростов н/Д, 1996.
7. Козлов Н.И. Как относиться к себе и людям, или Практическая пси

хология на каждый день. — М., 1993.
8. Лихевуд Б. Кризисы жизни — шансы жизни. — Калуга, 1994.
9. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человечес

кого достоинства. — М., 2001.
10. Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия. — Минск, 1999.
11. Самоукова Н.В. Психология и педагогика профессиональной дея

тельности. — М., 1999.
12. Сластенин В.А. Предупреждение алкоголизма, наркомании и ток

сикомании у учащейся молодежи. — М., 1988.
13. Столяренко А.М. Психология и педагогика. — М., 2001.
14. Столяренко А.М. Экстремальная психопедагогика. — М, 2002.
15. Сухое А.А. Социальная психология безопасности. — М., 2002.
1<> Франкл В. Человек в поисках смысла. — М., 1990.
I Фромм Э. Иметь или быть? — М., 1990.
IH Чуковский В.Э. Смысл жизни и судьба. — М., 1997.
|ч III,mi I Возрастные кризисы. Ступени личностного роста. — СПб., 
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Ilh'tH....Н II Конфликты в нашей жизни и их разрешение. — Минск,
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Професс 11011 ализм Г л а в а
выпускника 
образов» I тел ьного 
учреждения

В сякий изучаю щий историю народны х бед
ствий мож ет убедиться, что (5ольшую часть 
несчастий на к м ле приносит невежество.

К. Гельвеций
Если вы  удачно иыПерете груд и влож ите в 

него  свою душ у, го сч ап  ье само вас отыщ ет.
К .Д. Ушинский

Со врем ен  Я.Л. Комепского считалось, что 
нужно формироиа i ь человека знаю щ его. Но 
сегодн я настало врем я заяви ть , что «чело
век  знающий- но не совсем то, что нуж 
но: образование долж но готовить человека 
к  жизни.

О. Допженко

5.1. Требования к профессионализму выпускника 
среднего специального учебного заведения

„ , Слово «профессия» произошло от латинскогоПрофессионал с  .7  слова professio — род занятии, специальность,и профессионализм „  ,Профессия — это дело человека, род трудовой
деятельности, требующей определенной подготовки, являющейся важ
ным средством удовлетворения его потребностей — как материаль
ных, так и духовных. В общем понимании профессионал — работник 
определенной профессии.

Люди одной и той же профессии с разной успешностью справля- 
юк ч с решением ее задач. Одна из основных причин этого кроется в 
ич разных индивидуальных достоинствах и недостатках, имеющих 
шичеимг /1дя профессии.

< к и п и »  реального соответстви я личности требованиям  профес-
.......  и подготовленности к  усп еш н о м у осущ ествлению  выбранной
№»ИИ'■’ii.iio i-т .  возм ож ности  дости гать  наи вы сш и х результатов при 
’ • м м ........... . в пии им ен уется профессионализмом1 («реальн ы м  про
ф и  мин,........мим - А.К. Маркова, 1996).

H im м lit i|ti MfMMltioiH ....... в щнк/нгсшншлыюй компетентностью.



Профессионализм — целостно. ....................  >|и ктлние, не отделя
ющее профессиональную обученное n .o i «. н< >п> щ исиин ги, а объединя
ющее их и обеспечивающее их и мимошшп ммш проявление в труде.

Работники отличаются по у р о и и ю профеа имнаиизма — раз
ному соответствию требованиям профессии. Облаллпш чысшим уров
нем профессионализма обеспечниле i работнику иш мнмн» п, дости
гать наивысших результатов в сжи м деле, а он может сч та ть с я  под
линным, классным профессионалам  (» выдающимся», «профеи иопаль- 
но зрелым», «суперпрофессионл шм- i Именно такие профессиона
лы — хозяева своей жизни, двиып ли прогресса, творцы нового, спо
собствующие развитию организаций, производств и фирм, росту по
казателей успешности труда и дохи/ти, предупреждающие кризисные 
состояния и помогающие выживап. и i онкурентной борьбе. На них 
всегда и по всем вопросам професивимпншт к-на можно положиться. 
Средний уровень профессионал>пмл р.июмпп л обнаруживается в по
ложительных результатах труда, но п. i порче. i пч, без поисков путей 
их улучшения и проявлений новаюр( им ннппнлшиы. в средних, не 
лучших, результатах, не превосходящих п т  л .........и ipvaa многих дру
гих. Он свойствен проф ессионалу-пепч пиши пч ( <  р. шччку», «ремес
леннику»). Такие работники могут сосм в ш 11 <ик 11. in pi on.ил учреж
дения, предприятия, но когда их слишком мною, ю . вою миссию 
(предназначение) такая фирма выполни п. не ем он  i и нпии.  придет
к краху. Поэтому руководство при появлении во m ot,........и ммепить
профессионала-исполнителя на классного профеесионл м . i ..рее всего 
воспользуется ею. Низкий уровень профессионализм .чличлет по
средственных специалистов  («специалистов динепинов- -юр. специ- 
алистов»), которых трудно назвать даже профессишм'ммн в ю лела
ется ими кое-как, они нуждаются в непрерывном к......ро в и полгал
кивании, часто допускают ошибки и промахи, oipniMi. маю т р а л а  
ющиеся на общей работе. Терпеть таких в opi апп i.hiiih . .  п. в уЬы 
гок. Поэтому они — кандидаты на увольнение, пои шомньныс (>е ipa 
Потные и искатели случайных заработков.

Есть и молодые профессионалы , начин;....... и. ирофек иональную
жизнь, получившие хорошую профессионал!.............. ювлгельную под
готовку (при наличии высоких показателей учеЬмоИ успеваемости и 
профессионализации личности), влалеюши. основами профессиона
лизма и потенциалом для роста. Они м о т  стать классными профес
сионалами, а пока еще допускаю! промахи, просчеты, но надежда на 
рост их профессионализма сохраняйся, а поэтому кое-что до поры 
но времени им прощается. Их задача оправдать надежду руковод
ства, быстро наращивать свой профессионализм, реализовать потен
циал, достигнуть среднего уровня, но не остановиться на нем.

5. Профессионализм выпускника образовн нн.......о т  учриждения 143
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Профессионализм и cm уровень у конкретного работника опреде
ляет цену работника па рынке труда, по которой оплачивается его ра
бота. Высокий уровень классного профессионала имеет много поло
жительных сторон. I му делают выгодные, достойные предложения, 
совпадающие с его и111 <-росами и притязаниями. Он психологически 
уверен в себе, удошкч мирен заработком, у него нет страха потерять 
работу; со своими обязанностями справляется надежно, все делает в 
срок и качественно, он постоянно ищет и находит способы по совер
шенствованию работы как своей, так и всего коллектива, а поэтому 
совершенствуем ч и сам, его профессионализм продолжает расти, при
чем обычно fti.n iрее, чем у «середняков» (хотя, казалось бы, должно 
быть наоГюрот); ею постоянно хвалят, благодаря т, поощряют; он пользу
ется ун.ы сипом и авторитетом, с ним считаются, советуются, а поэтому 
он трупик и и условиях психологического комфорта, доволен, работает 
с подъемом и у руководства на примете к продвижению по службе.

Достижение высот профессионализма связано с прохождением ряда 
) I а п о в, к  которым А.К. Маркова относит1: I) этап адаптации 
человека к профессии; 2) этап самоактуализации в профессии (при
способление к профессии, потолок которой работник пытается да
лее поднять); 3) этап гармонизации человека с профессией (человек 
работает «играючи»); 4) этап обогащения человеком своей профес
сии (уровень творчества); 5) этап свободного владения несколькими 
профессиями.

Профессиональная карьера, материальное благополучие, радость 
жизни и самоутверждения в ней напрямую зависят от уровня профес
сионализма работника. Перефразируя Ф. Бэкона, можно сказать, про
фессионализм — сила, а сила человека — в профессионализме, сила, 
открывающая ему возможность преодолеть трудности жизни, достиг
нуть желаемого достатка и положения. Будущее за подлинными про
фессионалами, людьми, знающими много и умеющими делать мно
гое с высоким качеством. Время демагогов левого и правого толков 
прошло. Народ разобрался в их медоточивых речах и обещаниях, за 
которыми стоит лишь тщательно скрываемое желание пробраться к 
в |.и I и, дающей положение, льготы, богатство. Времени жуликов, мо- 
i i b  h i h i i  om и преступников тоже придет конец.

И oi мнем, смолоду надо делать все, чтобы стать подлинным про- 
||и*11 н.»ii.i-him и стать как можно раньше. Стремление к  высокому Я 
н|нн|'| | I шивши tMy должно быть присуще каждому молодому челове- 
| V. мнпрын и ||>|м'| определенную профессию и готовится к  ней. Если 
Пы 11., Ill (k|<| 11. >1 V'lIIIIIм

М'Ч".... . t * I •' ич ' нм ми профессионализма. — М., 1996. — С. 49—54.



П с и х о л о ги ч е с к и й  п о р т р е т  Д®*...................1..... . 1,1 «мом. дости-
(м о д е л ь ) п р о ф е с с и о н а л а  ж е н и и  с т  в ы с о 1  ....................................... ...... з н а ч е ‘

нис имссг ответ м.I |кii11><м i.i н и чем за
ключается профессионализм, что п .то  приобрести, чки.ы быть класс
ным профессионалом? Концешрирошшный o t b c j  ii.i ш m  воплощен 
н общем психологическом портрете (модели) проф ессиона ш и много
численных психологических nopipciax (моделях) специалиста раз
ных профессий, содержащих перечни достоинств, которыми должен 
обладать профессионал. Они являю и и продуктом обобщения опыта 
профессиональной деятельности, ( равнения профессионализма ра
ботников, имеющих высокие и ни жис результаты в работе. Основ- 
11ые достоинства профессионалов прим n in.i и м Законах Российской 
Федерации 1999 г. «Об образовании" и ■< > высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», что пони-ммо важно для деятель
ности образовательных учреждении и оьп.иотичен в них. В проф ес
сиональной психологии — особой отри in in iivmioiичеекой науки — 
имеются специальные направления ист-u lo iuniili p.u крывающие и 
описывающие психологические особи п и н  i и нроф* ( < м . н и  п .  ного тру
да и требования к  специалистам разпыч профо i и1Н "/•.../«., ио./шфия), 
а на основе их определяются уже коми и и  t.i и< ... .......... .. . шч осо
бенностей (разработка психограммы), котры е неодолимы профес
сионалу, специалисту конкретной профессии

Психологический портрет используе ici при ир<«|......... п.иой
ориентации выпускников общеобразовакми.нич учреднсимИ. про- 
(|)ессионально-психологическом отборе на работу и и ироф> > i иопаль- 
пые образовательные учреждения, при paipaftoiM учеОимч пианов, 
программ и методик подготовки профессионал»»!!, при ш и м шшчес 
ком сопровождении профессиональною становлении «и>уч иоишчея,
аттестации, оценке профессионализма вы п ускн ик.......... ни ичпш ра
Гюгников в резерв на выдвижение, оценке уровня .................юна ли >ма
и его изменений у конкретных работников, псичо пч ичп юй жеиер- 
т з е  субъективного фактора как причины аварии нш происшествия 
и др. Психологические портреты спениаиmюм . и и и.пыч профессий 
разрабатываются на основе общей моденн. воплощающей основные 
любования к  специалисту, в том числе выну» кийку профессио
нал ьно-образовател ьного уч ре ж де 11 и ч

В общем профессиональный nopipei (мопс щ.) профессионала стро
ится на основе основных требований оирс/к пенной деятельности к 
сю профессионализму. Выделяются три основные группы требований: 
I) социально-психологические, 2) баю во психологические и 3) спе
циальной профессиональной подготовленности.

5. Профессионализм выпускника образовани и.h o i о учрождения 145
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С о ц и а л ь н о -п с и х о л о ги ч е с к и о  
т р е б о в а н и я  к п р о ф е с с и о н а л у

Первым принципом государственной по
литики в области образования, установ
ленным Законом Российской Федерации

«Об образовании», является принцип гум анист ического характера о б 
разования, провоз! щиплющий «приоритет общечеловеческих ценнос
тей, жизни и здоровы! человека, свободного развития личности, вос
питания у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свобоплм человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье» (статья п I). Статья 14 обязываем ориентировать содержа
ние обра юилнмл и на «обеспечение самоопределения личности, Со
здание vi лопни для ее самореализации». Содержание образования 
должно оГкч нечить:

• . it «к mj I it I ы Н мировому уровень общей и профессиональной куль
туры общества;

• формирование у обучающегося адеква тной современному уров
ню ш.ший и уровню образовательной программы (ступени обучения) 
картины мира;

• интеграцию личности в национальную и мировую культуру;
• формирование человека и гражданина, интегрированного в совре

менное ему общество и нацеленного на совершенствование общества;
• воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и со
трудничеству между людьми, народами независимо от расовой, националь
ной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать раз
нообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений.

Положения Закона указывают на то, что любой современный вы
сокообразованный профессионал должен быть и высокоразвитой лич
ностью. Это законодат ельная норма, обязательная для исполнения. 
Однако необходимость для классного профессионала быть развитой 
личностью не ограничивается нормативным аспектом, а обусловлена 
пии ктивно — это реальное условие успеха его( профессиональной 
и ли н.ности. Равнодушие, формализм, лень, отсутствие трудолюбия 
и лмт.росопестности, безответственность, безынициативность, недо-
• м н и т ,!.! лнециплинированность, разбазаривание средств, растраты, 
мни' пил очковтирательство, конфликты, подсиживания и т.п. име- 
"'I » ми» и I i.mimli причиной недостатки сформированное™ личности 
рлОопип л I"• лгг гою, профессионалом, ценным для организации, 
УМ" • л. ими фирмы не может являться и тот, кто ограничивает свой 
фуломой к* мл ими tv.I н.ным исполнением инструкций, действует
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только по указаниям, кто м п ж п , но не хочет помочь коллеге, кто 
видит недостатки и пути их устранения, но считает, что «это не мое 
дело», кто не ударит пальцем о па чек, если ему за это не заплатят.

К социально-психологическим т/нчннищиям к профессионализму спе
циалиста со средним профессиональным образованием относятся:

• достоверное научное понимание окружающего мира, социаль
ной действительности, места и оышч i вс иного значения своей про
фессии в ней;

• знакомство с социально - т  и ч о л i ■ t и • н-скими явлениями в обще
стве, сфере экономики, произвол» им рынка, торговли, рекламы, 
маркетинга и мониторинга;

• понимание социально-психонш »»ч« » кон сферы своей профес
сиональной деятельности, ее соцпа пап • и \ к п и зависимостей;

• глубокое уяснение положении i \ мапи >ма и демократии о ценно
сти жизни, правах людей, их свободе, мора ........... и ннческих нормах;

• знание и бережное отношение к сониа папам ценностям россий
ского общества, его истории, национальном т рин  ш осуществление 
профессионального труда без нанесения ушер'ы им a im  цчмлениемк
их упрочению, внесению определенною ы лала и п.. и......нюе решение
проблем, стоящих перед российским обни» u«w  и ею i pa I ыпами;

• стремление не только к  чисто мап рпа п.ним и ........ i ipn 1.1м ре
зультатам в деятельности, но и социально тачим мм . моральным, 
духовным;

• решение всех профессиональных задач и рам!а\ праинтн о поля, 
без нарушения законов;

• понимание значения сохранения прироны ......................и то
ровой жизни людей и умение осуществлять п р о ф т пипа н.нмп деи 
гельность без нанесения вреда им;

•  подготовленность к работе в составе п р о ф е е с и о н а  н и м  1 pvnn 
с коллегами, в коллективе учреждения, произвол» nu inmit мрышпа 
ции, фирме, с проявлением преданности им, бережным ................
к их репутации, работе коллективной, в согласии. » ока > пни м юиа- 
рищеской помощи и участием в поисках и реалпмпип 111 iel! улучше
ния общего дела; 1

• подготовленность к  решению профе» » u< >h . i >11.111.14 мдач во вза
имодействии с партнерами, гражданами, с учгв>м социально-психо
логических явлений и причин спроса, моды, а гакже конкурентных 
отношений; владение психологической н-хнпкоИ делового общения 
и построения взаимоотношений;

• умение руководить младшими по профессиональному положе
нию работниками, если они подчинены ему;

• способность к переоценке накопленного опыта в условиях бы- 
' грого развития наук, технологий, техники, общественных отноше
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ний, умение непрерынно совершенствовать свой профессионализм с 
использованием информационных образовательных технологий;

• знание о здороппм образе жизни и стремление вести его.
Требования к б.поиым Профессиональная деятельность предь-

психологическим ........«иное- являет немало требовании и к базовым
тям личности профпгпюнала психологическим  свойст вам  личности,

их осо бом у , профессиональному, р а зви 
тию. Проф(чrnoit.i I должен:

• поппм .т. особенности и требования избранной профессии, ее 
привлекли''ii.Mi.ii' и не очень привлекательные черты, но тем не менее 
положим м.но относиться к ней (в идеале — любить), гордиться ею;

• otri.ii.n i, осознанными и социально приемлемыми мотивами 
выбор.I профессии и осуществления профессиональной деятельнос
ти, im viрсиними побуждениями, потребностью в занятиях ею;

• испытывать интерес, увлеченность, даже страстность при осу- 
иич мигмии профессиональных занятий, радости при удачах и пере- 
жпи.ший, когда их нет;

• трудиться добросовестно, ответственно, строго выполняя свои 
должностные обязанности и неся ответственность за количество и 
качество своего трудового вклада в работу коллектива;

• стремиться не к  каким-то результатам в профессиональной де
ятельности, а к  максимальным достижениям;

• знать и строго соблюдать профессионально-этические (про- 
фессионально-деонтологические1) нормы и правила, решать все про
фессиональные вопросы строго в рамках моральных и правовых норм;

• неуклонно и безоговорочно соблюдать организацию и правила 
работы, установленные в учреждении, производственной организа
ции, фирме;

• проявлять творческий подход к делу, инициативно искать по
тенциальные возможности улучшения работы по должности и ис
пользовать их;

• непрерывно совершенствовать уровень своего профессионализма;
• стремиться к  полной самореализации и самовыражению себя в 

мр( >фессии, к  успешной профессиональной карьере (избегая чрезмер
ней у ик | и и односторонности развития личности).

Ц н тттн  им ии ,'реч. deon — долг, logos — слово, учение) — учение о долге,
........... ...............  рн ' пи ки . Под этим термином понимаются все нормы и прави-

пит .............. ... ч|н > то п ал а  при отправлении им своих обязанностей. Они вклю-
........  чи|||| ii in ............. . нормы, но значительно шире их. За рубежом имеют-
' " ..........""и н " ' • пришит по шнчительному числу профессий. У нас эта рабо-
1,1 " .... ........... ним! и и, |щ i|iiifiui и мнется деонтология военных, юристов, журнали-
С ЮН, причин и 1|*
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Требования к специальной Любая профессиональная деятельность 

подготовленности профессионал;! , ргйует от каждого человека, чтобы он:
• имел развитые способное I Hi ней;
• хорошо ориентировало! и i нснифической сфере своего труда;
• обладал профессионал:.ном .рулицией и разбирался но всех спе

циальных вопросах и тонкостях и‘ м , которым он занимается, и умел 
принимать всесторонне взвешенные решения;

• знал научные основы сноп о ipvnn, последние практически зна
чимые научные разработки и рекомеп пиши, умел использовать их в 
своей повседневной трудовой леям п.пости;

• знал современные интенсивны. наукоемкие технологии, по
ложительный отечественный и uipyin < ими опыт и умел использо
вать их для повышения эффективно! ш . иш ю груда;

• умел организовывать свой ipv i mi. и  m h o . на научной основе;
• умел с безукоризненным к не. т о м  в.........нить все специаль

ные действия, предусмотренные цепями, ii.ii .imii in I ж постными обя
занностями профессионала, из которых . . в............. ч его работа;

•  умел успешно действовать не ю  п.м .  и о ..........и \ но и составе
групп, в сотрудничестве с другими проф ... и......и ш

• умел находить и использови . I. ре н pm........... ........ ...  п н я  количе
ства и качества продуктов своего труда,

• умел использовать условия, возможно, ш и . ..........и i щ нр< одо
ления трудностей, стоящих на пуги к псопхолнмому р. г, и .п iрула;

• был способен предвидеть развитие событий, упр. */ып. п.чппк-
новение трудностей и наступление пежеили и.пых. ...............ы\ шиш
жений, состояний и ситуаций;

• умел использовать условия, возможности и I ре/К ШЛ I i l ПреоЦ.О 
дения трудностей, стоящих на пути к необходимому |» ............ .. ip\ ia;

• умел действовать надежно, успешно при зюомх ......м м  .........
тях и непредсказуемых ситуациях и находи и. прл померим, и и .рш  
но корректные выходы из них;

• был подготовлен к уверенным действиям при в.......и монеппи
чрезвычайных ситуаций;

• умел обеспечивать личную безопасное I к ip\ м
• по своей профессиональной подготои пчию. ш превосходил ве

роятных конкурентов и противников, уме I yi IB мню в исгвовать в си
туациях соперничества, противостоя пня, иронию ийсгвия и борьбы.

5.2. Личностные компоненты профессионализма
_ Рассмотренные ирофеесиографическиеСоциально-психологические. требования к профессионализму ис-компоненты профессионализма ' к ^

пользуются в сочетании с психодиаг
ностическим сравнительным обследованием лучших и худших работ
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ников, а также иными научными и нормативными данными, они по
зволяют определить комплекс достоинств, образующих профессиона
лизм любого специашк in < )бщий комплекс их представлен на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Психологическая макроструктура профессионализма
Первая группа достоинств профессионализма связана с профессио

нально развитыми социально-психологическими свойствами личности.
• Профессиональный компонент мировосприятия и мироотношений. 

I п • p,i шигость обнаруживается в избирательном взимании подлинно-
....... . ' с  цопала к  тем сторонам жизни общества, которые связаны с
• I” М|'"ф, I (н е й . Они особенно интересуют профессионала, он лучше 
||>\ I и v |<н инцмстем в них, понимает значение и пути совершенствова
нии I I ................ ионе возникает чувство причастности к  жизни обще-
| шм н ни*г 'и чоие'ичтва, глубже осмысливается своя жизнь и профес-
■ ионнлмтм и........... гь, понимаются их проблемы, огцу1цается связь
I нищими м и том и народи и правительства по совершенствованию 
4 ищи Mi п I к - h i . 111 и ч профессионального компонента выступает у я с 
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нение социального смысла своей  профессиональной деятельности  будущим 
профессионалом, возникающею и результате четкого, ясного, проду
манного, искреннего и обоснованного ответа для себя на вопросы:

• каково современное росс mu кос общество и его место в миро
вом сообществе, решаемые им и мчи, трудности развития, потреб
ности и социальные ожидания нш п си и я  в продуктах и услугах?

• в чем заключается миссия а.шной профессиональной деятель
ности в жизни государства и народа м чем ее социальное и экономи
ческое предназначение?

• каковы конкретные возможlit и i и. ре юрвы, способы и средства
данной профессии для содействия «ни.........и иному развитию, а также
личной самореализации, самоугнери ноши и « амоудовлетворения своих 
потребностей и интересов?

> Профессионально-групповая инте.рн/ччшшнчть. Она характеризу
ется прежде всего профессиональным аш онщ ч ч инсм, т.е. окончатель
ным выбором профессии как способа самщи.« ш ишш. самоутвержде
ния, достижения самоуважения и получения < ............. au i собственной
жизни. Профессиональная идентичность вира i t. м м  и. h v o j i o i  ической 
приобщенности молодого профессионала t «ни............ мши професси
ональной общности (например, bociiikh iv t шшм три. мм врачам, 
строителям и пр.), к  ее психологии, кулыур« и чч t.. т е  мр«н|н ««по- 
шшьной гордости за принадлежность к m il Vi it.inii.ui4 i i t « Iер««11inIы 
профессионального мышления, ценное ги, отношения t «инвесту, 
другим социальным группам и людям, способы иоисастит м а н е р ы ,  

привычки, традиции, обычаи, ритуалы, mi.it. (с.теш, ж ар ю т п tp
> IПрофессиональная мотивация социально-т ихи ю .ичп  /. к .« »практе- 

ра. В результате уяснения социальною смысла и обра иишиин «Кпомспа
профессионально-групповой интефации у ирофесснона ч,...... ..... нш и
соответствующие социальные ценности и побуждения I и и .....рин я и
религиозных писаниях: «Где сокровище ваше, там и пут i ■« р ни нате- 
К основополагающим, «сквозным» профессиональным чьи ивам о п т  
еятся: желание связать свою жизнь с профессией и ир«и|к.« и«шальной 
общностью (мотив профессиональной приия i.immi ш). е отстаивани
ем и защитой присущих им интересов, coun/tapim« п.ю « общеприня
тым поведением, поддержкой, культивированием профессиональных 
ценностей, строгим следованием им (например, верность воинской 
присяге, клятве Гиппократа и др.). Плохо ю н.ко, когда проявляется 
мотив «защиты чести мундира любой ценой- и групповые интересы 
ставятся выше ценностей общества, морали, справедливости.

> Профессиональная культурность (профессиональная духовность) —- 
подготовленность к  выполнению профессиональной деятельности с уче- 
юм всех ее общечеловеческих, социальных, моральных, правовых ас



пектов и зависимостей )ю знание и умение строить свой профессио
нальный труд по высшим образцам, по законам морали и права, кото
рые присутствуют в любом груде. Истинно культурен тот, у кого такой 
труд стал привычкой кто не может поступать иначе. Делать что-то не
достаточно профешк т . .....но, «грязно», хал турно для него — это прежде
всего не уважать сеОи отравлять свою совесть.

Протййополо* п.I профессиональной культурности профессиональ
ная ограниченно! пн ■■технократизм»: делать «главное» (добывать деньги, 
выпускать иоГнпп.шс продукции, выбрасывать на рынок некачествен
ную продукцию, сводить баланс доходов и расходов, раскрывать пре
ступлении и пр.), но при этом вредить здоровью людей, ухудшать 
эколоппп снижать жизненный уровень людей, нарушать их права, 
истопшм> природные ресурсы, растрачивать материальные резервы и 
др. Д.нию известно: цели, которые достигаются неправыми средства
ми. неправые цели. Более того, как справедливо отмечал украин
ский философ Г. Сковорода: «Что может быть вреднее человека, об- 
лллаюшего знаниями самых сложных наук, но не имеющего доброго 
сердца? Он все свои знания употребит на зло».

И нтерес работника только к результату труда без интереса к  его 
процессу — это психологическое отчуждение от самого труда, кото- 1 
рый приходится просто терпеть, отбывать как повинность ради ко- J 
нечной личной выгоды, свидетельствующее о низкой профессиональ- 1 
ной культуре, «урезанном» профессионализме работника. Все это 1 
превращает его в «рабочую силу» на рынке труда, которой все равно j 
где и как работать, лишь бы добывать деньги. Отсутствие професси- | 
ональной культуры у  многих современных работников, даже зани- 1 
мавших и занимающих высокое должностное положение, принесло и j 
продолжает приносить огромный вред России, народу, их будущему. 1

> П рофессиональная сам оосознанност ь  (профессиональное само- 1 
сознание, профессиональный «Я-образ», «Я-концепция») — осознан- Я 
ность личностного смысла — своего «я» в профессии: «профессия для § 
меня», «каким профессионалом я хочу быть», «каков я как  професси- Я 
опил*, «каким профессионалом (я думаю) считают меня другие люди». Я 

по представление о себе как профессионале, сопряженное с само- 1 
оценкой и переживанием ее.

< формировавшееся профессиональное самосознание выпускни- 1 
к к 1 1 \ ы "ip.i i ас I элементы завершенности профессионального самооп- ] 
IH'ih'ii'mni окончательного выбора жизненной профессии, внутрен- I 
ней \п« * и н ти  nt что найдена именно та профессия, с которой сто- | 
in 1 ии mil. i h i" i ною Kit пп., признания ее как отвечающей личным 
ти п ам , м к  «ти н  lliueio средства самореализации и самоутвержде
нии с роли никни ни | и * гния самоуважения, т.е. как профессии «для
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меня». Вместе с тем это и самоопепм! достигнутой степени самореали
зации в профессии, ее р езулы атв , имеющихся потенций для роста.

Образы самосознания чепотж и (наряду с образами окружающего мира) —
необходимая основа целесооОра..... . р.нуляции, саморегуляции его трудовой
деятельности и взаимодейспш.........гукающими людьми, ибо это взаимодей
ствие существенно определяли н шм i n человек понимает свое место среди 
людей, «за кого себя принимав i » ......дум.шт о том, как выглядит в глазах окру
жающих,—  отмечает известным < .. .......... н и  по психологии труда Е.А. Климов\

Зрелость профессионально!о i о ш иши выражается в совпадении 
«Я-должного» и «Я-реального» Иг щ ц.ко ошибочно, но и вредно 
завышение самооценок (что .......................  i,u то) или занижение, увле
чение способами психологической м п п м  ы > ш>сто самолюбия (напри
мер: «М еня критикуют, придираюп и. im несправедливо — просто 
завидуют, а на самом деля я — что на m .) I.пн.пленная самооценка 
тормозит, а то и вовсе прекращает проф< > • ш и н  и.ими рост, отрица
тельно влияет на улучшение трудовых п и та........ . н

Профессиональное самосознание м о т  ним . т  пп.ииста форми
руется вместе с обретением смысла жи ши ...................шчиием и ока
зывает обратное влияние на него.

г „ п„„ Требованиям нрофп ■ ihhi........... ....  ip\ i.i соот-Б а з о в о -п с и х о л о т и ч е с к и е  r
к о м п о н е н т ы  ветствуют и ол ioni.it- ш nv..........ннч i иг свой-

п р о ф е с с и о н а л и з м а  ства личности, когда они пит, i,............’иш а
ками их профессионально! о ра тпнш

> П рофессиональная направленность пи ппиг и н< и м.минаци- 
онной структуре личности профессиональных побуждении i приме 
нению всех своих сил в избранной профессии, саморс.ии инти и пей. 
Эти побуждения имеют две специальные раиюнидпи in профессии 
пальные мотивы и профессиональная концепции

К профессиональным мотивам  относятся: мотивы .. .......p i ирмфп
сии, мотивы продолжения профессиональной раНоты и hhii.i mi шм, 
связанные с ней, убеждения о способах удовчпноргпин . пи i пенных 
потребностей и реализации жизненных планов с номошыо профес
сиональной деятельности и по ее результатам профессиональные 
идеалы совершенства и результативное! и ее m vinei поения, профес
сиональные цели (близкие и далекие), .m i.ним ишересы, устремле
ния и склонности, мотивы самоотдачи на выполнение профессио
нальных обязанностей, мотивы выбора срст ги и способов достиже
ния целей, профессиональные прити taiimi

Слагаемые профессиональной концепции  несколько иные: а) «образ 
деятельности» — совокупность профессиональных взглядов, убежде-
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154 II. Психология профессионализма

ний и побуждений профессионала, связанных с пониманием сущно
сти и особенностей своей деятельности, условий, целей, средств и 
способов осуществлении, необходимых результатов; б) «образ долж
ности» — понимание смосй должности, ее места в структуре органи- I 
зации, связей с другими должностями, своих должностных целей, за- 1 
дач, прав, обязаши» юй и ответственности, условий, возможностей, 
дозволенных и мнрещснных способов работы, требований к резуль
татам работы in» no I .-Miости, критериев и качества; в) «образ коллек- ') 
тива» — понимание, с какими людьми придется или приходится ра
ботать, как i ними строить отношения, как взаимодействовать, об
щаться. о(>м< пинаться информацией, каких формальных и неформаль
ных норм при >том придерживаться.

> Мори ш ш -психологическая подгот овленност ь к  профессиональной  
д еят е 1 ьности  — знание и внутреннее принятие профессионалом мо
ральных норм поведения и деятельности, связанных с профессиональ
ными целями, задачами, возможностями, средствами и способами ра
боты )го увиденная им связь профессиональных действий с их мо- , 
рнльным аспектом, желание считаться с ним, умение правильно ре- j 
тать  профессиональные задачи с соблюдением норм морали и этики, j

К о м п о н е н т а м и  морально-психологической подготовленно- ] 
сти профессионала, помимо общих ее основ, выступают:

• моральные знания и убеждения',
• навыки, умения и привычки высокоморального поведения на рабо- | 

те и вне ее (для ряда профессий это имеет профессиональное значе- 1 
ние — учительской, юридической, военной и пр.);

• морально-психологические установки и ценностные ориентации, | 
выражающие безусловное внутреннее принятие профессионалом мо- 1 
ральных норм, окрашенное глубоким личностным смыслом и чув- 1 
ством. Они становятся критериями в решении вопросов справедли- I  
вости, должного, допустимого и запретного. Верно сказано выдаю- 1 
щимся педагогом В.А. Сухомлинским (1918—1970):

Идеи делаются святыми и нерушимыми не тогда, когда они запоминаются, 1  
а тогда, когда живут в трепете мысли и чувства, в созидании, в поступках...1; Я

• профессионально важные морально-психологические качества — Я  
пгп ioi т ы е  особенности, проявляющиеся устойчиво в профессио- | 
н.гн.но моральных отношениях к  профессиональному труду и к  дру- 1 
I нм по him ( нежо и современно звучат умозаключения мудрых лю- 1 
лей прошлою человеку, не постигшему науки добра, всякая другая | 
наука ирин*>< ш ниш. вред (М. Монтень, фр. моралист); образование ■

1 Cw'iu/ium'Mtti / М И  iKpiiiiHi.ie педагогические произведения: В 3 т. —  М., 1979. —  ■  
Т I. С. 429
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человека без постижения им добродетелей — все равно что золотое 
кольцо в носу у свиньи (ЯЛ Коме некий, чешский педагог).

> Развитые проф ессиональные способност и . По степени реализо
ванное™ различаются потенции п,ные и актуальные (развитые) про
фессиональные способности I К |ЧЦ.1С связаны с оценкой имеющихся 
у принимаемого на работу или уч ет  i ачеств, оцениваемых с позиций 
возможности их развития в ходе учены и работы. Развитая же способ
ность — это достигшая высоких уровней соответствия требованиям 
профессии. Классный професан>м.и и< <ч да обладает высокоразвиты
ми способностями. Два работника мш \ i обладать одинаковыми про
фессиональными знаниями, навык.i m i i  и  умениями, но отличаться по 
способностям, и результаты их трупа I>s н\ i ре iko отличными.

Выделяют не одну, а несколько .............шлносгей способностей к
определенной профессиональной н о т  и.........и Способность к про
ф ессии  — личностный комплекс проф'ч> п. >и i паю ра шитых психоло
гических особенностей. Она включао oiu.r.....  ри i частных способ
ностей — интеллектуальных, органи шгор' ' и и 1 пи обеспечива
ющие умелую организацию своей рабопи и р.и....... цпчих людей),
деловых, экстремальных. Кроме тою, п т ...... но. и i определенной
профессии связана нередко и со специи и>ной < п т  п ет ....... ,ю о тел ь 
ными особо важными для данной профессии качо i и.»ми (и ш музы
канта, например, слух, для танцора координации т и м  нпИ, для 
переговорщика — общительность и т.н.).

В любой профессиональной деятельноеI и важны d r imiu< < н тоб  
ности, которые во многом определяются волевыми качо ниши ч« юве 
ка: активностью, предприимчивостью, целеус iрем к iню, па, > июни
гостью, инициативностью, организованностью ,аккурат...........  > амо
егоятельностью, дисциплинированностью, гребопа к и.но. иао щ. (oil 
чивостью, упорством, выдержкой, стойкостью, муже! пюм < м^ю. пап.

Для любого профессионала важны экстрема п>ные' < н т  ощ т, щ
высокая степень соответствия его индивидуальных............... ieH ipe
бованиям поведения и действий в неожида п I nix ip\ iin.is. рискован
ных, опасных ситуациях. Есть общие жстрем.ин.пые способности 
человека — способности действовать в любых и t фемальных ситуа
циях жизни и специальные, профессионалы пас способности ус
пешно действовать в своеобразных ситуациях конкретной професси
ональной деятельности (например, спасай паюН, хирургической, во
енной, морской, авиационной, правоохранительной и др.). Первые

От ла т . extremus — крайний, г.е. ныхолмший ia рамки нормы, достигающий 
крайних осложнений. Имеются п виду повышенно сложные ситуации в жизни и 
к'ительности, трудные, рискованные, опасные.
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довольно устойчивы, малой меняемы, а вторые могут быть существен
но развиты при профечч иоплльной подготовке и наличии опыта.

Важную роль в струмуре профессионализма играет и специаль
ная подготовленность

и np.il чти . mix, широких и конкретных знаний, взглядов, представ
лении vIii щ епий, а также интеллектуальных умений, позволяю- 
IIIа;| * . • «временных социальных и научных позиций правильно 
питм ; офессиональную сферу своей деятельности в системе 
ап  нш общества и деятельности государства; б) самостоятельно оц е 
нивание общественные и профессиональные требования, связи, за- 
| in и мости, критерии эффективности всех ее составляющих (целей, 
i;i,i,Ti, перспектив, тенденций, ситуаций, решений, действий, мето- 

лов, результатов и др.); в) ориентируясь на это, сам ост оят ельно р е 
гулировать свою деятельность в целом и в конкретных профессио
нальных ситуациях. Профессиональная образованность вносит важ
ный вклад в повышение уровня социального и профессионального 
развития личности, интеллекта, профессиональной культуры, духов
ности специалиста. Она формирует важное интеллектуальное каче
ство образованного профессионала — си ст ем ное надсит уат ивное 
мышление. Это возможность и привычка выбирать линию и способы 
своего поведения в конкретных ситуациях, исходя не только из их 
особенностей и сиюминутных соображений, но и из их места в про
фессиональной деятельности и жизни. Надситуативное мышление — 
по мысленный взгляд на конкретную ситуацию с высоты, как  бы 
поднявшись над ней. Такая позиция позволяет образованному про- 
феесионалу понять, что стоит за пределами непосредственно на- 
(i iiiiллемого в конкретной ситуации, мысленно/увидеть ее дальние 
т р и  шиты Не случайно говорят, что ум человека — самая высокая
I" ......... in мира. Надо и использовать его достоинства, когда они есть.
Но in piii.i\, ри юбраться, какое место занимает данная ситуация на 
минин и» л\шей из прошедшего в будущее, к  главным целям, сто-
.......... in pi н профессионалом, т.е. в его профессиональной страте-
м и  мним ......  шин и поведения. Во-вторых, «осмотреться по сто-
I1""  1,1 моими i t* п.ю какой общей ситуации является данная, на 
ф от ьимм Помп* крупных событий она возникла, какие факторы

5.3. Психологическая характеристика 
специя.Ii.iioii подготовленности

П рофессиональная обра зованност ь  — система
комплексных, общенаучных и специальных, 
теоретических и прикладных, (фундаментальных
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присущи им и оказывак>1 внешне незаметное влияние на данную 
ситуацию (т.е. не воспринимаются непосредственно глазами, ушами 
и др., а поэтому и не понимаются достаточно, если не использовать 
ум, интеллект). Такими ф актрам и  обычно бывают социальные и 
профессиональные, правовые и моральные (добра или зла, справед
ливости или несправедливое I п. че к  «вечности или жестокости), пси
хологические и педагогические, »мшомические и финансовые и др. 
Надситуативное мышление поши пи i при принятии решения все 
учесть, оценить конкретную ситуацию всесторонне и принять соот
ветствующее решение. Отсутсипн и ли слабость развития такого 
мышления ведет к  сиюминутным, не м иловидны м  решениям, ко
торые чаще всего вредят делу.

П р о ф е с с и о н а л ь н о е  Профессиии............... ш аперст во -  професси-
м а с т е р с т в о  (о б у ч е н н о с т ь ) ональпая о.,у................. . представленная со-

вокупноси.ю п|м'.|" I спинальных знании, 
навыков и умений, имеющихся у снспиа пи i .

> П рофессиональное знание — ин ф орм аци и  • сшшаи достоянием 
сознания. Опираясь на знания, профессионал ра и.щмесся в своей 
деятельности, ее проблемах, принимаел решении иыиирл.ч способы 
действий, контролирует и оцениваем ре lym.ian.i ' I< м i ч\<».♦.«• и обсто
ятельнее он понимает, тем выше его маептч пш и м м и. шнсс дея
тельность. Чем сложнее деятельность, ее мдачи 11»\ ....... m П' реше
ния, тем большую роль играют знания И стуаннмч т и щ и  нпни, 
конфронтации, борьбы побеждает тот, кто niaci оо папе и ра юирае! 
ея лучше. Мышление человека, не опирающее! и на iio iaii.ii танин, 
малопродуктивно. Знания — основной «материал", п. полы\. m i .i i ! при 
опенке обстановки, принятии решений и регулировании и Hi ишй. 
Исторические тенденции развития профессиопали 1ма н. лишь в (>у 
лущее, повышают роль знаний, их богатства, комнлем и.» ш i ison 
пы, научности, фундаментальности и практичное m

> Профессиональный навык — доведенный ........................ .. . поеоО
•ффекгивного выполнения какого-то про(|)ессиоиа наши» т  Иетиин. 
К свойствам  навыка относятся: точность де1и ишй, . корость, жоно- 
мичность (выполнение при минимально во imo*iii.i\ \. нмиях и затра- 
Iах энергии), машинальность (выполнение Ос i концентрации внима
ния на технике действий), стереотипное и. (олпнамнюсть выполне
ния при повторениях), консервативное и. (л рудное ть изменения), на- 
к'жность (противодействие разрушающим «факторам — перерывам в 
выполнении, помехам, отрицательным психическим состояниям спе
циалиста), успешность в достижении нужного результата. Как бы ни 
пыли важны знания, профессионал *то обязательно человек, уме
ющий профессионально действовать, не на словах, а на деле доби
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ваться нужного результат. До уровня навыков отрабатываются отно
сительно стандартные, многократно повторяющиеся в работе про
фессионала действия

Навыки — автоматизированные компоненты профессиональной 
деятельности. Они освобождают сознание от «черновой работы», от 
припоминания ра шых сведений, приемов, рекомендаций, того, что и 
как делать, от кои грили над движениями рук и ног, от размышления 
над соблюдением простейших правил. Они позволяют, автоматизи
рованно выпи mmi стандартные действия, одновременно концентри
ровать внимание на важном в данный момент: наблюдении за обста
новкой. спиееешиком, их оценке, размышлении о способах преодо
ления фмшисгей, путях достижения бонее высокого результата и пр. 
Наличие П.1ИЫКОВ обеспечивает успешные действия в трудной обста
новке, позволяет экономить силы, меньше уставать.

Навыку, проявляющемуся внешне, соответствует сложившаяся 
•<внутренняя схема», программа его выполнения (состоящая из физи
ологических и психологических связей, динамических стереотипов). 
Пи ее особенностям различают сен сорны е навыки (наблюдения, ос
мотр, выявление особенностей собеседника, рассматривание мелких 
деталей, их идентификация, определение расстояния на глаз, темпе
ратуры путем прикосновения к  телу и предмету рукой, различение 
запахов и т.п.), ум ственны е (работа с документами, их оформление и 
заполнение, чтение географической карты или электронной схемы, 
быстрая оценка обстановки, принятие решений, расчеты, самоконт
роль, соблюдение норм и положений, планирование и др.), дви га 
тельные (уверенное выполнение двигательных рабочих движений, 
владение инструментом, манипуляция органами управления транс
портным средством и т.п.) и комплексные (навыки общения, реагиро
вания на опасную ситуацию, работы на компьютере и др.).

По содержательно-функциональным особенностям различают
ся: навыки работы с документами, со средствами связи, анализа об
становки и результатов действий, организационные, управленчес-; 
кис и пр.

I (авыки бывают простыми и сложными. Сложные включают в себя 
Н| к к' I мс в качестве компонентов. Так, навык работы на компьютере
............ ... и» множества простых, связанных с реализацией его богатей-
111Ц4 .......", м тетей . Высокое профессиональное мастерство характе- I
ри !■ | |' | пением преимущественно сложными навыками.

///..../i. . . шшалыше ум ение — освоенный профессионалом комп-
I, I , n i.u i, | и и ..и yi in итого  выполнения сложного профессионально- 
|" -'"'Hi Iими нш решении задачи в нестандартных, необычных, ус- 
im*iii imi,и I hmi i i i i i hs  I I in навыки обеспечивают уверенные и эф



фективные действия в стандартных ппшорнмщихси ситуациях, то 
умение — именно в нестандар л н ы х p.i шообра himv ммстно отлича
ющихся друг от друга. В нем of>i.< лпнены группы ш.ший и навыков 
со специальной обученностью нрофсс сиоиала истин, ши.щ. их в ком
плексе для действий в таких ситуациях. В умении t en. »ш-менты ав
томатизма, но в целом действия осуществляются осо шашю и поэто
му в отличие от навыка в нем псп да активно мышление Умение 
обнаруживается в правильном выявлении своеобразия данной ситуа
ции, принятии адекватного решении, шбком изменении порядка и 
способа действий, осмысленном вш и ипи и действие новых, отвеча
ющих реальным особенностям оОпашнц и приемов и способов. К 
свойствам  умений относятся: адеки.п п. >« и. силуации, осмысленность, 
гибкость, успешность при любых илмни пияч обстановки, достаточ
ный темп, надежность (т.е. неразрутл. м.» и устойчивость к  воздей
ствию помех, действиям при любых <» ло i н. иичч)

Умения также различаются по содержаи паю функциональным 
особенностям (умение делать что?), a i.n 1 . но < ло,мюсли. Простые 
умения — прямое практическое приложение пмиип о иш, что и как 
делать (например, инструкции к  купленному (>ыювоч\ приОору, вклю
чению телевизора, пользованию радиотелефоном > не и,, .шиком и пр.). 
Нередко такие умения выступают начальным н.нюм формирования 
соответствующего навыка. Другое дело с,южные умении которые 
включают в себя знания и навыки, но сами в лигомашче. м| пыпол 
няемый навык никогда не превращаются К примеру, у м п т . полить 
автомашину при любой дорожной обстановке, выивлии. причины 
отказа техники, подготавливать материалы для и и пер. л.ни апалп- 
шровать состояние рынка, составлять квартальный олча , ра ipaoan.i 
вать план развития производства, освобождал!, тложникои нрово 
лить допрос, занятия с персоналом, читать лекции и мпо + . . пю дру 
тих. Каждый раз, выполняя эти действия, надо нанрн i ■ нно ivm.hi. 
искать, творить, проявлять самостоятельное i ь ( Ю кш.ь мр<>Ф< . i но 
нальные умения — венец профессионального ма. и р< i па 11е случай
но на Руси подлинных мастеров издавна iian.iBaioi \м. льнами.

Почти любой профео попа л . i.i пинается с пси- Профессионально- .. , . .  „г хологическими upotHBM.iMii iuчречаясьслюдь-
психологическая . ,ми, изучая и опенипал ич особенности, анали-

п о д г о т о в л е н н о с т ь  3 __зируя поступки, yi 1анавливая контакты, ооща-
мсь, ведя переговоры, взаимодействуя, ок.пывая помощь, стремясь 
повлиять на них. Кроме того, решение профессиональных задач не
редко сопряжено с обострением условий, попышенными трудностя
ми, неудачами и т.п., которые зачастую вызывают у работника ст р есс  
(общую, непроизвольно возникающую физиологическую и псиш лэ-
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гическую реакцию мобилизации возможностей организма и психики 
человека), психическую  напряж енност ь , нагрузки и перегрузки, а не
редко и психологичссмш дискомфорт , недовольство, переживания, 
борьбу мотивов, беспокойство, неуверенность, тревогу, нерешитель- 1 
ность, боязнь, страх, испуг, ужас, горе, стыд и др.

Роль внешне н внутренне обусловленных психологических про
блем не только it ю м, что профессионалу при этом трудно и неприят
но, но, главное, когда он не подготовлен или недостаточно подготов
лен к встрече с ними и их решению, у него ухудш ает ся психическая 
деят ельност ь  (снижение мотивации, заторможенность мышления, 
ухудшение способности к анализу, потеря памяти, забывание реко
мендаций и сонетов, снижение и сужение внимательности, ослабле
ние наблюдательности, обострение инстинкта самосохранения, по
явление иллюзий и др.), а вслед за этим ухудш ает ся ра бот осп о соб 
ность I/ эффективность дейст вий  (появляются и увеличиваются в чис
ле ошибки и промахи, они делаются более грубыми, снижается каче
ство и точность оценки обстановки и действий, трудности преувели- . 
чиваются, обостряется опасение за возможные неудачи, появляются 11 
пропуски в действиях, они делаются шаблонными и не отвечающими 
специфике обстановки, утрачивается решительность, принимаются | 
неверные решения, усиливается перестраховка, ухудшается поведе
ние, совершаются не свойственные человеку поступки, повышается I  
вера в приметы, бывает отказ от действий и др.). Причем ухудшения 
могут выражаться цифрами от 1—5% и до 100% (полная потеря спо
собности выполнять свои обязанности) и длится от нескольких ми
нут до 2—3 ч, а порой и много дольше (при сильных психических 
потрясениях и психотравмах).

П рофессионально-психологическая подгот овленност ь  профессиона
ла, формируемая и повышаемая в процессе его подготовки, выража- | 
ется в возможности действовать в психологически насыщенной и 
сложной обстановке столь же эффективно, как  и в обычной и бе? 
негативных психологических последствий для самого профессиона
ла. Она предполагает ориентированность (устойчивую внутреннюю 
установку и умение) на выявление психологических аспектов обста
новки, планируемых и выполняемых действий, людей, групп, уме
ние понимать их особенности, выбирать соответствующую им пози
цию h iнию поведения, общение, устанавливать психологический
• " in ,и I оказывать психологическое воздействие, достигать согла
сии 1 |" чинам, успешные действия в- психологически сложных 
»шуапимч Iиинрпбнее см. главу 7).

I ot111нalii urn pan мотрсиных основных характеристик професси 
Hini ni 1мн ............11м 11 ||.но иллюстрирует рис. 5.2.
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Рис. 5.2. Взаимосвязь компонентов профессионалами > )> п, шн,„ пп.ю 
деятельности работника

Вопросы и задания для самопроверки 
и размышлений

1. Что называется профессионализмом'.'
2. Чем определяются и в чем заключпкт и i пни.т.по психологичес

кие требования к профессионалу?
3. Какие социально-психологичссмп m i m i i o i u m i t i .i профессионализ

ма отвечают ................................................ кпм 1|>гГ)ованиям к нему?
4. Каковы требования к базовым психотн ичгским особенностям про

фессионала?
5. Какие компоненты профессионал и imu отвечают требованиям к ба

зовым психологическим особенностям личности?
»* Общая и профессиональная психология
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6. Перечислите основные фебования к специальной подготовленно
сти профессионап.1

7. В чем заключаем и роль образованности в профессионализме?
8. Охарактеризуй 11! специфику знаний, навыков и умений професси

онального мастер'"■ ии. Каково сходство и различие профессиональ
ных навыков и умений?

9. Какие особенное ги профессиональной деятельности делают про
фессионально тихологическую подготовленность необходимым 
компонентом профессионализма?

10. Из ч е т  с м .1 пинается профессионально-психологическая подготов
ленность?

11. Что поним и гем под экстремальными способностями и экстремаль- 
иой v> юНчииостью?

12. Km in I ii'iee I пн определяют подготовленность профессионала к ре
шении * психологических проблем, которые могут возникать в его 
рябою?

I V IliHii.inillicci. оценить имеющиеся у вас социально-психологичес
ки. I оппоненты профессионализма и степень их соответствия нуж
ному уровню развития.

14. М| мни !..... . I нмоипализ и самооценку степени профессиональной раз
ни и» hi I >1 нhh.ix психологических компонентов профессионализма.

15. I Ipotii ............ моинализ и самооценку процесса формирования своей
npoi|ii 1 1 .......ии.ной образованности и степень успешности этого про
цесса

Jlmvptvn/м (.in <ч(состоятельной----------------------- - 
работы п ,1 г.п (ионного изучения
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4. Климов Е.А. Психологии профессионала. — М.; Воронеж, 1996.
5. Климов Е.А. Психолошн профессионального самоопределения. — 

Ростов н/Д, 1996.
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11. Романова Е.С., Суворова ГА. Психологические основы профессио 
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Профессионализм и мя 
личности обучающегося

Ж и 1111. Н О  (М51 КО Ш 'ЧН О *' I 11МГ|МИ('НСТВО-

ii.il11и•, ( Считать <ч.'(»| ( ошчингнним 
а п а ч и  I уГмгп. себя.

11<и i .11*1. нал и)бой сто учителей они ока
жу мм in i I иМ.НММИ, если ты не можешь сам 
заем» м и  I. < «ч>я и сам требовать от себя.

В.А . Сухомлинский
Не умен, чojммпо выражать своих мыслей —  
нед«и h i H M i i i .  « амостоятельных мыс
лей мц« I "|',i мо больший; самостоятель
ные же m i .ii \и m i.i i m v .i io i  золько из самосто- 
ятельно жг I■ |>**• it>|м | и Mi.ix шаний.

К.Д . Ушинский

6.1. Задачи и закономерпогти нрофотюип.п.ного 
становления личности оОучпннщ'госн

важнейших, стоящих перед образовательным учрежл« нисм и каждым 
обучающимся. Ее успешное решение требует

• принятия такой задачи в качестве одной, и i <м моиныч и отра 
жение ее в документах, организующих деятельно* п. i ■ s и

• конкретизации этой задачи в модели (профм > пока наюч мор 
грете, квалификационной характеристике) мы им kim u  а

• разработки комплексного плана и оргами (амии • и. н мной ра 
боты по обеспечению профессионального рааниши нгним ги обуча
ющихся, включающей использование всех втм ож тн  ий ссуза;

• подготовки постоянного персопала с су и. ..... i к-чикающей его
квалифицированную и согласованную paOoiv мо подготовке обучаю
щихся в качестве профессионалов-лично* и й;

• активизации и организации работы обучающихся по самофор- 
мированию личности как профессионала, с оказанием помощи со
1 троны постоянного персонала ссуза и сокурсников;

• создания в образовательном учреждении благоприятного соци- 
иыю-психологического климата и условий, способствующих долж
ному профессиональному становлению личности обучающихся;

Профессионализация 
личности как практическая 

задача в ссузе

Неотрывность проф<ч сиона ммма oi осо
бенностей личности, рам мо||ч имам и пре
дыдущей главе, выдиипич 1аиач\ «форми
рования личности «>(>учаюни и» м II число
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• проведения работы. формирующей и развивающей профессио
нально личность обучающихся, в ходе преподавания всех учебных 
дисциплин, практик и стажировок;

• проведения специальной формирующей и развивающей лич
ность обучающихся работы в свободное от занятий время, в общежи 
тиях, при организации досуга, включая работу и общественных фор
мирований обучающихся, и служащих иных организаций;'

• проявлении 1.ЮОГЫ о влиянии на личность обучающихся бла
гоприятных i ониа Iыю-психологических факторов и условий, суще
ствующих in к 1 и и образовательного учреждения; максимально воз
можное oi ра I т  ние обучающихся от неблагоприятных тормозящих и 
деформирующих влияний;

• opi актации текущего и рубежного контроля за ходом и ре
гулы и .im ii профессионального становления личности обучающихся, 
а га к ж г функционированием всех звеньев системы работы ссуза, при
данных обеспечить его; принятие необходимых мер по результатам 
га кого контроля;

• организации итогового контроля степени профессиональной 
сформированное™ личности выпускников, анализа результатов, вы
явления причин успешности и недостатков, выводов и разработки 
мер по совершенствованию работы ссуза.

Обучение в профессиональном образовательном учреждении — 
первая профессиональная проба человека. Какие качества и особен
ности он обнаруживает в ходе учебы, какие профессиональные черты 
от курса к курсу он приобретает, те же он будет, скорее всего, прояв
лять и в профессиональной деятельности. Если он недостаточно умен, 
добросовестен, ответствен, самокритичен, организован, неаккуратен 
в выполнении учебных заданий, нетребователен к себе, легкомыслен, 
то откуда возьмутся совершенные проявления этих качеств на рабо
те? Если у него мало знаний, они поверхностны, а он, сдавая зачеты 
и экзамены, пытается получить положительные и даже высокие оценки 
путем обмана преподавателей (использование шпаргалок, подсказок, 
манипуляций с билетами и пр.), то как он сможет со знанием дела, 
профессионально, честно, без всякого обмана (укрывательства, при- 
пhi пк, подделок) достигать подлинно высоких результатов в работе? 
In.inaioi конечно, случаи, когда отличник оказывается посредствен- 
н ы м 111 м I н putким работником, а едва успевающий — успешным (при
н т  i n ич I IV4HCB много, и обычно они не связаны с уровнем про- 

ф<чч:ио1м ними) По, как говорят, исключение лишь подчеркивает 
правило in .......нш н. описанных случаев — 1 из 50-ти, а противопо
ложной I » in Ml in Поэтому надо принципиально подходить к 
оце нке ............... .и н|иИ1ВЛСНИЙ каждого студента в учебе и различий



н устремлениях: у одного — получим, цнпшм. у apv.oro — овладеть
профессионализмом, у третьего np>.i.<>pei ш пр...н> на работу, у чет-
исртого — научиться достигать вы. <и п\ pi .\ н.1.11<<и и риГюте, чтобы
развиваться и расти дальше.

п Прокат iipoihcciиоиапапин < 1анонленияПсихолого-педагогические _ 1 1
закономерности личное.......«померен, как и ... . процесс

профессионального социал.......... че....и-ка. чаш а,, коюроюоп
становления личности является Он подчинясся обьск г.пню су

ществующим, устойчивым, повторяющим
ся причинно-следственным завис ни», .им между обстоятельствами, 
факторами, воздействиями наличии, и .. происходящими в ней из
менениями. Такие зависимости с с ., mi . is психологическими причина
ми (например, психологией общее та. ipvn ii.«>ии .ких людей; или пси
хологическими воздействиями факн>|...... ...к пчологической приро
ды — материальных условий жизни, м. . .............. .. та . происходящих
с человеком событий, опасностей, н м мн .. ии» .. ip ) и психологичес
кими следствиями-результатами (формиру .. чпи».... . и и ^ичипощимися
психологическими свойствами человека м......... .ми, другими осо
бенностями), а также между педагогичс, ними и / ч тт .п т  педагоги
ческими воздействиями (школы, педаимчи и... пи.ни ..и р.. п..слей,
разных форм и методов проведения .анн.ни, < ..............цч,.кинется
на себя и др.) и педагогическими резулыпш птт (..ори «ни.......... . иос-
питанностью, обученностью, развитое мао оОуча.ошим и) И м ииших 
образовательного учреждения причинно i .< н п.енные ....... и м ост
имеют преимущественно взаимосвязанный псимшпт не ааини чи кий 
характер: педагогические воздействия имени и психонш нч<. . и<1 ре 
.ультат, а психологические — и педагогический

Закономерностей много, но все можно с.иегп .. ip.i ... Hni.Hi.ie 
I рунпы: возрастные, социальные и деятельностные

> Возрастные психолого-педагогические закона.«<■/>//.>. иш .и..... ..и пси
и последовательной смене периодов, па которые .. ...............ценный
иугь человека: детство, отрочество, юность, .ре пин .....ра. i, пожилой, 
старость. Смена возрастов связана, конечно, с Гит ин ичес кими зако
номерностями, действующими непреклонно н мы пинающими измене
ния в организме человека, которые отражаю.! и на ею психологичес
ких особенностях. Помимо чисто анатомичес кич и зрительно наблю- 
чаемых возрастных изменений облика чечонека, происходят измене
ния и в нервной системе. Вначале но Гжоиогическое созревание, ко- 
юрое у мозга завершается к 6 годам, полонос к 14—16 годам, созре- 
иапие анализаторов (органов чувств) к 17 19 годам, коры головного 
мозга — к 23—25. Юношескому возрасту свойственны свои закономер
ности, и одной из них выступает повышенная динамичность физиоло
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гических и психофизиологических изменений и очень важный для 
последующего возрастного развития характер их результатов, трудно 
меняющихся затем. Поэтому недостатки формирования личности в этом 
возрасте имеют далеко идущие последствия для профессионального 
становлении и последующей жизни, и их разумно не допускать.

С возрастным рл ти i нем закономерно связан феномен психологи
ческого возраста он поделенного уровня психологического разви
тия, свойственного большинству представителей той или иной воз
растной группi.i Мо бывает, что человек в возрасте, например, по
здней юное in <17 19 лет) обладает психологическим возрастом (уров
нем pinmiiiiH) 13—15-летнего или, напротив, 23—25-летнего. Чаще 
всего мо обнаруживается в интеллектуальной и социально-психоло- 
гичсч коп < фсрах личности, в профессиональном становлении. Быва
ет, чю  ч<твек в молодежном возрасте психологически выглядит ста
риком: опустошенный, безразличный, вялый, мечтающий только об 
отдыхе и расслаблении. Бывают и старики, которые по состоянию 
не и хики и возможностям превосходят многих молодых. Молодым 
людям важно не отставать с возрастным психологическим развитием, 
а лучше опережать его. Профессиональное самоопределение осуще
ствлять не по случайным причинам, а на основе знакомства с широ
ким кругом профессий, при отчетливом понимании привлекатель
ных и трудных сторон избираемой профессии, с использованием ре
зультатов психодиагностики способностей.

> Группа социально-психологических закономерностей прижизнен
ного развития человека связывает его причинно с влиянием внешних 
социальных условий и проявляется в социализации личности, о кото
рой уже шла речь в главе 3. Социально-психологическое развитие — 
это движение от сконцентрированности мыслей и интересов на са
мом себе к расширению их поля на окружающий социальный мир, 
других людей, своих связей и взаимозависимостей с ними. Отстава
ние в социально-психологическом развитии — это суженность поля 
понимания жизни, эгоцентричность сознания. У  части обучающихся в 
профессиональных образовательных учреждениях отставание прояв
ит- ген в ограниченном и поверхностном понимания социальной сре- 
ны. человечества, общества, смысла своей жизни, задач самоактуали- 
i iiiiiii и I лмореализации, профориентированности, развитии граждан-
' ми иг.....и. патриотизма, правовой культуры, чувства долга и ответ-
* и » ..... т .  I in гребности к труду и самовыражению себя в профессио
нал.нон I Hi'i.i |н и неумении использовать право на свободу, появле
н и и  /к ф о | 1М 11|н • 11.111111.1 х представлений о ценностях жизни и мораль
н ы х  норм 1> ......... пинии духовного развития и приоритетном стрем-
пении к ушном iiinpi ним) потребностей тела. Профессиональное ста
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6. Профессионализация личности ибучпиицпин и 167
новление и все последующие изменении иичжм in находятся и зависи
мости от социально-психологичес кич фмнирии и н> шующих в обра
зовательном учреждении. Можно говорим. о <|i,n 1 и м. юго непони
мания обучающимися сущности и содержании и. us........ кой и со-
циально-психологической подготовки себя к будущей мр.н|и. < иональ- 
ной деятельности, о зауженном понимании профсч < иом.1 и....... обра
зования (сведении его к обогащению профессиональными ш.ншями; 
это, кстати, часто бывает причиной тех случаев, когда отличник i кию 
вится слабым практическим работником), неумении и слабых во к иых 
усилиях по самоформированию и профессиональному становлению

> Деятельностные психолого-педагогические закономерности про 
фессионально-психологического развития личности обучающихся — 
это закономерности самоизменения под влиянием собственной целе
направленной либо спонтанной, неосознаваемой по последствиям 
активности. Активность, как уже неоднократно отмечалось, — уни
версальный закон развития любого живого Организма, его анатомо
физиологических и психологических свойств. Что активно в жизни, 
то и развивается. Чтобы развить, например, бицепс, существует един
ственный путь: упражняться в поднятии тяжестей. Если тяжести бу
дут подниматься только правой рукой, то и развиваться будет только 
правый бицепс, а левый останется хилым. Это справедливо и на уров
не психики. Чтобы развить память, надо систематически упражнять
ся в запоминании все усложняющегося материала; чтобы развить сме
лость, надо многократно попадать в условия, вызывающие тревогу, 
опасения, волнения, страх и т.д., но вынуждающие преодолевать их; 
чтобы развить целеустремленность и упорство, необходимо добивать
ся требуемого результата, не отступать при встрече с трудностями, 
упорно преодолевать их, не отчаиваться при неудачах, зле i лвиить себя 
находить новые пути и средства; чтобы стать умным, ее i ь ю  н.ко один 
путь — решать сложные задачи. Другого пути п п .  и<>о ю  н.ко щесь
действует механизм интериоризации, психологиче. к о ......риевосния
человеком любого достоинства, превращения е ю  и ooiarciB O  и воз
можности своей личности. Буквально по русским поговоркам: «ум не 
пуговица, к голове не пришьешь», «наука не пиво, и рог не вольешь».

Во время учебы в ссузе обучающийся оео яыпно пли нет, но изме
няет себя. У  него возникают, развиваются, начинают доминировать 
одни качества или ослабевают, н е ч е т к и , перестают играть должную 
роль другие. Фактически он зачастую nenaei себя таким, каким и не 
хочет быть. Но это и есть та дорога п тот результат, который он выбрал 
сам своими поступками, действиями, увлечениями, интересами и пр. 
во время пребывания в образовательном учреждении. Самооправдания 
шла «еще успею», «когда надо — буду» — плод чрезмерной самоуве
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ренности и незнание печального опыта людей старшего поколения, 
проживших жизнь. Опыт же учит: люди портятся легче, чем исправля
ются, что посеешь в момодости, то пожнешь в старости. Важно каждо
му учащемуся, студетл курсанту, слушателю инициативно, осознан
но и настойчиво стар,пт,ем проявлять в образовательном учреждении 
те  профессиональные особенности, которые нужны в профессиональной 
работе и карьере, обращая внимание на преодоление своих слабостей 
и отставание в ра шиши тех или иных професс иональных качеств. Надо 
заниматься, обра нш шпоря, «профессиональной гимнастикой личнос
ти», самостям паю наращивать «профессиональные мускулы», надо 
практичп ки печать самого себя. Чем чаще, чем дольше, чем разнооб
разнее c.iMi 'упражнения в проявлениях всех компонентов профессио
нал!! чма Iем большего можно ожидать от будущей жизни.

Особое значение деятельностных закономерностей в том, что в от
личие от возрастных и социально-психологических они находятся по
чти целиком во власти самого человека. Если он не полностью и не- 
правильно воспользовался ими, он сам обокрал себя психологически, 
духовно, профессионально, и за это придется расплачиваться в неда
леком будущем.

В целом профессиональное становление — одна из центральных 
жизненных задач человека, оказывающих влияние на всю его жизнь. 
Выделяются четыре временных э т а п а  в ее решении1:

1) допрофессионального развития личности (подготовка к про
фессионализации) ;

2) поиска и выбора профессии, профессионально-образователь- 
ного учреждения;

3) овладения профессией при получении профессионального об
разования;

4) профессионального совершенствования в процессе самостоя
тельной профессиональной деятельности.

<>.2. Личностно-формирующий потенциал 
образовательного учреждения

Системный характер Системный, целостный, взаимосвязанный, 
ии шожностей профессио- взаимообусловленный характер психологии

нйньжно становления личности закономерно обусловливает необ- 
пичности ходимость и системного подхода к ее фор- 

............. им ми <к попе использования всего потенциала возможнос

1 Ни пн/'гным fti II ll> ms.пин и чес кая концепция профессионального становления
имчи.м ill // In. .п. ........im. Mill психологии / Под ред. проф. В.В. Козлова. —
М|мн »НН»М1», ЛИИ! I JH



тей, имеющихся в образовательном учреждении. Безуспешно пытать
ся формировать личность профессионала разовыми, разрозненными 
воздействиями на нее; формировать отдельные качества по очереди, 
надеясь, что они сами потом сложатся в целостность; пытаться сна
чала учить, а потом формирован, шчность; думать, что одним можно 
поручать только учить, а другим .формировать личность обучающих
ся; полагать, что формировать и/u i тлько на занятиях и специаль
ных мероприятиях, а остальное время или изменений в личности —
«перерыв». Все наоборот: нет m nei....... > существует изолированно и
в личности, и в той окружающей . реи. и которой он живет и учится. 
Нет ничего в ней, на что можно i.n pi.m. глаза.

Совокупность факторов, влиянии и \. юиий, оказывающих пси
хологическое влияние на общее и П|><н|м.. п.шальное формирование 
личности учащегося, студента, куре.ты  . ииьиепи, образует личное- 
тно-формирующий потенциал обрати,и. нм..п. \мреждсния. Задача 
заключается в том, чтобы понимать <mi пои шип i ш ем, начиная от 
ректора и кончая обучающимся, лабордтим пиь птн-карем, работ
ником пищеблока, медсестрой, понимап.. ....  мп им . н. ч  и возмож
ности, а также сполна использовать их Окою НК) .......а и /i неликий
чешский гуманист и основатель научной неmnoi in и И \ Кммепекий 
писал, что работа школы требует порнОк ч .

т.е. размещения вещей предшествующи* и нш поду... . пир.ни» и никних,
больших и малых, схожих и несхожих н с. к и п.. к ш и т ........ .. и|и>ь...... ■ )и<
лом, мерой и весом, надлежащими и ............... .уннцими инлщий «ищи поря
док есть душа вещей. Ведь все, что прит.днно н моридо...... ............... .... по
ложение и целость до тех пор, пока удержитнч порядок I . ни п..|..|ц.ц. нару
шен, то все ослабевает, колеблется, расшшыи.кнеи, пнд.нм

Эти слова можно отнести и к системе работ по и< но н ...манию
потенциала возможностей профессионально иичп........... . ншоние
ния обучающихся в среднем профессиональном о<>ра ними иыюм уч 
реждении. Если нет порядка, нет системы, то pa tp.> шенньк и не со
гласованные усилия мало что дадут. Добиться МОЮ не про. то, НО ЭТО 
задача, которую надо решить непременно

В структуру л ичпос! но формирующего потенци- 
Структура личностно- ала ВХОдЯТ факторы и» ичоногнческой и непси-

формирующего хологической прироиы ока н.пшющие в образо- 
потенциала вательном учреждении психологическое влияние 

па обучающихся и вызывающие социально п профессионально зна
чимые изменения в их личности.
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1 Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. / Под ред. А.И. Писку
нова и др. -  М., 1982. -  Т. 2. -  С. 312-313.
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В их число входят:
1) включенность каждого обучающегося в образовательный процесс;
2) особенности обраюттельного учреждения: места его расположе

ния, статуса, его научною и образовательного авторитета, славы, ис
тории, размещения, оборудования, технического оснащения, усло
вий для получения оЬрл ювания, условий для самостоятельной рабо
ты слушателей (СшЫнписки, читальные залы, места для самостоятель
ной работы, комш.кнерное обеспечение и др.);

3) особенности руководства образовательным учреждением: особен
ности личмс» н-и i i пней деятельности руководителей, их авторитетность, 
примерно» п. |нчпсния и принимаемые меры по организации образова
тельною щхик сса, проявляемая забота о благоприятных условиях уче
ния. иипшня, снабжения, досуга, быта преподавателей и обучающихся;

4 ) особенности организации всего образовательного процесса и заня
тии п икирования, плановой и учебной дисциплины (в частности, 
посещаемости занятий), соблюдения расписания занятий (например, 
недопустимость их отмены по хозяйственным или иным, не относя
щимся к образованию причинам); обеспеченности образовательного 
процесса всем необходимым для его качественного осуществления; 
состояние учебно-исследовательской и научно-исследовательской ра
боты, контроля, критериев оценивания, требовательности к неради
вым, доброжелательной помощи отстающим по уважительным при
чинам; организации контактов с правоохранительными органами, 
практик, стажировок и др.;

5) особенности педагогического коллектива: его комплектования, лич
ностей, входящих в него, отношений их к делу, к обучающимся, к со
стоянию дел в стране и образовательном учреждении, педагогическая 
культура, профессионализм, авторитетность, общий уровень преподава
ния, особенности работы факультетов, научных и учебных библиотек, 
обеспечения обучающихся учебными и методическими материалами, 
работа психологической службы образовательного учреждения;

6) особенности коллектива обучающихся в образовательном учреж
дении и учебных группах: типичные особенности личностей обучаю
щим ч, входящих в учебные группы, курсы, особенности лидерства и 
in и р.щ нпоритетных обучающихся, взаимоотношения между учеб

н ы м и  I руинами и внутри их, господствующие в коллективе обучаю
щим я н и учебных группах мотивы, интересы, настроения, нормы
ном! ...... ..........мнение к профессии и овладению ею, «культ учебы»,
риПши in  ( lyiieiriei ким коллективом;

) ) ..... ти  иыттюго обустройства обучающихся: финансового
in н о  4м ним | ни I ц и н и , общежития, гигиены, оказания медицинской 
помощ и, умов *....... р. пни куп.турных запросов, занятий спортом, ра
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боты факультетов и обеспеч и чающих служб по улучшению условий 
жизни и получения образования студентами и др.;

8) особенности внеколлектиннык связей образовательного учрежде
ния: с коллективами других образовательных учреждений, профессио
нальными трудовыми коллективами, детскими учреждениями, спортив
ными, правоохранительными, opi лнп шциями культуры, общественными 
и религиозными организациями, ж и и-ними, советами ветеранов и пр.

Среди этих факторов может бы п. много способствующих профес
сиональному становлению обучающим и либо задерживающих, порой 
деформирующих и даже прерывают и \ сю (бывает, что часть обучаю
щихся разочаровывается в избранниц н|>< >фгссии и бросает учебу). По
давляющее большинство этих факн>|>< m м. н и  варьироваться по свое
му влиянию, быть положительным нш тр и  нагельным, превратиться 
из одного в другое. Поэтому не сами ф.ч юры л их особенности опре
деляют характер влияния. Это требует новыми мною шшмания к ним и
осуществления постоянного психолою ............ чп и чо  мониторинга,
отслеживания, оценки и психолого-педа ии mu i кию \ < < тершенствова- 
ния, что и выступает основой успешной! ш но м- н mi,шин потенциала.

0.3. Психологическое обеспеченно 
профессионально-личн ос г 11 о i ч» 
становления обучающихся

Основные психолого- Преодоление с iихнйтк iи. т  упрлм иимос 
педагогические условия хи, непредскллуемости и щюфтли шл млюм 
становления личности становлении личности <>()учающич1 и икти- 

обучающихся гается в первую очередь со лллшв м ", //<<< юго
педагогических условий, благоприятствующих этому.

П е р в ы м  основным условием выпуска H i of»р.m шли м............
режцения полноценно подготовленных молодых cm мил mi..... . ныггу-
нает нацеленность на профессиональное формирование и\ ш чтч ти  <|>ор 
мирование как профессионалов-личностей. Цпп. км i n <>м опреде
ляет содержание и способ всех конструктивны \ л<- и оирл юилтельного 
учреждения. Формулировка цели в общей, лолупюиой форме типа «под
готовить современного специалиста для мл ли < пособствует успеху. 
В ней должны быть точно представлены хлрль н р т  лики выпускника 
как профессионала. То, что рассмотрено в i лаве S, раскрывает систему 
этих характеристик, из которой невозможно п п.ягь социально-психо- 
иогические и базово-психологические характеристики личности про
фессионала. Они и должны быть представлены в цели — модели (пор- 
фете, квалификационной характеристике) выпускника. Ее недопус
тимо сводить к перечню профессиональных знаний и умений, как 
•то порой делается. Цель, включающая личностные характеристики,
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обязывает подчинять дос тижению ее все составляющие деятельности 
образовательного учреждения и каждого его звена, а также, соответ
ственно, оценивать коночные результаты.

> В т о р о е  осноннос условие — целенаправленное построение 
целостной, личностно ориентированной, эффективной психолого-педа- 
гогической системы  л. цельности образовательного учреждения и об
разовательной) процесса и нем. Формирование личности профессио
нала не может бы п. только лозунгом. Недопустимо сводить дело и к 
отдельным мерам, которые не дают нужного результата. Когда его 
нет, то гроша тманого не стоят оправдания типа «мы пахали, сеяли, 
работали» мои. i пивное — «урожай», что «собрали», т.е. кто выпуска
ется. Л Mi о in душой» у человека, выходящего на самостоятельную 
профе. с нопальную стезю, что это за личность?

Ofin ia тельное условие успеха — системное, полное использование 
личное шо-формирующего потенциала, придание каждой группе его 
шемептов, каждому фактору тех особенностей (качественной психо- 
лого педагогической определенности), которые обеспечивают их бла
гоприятное личностно-формирующее влияние. Использование потен
циала правильно и полноценно, если задачи, содержание образова
тельного процесса, его организационные формы, условия, технологии, 
обеспечение, управление, контроль, оценка, субъекты (преподаватель 
и обучающийся), а также другие стороны жизни образовательного уч
реждения пронизывают усилия по формированию профессионала-лич- 
ности, каждого свойства и качества, предусмотренных целью, и обес
печивают их формирование. Недооценка этого приводит к выпуску 
«специалиста», который, весьма вероятно, будет не только бесполез
ным, но даже вредным в трудовом коллективе, на государственной 
должности, проявит себя как бездельник, формалист, равнодушный 
к плохим результатам своего труда работник, не ищущий путей повы
шения качества и производительности труда, не заинтересованный в 
совершенствовании и использовании новых форм и методов работы, 
психологически способный злоупотреблять служебным положением, 
(•(.т. обманщиком, мошенником, а возможно, и преступником.

К сожалению, практика построения деятельности и образователь
н о ю  процесса в  разных образовательных учреждениях свидетельству-
•  ........м. что личностно-формирующий потенциал зачастую исполь-
IV» о и наш ю  не полностью. Система деятельности и образовательно- 
111 Прош .. I орие нтирована преимущественно на формирование спе-
..............  IIIнио|«тленности обучающихся, всех ее компонентов и
т< I in нм п ним ii. il ючих результатов, но много слабее — на форми- 
I к пин 11 ie проф... и..и.п.I иичности. Там, где это имеет место, положе
ние nv*/inon н и I" muI. in.ном исправлении.
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Важно и другое, часто недооцениваемое: исследования и опыт сви

детельствуют о том, что успешное формирование личности обучающих
ся выступает не только важнейшей частью конечной цели, но и важней
шим условием эффективности самого обра ювательного процесса. Успеш
но учится и готовится стать профп > ноналом только целеус тремленный, 
добросовестный, трудолюбивый, ормниюванный, пытливый, требова
тельный к себе обучающийся, т с проявляющий себя как успешно фор
мирующаяся личность. Зато мало чему можно научить человека, если 
он пассивен, ленив, недобросовеси 11 не ia ни мается упорно сам.

Никакие новые формы, методы, о мюлогии, виды обучения, ни
какие материальные затраты не прнт n i к желательному результату, 
если они оторваны от решения задачи оошего и профессионального 
личностного роста обучающихся. 11о > i ом \ \ t и иия по формированию и
самоформированию личности обучаюик.......  первых дней и месяцев
его пребывания в образовательном учре + ц< шш шщ хмельны для обес
печения высокого уровня успеваемости и формщншлния компонентов 
специальной профессиональной подююи .........  ш "(лчающихся. Фор
мирование личности с первых шагов м и v «• они чтч н личным инте
ресам жизни каждого учащегося, студен ia, кур< ania, * i\шапин

> Т р е т ь е  основное условие - т  ихо ю.о m ilu. o. uui i кин подго
товленность административного и преподапапи• 1ы ьо;п к »  т тш  i уча
стию в функционировании психолото пон.п oi ич1< кой > in и мы пуза
и постоянная активная включенность при истин, юм.шни .......... ню
формирующего потенциала. На практике обычно боиышпи ню них 
работников хорошо подготовлены к обучению учащим и и плохо к
профессиональному развитию их личности; они актив............. к-...... .
процесс обучения, но самоустраняются (порой даже i о шло паю) от 
участия во втором. Около 90% опрошенных преподана и- ■> п . чи мин 
что для участия в профессиональном развитии ооучаютич и пам> 
работать во внеаудиторные часы, на что у них nci ни ир< м. ни, ни 
сил, ни стимулов. В действительности такое мш нш > тик и пы гвуето 
слабости психолого-педагогической подготои кчиюети i р.юоте в ка
честве преподавателя ссуза, так как нужна прежле num воспитываю
щая и развивающая студентов постановка пренолли.ншя учебной дис
циплины, организация и методика занятий, не фебующие дополни
тельных затрат времени. Чтобы это делан., нужен решительный подъем 
уровня психолого-педагогического маеп-pi ша всех категорий посто
янного состава, особенно в вопросах профп сионального развития лич
ности обучающихся, и стимулирование участия в таком развитии.

> Ч е т в е р т о е  основное условие - максимальная интенсифи
кация учения обучающихся и помощь учащимся в профессиональном са- 
моформировании. Ничто не может стать достоянием человека без его
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собственной активной деятельности. Все компоненты профессиона
лизма — всегда продук т собственных, причем упорных и длительных 
усилий преподавателя и обучающегося. Учение, как верно говорил 
выдающийся русский педагог К.Д. Ушинекии (1824—1871), это труд, и 
труд нелегкий. Поэтому образовательный процесс, каждое занятие сле
дует организовыва ть и методически проводить так, чтобы свести к ми
нимуму пассивность обучающихся: возможно меньше говорить и делать 
преподавателю и ночможно больше обучающимся, больше проводить 
семинаров, прщ i т а  ких занятий, практических работ, игр, индиви
дуальных соб(.ч саин.ший, контрольных работ, проверок знаний, навы
ков и умений, продумывать вопросы к обучающимся и задания.

Ошибочно представлять преподавание как передачу знаний уча
щимся, а их обучение как восприятие и запоминание (нечто вроде 
«учебной воронки», в которую «заливают» знания). Будить мысль и 
памя ть, оставляя спящими чувства и совесть — психолого-педагоги- 
ческий примитивизм. Опытный преподаватель управляет обучением 
не только на занятиях, но и в самостоятельной работе учащихся. Ис
пользуются задания, рассчитанные на свободное от занятий время, 
разъяснения, помощь, контроль качества выполнения, предъявляют
ся требования к исполнительности, добросовестности, инициативно
сти, глубине и прочности усвоения, даются советы по организации 
своей учебы, технике работы над книгой, по устранению отдельных 
слабостей в развитии качеств (особенно — профессионально важных).

Учение эффективно, когда представляет собой активную, психо
логически насыщенную деятельность обучающегося именно как лич
ности. Важно, чтобы побуждения к полноценному овладению про
фессионализмом возникали не под нажимом извне, а порождались 
бы психологически, личностно, «изнутри». Успехи в специальной 
подготовке и в профессионально-личностном становлении обучаю
щегося прямо пропорциональны характеру и силе его мотивации (лич
ных целей, планов, интересов, потребностей, мотивов выбора про
фессии, мотивов отношения к учению и др.), моральных отношений 
(чувства долга, ответственности, добросовестности, совестливости, 
порядочности, честности, трудолюбия, самокритичкости, требователь
на ти к себе и др.), воли (целеустремленности, активности, органи-
юин..... . т .  упорства, настойчивости, работоспособности и др.). 06-
|шюп11н п.нос учреждение создает условия для учения — активной 
дсщепыим in обучающихся, приводящей их к  нужным профессио
нальным и ши пениям в их собственной личности. Но решающей яв- 
пясн я .Iк I пип.....  I .того субъекта обучения — студента, характерис
тики мой ПК т и т . ,  nt Ч тобы понять, почему с той или иной успеш- 
поем.ю учим ч mm |" пп.in учащийся, надо обратиться прежде всего
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к анализу его собственной активной деятельности по овладению про
фессией и самоподготовке к ней. Каждый оказывается в итоге обра
зованным настолько, насколько занимался сам, и развитым как лич
ность настолько, насколько стремился быть личностью с положи
тельными общими и профессиональными качествами.

Максимальная интенсификации обучения требует также ознаком
ления студентов со способами и приемами работы в образовательном 
учреждении, создания благоприятных условий для самостоятельной 
работы, выделения большего времени пня чтого. Необходимо заинте
ресовать и увлечь учебой, создать си> п н м у стимулов к самоформирова- 
нию себя как будущего профессионалы, ибо невозможно сделать че
ловека таким, каким он не хочо Гшм. Немаловажно обеспечить в 
образовательном учреждении стиль ра<ним. при котором все думают 
не о том, как заставить обучающей» ч \ ш т  и. а о том, как создать 
такую  обстановку, чтобы ему самому \птс ы> и учиться, и учиться доб
росовестно. Без желания учиться учение и, ичо шшчески приобретает 
для обучающегося характер внешне нави шнюн и ■ i\ + пой его интере
сам работы, нужной якобы только нреиоп.иин шм и <ч которой он 
пытается отлынивать, относится как к ней и и I in >м\ ш  i которым 
надо временно смириться ради получении линпома

> П я т о е  основное условие - о б тап н чьтт. ьичптпгпнн осуще
ствляемая оценка процесса профессионально тчностно.-о станов н-ния 
обучающихся и выпускников. Система не явлиен и < н< н - м о П .  • i hi и  ней 
нет обратной связи —  контроля и оценки дое шгаемыч |>е i\ n.taion и 
их сопоставления с ожидаемыми и нужными. И обра юиап и.иыч уч
реждениях есть надежная система контроля в  виде н - к у т и ч  оценок 
успеваемости, рубежных (семестровых п р о в е р о к ,  щчемт. >► м чп тв), 
выпускных и государственных экзаменов. В о ц е п к а ч  м п е н  и м о ,  ш мн
венно отражается лишь частичное, недифферепппр... >"...........i'a.+ e
ние этого процесса и его результатов. Между тем нгоомшимы , шпи 
альная система психологического сопровождены» иропм i а профессио
нального становления личности каждого о б у ч а ю щ е ю , п на основе ру
бежного (по курсам или семестрам) контроля и шипн и а гакже про
межуточных и итоговых результатов, их отражении и психологических 
картах, семестровых, курсовых и итоговых чарак н ристиках или аттес
тациях, ознакомления с ними обучающим и и тпхолого-педагогичес- 
кого консультирования по вопросам даньнейшеи работы над собой. 
Важную роль в этом призваны сыгран, псичоноги и психологические 
группы (лаборатории) обеспечении обра юна тельного процесса.

Недопустимо не знать ни руководству, пи преподавателям, ни са
мим обучающимся, что творится с их личностью в процессе приобре
тения профессии, насколько этот процесс успешен, что необходимо
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своевременно предпринять для внесения корректив и достижения нуж
ного результата. Знание последнего полезно и руководителям тех орга
низаций, куда выпуск nut- приходит для самостоятельной профессио
нальной работы.

Личностно-формирующи» Мгы живем в эпохУ' когда Успехов в любой 
технологии в профосси.. области и в международном соперничестве 
нально-образоватолмшм Достигают страны, владеющие более совер- 

процессо тонными технологиями. Профессиональное
образование не может оставаться островком 

старого мира. Оно может не отставать от требований быстро развива
ющейся жизни при обязательном использовании интенсивных пси
холого Iк- I.HOI ических технологий. В мировой образовательной прак
тике и у н.и разработано немало принципиальпо усовершенствован
ных и сот см новых технологий подготовки профессионалов. Исполь
зование их — реальный инновационный ресурс сегодня. Владение 
ими преподавателями и обучающимися — обязательная предпосылка 
успешного использования личностно-формирующсго потенциала об
разовательного учреждения. Таких технологий много, рассмотрим 
некоторые, причем только их основные позиции.

1. Технология личностно ориентированного образовательного про
цесса. Она предполагает в главном:

• пунктуальное выполнение требований Закона РФ  «Об образо
вании» в части формирования личности обучающихся;

• отражение цели и задач формирования личности обучающихся 
во всех собственных документах, организующих деятельность образо
вательного учреждения: уставе, концепции образовательного процес
са, требованиях к выпускникам, учебных и иных планах, программах 
учебных дисциплин, планах занятий, контроле и оценке промежуточ
ных и итоговых результатов подготовки профессионалов-личностей;

• разработку комплексного плана общего и профессионального 
развития обучающихся на весь период их учебы, обеспечивающего 
последовательность, согласованность и системность работы всех зве
ньев и субъектов образовательного учреждения;

• полное использование личностно-формирующего потенциала, 
проведение действенной личностно-формируюшей работы по трем 
основным направлениям: 1) на всех аудиторных занятиях; 2) на специ
ей.im организуемых в свободное от занятий время формах; 3) путем 
i оперив m i новация всех сегментов деятельности образовательного уч
ре i it'нин и поддержания их в состоянии, обеспечивающем благопри- 
и и I и» Mi.tint' оощему и профессиональному становлению личности обу
чающим и (п. н Hiviiieiinc всяких противоречий между плановыми фор
мами и ме иными личноеIпо-формирующей работы и реалиями жизни 
п дешезыми in о11\ч111ощич( и н образовательном учреждении);
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• обеспечение подготовлен пости всех категорий постоянного со

става к участию в общем и профессиональном формировании лично
сти выпускников и выполнению соответствующих положений Зако
на Р Ф  «Об образовании» и организующих образовательный процесс 
документов. Каждому субъекту м»н тинного состава следует осознать 
свои возможности, ответственное и. и реальное влияние на измене
ния в личности обучающихся и компетентно реализовать их. Обеспе
чить это позволяет создание в обра и нагельном учреждении системы 
обучения всех субъектов профссепои.еп.но-образовательного процес
са, оказания им помощи, контроли п фебований к эффективному 
осуществлению работы;

• создание и поддержание в обра юп.иглыюм учреждении здоро
вого морально-психологического климат и ишимоотношений;

• отслеживание всей системы факю|.......и .пинающих личност-
но-формирующее влияние на персона л оора».... . льного учреждения,
и в первую очередь обучающихся, и 061ч m ч< nm и\ (тагоприятности;

• использование гуманного, демократ..... ... тиерпалистского
(отечески доброжелательного, заботливо iр« т.н.цельною) стиля уп
равления, проявляющегося постоянно и IIOIU еме< ню И оорлюнатель- 
ном учреждении;

• отношение к обучающимся как к манным фппрам н онраюна- 
тельном учреждении, ибо последнее существуй рали ич поаююики. 
Главная цель его деятельности — подготовка ир<м|кч i иоиалон, i л.ишый 
показатель успешности — уровень профессионал и iMa i i m i i v i  кит- on 1 лам 
ный критерий правильности всего, что делается н учрежлепин и ш  каж
дом занятии, — что это дает обучающимся, что прибанлче i 1 и , полю* 
говке к высопроизводительному труду и личностному р о т

• личностное построение взаимоотношений и таимо и т  ниш е 
обучающимися: отношение к ним как к личностям, облаалющим < но 
ими целями, интересами, потребностями, индинилуальнымп о. оСк-н 
ностями, осознанно выбравшим профессию, поступившим .юороиоль 
но в образовательное учреждения ради того, что(>и > мп. профессио
налами. Личностный аспект следует выделять, по лчеркннать, детали
зировать, раскрывать, уточнять и совершено нона н. < другой сторо
ны — руководству и преподавателям правильно ж.к гупать в качестве 
личностей, решающих общественно значимые млачи и призванных 
помогать обучающимся стать профессионалами, несущих за это от- 
нетственность и обладающих своими личностными особенностями. 
Согласованную работу правильно строить на основе взаимопонима
ния, серьезно, по-деловому, ответственно, искренне, партнерски, 
доброжелательно, взаимоуважительно и необходимость этого подчер
кивать при решении с обучающимися возникающих проблем;



178 II. Психология профессионализма

• четкую организацию образовательного процесса, без срывов и 
без отвлечения обучающихся от занятий (за исключением форс-ма- 
жорных обстоятельств);

• регулярное, час к к- применение в масштабе образовательного за
ведения, факультетов, кафедр циклов, курсов, отдельных занятий и 
мероприятий разнообразных поощрительных мер к отличившимся, про
явившим положи тс н ьиыс личностные качества в учебе и поведении.

2: Технологии шчиостно-ориентированной организации занятий. Она 
охватывает разные организационные вопросы и предполагает:

• выявне инс и использование возможностей разных форм организа
ции замш ИЙ лекций, семинаров, практических занятий, лабораторных 
работ, зргпинти, индивидуальных собеседований (коллоквиумов), конт
рольных и выпускных работ, практик и стажировок, зачетов и экзаменов;

• установление и поддержание организационного порядка на за
н я т  их хорошую подготовленность руководителя занятий, помеще
нии и всего, что необходимо для успешного проведения его; дисцип
лину посещаемости обучающимися; воспитывающего начала и конца 
замятия; поведения обучающихся; деловитости, рабочего ритма, пол
ноценного использования времени;

• требование к обучающимся относиться к занятиям как к при
оритетной форме обеспечения профессионально-личностного станов
ления, необходимости проявлять на них заинтересованность, органи
зованность, трудолюбие, добросовестность, качественно выполнять 
все учебные задания, заниматься упорно и много самостоятельно;

• предъявление неотступной и справедливой требовательности к 
высокому качеству усвоения учебного материала обучающимися;

• всемерную индивидуализацию обучения, контроля, помощи не 
только отстающим, но и пытливым, ищущим, одаренным обучаю
щимся, поощрение углубленного (продвинутого) изучения программ;

• использование всех возможностей для связи содержания с жиз
нью общества, профессиональной деятельностью, самореализацией 
и личностным ростом;

• показ значимости изучаемых вопросов для будущего обучаю
щихся, их профессиональных успехов и предупреждения неудач;

• подчеркивание, акцентуацию вопросов, имеющих социальное, 
н.н pm мическое, гуманитарное, демократическое, гражданское, пси- 
хо'ннн'к ( кое, педагогическое и экологическое значение;

• и.и тйчииое и постоянное формирование умения и привычки 
оОучлмниич* и усматривать, выделять, анализировать, оценивать и при- 
нимии. ич нннчипис социальные, гуманитарные, патриотические, граж- 
'UIIH МИ мир,го.in.li пс ихологические, педагогические, экологичес- 
1 111 at in I i i i  мри pi пи нии профессиональных вопросов;
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• раскрытие значимости решений и действий не только исходя 

из сиюминутных, «чисто профессиональных» интересов, но и побоч
ных, отсроченных социальных, i уманитарных, патриотических, граж
данских, психологических, псдаготических, экологических послед
ствий, игнорирование которых приносит нередко больше нреда, чем 
пользы, а устранение наступивших последствий много труднее, чем 
их предупреждение;

• использование всех методичп к их средств для мотивации заин
тересованного, увлеченного, серье нюго, ответственного отношения 
обучающихся к учебе;

• широкое применение приемки поучения, дающих личностно- 
формирующий эффект: доказателы in. < ю веского убеждения, убеж
дений на примере и личном опыте, инуин пин. амоционального воз
действия, требований, коллективно!) р...... еорепновательных от
ношений, оказания товарищеской помощи нмимиой поддержки и 
выручки, сравнений, оценок, объявлении нашнни-е успешных, поста
новки в пример, одобрения, осуждении, упрек ,1 ш ин прования дове
рия, побуждений к самооценке и самошы чи >\

3. Технология влияние личности прсподиячпи' т  ич опучающихся. 
Известны многовековые истины: только'игпн и и. ми н i формировать 
личность; учитель повторяет себя в своих учениках ••Д< р« но и учитель 
познаются по плоду», — говорят в пароле Ученики пер. нимшн от
учителя не только знания, но и уроки жизни, ipyiu, мор...... и жи i
ценные ценности, взгляды и убеждения, манеру нонеш нин ецособ 
мышления, отдельные качества и привычки и др. Они н юИ и ш иной 
степени воспринимаются обучающимися и продолжаю! жни. и них

Опрометчиво полагать, что преподаватель можез не ............. a ii.i
иать влияние на личностный рост обучающихся, не < м ним  перед
собой такую задачу и якобы ничего при этом не Лулеi ......... нш.
На самом деле он всегда и всем психологически и псда.н.ич> • > и » шчет 
на них, хочет он того или не хочет, понимает >то и ш  нет < i а и.шае i 
ся на обучающихся почти все в нем: внешний вин, вира i . шн ища и 
глаз, тон голоса, как он здоровается, его отопи шь i ишииям и 
обучающимся, открытость, отзывчивость, манера пГииам.сн и изла- 
тать мысли, подход к высказыванию одобрений мхи чаиий и оценке 
результатов работы обучающихся, как peampyei на их вопросы и 
мнения и т. п. Бесстрастный, равнодушный i ишересам обучающих
ся, недоброжелательный, грубый, несправедливый, поверхностно 
мыслящий преподаватель плодит себе подобных.

Влияние личности преподавателя на и ич костный рост обучаю
щихся возрастает, когда он:

• воспринимается обучающимися как цельная, граждански и мо
рально зрелая личность, как профессионал, открытый, честный и спра
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ведливый человек, индивидуально своеобразный, интересный и при
влекательный для них Он не скрывает лучшее в своей личности за 
ширмой официальной позиции, соблюдая психологическую дистан
цию между собой и обучающимися,'а хочет быть ближе к ним, дос
тупнее, искреннее, чгновечнее. Важно стремиться к завоеванию лич
ного авторитета, подтверждать и повышать его. Чем он выше, чем 
больше обучающиеся тянутся к нему, тем внимательнее они к его 
суждениям и сове мм, тем больше верят и следуют им, тем сильнее их 
мотивация к овн.шенпю преподаваемым им предметом. Авторитет учеб
ной диспипнипы и авторитет преподавателя, как правило, совпадают. 
Когда же преподаватель неавторитетен, неприятен или безразличен 
им, тем да tune они держатся от него, и его положительное влияние 
на их ничпости близко к нулю, а то и со знаком минус. Каждый 
авторитетный преподаватель отмечен печатью яркой личности и ин- 
дивидуальности, а все посредственные безлики, похожи друг на друга 
жизненной пассивностью, духовной бедностью, равнодушием к обу
чающимся, нередко — грубостью и бестактностью;

• ломает голову не над проблемой участвовать или не участво
вать в формировании личности обучающихся, а над тем, чтобы по
нять, как он влияет, оценить его, решить, как повысить свое влия
ние, сделав его позитивным и исключив недостатки;

• на каждый учебный курс, занятие ставит себе задачу активнее 
и позитивнее влиять на личность обучающихся, как использовать име
ющиеся в его распоряжение потенциалы влияний;

• придает личностный характер преподаванию. Недопустимо пре
вращаться в подобие акустического прибора, лишь озвучивающего с 
кафедры текст напечатанных учебных материалов. Следует пропус
кать их через собственные взгляды и убеждения, обогащать собствен
ными обоснованиями, сведениями о последних достижениях, опи
раться на личный жизненный и профессиональный опыт, на соб
ственные исследования, не бояться высказывать личное мнение по 
спорным вопросам, не уходить от острых вопросов жизни и профес
сиональной деятельности. Недопустимо относиться к обучающимся 
кцк к пустым емкостям, которые можно бесстрастно накачивать учеб
ной информацией. Занятия могут быть подлинно эффективными, если 
они прочол»т как взаимодействие личностей, стремящихся к единой 
пени и *.... . ищущих пути ее наилучшего достижения;

• ■ ipm ню и увлеченно относится к педагогическому труду, рас- 
1 MinpniiiiM < I"  I и мпненное призвание;

. .............. .. пример увлеченного и добросовестного отношения
\ п о п о и т » ,  ............  пион и я, самоотдачу при его проведении;
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• истинно влюблен в знания, науку, жизнь, свою Родину и народ 

и проявляет выраженное стремление всеми имеющимися силами спо
собствовать их процветанию и благополучию;

• любит заниматься с обучаемыми и помогать им, общаться с 
ними и неформально за пределам и шнятий по расписанию, вовлекая 
в сферу профессии, поисков, творчества, науки;

• неизменно уважителен, доС>|и • женателен, человечен и справедлив 
к обучающимся (верна русская noi юница: «В ком добра нет, в том и 
правды мало»), обладает развитой «мннгийностыо (способностью и при
вычкой ставить себя на место обучающихся и лучше, таким образом, 
понимать их), искренне стремится пе|>< мн» им свои знания и опыт, 
помочь им в жизни и предстоящей п р о ф ... попальной деятельности;

• объективно, строго, но спраиедншю отминает отношение обу
чающихся к учебе, к профессии, к еамо< <ч» ршенсгвованию, разгова
ривает с ними по этим вопросам искрешп и моцожелательно;

• стремится подходить к обучающим! и и...... ипу.шьно на основе
понимания их психологических особенно»чей и умения находить свое
образные подходы к каждому;

• обладает неизменной высокой трсОоишенмин и.ю к себе и са
мокритичностью, учит учась и совершенен^m 1.

4. Технология психолого-педагогическо.-о анпрудничс, тпа Ммимо- 
действие преподавателя с обучающимися пеоп.ем к мый немпм  
системы образовательного процесса. Важно, когда оно \л|м1 п ризу 
ется хорошим настроением, увлеченное п.ю мняшем. imohhoh.uii. 
ным подъемом, общей целеустремленноеп.ю на решепт щюонем, 
связанных с темой занятия, высокой активностью, таимоионпмапи
ем, доброжелательностью, взаимопомощью в преодолении i ....< iей.
справедливостью и объективностью во взаимных oiichk.iv i.him i ие при 
чтом превращается из мероприятия по передаче информации при не 
устойчивом зрительном и слуховом контакте в лру*и\ю . опм< i шую 
работу по высокоэффективному достижении» нрофс* 1 ионально обра 
ювательных целей. Это не «модная И1ра в демократию- а условие и 
способ достижения высоких результатов в учебе н и ра ти ш и  обучаю
щихся. Преподавателю следует:

• занять в отношении к обучающимся пош ито старшего добро
желательного товарища и наставника, а не строгого официального ру
ководителя, начальника или стороннего равнодушного наблюдателя;

• проявлять культуру общения, вежливость, щедрость на доброе 
слово, умение высказывать без обиды оценки, советы и замечания, 
взвешивать, что и как сказать, каким тоном;

• всегда ставить себе задачу достижения психологического кон
такта с аудиторией, с отдельными обучающимися. Это особый вид
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коммуникативного настроении, атмосферы общения, характеризую
щихся сопряженное п т  намерений, мыслей, чувств, искренностью, 
вниманием к тому, чю  говорит собеседник, готовностью к понима
нию его и принт то  по доводов. Преподавателю нужно естественное 
поведение, отжипппк i обучающемуся как к равному, задушевность, 
искренность и *м< инк чиип.иость общения, умение слушать и понимать 
собеседника, in г мочение слов, действий, поведения, которые могут 
нарушить иршнч < установления или поддержания психологического 
контакта н ни ими. -психологический срыв, бурю протеста»;

• шн IOMHHO проявлять педагогический такт: не подавлять актив
ность oi.\чающихся своей чрезмерной активностью; быть требова
тельным но справедливым и уважительным; проявлять настойчивость, 
riicpaoi м., но без подавления воли, инициативы и самостоятельное - 
1н обучающихся, без самодурства; уметь поучать, делать замечания 
f>c I пр< 1Ч11ления высокомерия, превосходства, унижения личности обу- 
чающегося и навязчивой морализации; быть естественным, откры- 
I i.iм. доступным, но без наифанности, фамильярства, панибратства; 
поверять, но не передоверять, не попустительствовать; быть щедрым 
на похвалу, но без захваливания; быть добрым, но без мягкотелости и 
проявления слабости в достижении целей; быть внимательным, чут
ким, заботливым, но не бахвалиться этим; стремиться использовать 
наиболее мягкие способы воздействий (рекомендации, советы и в 
уместных случаях даже просьбы), но строго индивидуально и не оста
навливаясь, когда это оказывается необходимым, перед использова
нием более категоричных и строгих; применять юмор, шутку, иро
нию, но без пошлости, издевки, оскорблений.

5. Технология активности. Занятия успешны, если на них активен 
не только преподаватель, но и обучающиеся. Попытка учить пассив
ного слушателя равносильна стремлению наполнить бездонную бочку 
водой. Состояние активности сопряжено с желанием обучающегося 
усвоить все, чему его учат, проявлением воли в его реализации. Состо
яние активности как бы открывает обучающегося навстречу усилиям 
преподавателя, похоже на «аппетит» к поглощению учебного материа- 
la м желание его «заглатывать». Активность имеет множественную обус- 
|ц тленность, но зависит и от содержания, организации, методики, дей- 
е гииИ преподавателя. Верно говорят, что все преподаватели делятся на
Ч'И I ....... . геч, кого невозможно слушать, тех, кого можно слушать и
и ч, Koinpi.iv нечмя не слушать. Мастерство и личность последних та
кова, что они покоряют любую аудиторию, подчиняют ее своему вли
янию. паже ei m она и (начально была не настроена слушать.

Оснонш.в > и м еты  технологии достижения преподавателем ак
тивности поучающим и па шнятии заключаются в следующем:
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• не сводить свою задачу к изложению учебного материала, а 

одновременно всеми средствами поддерживать активность внимания, 
интереса, мышления, действий и поведения обучающихся;

• занятие проводить с подъемом, полной самоотдачей, хорошим 
настроем, которые психологически заразительно транслируются на 
студенческую аудиторию. Если у преподавателя проявляется отноше
ние к занятию как к обузе, повинноети, если его мысли заняты дру
гими заботами, если он чем-то p.u с 1 р< >ен, то все это неизбежно отра
жается на выражении его лица, i пн е общем виде, тоне голоса, даже 
на настрое обучающихся;

• стремиться, когда возможно, поменьше говорить и делать са
мому, больше возможностей представ ли i ■. <>• лчающимся, заменять мо
нолог диалогом, обсуждением, диску! < п> н не торопиться разбирать
успешность учебных упражнений, а прет i ........ . и начале делать это
обучающимся;

• всячески поощрять инициативу, i .......... шельность и творчес
кий подход обучающимся, требуя одноврем) н п о  нтчпото и практи
ческого обоснования собственных оценит п pi ни о н и

• постоянно привлекать и удержи ван. нннм.нпп тачающихся. 
Достигать это подбором привлекающею внимание i о лер^ания, све
дений, примеров, рекомендаций; разнообра тем и тмоиинропанием 
видов учебного материала (теоретических положении. покати и.» гн, 
цифр, таблиц, примеров из практики, данных научных im и юна 
ний, цитат, практических рекомендаций, выводов и ар ), р.штоора 
зием и комбинированием методов рассказа, ра и.ясиеннч ра юора, 
показа, вопросов к аудитории, ответов на вопросы, <»(н ужаенпн про 
верки усвоения, упражнения, изменения учебной оОспнюнки к о ш  
роля, оценки и др.; богатством используемых речевых и и. р. ч. m.ix 
приемов (изменения громкости голоса, интонаций, vaapi ниИ н чпа и 
ритма произнесения слов, выразительности мимики и + • < юн и imcih 
пия позы и места нахождения в учебном помещении и i н ), стилем 
изложения «под конспектирование»; управлением вниманием прямы
ми обращениями к аудитории; устранением причин порождающих 
рассеянность и отвлекающих внимание обучающихся; изложением 
материала достаточно громким голосом, чтим  т  е слышали, и в меру 
тихим, чтобы слушали; использованием практических упражнений;

• стимулировать активность обучающих! я сочетая общеобразо
вательный подход с профессиональным, норию с практикой, повы
шая долю практических форм и методов обучения по мере прибли
жения к выпуску, давая задания па самоподготовку с их проверкой и 
оценкой, учащая текущий и рубежный контроль, предъявляя спра
ведливую и доброжелательную требовательность.
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6. Технология интереса Все, что делается с интересом, делается 
вдвойне. Идея интересной школы — одна из идей в развитии миро
вого образования. Интерес мобилизует возможности, обеспечивает 
более глубокое усвоение, запоминание, активизирует побуждения к 
самостоятельной рабой

Интерес — положительное познавательно-эмоциональное отно
шение человек.I к новому, неизвестному, сопровождающееся стрем
лением разобран*и в нем. Он может быть поверхностным (любопыт
ство, реакции ни новое, наглядное, яркое; как качество он присущ 
малообразованным, интеллектуально и духовно слаборазвитым лю
дям), глубинным (пытливость, интерес к содержанию, пониманию, 
причинам, идеям, доказательствам) и личностным — питающимся 
жизненными устремлениями человека, стремлением к самореализа
ции п самоутверждению, чувствами долга и ответственности. Общая 
ПСИХ0Л01 о-педагогическая стратегия его развития у обучающихся: от 
поверхностного, ситуативного — к содержательному, глубинному по
знавательному интересу, а от него — к интеллектуальной потребнос
ти, профессиональному интересу как качествам личности. Забота пре
подавателя об интересном проведении занятия, о борьбе со скукой на 
нем — не абстрактно-гуманитарная выдумка, а необходимость, про
явление психолого-педагогической зрелости, одно из исходных усло
вий успешности обучения в целом.

В технологии обеспечения интереса обучающихся целесообразно:
• постоянное и выраженное проявление интереса самого препо

давателя к занятию, увлеченности им. Если от него веет скукой, то 
почему должно быть интересно обучающимся?

• раскрытие значения изучаемого в начале занятия, при переходе 
к изучению очередных вопросов, изложении отдельных положений и 
советов. Не ограничиваться словом «важно», а разъяснять и подкреп
лять примерами, что это дает обучающемуся, для чего потребуется в 
предстоящей профессиональной деятельности, как повлияет на успех 
и оградит от промахов, ошибок и неприятностей;

• при отборе и раскрытии содержания темы учитывать, что вы- 
n.iB.ieT интерес обучающихся: содержание — строгое подчинение его 
теме, новизна, глубина и доказательность, связь с практикой, обсуж- 
iB-niit Iрудных вопросов, честность, открытость при их раскрытии,
|<>| иI .1 и четкая структура изложения, его интересность, смелость и 

1 .imih и»...... .поем, суждений преподавателя;
ф • Iк I пин. м in пользование приемов, повышающих интерес: нагляд- 

по1 h i , I .him" in 1.111 и п, персонификации (приведения примеров с назва
нием флмипим м.. I еоОы тий, обращения к кому-нибудь в аудитории и 
т.п.), i ov4.ii Iпн I при! 'шнн'нин обучающихся к совместному поиску от-
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нетов, предложения мысленно превратиться в участника определенного 
события), создания проблемном ситуации, включения в решение прак
тических задач, активизации самостоятельности и творчества.

7. Технологии развивающего обучения. Существует комплекс техно
логий, каждая из которых ориент пропана на развитие определенного 
качества, свойства, способное i и < Хнцим для них выстунаеч:

• понимание преподавателем необходимости не только учить, но 
и развивать качества, знать, какие оОшие и профессиональные каче
ства нужно и можно развивать м щюпи ее преподавания своей учеб
ной дисциплины (общее и профе». нонаньное мышление, память, 
внимание, общительность, самое мши льность, инициативность, на
стойчивость, находчивость, смелость, i ак......ыдание, профессиональ
ную идентификацию, моральность и лр )

• широкое использование прием!>и........... . шития: постановки
перед проблемой, трудностями, побужла.....ими i и тинной и напря
женной работе, представления самоетон и и.но. ш побуждения к ак
тивному поиску, настойчивости н преодолении ip\ минюй, умения 
не отчаиваться при неудачах, отстаивать i мтни.

• использование приемов профсссиона ......... ...........  i ачеети:
узкой нацеленности на развитие опретлепнот кач.. т а  и мнпый 
отрезок учебного процесса или на занятии. ши мной» и m мч н вы 
полнения упражнений, активизирующих имении раишм.н м.» каче 
ство; варьирования таких упражнений; приближении у ловим п и нт 
нения упражнений к реальным профессиональным, i о танин ip\ а но 
стей,типичных для профессиональной деитеп ыюе1 и, v> ioaib ннн i рул 
постей с приближением их к максимально реальным, выполнении
упражнений на пределе сложности условий; ........................... норе
пие упражнений на последующих занятиях;

• изложение учебного материала с ориентацией на i лу<........... " "
ление и понимание его обучающимися (а не на запоминание), i и< ноль 
юваниемаргументаций, обоснований, разъяснений мн i мп лм ib . коп 
грольных вопросов, ответов на любые вопросы оПуча.... и . ч

• разъяснение любых, даже самых сложных icopeiичсских во
просов, живым разговорным, доступным дли понимании, выразитель
ным языком. Аудитория не должна виден, пере.л собой уткнувшегося 
н конспект человека, повторяющего чужие mi.h hi 11сред ней должен 
стоять свободно рассуждающий преподавай'ль Па ее глазах должна 
рождаться и пульсировать его мысль, которая норой отливается в слова 
1 трудом и преподаватель ищет се наилучшее выражение. Лекция ста
новится лабораторией развитии мышлении обучающихся, когда пред- 
! глвляет собой свободное размышление преподавателя вслух. Обуча
ющиеся следят за ходом мысли, повторяют ее в своем сознании, мыс
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лят в резонанс с преподавателем и таким образом развивают у себя 
интеллект и профсс< m шальное мышление;

• поощрение стремления обучающихся глубоко и самостоятель
но разобраться в и is чаемом, в проблеме, иметь свое аргументирован
ное мнение; побуждение к самооценке и саморазбору действий;

• поиск oi не ю н на нестандартные вопросы и возникающие про
блемы отдел.ними обучающимися и учебной группой;

• ” тщаче н.iii.id и поучительный разбор упражнений и учебных 
действий

Я. 7е*шио.-ии подготовки обучающихся к жизни и деятельности в 
услояин у .уманизации, демократизации общества и рыночной экономики. 
I Ii.uk не н. hi и чу чать подавляющее большинство учебных дисциплин в 
огрыие in реальностей общественных преобразований и современной 
жопомнческой жизни, ибо нет профессионала, не подготовленного к 
ним 11о ному и преподавателям, и обучающимся необходимо:

• повсеместно и постоянно учитывать связи любой профессио- 
П 1 п.ной деятельности со спецификой социальной и экономической 
обстановки, уяснять роль в ней вопросов гуманизма, права, культу
ры, прав и обязанностей гражданина, психологии, философии, пси
хологии и культуры других народов, проблем человечества (мира, эко
логии, сотрудничества), общечеловеческой и профессиональной мо
рали, деонтологии, социологии, жизни в семье, отношений полов, 
здоровой жизни. Особое внимание следует уделять гуманитарным ас
пектам профессионального труда (его влияния на общественные, зна
чимые для других людей факторы, их благополучие, мораль и эколо
гию), деятельности трудового коллектива, взаимоотношениям и нор
мам поведения в нем, обязанностям перед коллегами, способам соче
тания личных и коллективных интересов, самоутверждения в нем. 
Гуманитарные аспекты следует включать, активно поднимать, обсуж
дать, решать на занятиях, увязывая с жизнью обучающихся в учебной 
группе, в общежитии, за пределами образовательного учреждения;

• постоянно углубляться в специфику жизни и профессиональной 
попел ыгости в условиях демократии, что выражается в признании права 
I I ж чого человека на свое понимание окружающего, свое мнение, свои 
пип реем и желания, на выбор решений и поступков, на индивиду- 
гп.пт п. спой менталитет, свободное развитие, на выбор пути в 
жи ши и пределах норм права и уважения прав других людей; отно
шении I p i шообрачию (плюрализму) идей, взглядов, подходов, же-
...шй к П' I нормальному явлению в жизни, не как к недостатку, а
те м н и ц  Im и м ннино ншешенных решений и действий; уважении и 
lepiniMoetH ) мепы im eiy (индивидуальности, своеобразию) другого 
че lonei I ............I.......  m i ию с нами, интересам, выборам, решениям;
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отношении к другому человеку (группе), отличающемуся от нас, не 
как к врагу (не допускать возникновения «образа врага»; антидемокра
тична формула «кто не с нами тот против нас» и демократична 
христианская — «кто не против нш тот с нами»); правильном пользо
вании своими правами и свободами но принципу «моя свобода конча
ется там, где начинается свобод;! лругого человека»;

• для подготовки к жизни и профессиональной деятельности в 
условиях рыночной экономики улучшать формирование качеств лич
ности обучающихся — активности, инициативности, самостоятельно
сти, предприимчивости, расторопно! ги. деловитости, порядочности, 
ответственности, надежности (ренуыпил надежного профессионала), 
организованности, аккуратности, боре i ишоеги, умения и привычки 
рассчитывать на себя; формировать делиные учения — ставить перед 
собой реальные цели, рассчитывать ш» и юп.цельность движения к 
цели, анализировать ситуации и волникшш проблемы, выдвигать 
профессионально и научно обоснованны! ш р. нм о происхождении 
проблем и способах их преодоления, нрелии н м. ip\ 1 пости, прини
мать решения, выбирая обоснованно одно и > рилл ш н м ва н ы х , рас
считывать этапы и способы их выполнении. ' им»» ри11ГИЮ оценивать
правильность выбранного решении и расчет ею п и т .......ич кит
ролировать ход выполнения решении, рашинлм. мммопиыипипные
способности, навыки и умения делового и бытового чОщеыпч о....... .
собеседника, занятую им позицию, намерении в ри uonopi и приме 
няемые приемы, быстро и по-деловому включатьси в оынент шиш 
мать главное и второстепенное в разговоре, отделим. > лот . и\ю ше 
луху от важного, слушать и проникать в смысл гою, что норой ш ив
но выражено в словах, интерпретировать, анализирован. и ...... .
ровать высказанное, аргументированно защищать i вою нощнию и 
опровергать неприемлемые предложения и т.н.

Представляет интерес распространенный во веем м и р ....... . по
ощрения студентов к зарабатыванию денег в перш»* учены л ш оплаты 
образования (хотя бы частичной) и удовлетворении ■ иоич потребнос
тей. Это делается учреждениями, родителями и но лично!) инициати
ве студентов. Работа может вестись за пределами и в i ieiiax образова
тельного учреждения. Создаются ученические (i iv лепческие) коопе
ративы и сберегательные кассы. Число их в они и.пых странах дости
гают 50 тыс. Кооперативы занимаются сознанием и обслуживанием 
буфетов, организацией завтраков и обедов дли обучающихся; снабже
нием студентов литературой, распечатками, канцелярскими принад
лежностями, одеждой; пошивом и ремонтом одежды, обуви, часов, 
парикмахерскими услугами, косметическим обслуживанием; ремон
том учебных помещений, оборудования, спортивного инвентаря, квар
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тир; организацией и осуществлением ксерокопирования; поиском и 
обустройством жилья для обучающихся; переводами с иностранных 
языков; компьютерным обслуживанием по заказам; уходом за детьми 
или пожилыми людьми на дому; доставкой корреспонденции и про
дуктов на дом; пронедснисм консультаций, репетиторства; возрожде
нием и развитием народных промыслов и др. Кооперативы самоуп- 
равляются, функционируют в свободное от занятий время. Участие 
обучающихся н ич работе рассматривается как мероприятие, решаю
щее финансоиые и педагогические задачи, воспитывающее привычку 
добиваться штто самому, добывать своим трудом средства для удовлет
ворения потребностей, развивающее экономическое мышление, пред
приимчивость, деловитость, самостоятельность, трудолюбие, потреб
ность и сотрудничестве и коллективизм, формирующее навыки демок- \ 
рати'кч кого решения проблем при совместной добровольной работе.

<>.1. Профессиональное самоформирование 
личности обучающимися
Мотивация Овладение профессией в условиях образователь- I 

самоформирования ного Убеждения -  важный этап профессио
нального самоопределения — глубокого изуче

ния избранной профессии, первой профессиональной пробы себя, 
укрепления убеждения в том, что профессия для жизни избрана пра
вильно; это и проверка своей личностной зрелости, проявление взрос
лости и дальнейший личностный рост. Никто не может сделать чело
века таким, каким он не хочет быть. Каждый становится профессио
налом настолько, насколько он сам сделал себя профессионалом. Более 
100 лет назад вывели простую и запоминающуюся формулу: каждый 
человек на 1/3 то, что дали ему родители, на 1/3 — то, что сделали с 
ним люди, с которыми он много общался, отдыхал, учился, трудился, 
и на 1/3 — то, что он сделал с собой сам, и это одно из высших : 
проявлений человеческого в человеке. Учеба в профессиональном 
учреждении — это возможность сотворить себя как профессионала. 
Привычка к постоянной работе над собой нужна не только для уче
ны, по еще больше для последующей профессиональной деятельнос
ти ip< нующей непрерывного совершенствования.

Дин подросткового и юношеского возраста свойствен интерес к сво
ему будущему и желание стать человеком сильным, самостоятельным, 
VI» ренно идущим по жизни и добивающимся нужного. Многие со-
............. .и ни к поиания мотивов поступающих в профессиональные
обрп нншм 1Ы1Ы< \'ip« ждения свидетельствуют, к сожалению, о сни
жении урпини мопнынии к полноценному профессиональному само- !
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формированию. После поступления в профессионально-образователь
ное учреждение требуется поэтому осмысление своей задачи по само- 
формированию, по воплощению се в четко выраженный, интенсивно 
и оптимально осуществляемый тчно обучающимися процесс, который 
должен быть важнейшей и плодотворной частью всего образователь
ного процесса. Исходная проблем.i икпючается в зарождении и всемер
ном усилении мотивов к профессионч и,пому самоформированию обучаю
щихся, в намеренном, сознательном и постоянном «встревоживании 
внутренних источников саморазвитии  )го значит, что каждому обу
чающемуся следует постоянно помним о важности самореализации в 
жизни на основе образования, проф .., и. цинизма, раскрытия и умно
жения своих достоинств при овладении профессией, о долге, совести и 
ответственности перед собой, родите ним и пулушей семьей, Россией.

Слово «студент» латинского прот 404 к мин и переводится как
«усердно работающий, жаждущий знании* ....... . много знать, надо
усердно работать, с охотой и сам остош ты т Им ыющийся педагог 
прошлого А. Дистервег писал:

Развитие и образование ни одному чоптнн. у мпм.му. гм.щ мим или сооб
щены. Всякий, кто желает к ним приобщим., и дпи+пи i .......... ум. «иио соб
ственной деятельностью, собственными i ииими . и».... нпм|1п*»нипм
Извне он может получить только возбуждммип

Федеральные законы Р Ф  «Об образовании» и < > выеии м и imh 
левузовском профессиональном образовании ' кмннифппирую! обу 
чающихся, студентов в качестве субъектов обра юидпин. л н. ил. . им 
ных объектов педагогических воздействий. г)то, в час мин ш нашло 
отражение в изменении их названия: теперь они обучиющш! ч, и не 
обучаемые, т.е. это личности, добровольно пришедшие в оГцмтва 
тельное учреждение за знаниями, а не пассивные пешки, коюрых 
кому-то надо все время двигать, толкать, тащить на помочлч 1лпдчл 
образования не в том, чтобы напичкать голову иыппчми i . форм и
роватьвсех обучающихся активными личностями, ос* .........ними чув
сгвом ответственности, умеющими труди ты н и бы м. . лмоедеятель
ными и умелыми профессионалами.

Успешный образовательный процесс ирошп.ш пе только прояв
лениями ума, внимания, памяти обучающим я. но и их личностными 
характеристиками — целеустремленжн п.ю. иьп ливостью, трудолю
бием, требовательностью к себе, органи юванпос тью. Правильно орга
низованное и строящее свою деятельность но социальным, психоло
гическим и педагогическим законам обра ювательное учреждение со

1 Матюнин Б.Г. Нетрадиционная педагогика. — М., 1994. — С. 67. 
’ Дистервег А. Собр. соч. — М., 1961. — Т. 2. — С. 68.
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здает внутри себя атмосферу, сравнимую с «питательным бульоном», 
способствующим бурному выращиванию полноценных плодов. Дело 
за тем, чтобы каждому обучающемуся захотеть творить себя в создан
ных для него благоприятных условиях. Уместно отметить, что, по 
зарубежным пред» iпилениям, каждый человек может преуспевать в 
современном конкурентном и сложном мире, если в его правилах 
непрерывно искать, находить, создавать и сполна использовать воз
можности, которых вокруг, в принципе, немало. Человек с достатком 
рассматриваем и как человек, могущий и делающий все это, а потому 
достойный уважения. Низкий достаток у того, кто, как правило, не 
ищет, in умеет находить возможности либо видит их, но ленится 
исполыоиать, от кладывает на потом ил л использует частично. С по
зиции таких взглядов, не лишенных смысла, каждому нашему учаще
муся следует взглянуть на себя и оценить, как он использует пред
елам ценные ему образовательным учреждением возможности стать 
и и со коквалифицированным профессионалом.

11обуждать обучающихся к интенсивному самоформированию дол
жна политическая, социальная и экономическая жизнь России, разви
вающаяся сейчас под влиянием все большего проникновения в нее 
капиталистических общественных отношений. В таких отношениях 
ценится только плодотворный, качественный, пользующийся спросом 
труд. Бездельники, лентяи, недоучки если и находят себе место рабо
ты, то низкооплачиваемое. Трудоспособные иждивенцы не в моде. 
Ценятся профессионалы, люди творческие, ответственные, трудолю
бивые, деловые, заслуживающие полного доверия. Чтобы зарабаты
вать и жить хорошо, надо стать хорошим профессионалом. Кто в этом 
не убежден, пусть трезвым взглядом повнимательнее понаблюдает за 
жизнью. Только не надо радоваться найденным примерам, когда без
дельник, выигравший в лотерею миллион, полуграмотный мошенник 
живет припеваючи. Верно говорят, что случай подтверждает лишь иное 
правило. «Птица удачи» у таких людей недолговечна.

Организация Понимание задачи воспитания в себе профес- 
самоформирования сионала, желание ее решить чрезвычайно важ

ны, но этого мало. Не все молодые люди отно
си ген к профессиональному самоформированию как содержательно и 
| е \ но югическн четко понимаемой деятельности, не все верят в его 
'""м о * in» in или не знают, что и как делать. Помощь в преодолении 
1аки\ I рунное гей возможна, когда в образовательном учреждении 
пром оани и необходимые мероприятия, а обучающиеся делают из них 
нраиилып.м им себя выводы.

Ho M iioiiit оОра ниппельных учреждениях еще в период работы с 
абитурнешами а пнем и м первом семестре ведется полезная профо
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риентационная работа. Проводится знакомство с образовательным 
учреждением, его историей, музеем, лабораториями, библиотеками, 
читальными залами, местами зани тий спортом, общежитиями, содер
жанием обучения, требованиями к учебе, характеристиками выпус
каемых специалистов, особенностями их профессиональной работы, 
ее условиями, трудностями, о ты м и , возможной карьерой и пр. По
лезны экскурсии на предприятии учреждения, однотипные с теми, 
где придется работать выпускникам, исгречи и беседы с их руковод
ством и рядовыми работниками Ьываег, что некоторые проспекты, 
раздаваемые абитуриентам, написаны и nei пивном плане: «Если вы не 
любите, чтобы вас вызывали из дому ми работу в нерабочие часы — не 
выбирайте эту профессию; если вам не причшо иметь дело с плачущи
ми, кричащими, стонущими людьми, мам надо поискать другое обра
зовательное учреждение; если вы люоин ршюпиь за аккуратным и 
чистым рабочим столом, освещенным м>н к им > не мм и так, чтобы вам 
никто не мешал, то работа готовящеюся у на> 111•• к|>< > еионала не для 
вас» и т.п. Такая грань ориентации h m cci < вой < мьи i. ык 1 ак абитури
енты зачастую имеют иллюзорное представ чеши о нриф. < гии, с завы
шением ее достоинств, что при последующем г мчи н< и» ним < реально
стью приводит к разочарованиям, а порой и « мене н ро||и .. ни

Абитуриенты, а иногда и первокурсники про. ................. -ч» Иве
дение в специальность и овладение ею». И ч / в  ы  п а ю  шикимш i i vill 
иостью профессии или специальное!и, ее у» човиями. ip< ош миинми к 
работающим, квалификационной характеристикой nunyi кника и под 
робно с тем, как надо учиться: учебными помещениями, мп ы м п дли
самостоятельной работы, где можно получить нужную кнш у .....су.чь
чацию, помощь, заняться практическими работами, спормм V4.11 ира
вильному слушанию лекций и их конспектированию, i им............паю!!
работе над книгой, с личными каталогами, картонками панками, 
системе накопления и хранения различных учебных и информапиоп 
ных материалов, использованию компьютеров, уч.и ш ю  в р.ичичных 
формах занятий (семинары, практические занятия и ар >. пчдмтовке к 
очередным занятиям, зачетам, экзаменам, их и ы ч г и i н Важно по
пять, что подготовка к профессии не сводится к ......минанию знаний,
а связана с профессиональным становлением чичпое i и, методами раз
вития отдельных профессионально важных качеств. Хорошо, когда за
нятия проводятся не только преподана к-ними, но и старшекурсника
ми, выпускниками, опытными произвола пенниками.

Полезно вручать принятым на учебу краткую памятку-методичку 
с советами по самостоятельной работе, а во всех учебных помещени
ях и общежитиях вывешивать «Профессиональные портреты личнос
ти того или иного специалиста» (или «Квалификационные характе
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ристики выпускника»). Целесообразно разъяснять их содержание и 
применять для оценки успешности работы обучающихся на заняти
ях, во внеаудиторной и индивидуальной работе, при проведении про
фессиональных конкурсов, профессиональных игр (например, состя
заний команд от ршпых учебных групп), подведении итогов и т.п.

Первокурсником следует знакомить с результатами психодиагно
стических обследований, проведенных при отборе, а психологу дать 
им рекомендации Г.ели такие обследования повторяются от курса к 
курсу, сопровождая, прослеживая и оценивая происходящие в лич
ности обучающихся изменения, то они поддерживают внимание обу
чающихся к проблеме личного профессионального становления, от
крывают возможность вносить индивидуальные коррективы в про
фессионал!! зацию на очередной временной отрезок учебы.

Приносит результаты создание диагностических групп из самих 
обучающихся (из 3—5 наиболее наблюдательных и справедливых лиц), 
которые на общественной основе, в результате обмена мнениями, 
например раза два в год, выносят суждения о каждом из членов учеб
ной группы и профессиональных изменениях в нем. Общественный, 
товарищеский характер обсуждений полезен, так как подкрепляется 
доказательствами, почерпнутыми из жизни и учебы каждого обучаю
щегося. Повторяясь, такие обсуждения позволяют судить о тенден
циях перемен у каждого.

У  молодого человека множество дел, связанных и с учебным про
цессом, и с личными планами проведения досуга. Учеба требует ежед
невных затрат времени на самостоятельное повторение и углублен
ное усвоение текущего учебного материала, подготовку к очередным 
семинарам, зачетам, экзаменам, выполнение лабораторных и конт
рольных работ, участие в консультациях, помощь товарищам, испы
тывающим учебные трудности, инициативное продвинутое изучение 
лично интересующих вопросов, участие в научной кружковой работе 
и др. Борьба мотивов — заниматься или развлекаться — нередко раз
решается альтернативно (или то, или другое), а правильным является 
их сочетание — и заниматься, и отдыхать.

Успеха в учебе, а в последующем и в труде/не добиться, если не 
приучить себя к организованной работе, продуманному распределе
нию времени, смене работ, чередованию работы и отдыха, дисципли
не в выполнении намеченного. Ничто серьезное не делается наско
ком, и фудпо бывает забросить все дела на неделю-месяц, заняться 
чем ю одним Нужна ритмичность: каждый день, изо дня в день де- 
I I UI I .  ч и п .  понемногу, по ради достижения поставленной цели. Нужен 
суточный ii Ht'ih' ihHNii Iшспорядок использования личного времени. Здесь 
надо ир> IV миф, н, иремн на выполнение учебных заданий, занятий
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спортом, отдых, развлечения, чтение книг и др. Все каждый день 
даже понемногу делать не удастся. Поэтому в суточный распорядок 
включаются совершенно обя ше п.ные и объемные по затратам време
ни дела, а остальные распределяются по дням недели. Важно быть 
педантичным в выполнении распорядка. Конечно, не все намеченное 
удается сделать из-за непредвиденных событий и дополнительных за
трат времени. Но есть правило: чем ме мы не дело поддается планирова
нию, тем больше надо заботиться о ц итировании и соблюдении пла
нов. Приучение себя к плановости и р.Июте оказывает положительное 
влияние наличность, развивая впут ре мн юю собранность, требователь
ность к себе, умение добиваться целен ч\ m та  ответственности и дол
га, СПОСОбНОСТЬ ПОДЧИНЯТЬ Поведение ......

Конструктивны самостоятельно p;i фимпмншые «правила моего по
ведения». Они могут быть составлены при и учении книг «Мудрые 
мысли», знакомстве с народными поеношными и поговорками, по
нравившимися советами опытных людей нш  м.и шчно придуманы 
самим обучающимся. Последнее ценно и м ч т  правило может от
ражать стремление преодолеть имеюшуки я ........... .. и  мя слабость,
либо сильное желание развить какое-то ж и  шепни и пр"Ф‘ < > морально 
важное качество.

Среди правил полезны такие:
• «имей план на день». Профессионал должен нш  м опепино 

представлять все первоочередные дела. Их обычно мною, м \ иержн
вать все в памяти трудно. Помогает запись и ниде иеею не pi..... цел
на листе стандартной бумаги, постоянно находящейся перец I ты,imii. 
Начиная день, выписать часть их на небольшом листочм .i иыпол 
няя в течении дня, аккуратно вычеркиват ь;

• «не разбазаривай время, береги не час, а каждую минуту - Vnv 
щенное время — это упущенные возможности. Время ieni.ni, и 
опытный профессионал может без особого труда ра< i 4m i.h i. м  о л ько  
стоит его час, даже минута, и понять, что он теряем, ы е н< проншоди 
тельные растраты времени;

• «мой властелин — слово” надо\” ». «Надо!» момежп.пч любые сла
бости, соблазны, колебания и трудности Профс! t монал, не способ
ный напористо и решительно действона п. по i амоприказу «надо!», не 
заслуживает ни доверия, ни уважения;

• «обещал, наметил — сделай, не еде ш / спать не ложись». Это 
самодисциплина и требовательность к себе 'Ото воспитание обяза
тельности — одного из важнейших качеств, обладатель которого зас
луживает доверия, на слово которого можно положиться;

• «поступай как... (герой, человек-образец для данного подростка, 
юноши, девушки)». В возрасте поздней подростковости и ранней юно-
I Общая и профессиональная психология
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делаю» — так сформулировал этот феномен великий русский ученый 
И.М . Сеченов (1829- 1405). То же происходит и в более сложных слу
чаях, особенно если человек специально тренируется и, например, 
думает (произносит про себя команды, слова-формулы), мысленно 
воспроизводя ощупи-пис тепла (холода) в руке или теле, восстанавли
вая силы в мышцах, снижая эмоциональную возбужденность, успо
каивая дыхание п бшние сердца, добиваясь полного прилива сил, 
ощущения сверхси ii.i и пр. Систематически тренируясь, человек до
стигает того же и с пиний, опасной обстановке.

К популярным пчпотехникам, которыми посильно овладеть само
стоятельно. они» ни ч психотоническая тренировка, аутогенная тре
нировка. in iixopi is шрукицая тренировка, психомышечная тренировка, 
ПСИХ01Ю1 н'н I к.hi нрс шысгройка и аутогипноз, метод формирования 
оптимальном» Поеного (рабочего) состояния. Подробные рекоменда
ции но они п ним ими можно получить и (довольно обширной лите
ратуры1. Ниже описынаютсн два наиболее простых метода, которыми 
следует овладеть в первую очередь и использовать для профессио
нального самоформирования.

Волевая саморегуляция — один из наиболее доступных и эффек
тивных методов, развивающих целеустремленность, организованность, 
волю, требовательность к себе. Он реализуется приемами волевого са
моуправления.

> Любое дело, а трудное тем более, зависит от целеустремленно
сти, нацеленности на результат, концентрации сил и внимания на его 
достижение. Надо учиться не разбрасываться в делах, а намечать на 
определенный отрезок времени (даже на один час) конкретное дело и 
полностью сосредоточиваться на его качественном выполнении. Уме
стно выбирать и создавать благоприятные условия, чтобы никто не 
отрывал от дела. Многие любят работать в читальных залах библио
тек, где обычно царит рабочая обстановка и даже приятный слабый 
шум перелистываемых страниц, шелеста бумаг, тихого шепота, вздо
хов и легких шагов по ковровым дорожкам. Заразителен вид сидящих 
нокруг посетителей, сосредоточенно уткнувшихся в книги, что-то 
ныписынающих, улыбающихся или ухмыляющихся чему-то про себя.

1 A itM ivx ,-l II Себя преодолеть! — М., 1978; Лобзин B.C ., Решетников М .М . Ауто- 
|rnn.ni ||>гмн|н>11Ы1 М., 1986; Гримак Л .П . Резервы человеческой психики. — 
М . I*>Н /. ( Ммш ти  г собой. — М., 1991. Никифоров Г.С. Самоконтроль человека. — 
JI , |‘)ХЧ \ /., Кузнецова А.С. Психопрофилактика стрессов. — М., 1993;
1‘шшн I ' ( iu»i |ч п.. h i Ирцктнч. пособие. — Минск, 1999; Смит М.Дж. Тренинг 
уперпникчи и пчн ( I К . , 2000; Марищук В.Л., Евдокимов В.И . Поведение и
саморпучини».......т.. м  и ...... . стресса. — СПб., 2001; Столяренко А.М. Экст-
ремилмшм hi ими»'jiiimii п т  М . 2002 и лр.
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Осмотревшись, невольно погружаешься в свою работу, забывая обо 
всем другом, и она выполняемся удивительно продуктивно, без по
терь времени. В других местах также нужно заботиться о создании 
комфортных для работы условий рабочем столе, стуле, освещении, 
свежем воздухе. Обязательно устранение всего отвлекающего и раз
дражающего: музыки, разговором посторонних людей, беспорядка на 
рабочем столе, плохо пишущей ручки, свисающего компьютера и др. 
Тихая,m приятная музыка без слон может способствовать продуктив
ности дела, а громкая, с телевизионном картинкой, рекламными встав
ками и разговорами радио- и телеведущих утомляет, отвлекает. Нуж
но приучать себя быстро настраива i м и па работу, стараясь без долгих 
сборов приступать к ней.

> Прием самопобуждения — способ ш ниш мни и своих устремлений, 
мобилизации сил, напряжения воли. Он «н уцич пишется самооценкой,
самоубеждением, самообязательством, само... низшим, самоодобрени-
ем, самокритикой, самоосуждением, следованием иш any, примеру. На
пример, самокритика может выражаться но» фом и неиытдном сравне
нии себя с другими («Что я хуже других? Поужеш ч пи ой слабоволь
ный, что не могу заставить себя?»). Можно ваомтвии. > спя на ныпол-
нение нужного дела (например, отказа и.i я oi такой ..... . шоПпри-
вычки) гласным самообязательством, кляпк ппмм (Иншашк м перга то
варищами сделать нужное с какими бы трудное гимн ни ичреш и я

> Прием самопринуждения — способ заставить себя ас мн. что то 
так, как нужно, даже если этого не хочется 11аиболсс м|»|и-к i шню он 
реализуется с помощью самоприказов мысленной формулировки и 
нроговаривания про себя приказов, выраженных категорично ре i m >, 

повелительно, кратко. Хорошо сопровождать самоприка i р» и- ими и 
решительными жестами (сжатием кистей в кулак, рубмшим ami жени 
ем руки, спокойным поглаживанием и пр.), занятием п и ит и тую  
щей позы (расслабленной или предельно собранной a ач н.гмна ней 
ствияидр.), возгласом определенной интонации, фомю, ш п мими
кой. Самоприказы могут быть такими: «Хватит паая 11.. а' I ядь аа стол, 
берись за работу! Пока не кончишь, не вставать! -, Держись! Не хны
кать!», «Возьми себя в руки!», «Хватит колсОшься! Действуй!», «Не 
торопись! Спокойно!», «Не отвлекайся!», «1’аеенабься! Успокоиться!»,
- Собрать силы!» и пр. При обучении их исиольюванию самоприказы 
произносят вслух, можно в группе под руководством преподавателя, 
последовательно отрабатывая голос, мимику, жест, позу в комплексе.

> Прием самоуспокоения и самоободрения может осуществляться:
• произвольным воспроизведением в своем сознании мыслей, об

разов, воспоминаний, которые сопряжены с приятными чувствами. 
Если что-то негативное портит настроение, то следует переключить
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внимание, мысли, двигательную активность на что-то другое, жела
тельно приятное, успокаивающее или нейтральное (например, по
считать до десяти или сделать 10 глубоких и медленных вдохов через 
нос и решительных выдохов ртом; написать на листке бумаги в тече
ние нескольких мину! 10 наименований предметов или вещей, о ко
торых вы мечтаете; медленно сосчитать число находящихся перед вами 
предметов — листьев на цветке, предметов на столе, узоров на зана
веске; припомни п. и посчитать в течение 3 мин положительные ка
чества, которые ecu. у вас, вам нравятся и которые вы относите к 
своим достоит там ; подойти к окну, посмотреть на видимые из него 
предметы, на людей, попытаться представить, о чем каждый из них 
думаа . к чему стремится, и др.);

• oi I точением от тревожных мыслей о возможных неблагопри
ятных пос ледствиях и концентрацией внимания на детальном обду
мывании способов и приемов успешного выполнения действий;

• переключением мыслей на свою подготовленность, напомина
нием себе о собственном профессионализме, самоубеждением в от
личной подготовленности, воспоминанием об успехах и достижени
ях, имевшихся в опыте;

• занятием себя хоть каким-то делом в ситуациях тревожного без
деятельного (пассивного) ожидания;

• волевым сдерживанием порывистых движений, суеты, намеренным 
замедленным их выполнением (походка, жесты, повороты, наклоны);

• приданием мимике лица спокойного, слегка улыбчивого и уве
ренного выражения (выражением глаз, разглаживанием складок лба, 
ослаблением напряжения челюстных и губных мышц);

• занятием позы, выражающей спокойствие, уверенность в себе, 
готовность действовать решительно;

• потряхиванием свисающими вниз руками и плечами;
• поглаживанием или легким ободряющим похлопыванием себя 

по бедрам, груди;
• «умыванием» лица обеими ладонями;
• использованием средств, вызывающих резкие ощущения и чув- 

с I во вс тряхивания»: обтирание холодной водой или льдом, жевание 
к Vi очка шмона, соленого огурца или чего-нибудь горького, употреб
ление крепкого кофе, освежающего и тонизирующего напитка;

• выполне нием нескольких коронных, «побеждающих» движений, 
решим льны-. . I .нnil кулаков, соударением кулаков или ладоней.

- Прием чпткчнтроля — сличение собственного поведения, со
стоянии, 1...... . н\ Iого с требуемыми оптимальными показателями.
Техника eiи 1аключаеп н н постановке себе контрольных вопросов, 
например ним
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• поведение: «Веду ли я сейчас так, как надо, как это требуют 

долг, честь, моя ответственность, задача?»;
• действие: «Все ли делаю дли достижения успеха? Работаю ли с 

должной самоотдачей? Правильно ли действую?»;
• наблюдение: «Внимательно ли наблюдаю?»;
• мышление: «На что направлены мысли? Все ли правильно по

нимаю? С умом ли действую?»;
• состояние: «Оптимально ли оно? Способствует решению зада

чи или мешает?».
> Прием самовосприятия и самооценки (рефлексии — взгляда и 

оценки себя со стороны) заслуживт i тпшания потому, что само
мнение, завышенная самооценка, on уи i вне привычки к самоанали
зу, столь свойственные многим людям шшроггкового и юношеского 
возраста, практически убивают всякие ii.im< рения к самосовершен
ствованию и серьезно тормозят личносшыи pm г. Задача состоит в 
том, чтобы побудить, научить и приучим, мши. и.1\ июлей смотреть и 
оценивать себя со стороны с использованном o o h h .i и .н о  и профессио
нально зрелых критериев. Это возможно нутом

• принятия внешних проявлений иовот пин и ует \<>в в учебе 
как объективных индикаторов личностной сформированное^ и се 
компонентов; судить о себе не по словам, и по донам н к» пиемиям;

• оценки себя не по внешним данным, .i по н< ичошч пчо( ким 
(уму, воле, способностям, трудолюбию и др.);

• сопоставления того, что планировал, чего намеревлт я поишься, 
с тем, что получилось;

• при наличии недостатков не сбиваться на самооправдании и от 
вечать честно на вопрос «почему?»; объяснять себе причины неудач, 
не лукавить, искать преимущественно причины в coho, а но в арутих; 
честно отвечать себе на вопрос: все ли сделал, чтобы н у« неча, 
какие слабости проявил, какие возможности и почему \п\< ни

• внимательного отношения к доброжелаю п.ним i t  • к i .. i i k . im  про 
подавателей и сокурсников; прислушивания к крнгичо! ким замеча
ниям в свой адрес и отказа от огульной оценки н\ кик тенденциозных 
и ошибочных;

• сравнения себя не с теми, кто заведомо чуже и слабее, а с луч
шими;

• применения психологических тес тов самооценки и уровня при
тязаний. Вскрывая индивидуальную тенденцию завышения или за
нижения самооценок, они побуждают обучающегося корректировать 
самооценки в критическую или оптимистичную сторону;

• контроля правильности самооценок инициативным прохожде
нием внеочередных психодиагностических обследований.
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Способствует правильной самооценке развернутый самоотчет. В слож
ных случаях Л.П. Гримак1 рекомендует прибегать к исповеди — де
тальному и полному мпутреннему отчету перед собой, перед своей 
совестью. Выразить паболсмшее в душе в словах, прямо, бесхитрост
но, без лукавства, искренно значит правильно понять и оценить 
себя. Кроме того, испоие/п. издавна считалась одним из способов из
бавления от гнетущич мыслей и «облегчения души», преодоления 
подавленного состчипн и восстановления дееспособности.

Опыт и исслолчи.шии свидетельствуют, что способность к само
оценке, в особенно» in с и*hiч качеств, их подлинной ценности (на
пример, хаме I ми Ирин п.. бросание камней в стекла отнюдь не явля
ются смски паи ка» посчитаю! подростки с отставанием в умствен
ном п социальном ра житии) и индимидуальности, выступает одним 
из пермыч н мерных признаком зарождающегося самосознания и пси- 
холо1 ичсското взросления человека.

к Прием самонаказания и самопоощрения. То или другое делается в 
ывисимости от результатов учебы и самоформирования. Использует
ся самокритика или самопохвала во внутренней речи, про себя (при
мер: «Ты сегодня молодец! Можешь позволить себе сегодня вечером 
отдохнуть!»). Уместна самокритика при товарищах; она обязывает к 
большему и позволяет найти силы для устранения недостатков. При 
необходимости уместны и более резкие формы наказания, например 
в виде отмены намечавшегося посещения вечера отдыха и замены его 
искупающей вину работой или самопринуждения к исправлению про
маха («Вчера потерял день по своей вине, проявил слабость воли. 
Сегодня и завтра — никаких развлечений! Работать с полной отдачей 
до полуночи!»), и поощрения — покупки себе давно желаемой вещи, 
двухдневного выезда на природу и др.

М етод «Я  сам» — продуктивный метод саморазвития отдельных 
качеств не только на занятиях, но и в реальном поведении в течение 
дня. Тренировочным полем становится весь день и все дела в течение 
его. Применяется в двух вариантах — «поведение» и «сверка».

>....... В варианте «Я  сам — поведение» применяется методическая разра- 
бшка. воплощенная в записной книжке (или небольшого размера тет- 
рали, хранящейся в сумке, портфеле, кейсе), носимой с собой. В ней две 
ч.н in I) вклейка — стандартный лист с наименованием развиваемого 
кач< * им и пронумерованными правилами-признаками его положитель- 
и.......   шм'и'нии (м сложенном виде лист имеет размеры записной книж
ки). Ч I * ин р" и, hi ра житием качества (каждая дальнейшая страница — 
очередной пень и по некому краю ее — номера правил-признаков).

1 Г/шычь I I I  .......................loll М . 1991, — С. 178—181.
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Пример извлечения и з пранил-признаков качества общительности:
1) вступайте в общение легко, непринужденно, с улыбкой, но без 

навязчивости;
2) будьте этичны вначале (и ывисимости от обстановки): поздо

ровайтесь, встаньте, представьтесь, пожмите доброжелательно руку, 
пригласите сесть, выразите надежду, что у собеседника нет проблем, 
предложите сесть, сядьте с ним, не разваливайтесь по-барски, не чмо
кайте губами, не ковыряйте во pry п не- дымите в лицо собеседнику;

3) общайтесь ровно, спокойно, вежливо, уверенно, добивайтесь 
психологического контакта и взаимоуважительных отношений;

4) старайтесь, чтобы выражение пипа было спокойным, доброже
лательным, располагающим к искреннему разговору;

5) помните, что собеседник практиче< ки неегда начинает себя вести 
так, как ведете себе в общении с ним мы, i поим ровным, выдержан
ным, вежливым поведением показывай и пример и устанавливайте 
спокойную и уважительную атмосферу общении,

6) вы можете стать уважаемым и даже правши я собеседнику, 
если сами будете демонстративно проявлят ь уважение к нему и пока
зывать, что у вас вызывает удовлетворение вефоча и ра и опор с ним; 
не скупитесь на добрые и вежливые слова;

7) улыбайтесь!
8) не упускайте нити разговора, но не превращай и ею -в порогу 

с односторонним движением», не давая собеседнику снова i на мн.;
9) слушайте и учитесь слушать: всем видом споим выражай и ими 

мание к словам собеседника, стимулируйте его акт ивное и. рем тика 
ми («это интересно», «неужели?», «не совсем понял, повтори ie и по 
подробнее» и др.), не придирайтесь зря к словам, а стирай in i. по 
пять, что и почему он говорит.

Обучающимся рекомендуется в начале каждого рабочем> ши про 
читывать правила и стараться строго руководствовать! и ими при вы 
полнении всех дел. По ходу дня или в конце проскипим, креешки 
(или цифры по пятибалльной системе) в тех номерах правит, которые 
исполнялись удачно (если это произошло пескоты о pn i. столько крес
тиков и проставить), а минусами (двойками) неудачно (см. табл. 6.1). 
После этого вспомнить случаи особо удачною и неудачного выпол
нения правил и объяснить себе, почему >то прои юшло; поставить на 
завтра задачу не повторить ошибок. Через педелю подвести итоги, 
обратить внимание на динамику плюсов и минусов, выделить прави
ла, где много минусов и их количество уменьшается. Сделать выводы 
и продолжить упражнения на второй неделе. При положительном 
результате переходить к отработке другого личностного или профес
сионального качества. Предыдущие записи не выбрасывать, а месяца 
через три провести контрольную проверку в течение 3—7 дней.
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Т а б л и ц а  6.1 
Методика «Я сям — поведение»: лист самоконтроля

№ Методические Оценки результатов за срок
рекомендации 4.03 11.03 18.03 25.03 и Т.Д.

1.1 4 5 3 3

1.2 4 3 5 5

1.3 5 3 4 5

3.1 3 5 5 5

3.2 г , 4 3 4 4
__ И Т.Д.

Оценки определять по следующим критериям: 
данную методическую рекомендацию:

• выполнял всегда — 5;
• чаще выполнял, чем не выполнял — 4;
• выполнял и не выполнял в 50% случаев — 3;
• чаще не выполнял, чем выполнял — 2;
• не выполнял по разным причинам — 1.

Можно ожидать, что оценки, выставляемые обучающимся самому 
себе, зачастую будут завышенными, не полностью объективными. Но 
хорошо уже то, что обучающийся утром, а затем при выставлении оце
нок, т.е. дважды в день, просматривает правила-признаки положитель
ного проявления качества и твердо запомнит их. В ситуациях реальной 
жизни они невольно будут вспоминаться и влиять на поведение.

Возможно применение метода «Я сам — поведение» парой дру
зей (или группой из 3—5 человек).'Собираясь раз в неделю, они в 
дружеском кругу обсуждают правильность выставленных оценок, 
вспоминают проявления развиваемого качества, разбирают их, дают 
друг другу советы.

11ри накоплении опыта работы с методом, можно ставить себе зада
чу одновременно отрабатывать 2—4 взаимосвязанных качества с про
м ч и т  п.ностью до 2 месяцев и выставлением оценок в первую неде- 
1к 1 ни ином .1 шгем по неделям. При накоплении опыта работы с мето
пом ми*.....швин, себе задачу одновременно отрабатывать 2—4 взаи-
м(н и и iiiiiiii.iv I гвл с продолжительностью до 2 месяцев и выстав- 
псши .............и и первую неделю по дням, а затем по неделям.

. |1.||1Н>1Н1 н I• • i:i Я т ы  — сверка» отличается «широкозахватно- 
сгыо ■ ниири I пру * и ч причинение комплекса профессионально важ-
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ных качеств, умений, правил. 11еречень качеств комплекса может быть 
заимствован из квалификационной характеристики выпускника либо 
составлен избирательно — как перечень качеств, правил и умений, 
которые, по мнению данною обучающегося, у него развиты недоста
точно, или как перечень таких, которыми он хотел бы обладать осо
бо. Например: не держать руки в карманах, ходить прямо и не гор
биться, быть внешне опрятным, не употреблять ненормативных слов, 
не нервничать и быть сдержанным и др.

Составленные перечни с номерами каждого качества, правила, 
умения отпечатываются на листе бум.и и, который вкладывается в за
писную книжку, все страницы которой мелятся на графы — «прояв
ления в поведении». В течение первой пепели отметку в графах «про
явления» делать против каждого номера качества ежедневно (по типу 
листа самоконтроля, табл. 6.1), а шем ра i в педелю в течение не
скольких месяцев. Отметки и их динамика по пням и неделям позво
ляют судить о степени развитости качеов и пч и шспспиях. Возмож
но прерывистое использование этого вариант ч< < ни самонаблюде
ния и самооценки, месяц перерыва, затем внош. ме« чн t амопаблюде- 
ния и самооценки и опять перерыв и т.д.

Молодому профессионалу нужно и рамюано/ншшч- /»</ нштш- шчнос- 
ти . В  начале карьеры трудно сказать, какие п > качес п> придадут ему 
ценную индивидуальность, а разнообразие хороню р.нвтыч 1пчссгв 
способно усиливать проявление нужных и компенсирован, не.ин татки 
развития других. Для этого помимо активной учебы нужна (ю.чтшч. /чп- 
посторонняя, насыщенная новыми впечатлениями жи uicilnimc /».//■ >. ть  ч ге 
ние классической литературы, сочинений выдающихся по мов, мучима 
ние стихов, периодический просмотр разных энциклопедии и . юинрей 
(к ним надо обращаться и при встрече с незнакомым ппп ма вицако 
мым словом), посещение выставок, концертов, конференции муюом, 
занятие художественной самодеятельностью (тайнечмш.поп певчее кой, 
музыкальной, живописью, народными промыслами), ниш.imii и ир

Научные исследования и практика систематичп них шичтий фи
зической культурой и спортом свидетельствую! "  но в-том, много
гранном, развивающем влиянии их на личное м. моюдого человека. 
Это не только совершенствование своего opiami 1ма накачивание 
мышц, повышение силы, ловкости, скорое i и реакций, координации 
движений, выносливости, совершенствование осанки. Спорт разви
вает и многие психологические качества личности. Положительно 
влияют даже мотивы занятий спортом: стремление к совершенству, к 
достижению высот спортивного мастерства, к испытанию себя в труд
ном соперничестве и борьбе за победу, к самоутверждению и приоб
ретению социально-психологического статуса в спортивной среде, по
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требность быть частью дружного и увлеченного спортивного коллек
тива, желание укрепи м, нолю, характер, вести здоровый образ жизни. 
Установлено, что разные ниды спорта развивают не одинаковые каче
ства, что предполагас I целесообразность выбора молодым профессио
налом полезного для пето пила спорта. Так, плавание, бег, лыжи, греб
ля, парусный спорт особенно хорошо развивают настойчивость, вы
держку и самообладание; бокс, борьба, водные лыжи, слалом, прыжки 
в воду — решительное п. и смелость; волейбол, футбол, регби, хоккей, 
баскетбол — инициативность, находчивость, упорство, коллективизм.

Хорошим иичиостным «взбудораживанием» (т.е. активизацией 
целей, планов, мотивации достижений, требовательности к себе, воли, 
настойчивости, добросовестности, трудолюбия и др.) обладают ре
гулярны) индивидуальные спортивные тренировки, своими поло- 
ЖИ1СПЫ1ЫМИ личностными влияниями отличается также участие в 
соревнованиях, особенно командных, в местных спартакиадах (меж- 
трупновых, межкурсовых, межфакультетских).

Стоит подумать и о включении в общественную и трудовую дея
тельность, участии в работе школьных и внешкольных общественных 
формирований, помощи престарелым и инвалидам, преподавателям 
в изготовлении наглядных пособий, оборудовании и усовершенство
вании спортивных площадок и др.

Вопросы и задания для самопроверки-----------
и размышлений

1. Чем определяется важность общего и профессионального развития 
обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях 
и каковы основные пути его осуществления?

2. В чем сущность закономерностей формирования личности и поче
му они имеют психолого-педагогическую природу?

3. Дайте характеристику закономерностям формирования личности.
4. Почему обучение в профессиональном образовательном учрежде

нии называют первой профессиональной пробой студента, курсан
та, слушателя? !

V Что называют личностно-формирующим потенциалом образова- 
| ел иного учреждения и каковы основные группы факторов, отно- 
i ишичея к нему?

ft 1........ нйтссь дать оценку благоприятности/неблагоприятности ос-
mmiИ.1 V I pvnii ничиостно-формирующих факторов в вашем образо- 
iiiiH и.нпм учре а нении и обосновать ее.

> Нш...... . ......имluc психолого-педагогические условия использо-
иипич 'и....in ти  формирующего потенциала и проанализируйте
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реальное состояние четвертого основного условия — максималь
ная интенсификация учения — применительно к вам лично. Если 
оно не вполне сознается, то кем и почему?

8. Перечислите основные ли....ктно-формирующие технологии, при
менимые в образовательном процессе.

9. Каковы личностно-форм и рчмщие факторы организации занятия? 
Оцените их особенности пн шпятиях, проводимых с вами. Заня
тия по какой учебной днени пн и не характерны наиболее благо
приятными факторами?

10. Дайте характеристику основным кинологиям формирования лич
ности в образовательном про иг с..■

11. Обоснуйте значение самоформиропинии личности обучающими
ся в образовательном учреждении

12. В  чем сущность социально пеич....... нмп кой мотивации самофор-
мирования? Что бы вы сказали н и  .......... у вас этого вида
мотивации и на каких соображениич -h i (нмируется? Какой из
видов социально-психологической и....... ниш находится у вас на
первом месте?

13. Как вы оцениваете возможности п аш е т  > ичюфорчнронания в об
разовательном учреждении? Какие ш иш и........ пи оцениваете
положительно, а какие отрицательно и ничему ' I lomoiin ни име
ющиеся возможности (при вашем оараинн)«формирои.т. s вас к 
концу обучения профессиональные качеепт тгпи» т  и у> опер 
шенствовать общие?

14. Оцените свой распорядок использования < ио(юлною oi ,п ппор 
ных занятий времени. В  течение 7 дней п|юмелте чроночи ip.i t ia 
трат времени с момента окончания занятий ( мшн un.iim i р.пу с
точностью до минуты, что делали и сколько измени) I I .......... in
нии недели подведите суммарный итог: на (тн> фашин ь пр> ми ( ii.i 
пример: транспорт, прием пищи, отдых, перерывы но р i шмм ирг
чинам, разговоры по телефону, просмотр кпспе|>елпч и нро. ........
вание звукозаписей, выполнение учс6ш.1\ мпиннп •цент научной 
литературы, чтение газет и журналов и др.) и < ко и.ко (и иmie пере 
ведите в проценты, постройте фафик) 11«к не ....о проанализируй
те то, что получилось: какие дела вообще икм.нии, пропущены, 
определите, на что времени тратилось и пинии- много или зря, на 
что и за счет чего надо увеличить иремн Па <н ново проведенного 
хронометража составьте себе недельный и суточный распорядки дня.

15. Используя рекомендации в тексте i наиы, а также книги «Мудрые 
мысли», «Народные пословицы и поговорки» и др., составьте себе 
«Правила моего поведения» и попытайтесь в течение недели по
практиковаться в их применении на себе.

16. Назовите и охарактеризуйте приемы волевой саморегуляции ва
шей учебы и поведения вне се.
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17. Опишите метод «Я сам — поведение», оцените целесообразность 
его использовании вами и при положительном ответе попытай
тесь опробован, и течение недели. По результатам приобретенно
го опыта реши и вопрос о его дальнейшем использовании.

18. Опишите мсгоп «Я сим — сверка», оцените целесообразность его 
использован и ч ними и при положительном ответе попытайтесь 
опробован, и и мение недели. По результатам приобретенного 
опыта решим монрос о его дальнейшем использовании.

Литература (■ ш самостоятельной--------------
работы н  * i.i} б и ч /н о т  изучения

I -I/Н'ычгп I II С'сПн преодолеть! М., 1978.
2, Зимнмн И.А Педпюгичсскня психология. — Ростов н/Д, 2000.
' Макаров Г II Основы формирования ирофессиональной надежно

сти летного состава гражданской авиации. — М., 1995.
4. Марищук B.J1., Евдокимов II.И . Поведение и саморегуляция челове

ка в условиях стресса. — М., 2001.
5. Немов Р. С. Психология: В  3 кн.: Психология образования. — 2-е изд. — 

М., 1995. -  Кн. 2, 3.
6. Практическая психология образования. — М., 1997.
7. Рассел К. Улучши свой интеллект: Тесты для 14—16 лет. — Минск, 

1997.
8. Социальная психология / Под ред. проф. А.М. Столяренко. — М., 2001.
9. Талызина Н .Ф . Педагогическая психология. — М., 1998.

10. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании. — М., 1995.
11. Якунин В.А. Психология учебной деятельности студентов. — М., 1994.
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Психологические Г  л а & а 

технологии овладения 
профессионал м i ы м 
мастерством

I I I ' пн I луп, кто не знает, а тог, кто игам, 
не хочгI

Г. Сковорода 
Мало им( и, хороший ум, главное —  
хорошо с ю  применять.

Р. Декарт
Лично! п. ч ||1 и, и рптуется не только тем, 
чтоона л< \.и I и..и I i’m, как она это делает.

Ф. Энгельс

7Л. Формирование професаюпп.м.имч шаний
Психологическая Формирование и совершет пн.мшит нрофессио-

сущность усвоения нализма тесно свича.... i .амачами оснащения
знаний профессионаласоотве11 тующими т.тичмн. па

выками и умениями. Решение ною нонро< .1 про
исходит и в образовательном учреждении, и имоснелсгнии и нракги 
ческой работе. Причем если в первом случае мшюлой нроф< • • ионал 
выступает в роли обучаемого, то во втором нередко в каче» 1 in > туча 
ющего: ему зачастую поручают проведение занятий с отлещ.нымн i рун 
пами или работниками из персонала учреждения, предпрнчтн учи 
тывая, вчастности, наличие у него свежих знаний, ею начиынноен.,
а также знание новинок науки и профессионал!.мою ош.п 1 I I ......
выпускнику ссуза нужно быть готовым ктакой роли, понимаю <>< о(>ен
ности формирования профессиональных знаний, наш.......и умений.

Система профессиональной подготовки в Рои ни ошичаетсн три 
диционно повышенным вниманием к формированию шаний, а глу
бина усвоения их обучающимися характсри iye 1 психологическую сущ
ность усвоения. По этому показателю ра типчаки

• знание-узнавание — информация, которую обучающийся плохо 
усвоил. Это ненадежное знание, которым он не может пользоваться, 
ибо оно не закрепилось в памяти. Обучающемуся с таким знанием 
нужны напоминания, подсказки, чтобы что-то вспомнилось. Часто 
допускаемая при усвоении знаний ошибка заключается в беглом зна
комстве с учебником перед экзаменом или зачетом, а попроси такого 
обучающегося рассказать о прочитанном — не сможет;
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• знание-репродукции механически усвоенное, не понятое, но 
зазубренное знание, которое обучаемый может воспроизвести «по- 
книжному», но в объяснениях затрудняется;

• знание-понимание осмысленно усвоенное, крепкое знание, 
которое излагается обучающимся свободно, своими словами, с ком
ментариями, вариатнино. ( )но прочно связано с другими имеющими
ся у него знаниями, опытом, обогащено ими и обогащает их;

• знание-применение обладает всеми особенностями знания-по
нимания, а отличт и и 1 ии ii.io с практикой: знанием и пониманием, 
к каким вопросам щыыики относится усвоенное теоретическое по
ложение, где и кик (чо применять, какое оно имеет значение для 
праишп.иыч /к1 lli мши к чему можег привести игнорирование его, и 
др. ’{наннс применение прогиное гоит абстрактному, формально ус
военному н-орсIпчс( кому знанию. Информация в памяти, отличаю- 
щансн н им признаком, мертвый груз, лишь отягчающий память, 
нужный для сдачи экзаменов, но не для профессионального дела;

• шание-убеждение — не только понимание, но и вера в истин
ность, ценность данного знания. В нем всегда есть побуждающая сила, 
порождающая желание и стремление поступать в соответствии с ним и 
делающая лично неприемлемым противоположное. Например, молодой 
профессионал может знать технику безопасности труда, но на практике 
не соблюдать ее, если внутренне не убежден в правильности этих зна
ний и в обязательной необходимости не отступать от них ни на шаг;

• знание-творчество — высшая степень усвоения знания. Оно не 
сводится к тому, что услышано, прочитано, понято, а дополняется 
собственными размышлениями, опытом практики, своим анализом, 
синтезом, выводами, о которых обучающемуся не говорили. Оно по
зволяет успешно думать самостоятельно, делать правильно больше 
того, чему учили, находить новые решения, которым не учили, а не 
по детской логике — «это мы не проходили, это нам не задавали». 
Если бы все ученики потом не знали бы больше того, чему их учили 
и не превосходили бы своих учителей, то человечество стояло бы на 
месте и не было бы прогресса.

11рофессионалу недопустимо обладать знаниями только первых двух 
иииоп, их диапазон должен быть значительно расширен. Процесс усво
ении профессиональных знаний оптимален, когда строится с учетом 
ною 11| 1:1нп iii Помнить, что важен не только объем знаний, но и глуби- 
н,I iiч yi поении постигать это, проверять глубину, оценивать по глубине.

Методика формирования знаний эффективна, 
. если обеспечивается глубокое усвоение обучаю-

||Н1|1МИ|11Н1(|11ИН н м и и и  J  ;щимиен точения научных понятии и професси-
ЧН11 м./п.»« «к /» иштп К ы I.hi учебная дисциплина, имея дело с особой
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феноменологией, свойственной специфике реальности, которую она 
отражает в своих знаниях, спя tana с использованием особого поня
тийного аппарата, основанною на практическом опыте и данных лежа
щей в ее основе науки. Каждое особое понятие, термин обозначают 
какую-то своеобразную сторону, свойство, явление, связь отображае
мой ими реальности. Например, в приложенном к данному пособию 
терминологическом словаре содержим я часть употребляемых в психо
логической науке и психопрактпке понятий и терминов, отражающих 
компоненты психологической реанминти. Значение понятия, термина 
воплощает в себе все богатство п р о ф е с  i попального опыта и научных 
исследований, а поэтому является ноши к м определенного объема 
знаний и служит средством передачи ич oi че ювека к человеку. По
этому глубокое усвоение значений научныч понятий и специальных 
терминов обучающимися уже есть овналепне пиниями основ науки, 
учебной дисциплины, профессии и п о з в о ч я е  I м|н и|>е., иопалам общаться 
друг с другом, глубоко и точно понимать к о  I i . i \ и ю  время как слу
чайному слушателю их разговор МОЖС1 (11.111. Ill I IO IIH M  II

Очевидно, что взаимопонимание носитенч ишннй (преподавателя, 
книги) и обучающегося базируется на испои, юн.шип < юн имеющих 
одинаковое (или близкое к нему) значение пня оооич II пр< мишюм сну 
чае возникает понятийный барьер взаимопепоппманин ра я опор i i.i p.i i 
ных языках, от которого страдает прежде всею Оулуший > непикнис!

Специальные понятия и термины исноль tyioicH к < очеынип . нру 
гими для объяснения и понимания еще более сножпыч, комтк i > пых 
понятий, терминов, специальных явлений. .1 гакже мориИ, нищем 
ций, обоснований, доказательств и пр., многогранно отражал мри ном 
сложную реальность мира и профессии. Если же значение епепинн!. 
ных слов изначально не усвоено обучающимся глубоко, ю оомв нгмия 
с их помощью более сложных вопросов науки или профе.. ни н наем я 
для него еще более непонятным, туманным, а в сознании b m c i  м> он 
четливого мысленного образа возникает большой вопро» им п.ный шак 

Усвоение значения специальных понятnii и и рминои поГшй учеб 
ной дисциплины выступает основой основ ее усвоении Вводимые в 
процессе ее изучения новые понятия и термины нуждаются в под
робном и точном раскрытии их значения и проверке усвоения обуча
ющимися. Преподавателю следует делам, и о максимально понятно, 
используя известные слова, значение которых пля говорящего и слу
шающих максимально одинаково, опират ься на имеющиеся у после
дних знания, опыт, прибегая к максимальной наглядности, проверяя 
Iщательно, что значение нового понят ия, термина или объяснения с 
помощью их усвоено с нужной глубиной. К такому усвоению поня- 
гий и терминов следует стремиться и самим обучающимся, докапы
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ваясь до сути их значения, до полного, четкого, отчетливого понима
ния его. Всякие «туманности» тут вредны и не допустимы. Критерием 
усвоения выступает не столько заучивание наизусть точных опреде
лений (формулировок), сколько ответ на вопросы типа: «Раскройте 
в деталях все, что нм понимаете под словом... Что вы представляете, 
что вспоминается, когда вы употребляете понятие (термин)... при 
разговоре или слыииме его?». Детальность, точность, полнота отве
та, в котором должи.1 найти отражение специфика и полнота значе
ния понятия, термина, дает возможность выяснить, что возникает в 
голове обучающем I, н когда он слышит, читает или произносит это 
слово (понятие, н рмип). и корректировать понимание значения.

Mem/im- .1 ф< 1рмнронании шаний >ффективна, если их изучение по
строено на /ha туш и т. нсном, обра том , обоснованном изложении. Обуче
ние in Met 10 дни научной кичливости обучающего и засорения речи 
ненужными, непонятными или малопонятными научными и иностран
ными словами. Хороший преподаватель стремится передать обучающимся 
свое внутреннее видение значения понятия или термина и объясняемо- 
m с их помощью учебного вопроса. Он как скульптор «лепит» у них 
соответствующий мысленный образ (см. рис. 7.1), используя образные 
слова, сравнения, жесты, наглядные пособия, рисунки, показ маке
тов, приборов, действий и движений, примеры из жизни и практики.

Преподаватель, книга Обучающийся

Рис. 7.1. Схема процесса усвоения обучающимся значения слов, текстов

М етлика формирования знаний эффективна, если она обеспе- 
чшыеп и систематизацией, логикой и структурированием их. Любая ре- 
•|'ii.iiiи м. юмннексна, целостна, взаимосвязана. Понять мир, профес- 
сиоп.1 hi.пун> п.'и тельность невозможно, усвоив лишь разрозненные 
ене 11и>■ m i . и tiom.iuoM объеме. Понять — значит обязательно 
раюпршы .1 п нч I ни шн и отношениях. Чем больше у человека зна
ний и mi ими. 1 и. и мы и них, тем больше у него путаницы в мыслях.
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К.Д. Ушинский писал: «Голова, наполненная отрывочными, бессвяз
ными знаниями, похожа на кладовую, в которой все в беспорядке и 
где сам хозяин ничего не сыщет ■>. Обучающемуся важно иметь цело
стное и структурированное понимание профессиональных проблем, 
подходов, действий и всей деятельности. Успешное решение этой 
задачи связано с четкой логикой и структурой изложения содержания 
занятия преподавателем:

• тщательной разработкой лошки учебного материала, его раз
бивкой на вопросы и подвопросы

• объявлением плана занятия п т »  начале;
• четким выделением во время мш и пи переходов от одного во

проса и подвопроса плана к другому < 1г|>.-чодим ко второму вопро
су», «Рассмотрим пять направлений р.юшы по усовершенствованию... 
Первое — ...» и т.п.);

• применением частных выводов, .........  < i манному перед пе
реходом к изложению следующей порции уч. ......... материала;

• наглядным представлением струмурмыч < м м и 1учаемого ма
териала.

Методика формирования знаний >ффек i i i m h . i  м  и\ \чпоение со
четается с применением. Ошибочно категории um  \ im p i пение, что 
сначала надо учить знаниям, а потом их примечинит Мри »>\• н.шыюм 
следовании ему учебная дисциплина, семестры, .i порой и i vpi ы не 
лятся на две части: теоретическую и прак п т ч  кую По сформирован, 
глубокие и прочные знания в отрыве от их применения нпиимпапо. 
Применение знаний одновременно является и процессом ИЯ СОйср 
шенствования: проверки правильности, уточнения, испраинеппч i <>п
кретизации, обогащения, расширения, закрепления. Гоны...... ныипе
глубоко усвоено и прочно удерживается в голове, которое примем» 
лось. Мать учения — применение, а не повторение ( очеыпп. м мое 
ния знаний с их применением должно быть максиманыю « о ш i ецным 
во времени, а не разделенным месяцами, семестрами инн нмымп

Методика формирования знаний эффективна, < > ни шы не ограни 
чивается «передачей информации», а ориешпиротти пи формирование 
знаний-убеждений. Методически оправдано нок.м.пеныюе, аргументи
рованное, выразительное, неравнодушное и шо/мчше шаний препода
вателем, чтобы и слушатели были при ном 1Моционально неравно
душны, проявляли повышенный интерес, ув и ченность, внутренне 
одобряли слышимое, испытывали удовлетворение от постижения слож
ной проблемы. Важно и обретение шчностного смысла знаний, т.е. 
шачения их для себя — предстоящей жизни, профессиональной дея
тельности, достижения успехов, предупреждения промахов, удовлет
ворения интересов и потребностей, реализации личных планов и пр.
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7.2. Формированио профессиональных 
навыков и умений

м Методик;! эффективна, если она учиты вает психоло-
. гичесние и физиологические особенности формируемыхформирования ,, а.ничынчн Невозможно, очевидно, формировать ум-навыков отменные навыки, выполняя упражнения по подня

тию тяжестей. Обшли закономерность такова: развивается и совер
шенствуется то, что активно. Поэтому необходимо при подборе уп
ражнений и ме кмики их выполнения активизировать, интенсифици
ровать, iioMi.imim. напряжение именно тех своеобразных психологи
ческих и фн шологических процессов и связей, которые лежат в ос
нове формируемого навыка.

Методика эффективна, если при формировании навыка избирает
ся преимущественно предметно-операциональная (комплексная) систе
ма обучения. Большинство профессиональных действий имеет слож
ную, многокомпонентную структуру: они состоят из ряда последова
тельно осуществляемых частных действий, операций, приемов (число 
которых нередко достигает полусотни). Овладевать такими действия
ми бывает далеко не просто. В  истории профессионального обучения 
сложились тр и  системы преодоления этой сложности: предметная, 
операциональная и предметно-операциональная (комплексная).

> Суть предметной системы в требовании к обучающемуся вы
полнять осваиваемое действие всегда целиком. Для освоения про
стых действий это годится, а отработка сложных затягивается, каче
ство выполнения отдельных операций оказывается низким.

> Операциональная система обучения характеризуется последова
тельной отработкой до совершенства каждого составного элемента 
действия — операции, приема. К  выполнению действия в целом пе
реходят только после отработки всех элементов их порознь. Эта си
стема требует очень много времени, и в конце возникают ненужные 
трудности в объединении отработанных отдельно приемов и опера
ций в целостный навык.

> Предметно-операциональная (комплексная) ^истема соединяет до- 
i ю ти  гна предыдущих двух систем и сводит к минимуму их недо- 
| пики Обучающий, хорошо представляющий трудности овладения 
и м иим иным навыком и знающий, что обычно не очень удается 
ш т .! н\ рииыет, какие операции надо дополнительно отрабатывать 
инн ч i.i и I I и можно поступить в начале или после нескольких по-
........ ntis 'inmiiuiM и выполнить действие целиком, когда выяснится,
•I 11 > mim'M h i ни mi in тем  или большинству не удается. После дости- 
+■• пни Vi н> ..........pi...... .. такого элемента, продолжаются упражне-
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имя по выполнению действия в целом. Такая система наиболее при
годна для отработки многоэлемептпых, сложных дейс шпй.

Овладение навыком начинается г покат и оЯьнсппмн действий 
преподавателем. Обучающиеся с самою начала донаны имен» образ
ное представление о том, чего надо добиться Обычно пи. к- наблю
дения за действиями, выполненными быпро и in пршг, i н ммо обу
чающим их виртуозом-практнком, о о ж и и  ними. . мини. нрг/и дав
ление о слагаемых действиях и техпин пч пыншнп ним П т т м у  пе 
лесообразно проводить два показа:

• первыйтж а з— образец. Он в о» пи........... щ .  н и ш  i i m h i i m o h . i i h .

но-мотивационного эффекта: восхищении ш.\ ........ и» и млоерстном
обучающего и желания научиться дейт-1пинии пн. и

• второй показ — выполнение обуч шит им и щ тии и медленном
темпе, с разбивкой на элементы, с паутами и ..... . нениями, что, как,
в какой последовательности и почему делан. Hi 1 м.. шнщы и понима
ния этого всего обучающимися.

Бывает, что ощущается необходимое i н и и ч ..... ... нотис по
типу второго.

Методика формирования навыка эффек шиш .. m .им учитыни 
ет этапность этого процесса. Каждый навык и • i»» м < ынои и пии 
проходит три основных э т а п а  (рис. 7.2)

• структурирования (ж ап\ш ко-ст\\\ \\\'1*•» кий) но накопи.i
дения обучающимся всем комплексом дейт шпй и пи ..............ими
его элементами. Преподаватель в это время ипдииидулди ж р о н ,......
учетом совершаемых обучающимися ошибок дел ап шииншни м.....
пояснения и показы того, что, как, в какой нослсдошигмыи» iи и 
почему надо делать. Этап считается пройденным, если обучш мый 
может, рассказывая, уверенно повторить все это и выпоннии. пр и 
тически — медленно, но правильно и последовательно.

• автоматизации — характеризуется постепенным s< i op. inn м ны 
полнения действий обучающимся4с полным сохрднент м ириии п.но 
сти, последовательности, достижением большей .. ...... ....  и конеч
ной результативности. Недопустимо ускорим, кротче, пропуская 
некоторые (кажущиеся новичкам «второстепенными» > операции. Эле
менты автоматизма появляются постепенно пропадает необходи
мость припоминать, что и как делать, суотлижк м., повышенная на
пряженность, быстрота наращивается ее гееiпенно. Этап завершает
ся, когда признаки автоматизма (машинальности, легкости, непри
нужденности, отсутствия необходимости концентрировать внимание 
па порядке и технике выполнения действия) налицо;

• надежности. Действовал, профессионалу придется не в каби
нетных и упрощенных учебных условиях, а в реальных. Поэтому нужна
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своеобразная закалка навыка трудностями, которые могут встретить
ся на практике. Трудности здесь учебные, создаваемые намеренно: 
посторонние громкие шумы, разговоры, неприятные запахи, плохая 
освещенность (полупрозрачная повязка на глазах), мелькание яркого 
света, неудобное меею действия, отсутствие достаточной информа
ции о происходящем пни ее противоречивость, устарелость; проти
водействие, иепреопонимые с первого раза препятствия и др. Важ 
но, чтобы эти гр\ ним h i были максимально близки к тем, которы 
могут быть при р< •! иной практической работе. Требования к сохра 
нению у обучающим и качества действий при этом не снижаются.

Рис. 7.2. Основные этапы формирования навыка

Соответственно этим этапам выбирается и методика: на первом 
она ориентируется на правильность действий, на втором — на ско 
рость, на третьем  — на надежность.

Переход от одного этапа к последующему (особенно от первого 
ко второму) не терпит торопливости, а требования к качеству прохо 
дят красной линией через все этапы. Сложность заданий на упражне 
ния (кроме первого этапа) наращивается по правилу: сложность оне 
редного должна чуть-чуть превышать ту , что  была на предыдущем 
Гели увеличившаяся трудность очередного упражнения кому-то из 
п(>\ чающихся не по силам и приводит к ухудшению качества его дей 
( ишй, н* ел сдует задержаться в наращивании трудностей индивиду 
.шыю I in пего, а то и уменьшить их.

М е т  пи и формирования навыка эффективна, особенно на на
ч.иыюм mine, emu при проведении упражнений осущ ествляется 
аитиви ищич мыт и иин обучающихся. Подобно тому как каждому че 
лонеку пршып п +.Ц Ioiioii.i н руки, так и в любом труде соединяются
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умственный и физический труд, — отмечал К. Маркс 11<> ггому даже 
при отработке движений надо понимать их, обстановку условия, ду
мать, как лучше поступить в данном случае.

Основным методом формирования навыков счипк пи упражне
ние. Это не просто многократное повторение отраблип h .i \ дей
ствий. Например, большинство взрослых людей пишс i ...... и ■ аждый
день, но почерк и грамотность от этого не улучшаютс и \ ира + m ime, 
построенное как механическое, многократное повтор, т .  . и. и 
становится похожим на зубрежку, дрессировку, а ионом- -а. и, х|> 
фективно. Подлинное упражнение — многократное, с о т а м  п ат . по 
вторение действия с целью его усовершенствования. Фор шрошншс 
навыка идет эффективнее, когда обучающиеся знаки примннм своих 
трудностей и ошибок, понимают, что и как надо улуч..... . мри оче
редном упражнении, стремятся до тонкостей разобран i м и-хникс 
достижения лучшего. Стимулировать мысленную актин- 11. притаи 
преподаватель да и сам обучающийся, воспитываю!ими . ни с амо
стоятельность и оттачивающий ум.

На первом (аналитико-синтетическом) этапе ................. .. на
ныка требуется, чтобы в сознании обучающегося сложи и и oi.p.u . че
ма (психологическая схема, психологический алгортм) т . .... ..
действия. Чтобы успешнее и быстрее пройти этот этап...........о при
менять такую м е т о д и к у :

• рассказать и показать обучающимся, что, как, п . ...................
нательности и почему нужно делать;

• предложить нескольким обучающимся (по во (мо*н.и I и .. > 
медленно выполнить действие, сопровождая рассказом;

• проводить тщательный разбор каждого упражнении
• раздать обучающимся письменную инструкцию, ниир.  .......

описание — алгоритм действия и дать задание заучи п. ч  н м. м . >мо 
подготовки, вспоминая и мысленно представляя го. чго и i и и и  
лось на занятии;

• рекомендовать обучающимся при само полк.... . > < ■ • ш огкры
ты учебные кабинеты, есть тренировочные устрой! i на о чпнка и др.) 
тренироваться в выполнении действия имо к- > тиарищем или под 
руководством лаборанта, преподавателя

Активизация мышления приносит у*, iи-ч м м при формировании 
сенсорных навыков, трудно поддающим и . лот . ному описанию (на
пример, как различать форму, цвет, по каким признакам, каковы осо
бенности какого-то профессионально важного звука, запаха и т.п.).

Методика формирования навыка >ффгкгиипа, если вместе с уп
ражнением используется комплекс других методов. Это — объяснения, 
показ действий, вербальный отчет обучающегося (устный рассказ).
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Полезен метод, который можно назвать организацией наблюдения а 
группе. Часто бывает, что обучающий не может организовать одно
временно упражнения всех обучающихся, так как не хватает трени
ровочных мест, оборудования, техники. Приходится обучать по оче
реди. Один действуем а остальных обучающий ориентирует на вни
мательное оценивающее наблюдение за ним. Внимательность группы 
поддерживается приемами: «Стоп! Иванов (обращение к одному из 
наблюдающих) укажите, какая ошибка допущена?» или «Федоров (об
ращение к другому), подойдите и продолжайте действия» и т.п. Заме
чая ошибки и делая завершающий разбор, опытный преподаватель, 
мастер, руководитель занятий не спешит делать его сам, а привлекает 
наблюдавших за упражнением, давая возможность оценить действия 
выполнявшего их, отметить плюсы и минусы, а то и самим проде- 
мо1 курировать как, по их мнению, надо было действовать.

11собходимы тщательный разбор каждого упражнения и его оценка. 
( 'войства навыка при этом выступают главными ориентирами. Даже 
отсутствие ошибок в выполнении действия и достижение временного 
норматива (если он есть для данного действия) еще не говорит о том, 
что навык сформирован. Обучающемуся такое может удаваться в слу
чае предельного напряжения сил, суетливости, полной концентра
ции внимания на технике выполнения при отсутствии легкости, ма
шинальности, но навык — это всегда автоматизм, легкость, непри
нужденность в сочетании с быстротой и правильностью.

Навык формируется успешно лишь при систематических упражне
ниях методом тренировки. Эффективны систематические упражнения 
на специальных учебных тренажерах. Имеет значение временной ин
тервал между упражнениями: если он излишне велик, то темпы снижа
ются. Величина интервала не одинакова у разных навыков. В среднем 
упражнения следует проводить раза 3—4 в неделю. Лучше трениро
ваться 6 раз по 15 мин, чем один раз продолжительностью 90 мин.

При формировании навыков приходится сталкиваться с явлением 
взаимодействия их — положительного переноса (имеющиеся у обуча
ющегося навыки помогают овладевать новыми) и Отрицательного («ин- 
н рференция»), что следует учитывать при обучении.

Формирование умений занимает особое ме
тодика формирования сто в подготовке профессионала. Невозмож- 

умонии „ _ „ ,но действовать как автомат в любой профес-
1 in...... . i игуации. Нет абсолютного стандарта на все случаи. Даже
• •мни п и и профессиональные действия в разных условиях надо 
ни mi ........... in I \чггом специфики каждой ситуации. В ряде ситуа
ции и............... находить новый способ действий. Профес-
• nun i n h i  i’ VMt мин и ирг n iавляют собой такой элемент мастерства,
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который позволяет профессионалу действовать успешно в любой об
становке и с полным учетом се своеобразия.

Методика формирования умений имеет много общею с форми
рованием навыков, а основные о т шчин таковы:

• большинство профессиональных умений по своей структуре мно
го сложнее навыков. Обычно они включают в себя некоторые навыки в 
качестве собственных элементов. Например, умение осуществлять про
фессиональное общение предполакич п.пичие навыков Слушания, на
блюдения над собеседником, оценки особенностей и психических со
стояний собеседника, владения голосом и тр. Поэтому отработка навы
ков, входящих в структуру умения, прс/тлряег отработку умения в це
лом. Можно довести формирование таких и .тыков до середины этапа 
автоматизации, а завершать уже в комики с и< ех элементов умения;

• в повышенном внимании нуждаеи ч им пмичсскнй этап, дос
тижение обучаемыми полной осмыслен ж» in. опт повапности, целе
сообразности всех элементов гибкого а л т р т м .1 \м> ннн;

• этапа автоматизации умения нет;
• важнейшее и специфичное значение ими i м.ш формирования 

надежности и гибкости умения. Обучающихся vw i реш.т. одну и ту 
же задачу при постоянном изменении обспнювкн и ювнН Они 
постепенно усложняются и доводятся до самых сложных, moiviihix 
встретиться в профессиональной деятельности Вводная нкмпиы 
новизны, необычности, неизвестности, внезапности, уве ишитк ни 
скорость изменений, их масштабы, повышаются риски, вкпючлен я и 
усиливается противодействие, усложнения порождаю! иеул.пи < пер 
вых попыток преодолеть их и др.

7.3. Профессионально-психологически» 
подготовка

В главе 1 были раскрыты в оОшем ныне связи 
сихологические лю^0^ профессионально!* леям н.пости с пси- 

факторы и условия ..хологическими и психологичп ки воздействую
щими факторами. УглуОлнж i. в понимание это

го аспекта профессиональной деятельности, м ожно выделить такие 
ф а к т о р ы, определяющие психолог ичо кие уе ювия груда:

• материально-обстановочные: предмеi ы и явления окружающей 
материальной действительности внешним среда, регион, географи
ческие и климатические условии, погода, транспорт, связь, энергети
ка, место работы и жительства, жилищные условия, аварии, катаст
рофы, пожары, наводнении, опасности во внешней среде, новизна, 
необычность и неожиданность происходящего и т.п.;
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• социально-обстановочные: социальный тип обстановки, рынок 
труда, безработица, особенности трудового коллектива, психология 
коллектива, морально- психологический климат в нем, традиции, обы
чаи, профессионалыыи субкультура, справедливость, культурность, 
особенности коллег по работе, взаимопонимание, взаимоотношения, 
взаимное доверие, меихологическая совместимость, коллективность, 
сотрудничество, товарищество, взаимопомощь, социально-психоло- 
гический статус, авторитетность, одиночество, конфликтность, со- 
перничестмо, конкуренция, агрессивное поведение, коррупция, рэ
кет, криминальное насилие, хождение тревожных слухов, недоволь
ство или паника, тяжелая болезнь или смерть близкого и др.:

• финансово-экономические: состояние макроэкономики, конку
ренции it сфере сбыта, финансовая обеспеченность и стабильность, 
финансовые и экономические риски, выполнение обязательств по- 
i гашниками и другими сотрудничающими организациями, вознаграж
дение за труд, качество сырья, качество выпускаемой продукции, на
дежность хранения и сбыта продукции, доходность, налоги, долги, 
распределение доходов, угроза банкротства, удовлетворенность мате
риальным уровнем жизни работников и др.;

• деятельностные: тип трудовой деятельности, объекты, цели, ме
тоды деятельности, техническая вооруженность, оборудование рабо
чего места, качество инструмента, рабочая среда (освещенность, тем
пература, воздух, влажность, запах, просторность и др.), значимость 
труда и успеха в нем, заинтересованность в определенных результа
тах, возможности и перспективы успеха и реализации надежд, вера в 
успех, удачи и неудачи, индивидуальный или коллективный характер 
труда, взаимозависимости работников, нагрузки, напряженность, об
ратимость/необратимость возможных последствий, самостоятельность, 
соответствие подготовленности и способностей требованиям деятель
ности, значимость и престижность деятельности, изменчивость или 
неизменность обстановки, обилие и сложность инноваций, однооб
разие действий и др.;

• организационные: организационный порядок в труде, структур-
ii.ni правильность, авторитетность, эффективность и стиль руковод-
■ 1 на, должностные права, обязанности, ответственность, слаженность 
и р.нмнг I другими, выполнение взаимных и договорных обязательств,
..... нечеиноегь решения стоящих задач и личной защиты, профи-
i.ni пп I 11■ Шмитц 1ма, режим труда и отдыха, соблюдение трудового 
т и ....щи и,. Iи,i. инновации и др.;

• от/‘пншит 1ы1 ыс понимание обстановки и ее изменений, степень
■ пн.....Mil Ii.H«•• hi и ошегственности, отработанность выполняемых
. ........ и ' " иг п ..тчппимости гибкости действий, согласованность
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действий, резервы совершенствования действий, надежность связи, пре
дусмотрительность, своевременность и полнота приготовления к воз
можностям возникновения экстремальных ситуаций, предрабочие со
стояния, умение преодолевать трудности, необходимость использова
ния силы, оружия, активность действий, их стремительность, темп, де
фицит времени, удачи и неудачи в начале, ходе и итогах действий и др.

„ Описанные психологические факторы, со-Влияние психологических 1 1
факторов на работника здаюшис определенные условия, в которых 

и его труд протекает груд, от нюдь не индифферентны,
а оказывают существенное и разнообразное 

влияние и на самого работника, и на успешность решаемых им задач.
В о - п е р в ы х ,  они оказывают влияние на психическую деятель

ность работника, причем это влияние может быть положительным (пози
тивным) — способствующим успеху и офицаи-льиым (негативным) — 
затрудняющим достижение успеха, повышающим т рудности, связанным 
с неприятными эмоциональными переживаниями и последствиями.

Положительными психологическими следствиями (изменениями, 
)ффектами, реакциями) бывают: повышение активности и интенси
фикация компонентов психической деятельности — мотивационных, 
познавательных, волевых и иных, актуализация и доминирование глав
ных личностных качеств, возникновение состояния духовного подъе
ма и мобилизации сил, успешные стратегии поведения. Так:

• в мотивационной сфере это проявляется в активизации и повы
шении мотивов долга, ответственности, коллективизма, солидарнос
ти, человеколюбия, личного достоинства, чести, желания испытать 
себя, самоутверждения, следования положительному примеру, вер
ности традициям, сочетающимся с более личными мотивами и др ;

• в познавательной сфере положительными изменениями вые ту 
иают: снижение порогов ощущений и повышение чувствитеньности 
органов зрения, слуха, обоняния и др., усиление внимательности, ак 
швизация памяти и мышления, направленности на осмысление и оцен
ку происходящего, подъем на уровень надситуатииного мышления и 
вытекающего из него решения и др.;

• в эмоциональной сфере, повышение итбирагеныюго интереса к 
возникшей ситуации и проблеме, шоциопа н.ный подъем, настрой 
на действия и преодоление трудностей, увлеченность, активность выс
ших чувств, вера в свои силы, возможности, успех, надежда на благо
получный исход, оптимальная напряженность, повышение эмоцио- 
шшьной устойчивости, даже азарт, страсть, чувства радости, восторга 
при достижении успеха;

• в волевой сфере — это оптимальная мобилизованность, концен- 
I рация сил на решение задачи, внутренняя готовность к встрече с
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трудностями, неожиданностями и их преодолению, повышение бди 
тельности, активности и энергичности, самообладания, настойчивс 
ти и упорства в достижении целей, проявления стойкости, мужества, 
устойчивости к временным неудачам и иногда даже готовности к  са- 
мопожертвован и к»;

• в психофи ши прической сфере повышается работоспособность и 
выносливость к ди< комфортным условиям, устойчивость к  заболевани
ям, скорость реакции, улучшается координация движений, увеличива
ется мышечная сила, возможно снижение болевой чувствительности.

Нередки однако, и отрицательные психологические следствия (из
менения, |ф ф ек1Ы, реакции), вызываемые факторами, сопутствую
щими I р\ iv Среди встречающихся:

• и ичпишщионной сфере: борьба мотивов (при приблизительном 
раш hi me их силы) долга, ответственности, порядочности, морально
сти. гуманности, коллективизма с индивидуалистическими, эгоисти- 
4ci I ими, корыстными, самосохранения; снижение уровня социаль
ной и моральной мотивации, усиление роли индивидуалистических, 
эгоистических, корыстных мотивов; отказ от имеющихся ценност
ных ориентаций и замена их другими, как правило, социально более 
примитивными; обострение инстинкта самосохранения; ослабление 
мотивов достижения цели, подмена их мотивом избегания неудач 
(«главное — не успех, а лишь бы не сделать ошибок, за которые мо
жет достаться»), отказ от долговременных целей и подчинение пове
дения сиюминутным, ситуативным интересам; замена активности и 
преодолении трудностей поиском оправданий (по поговорке: «кто 
хочет — ищет способы, кто не хочет — ищет причины»), бывает даже 
утрата смысла жизни, могущая закончиться трагически;

• в познавательной сфере: ухудшение способности мыслить нор
мально («мысли ворочаются как тяжелые жернова», «разбегаются», 
«не могу собраться с мыслями»), прикованность внимания и мышле
ния к чему-то (часто к мыслям об опасностях, выживании, собствен
ной безопасности или кажущемуся наиболее страшным фактору об
становки) с одновременным отвлечением от всего другого; потеря 
осмотрительности, способности к пониманию специфики ситуации; 
npi yiu ничение трудностей и опасностей; провалы памяти, забывание
* онетон. инструкций, того, чему учили; ухудшение наблюдательности 
(н оГч 1.НЮНКС опасности некоторые люди воспринимают около 20, 
то и м еньш е процентов информации, которая воспринимается ими I 
сп о к о й н о й  оГн I лионке); появление иллюзий восприятия (ка
.. ........................«и подкрадывающегося человека, посторонних запахов,
покачивания п-мин иод ногами, «мелькнувших фигур» и др.); иска
женное ши п р и н те  времени (оно кажется тянущимся медленно при
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ожидании или летящим быстро в пике сложности ситуации); актуа
лизация веры в дурные приметы;

• в эмоциональной сфере: скука, беспечность, разочарование, не
довольство, возмущение, чрезмерное волнение, «взвинченность», на
пряженность, стресс, злость, переживание чувств потери, утраченной 
возможности, вины, раскаяния, стыда, угрызений совести, истерич
ность, нежелание, неуверенность, опасения, беспокойство, тревога, 
боязливость, страх, испуг, ужас, ч ут  i на слабости, бесперспективнос
ти, безнадежности, обреченности...... дан ичшости, отчаяния, апатии,
taTopможенности; аффекты — сильные, бурно протекающие эмоции 
взрывного характера, в результате которых человек действует под их 
влиянием, а не разума и расчета;

• в волевой сфере: колебания, нерсипп сманить, трусливость, рас
терянность; утрата способности к сам ости  iciii.iu.im решениям и дей
ствиям, самоконтроля, самообладании и t амимцмвиения; ошелом
ленность, оцепенение (ступор). По омуАнпмш.ишым мнпым, при
мерно 50—70% обычных граждан при вш и т ы  тмникш их экстре
мальных ситуациях в первые мгновение ока илнаюк ч иш етм ленны - 
ми и малоактивными, а потом значительная чиси. нч п н т и и г н  пани
ке. Среди других негативных волевых изменений .................. и утрата
веры в себя и надежды в успех, переоценка трудное!ей. vipm  un i и 
возможностей конкурента (противника), снижение н о т  ной а к и н ш о  
сти и целеустремленности в действиях, оснабдение насшйчишп щ. 
упорства, утрата инициативности и способности к само» м»пе и.ным 
решениям, потеря осмотрительности и осторожности, утраiа м \.и  
ства и смелости, появление суетливости, неоргани юшпнкн in. mi м 
ний; переход к авантюрным, неподготовленным, нерасче! чиним ас» 
ствиям «на авось»; пассивное подчинение ходу событий, «ноиг е\ и.
бы», уступка инициативы конкуренту (противнику), жнерн ..... .. i
сопротивлению, «заливание» тяжелых переживаний непомерным ynoi 
реблением спиртного, утрата воли к выживанию и жи шн вообще,

• в психофизической сфере: появление тремора арожания чела 
или конечностей, мышечная «зажатость», крайний успнюсть, изнуре
ние, истощение, телесные страдания, боль, головокружение, тошно
та, рвота, обморок и др.

В о - в т о р ы х ,  дело не просто в том, приятно или неприятно 
работнику трудиться, испытывает он или не испы тывает психологи
ческие трудности, а в том, что воздействие психологических факто
ров и условий может плохо отражаться на эффективности его труда. 
Ухудшают его, как правило, негативные, неприятные психические 
ивления, состояния, переживания и вызывающие их причины, дли
на ьность их действия, неожиданность возникновения, неизвестность,



222 II. Психология профессионализма

новизна возникшего фактору или условия, большая скорость пере
мен, интенсивность психического напряжения, могущая возникать 
не только от одной причины, но и под влиянием комплекса их. На 
рис. 7.3 представлю па схема зависимости успешности действий ра
ботника от испытыилемого им психического напряжения.

Качество

Качество 
профессии 

нальных 
действий 

в спокойном 
состоянии

Кнчество 
поведения 

в спокойном 
состоянии

Рис. 7.3. Схема зависимости успешности действий и поступков 
работника от интенсивности испытываемого 

им психического напряжения
а — утрата творческих возможностей; б — появление неточностей и ошибок;

« — умножение ошибок и появление грубых; г — срывы в поведении; 
д — полная утрата контроля над собой

11<> степени интенсивности психическая напряженность (напряже
н но  иыи.к г слабой, оптимальной, предельной, запредельной. В зави- 
' им '>< nt щ ной градации меняется характер и степень влияния ее.

11 " 1|)ч ' сипе оптимально, когда относительно невелико, не пре- 
иынше I ii/H'iie и  по кшости (П„) и благоприятствует действиям работни- 
ы ии.'рьи ' ' '""ими и Гюлее энергичными,активными, быстрыми; вни 
мини' v'ivhim) и н, мьи п. работает четко и ускоренно, мотивация уси

е действия

К-
Психологически
оптимальные

макс

у с л о в и я

Г5~1 I Запредельное 
| напряжение 
I 
I 
I

п \  /Параэкстре- Экстре
мальные мальные

\
Интенсивность
психического
напряжения

Гиперэкстре-
мальные
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ливается, проявляется решительность и смелость, испытывается подъем, 
ощущение силы, интерес. Человек, как говорят спортсмены, «схватил 
кураж» — ему все удается и все получается наилучшим образом.

> Если напряженность превышает предел полезности, возникает 
перенапряженность (перенапряжение), которая чем больше перейден 
предел, тем негативнее отражается па успешности действий и их ре
зультатах. Это обнаруживается прежде всего в утрате гибкости и спо
собности действовать строго по обстановке: многие ее особенности 
перестают замечаться, не получают должной оценки, действия стано
вятся шаблонными. В познавательной сфере обнаруживается неспо
собность сосредоточиться, ухудшение Iм(иIк>дательности, вниматель
ности, затруднения в выполнении уме i не.....их операций, потеря мыс
ли, «провалы» памяти, снижение скоро, ш vmi i венной переработки 
информации. Для психомоторики характерны i ремор (дрожание) рук, 
ног, озноб, изменение речи (срыв голоса, ш ик,инк, визгливость), ухуд
шение координации движений, появление < копанноеги, замедленно
сти двигательных реакций, суетливость, слаб»к 11. и hoi а ч . чувство бес
силия. Появляются ошибки и неточности лаже и чорошо отработан
ных действиях, навыках и умениях, которые » pot юм нер. напряжен
ности проявляются все чаше и делаются ощутимее *<|><|и мииность 
деятельности при высоких значениях перенапряжешь и ш может енм 
жаться до 50 и более процентов.

> Когда напряженность, испытываемая данным человеком еще 
больше и переходит мотивационный предел ( 11м), она си н о ви и  я п/>е 
дельной. Только что описанные недостатки умножаются, увеличина 
ются, но, главное, начинает сильно слабеть стремление к уснечу нш 
пикает острая борьба мотивов, появляются колебания в решениях, 
растерянность, страх, срывы в поведении.

> «При дальнейшем увеличении психической напря т. шн» ш и 
переходе предела переносимости (П макс) она становик я итргде и,ш>и, 
вызывающей полный срыв психической деятельно» m аффекты, уг 
рату самоконтроля и осознания происходящею, и. и рнки, ступор 
(полное бессилие, безразличие ко всему, оцепенение, обездвижен
ность), обмороки. При предельной и запредельной напряженности 
успешность работы может падать до нуля

В - т р е т ь и х ,  длительное или очень сильное разовое воздействие 
психологически неблагоприятных факторов может вызывать психо
логические и соматические (сердечно-сосудистые, пищеварительной 
| истемы, позвоночника и др.) заболевания.

Очевидно, что необходимо серьезно считаться с психологически
ми факторами и условиями труда и предпринимать меры по предуп
реждению их негативных влияний.
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П р и ч и н ы  р а з л и ч и и  1 ,ст Фатального, неизбежного, обязатель 
в о  в л и я н и и  п с и х о л о г и ч е с к и х  » ° отрицательного влияния любого фак-

ф а к т о р о в  и  у с л о в и й  т о Р а  ( д а ж е  в и д а  к Р о в и ’  т Р У п а '  Р и с к а ’  о п а с '  
н а  р а б о т н и к о м  ности, угрозы получения травмы, ранения,

гибели) на всех людей. Существует лишь 
угроза негативного тинния, которая всегда индивидуальна. Общеиз
вестен факт различного влияния одинаковых факторов и условий на 
разных людей: мл одних они сказываются положительно, на других 
отрицательно.

Исследовании и опыт убедительно показывают, что:
• психоло! ические реакции работника по характеру, знаку и ин

тенсивное! и зависят от его индивидуальных особенностей и психо
логической подготовленности к  действиям в психологически услож- 
нснных профессиональных условиях и ситуациях;

• нее пределы психического напряжения (полезности, мотиваци- i 
онный, максимума переносимости) индивидуальны по своей величи- | 
не, тренируемы и могут быть повышены;

• пределы психического напряжения различны для разных про
фессиональных действий: для простых (в основном двигательных) — 
повышены (т.е. эти действия, навыки их выполнения более устойчи
вы), а для сложных (требующих тонкого расчета, связанных с реше
нием мыслительных задач) — понижены;

• пределы психического напряжения могут временно снижаться 
под влиянием возникающих у работника психических состояний утом
ления, изнурения, страха, предшествующих неудач, неготовности, рас
слабления (пословица: «расплох и медведя губит») и др. и, напротив, 
в нужные моменты повышаться путем создания соответствующей 
(прежде всего социальной) обстановки, повышения целесообразной 
активности и успешности деятельности, актуализации мотивов дос
тижений, долга, ответственности, чувств патриотизма, коллективиз
ма, любви, а также применения методов самоуправления.

Одно из неопровержимых объяснений различий влияния на лю
дей разных факторов связано с уже упоминавшимся универсальным 
законом психической деятельности: внеш ние причины всегда дей
ствуют через внутренние условия. Иначе говоря, это всегда зави ст 
от того, каков человек, какими индивидуальными особенностями oil 
oi>ииллс | Любой фактор может оказывать диаметрально противопо- 
иожнос и 'I и и и ис на индивидуально непохожих людей. Есть немало, 
нннример, I лких, которые не склонны избегать острых переживаний,
л i h ..... I I *пу к ним. Они идут навстречу ситуациям, насыщенным
piiiMiM и "ii.ii нш гимн. Стремление бороться, чтобы преодолевать 
прении Iми*1 шм, пни. обстоятельства, испытывать предельные ни
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пряжения, добиваться успеха и побеждать — выступают мощными 
мотивами к выбору профессий, насыщенных опасностями, к крутым 
переживаниям и волнениям при шнятиях экстремальными видами 
спорта — альпинизмом, скалолазанием, парашютным спортом, гон
ками, прыжками с высоты и др. Л.С. Пушкин почти 200 лет назад 
писал в «Пире во время чумь|'>:

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной ii.i кр.ми.
И в разъяренном окпии-
Средь грозных в о л и  и П у р н п И  и.мы,
И в аравийском уршинс.
И в дуновении Чумы 
Все, все, что гибелью ipo im .
Для сердца смертною мни 
Неизъяснимы наслажденья 
Бессмертья, может бы п., «ши ,
И счастлив тот, кто средь и<> ш .  ш. м 

Их обретать и ведать мог.

Общий вывод таков: на хорошо и iichhouoi тм  > н>м ошош ении 
подготовленного человека любые, в том ч т  и поп и т ы  т н о  нега
тивные факторы, действуют положигсльпо, iio m i.ii im io i (но мои.шей 
мере, не ухудшают существенно) успешное п. сю  п т  ниш ,i ни не 
подготовленного — отрицательно.

постями, с помощью которых можно противостоять ПоОЫМ III 0;ы  
юприятным психологическим влияниям и грудное I НМ II vi lli I I I I I O  рс 
шить стоящую профессиональную задачу. Сущность м ки \ п и н  iioi 
можностей воплощена в професеионалыю-психою.ичч /, н и  шк)готон 
ценности человека — особом компоненте ею  npoi|ici > ион.нш 1ма, раз
личия в сформированное™  которого определяю! p.i шую подвер
женность профессионалов психологическим и линииям и реакциям 
на них. Это своеобразная, комплексная, профессионально обуслов
ленная структура, формируемая и профессиональном обучении и 
выступающая компонентом специальной пошоговленности профес
сионала (см. § 5.3). Ее собственные элементы иарьируются в зависи
мости от специальности, но чаще всею  к ним относятся:

• профессионально-психологические танин: конкретные, практич
ные знания о психологических труднос тях и экстремальных ситуаци
ях в профессиональной деятельности, характере влияния их на чело-

Сущность профессионально
психологической 

подготовки

Профессионально пси.чоло! mieck.ni под 
готовка, как особый вид подиноимь при 
звана вооружить обучающеюся нрофсс 
сионала темп личными си лами н мо 1мож

Общая и профессиональная психология
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века, его роли в успехе, возможностях повышения собственной под
готовленности, способах действий в них;

• профессионально психологические навыки и умения:
а) а н а л и т и к о  п с и х о л о г и ч е с к и е :  умение увидеть 

психологический аспсм  в профессиональных ситуациях, действиях, 
полученных письмах и документах, проблемах, поступках другого 
человека, его вые к. им пиниях, занятой позиции, конфликте, причи
нах несогласия, мерно понять и оценить их, психологически обосно
ванно принять решение, наметить и реализовать его и др.;

б) т а  к г и к  о -  п с и х о л о г и ч е с к и е  (освоенные способы 
психоло! ичееких действий, включаемые в процесс решения профес
сиональных задач и повышающие его успешность): психологически 
грамотно мести профессиональное наблюдение, хорошо разбираться 
в людях (составлять психологический портрет), общаться, предуп
реждать и преодолевать конфликты, оказывать психологическое воз
действие, создавать благоприятные психологические условия для ре
шаемой задачи, обеспечивать личную безопасность и др. (часть таких 
действий рассматривается в последующих главах);

в) т е х н и к о - п с и х о л о г и ч е с к и е :  пользоваться психологи
ческими средствами в профессиональной работе — речевыми, нерече
выми и поведенческими (умения психологически расчетливо подби
рать слова и строить фразы, произносить их с уместной эмоцио
нальной окраской, придавать нужное выражение лицу, позе, поход
ке и др.);

• качества, важные для успешного решения профессионально-психо
логических проблем', психологическое мышление, психологическая на
блюдательность (включающая и психологическую чувствительность — 
восприимчивость к  психологическим проявлениям как своим, так и у 
других людей), рефлексивность (развитая способность, поставив мыс
ленно себя на место другого человека, понять образ его мыслей и 
восприятий), эмпатийность (развитая способность понимать чувства 
и переживания другого человека и сопереживать ему), общительность, 
человечность (гуманность), справедливость, профессиональная сен- 
зитивность (развитая, повышенная чувствительность к  звукам, цве- 
|ам, запахам и пр., требующаяся профессией), профессиональная 
память, профессиональное внимание, профессиональная речь, про 
фее» попально-психологическая устойчивость, самообладание и др.

,, . Профессионально-психологическая подготовкаПрофессионально- ^ ^первично появилась в военном деле и спорте, а г
111 И Х П М Ш  И' НМ Kiltl

подготовка годов ускоряющимися темпами начала при
обретать широкое профессиональное примене* 

пне К ыонцептуч иным основам ее относятся:
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• акцент на прикладное профессиональное обучение, формиро

вание не только знания общей психологии, но и профессиональной, 
па усиленное обучение применению таких знаний. Это определяет 
особенности отбора содержании, форм, методов, обеспечения и др.;

• первичное проведение с профессионалами обшей профессио
нально-психологической подготовк11;

• профессионализация подготовки, которая выражается н отбо
ре профессионально-психологичеекою содержания, а также и вы 
боре мест занятий, обеспечении особым учебным оборудованием, 
создании условий на занятиях, мак» нма и.но приближенных к ре
альным и сводящих к максимально возможному минимуму упро
щенчества и условности;

• специализация подготовки, мак» им.иьпый учет специфики 
подготавливаемых специалистов и долж носты х ниц, что обусловли
вает необходимость проводить наряду с oOimii профессионально-пси
хологической подготовкой и другие ее пилы

• проведение основной (предварительной) по.погонки и непос
редственной («предстартовой», «предрабочеп• п и  формирования 
актуальной психологической готовности успешно начли, действия 
здесь и сейчас);

• обеспечение подготовки специальными учетными к ....... ем
ми, учебными полигонами, психологическими поносами премии шин, 
реальными образцами техники и инструмент, ш по п.(уемыми в коп 
кретной профессии (если надо, например, при обеспечении (>е ю 
пасности жизнедеятельности при чрезвычайных ситуациях, ю п » па 
сательными средствами, средствами спя ш, пожаротушения, тч п о й  
шщиты, средствами имитации звукон, запахов, дыма, кропи, м.и « 
тами и пр.), тренажерами, оснащением ряда помещений оОр.иовл 
гельного учреждения (чердаков, подвалов, киосков, см лдои i.ip.i 
жей и пр.) видеокамерами, средствами звукозаписи и тукопоепро 
изведения и пр.;

• психологическое моделирование реальных ус тв и п  решения 
профессиональных задач с выбором мест зашппй. ич оборудования, 
освещенности, времени суток, погодных условий, использованием 
средств имитации и специально подготовленных людей-имитаторов;

• проведение подготовки не голько па специальных курсах, но 
при изучении любых учебных дисциплин, предусматривающих обу
чение профессиональным действиям в условиях, содержащих психо
логические факторы и трудности;

• дифференциация, индивидуализация и групповая (особая под- 
ютовка экипажей, подразделений, групп, отрядов специального про
фессионального назначения) подготовка;
I*
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• непрерывное проведение занятий для поддержания и повыше
ния уровня профессионально-психологической подготовленности ра
ботников, а также доведения его до высшего уровня экстремальной 
подготовленности.

Самое важное и симое сложное в профессионально-психологи
ческой подготовке ее методическая система и метод психологичес
кого моделировании шдач, условий и трудностей профессиональной 
деятельности. Пси. два взаимосвязанных пути моделирования.

П е р в ы й  приЛлижение внешних условий занятий к реальным 
условиям профе. I иомальных действий, т.е. воспроизводству внеш
ней картины (-.пин.'•■) ич ' )н> позволяет обучающимся непосредственно 
воспринимай, iрудную обстановку и ощущать себя участниками ре
альных еоы.пий Внешняя картина обеспечивается выбором места, 
времени, освещ енной и, созданием макетов, декораций, использова
нием реальных предметов, фактических перемещений, физических 
препятствий, усложнением задач, созданием внешних трудностей, 
имитацией психологически действующих на сотрудников факторов, 
помех, введением в обстановку противоборствующих сил, фактичес
ким использованием средств индивидуальной защиты, спецсредств, 
оружия для решения учебных задач и др.

В т о р о й  путь — приближение внутренних условий (психических 
состояний, переживаний, умственного и эмоционально-волевого на
пряжения, страха, тревожности и др.) к  тем, которые будут характерны 
для психической деятельности в реальной профессиональной обстанов
ке. Важно приучить обучающихся к психологическим трудностям ф ак
тических действий загодя, добиться, чтобы «волнение первого раза» они 
испытали в учебной, а не в реальной сложной обстановке. Используют
ся при этом во взаимосвязи и необходимых пропорциях оба пути.

Основное внимание уделяется подбору на занятиях упражнений 
и условий, при которых обучающиеся испытывали бы мотивацион
ные, познавательные, эмоциональные, волевые и психофизиологи
ческие трудности. /

v Мотивационные явления и трудности моделируются созданием 
обстановки, требующей решений и действий, направляемых не сию
минутными интересами, а долговременными, комплексными, учиты 
мающими все возможные последствия; проигрыванием ситуаций, ак- 
|ими шрующих мотивы внимательного отношения к гражданам и ре
шении 1 лужебных вопросов с учетом моральных аспектов; обстанов 
mi, и м м  \ лирующей мотивы товарищеской поддержки в ходе коллек- 
Iимимч telii мши. напряжением мотива достижения цели при неуда»
че, вм in........ и in к ун  I венным чрезмерным усложнением обстановки,
cotaaiiin м i о|и ш твш елы ю й атмосферы на занятиях и др.
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> Познавательные явления и трудности моделируются реальным 

восприятием явлений, действии и процессов, связанных с психологи
ческими причинами; созданием сложной ситуации, в которой трудно 
разобраться; представлением обучающимся информации об обстановке 
частично устаревшей, неточной, противоречивой, но на основе кото
рой тем не менее необходимо принимать решение; моделированием 
условий нехватки информации или сс обилия, засоренности второ
степенными, не относящимися к лечу сведениями; необходимостью 
принимать решения в состоянии но шения и нерешительности; бра
ковкой принятого решения и требовании в кратчайший срок пред
ложить другое и т.п. Существуем информационная теория эмоций 
П.В. Симонова, выражающаяся, н час и инти, в формуле1:

Э  =  - П ( И и II ,»,

где П — потребность в успешном решении и мчи
И„ — информация (опыт, подготовленное п.). ж походимые для удов

летворения потребности (достнжс нин не ш решения задачи);
Ис — информация (степень опытности, обучении. по а.итого обуча

ющегося.

Из формулы ЯСНО, ЧТО чем большую ПО I pel t lio il l , .  Ж( M illie ИСПЫ- 
гывает данный человек и чем меньше его I I  гем си чин . »монии н 
внутренняя напряженность. Когда И равно I I  го ра ики i i . im  кпГжах 
равна нулю и человек спокоен, а если И больше I I  . го «мопнн иочо 
жительна. Поэтому так важно глубокое понимание учащими, и . гу 
лентами, курсантами и слушателями разных вариантов проф. . епо 
пальной обстановки и умение разбираться в ней.

Познавательное ознакомление обучающихся со сложными . нп.нш 
ими эффективно, когда оно не ограничивается рассказом. ,i иопочпн.чеи 
изучением фотографий сложных ситуаций, мест аварий, прпиеивзm ult, 
потерпевших, последствий; прослушиванием фонограмм па миорих 
записаны типичные для изучаемых экстремальных ситуаций туки, про 
смотром документальных видеофильмов; проведением и . курсий на мес та 
реальных и возможных чрезвычайных событий: имшаиией на занятиях 
факторов, способных оказать негативное психочш ичес кое воздействие; 
проведением практических занятий и игр с проигрыванием динамики 
реальных сложных, нестандартных событий и угчоний.

Для профессионального развития по шамагечьиых качеств исполь
зуют разные методы, но один из эффективных и широкодоступных — 
выполнение упражнений с использованием специально снятых диа- 
фильмов. Например, при использовании ориентированного на разви

1 Симонов П.В. Теория отражения и психофизиологии эмоций. — М., 1970. — С. 24.
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тие профессиональной памяти диафильма обучающимся демонстри
руется кадр — фотографии мужчины и дается задание: в течение 10 с 
запомнить его особенности. Демонстрируется второй кадр, на кото
ром помещено 3 -5 фотографий мужчин, среди которых может быть 
(вариант в серии упражнений — может и не быть) и тот, кто запоми
нался. Причем фото| рафия последнего не идентична запоминавшей
ся: это фотографии н другом ракурсе, в иное время, возможно, в го
ловном уборе, с усами, в рост, в компании. Обучающимся предлага
ется ответить м.I вопросы: «Есть ли среди них разыскиваемый? На 
какой фотографии он?» Аналогичны последующие 5—10 и более уп
ражнении. по усложняются фотографии, число людей на них, умень
шается время на запоминание и идентификацию. Хороши тренинги 
с использованием самостоятельно снятых учебно-тренировочных ви
деофильмов, представляющих собой комплекс из 10—20 профессио
нально значимых сюжетов (демонстрируемых обычно по 10—30 с 
каждый — например, ориентированных на развитие той же памяти, 
по изображения тут не статичны, а динамичны — идущий по улице 
человек, подошедший и что-то спрашивающий, двое-трое работаю
щих у станка и пр.), расположенных по возрастающей сложности. 
Очередной сюжет предваряется заданием, а после него задается 2—3 
вопроса (лучше — даются на экране) с ограничением времени (одно 
из усложнений — его постепенное сокращение). Ответы индивиду
альны, по возможности фиксируются. Переход от сюжета к сюжету 
может осуществляться с временной остановкой демонстрации видео
фильма, но лучше показывать непрерывно, удерживая вопросы на 
экране в течение отпускаемого на ответ времени.

Одна из новых форм развития качеств — профессиональные психо
технические игры. Они проводятся в группах, чаще всего попарно, и 
продолжаются от 10 до 20 мин. Вот пример. Игра под названием «Не
мой». Одному из пары обучающихся («немому») выдается текст раз
мером в полстраницы с описанием какой-то ситуации. Его задача — 
жестами и мимикой (не издавая звуков) передать второму содержа
ние текста. Задача второго понять, а потом рассказать, что он понял. 
I (ель игры — приучать первого рационально и выразительно пользо
вал ься мимикой и жестами, а второго — следить за ними и пытаться 
понять их смысл (а цель упражнения для него — развить умение и 
привычку слушать не только слова, но всегда видеть мимику и жесты 
1о(нч едннка в любых жизненных и профессиональных ситуациях).

■ < 'уиич гну ют комплексные разработки и по другим видам психо- 
/ни м'н I и !\ 11 >s д in к гей. Например, эмоциональные явления и трудности
им и ми.....к 1||||ц.1шп|ием ответственности обучающегося за результа)
\и |i.i ......... и ......  троишшем риска и опасности, неожиданности и но
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мизны, восприятием волнующих объектов и событий, созданием повы
шенных трудностей, ощутимым противодействием «противника» и др.

> Волевые явления и трудности возникают при удачном модели
ровании всех перечисленных выше трудностей и необходимости мо
билизоваться, чтобы их преодолен,, а также при создании больших 
физических трудностей, выполнении действий в состоянии сильной 
усталости, при многократных повторениях подряд одного и тою же 
упражнения, длительном поддержании максимально высокого темпа 
действий, борьбе с сильным соперником, конкурентом, противни
ком, не играющим «в поддавки-, мри i отдании обстановки, требую
щей проявления самостоятельное i i i . инициативности, решительнос
ти, находчивости и пр.

На практике и в исследованиях мыр.т о м н ы  критерии эффектив
ности занятий, по которым оцениваем и ич m мд в профессиональ- 
но-психологическую подготовку: профи i иои.ш ы т психологическая 
нацеленность, наполненность профессионально m ихологическими 
трудностями, реалистичность трудное ic ii .  i pi i*vh чпаш и напряженность 
для их преодоления, результативность (какой м> ia i mm то занятие в 
повышение профессионально-психоло! и ч а ю н  поною иленности  
обучающихся). Разумно и самим обучающим* и in 1 амо\ч граниться 
от предложений принять участие в трудных. греОуюшпч и о ти , иыдер 
жки, стойкости работ, поручений, поездок

7.4. Экстремально-психологи'кмчспи но иотоикп

водителей спецмашин, хирургов и многих других, in-pi жи ил гре
мальные ситуации, называемые еще «трудными-, -pin ю н...... ...
•опасными», «критическими», «особыми», «сложными и i n  ho  
ситуации, которые ставят перед человеком очень Оошаипе, даже пре 
цельные трудности и требуют от него полного нромнпенпн всех сил, 
возможностей и особого мастерства (это ситуации могущие вызвать 
v неподготовленного к ним профессионала перенапряжение и пре
дельное напряжение, см. рис. 7.3). Они встречаются в труде почти 
каждого профессионала — это аварии, поломки, сбои и срывы в ра
боте, критические состояния орган и lauim, долги, требующие немед
ленного погашения, угрозы банкротства, ибастовки, отключения элек- 
гроэнергии в непрерывных производствах, хищения, пожары, земле- 
|рясения, наводнения, обмерзания, террористические акты, шантаж, 
р жет, налеты криминала, терроризм, травмы, инвалидность, смерть

Особенности 
экстремально-психоло- 

гической подготовки

В деятельности разных ирофесстюназон. осо 
бенноспасателей, военнослужащих, морнков, 
рыбаков, летчиков, шахтеров. софудникои 
правоохранительных органов, охранников.
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близких, кражи из квартир, сильное повреждение личной автомаши 
ны, личные кризисы п многое другое.

Можно сказать, что мы входим в экстремальный век, так как вся
кие угрозы, опасное in риски, аварии, криминальные события стали 
повседневными будними и чем нас убеждают с утра до вечера сред 
ства массовой информации и печати. Каждый человек стал ощущать, 
что он живет в опасной среде и ему надо быть готовым ко всему.

Экстремальные способности Если ,овоРить °  профессионале, который
и экстрема,,.....и подготов- по РодУ своеи Деятельности должен быт,,
ленност,. профессионала готов У теш но  действовать при любых об

стоятельствах, возникающих на работе, то 
его успех н >кс гремальных ситуациях зависит от экстремальной подго
товленности (см. рис. 7.4).

Гн< 7,4 Экстремально-психологическая подготовленность профессионала

11, vi lydiiHHCb в детали, можно сказать, что в своей основе прове- 
iieiiiii ч ' t|" ма и,пой подготовки во многом схоже с профессиональ 
но in и м • им irii'i кой, но вопросы приближения учебных ситуаций к 
peaniam и ■ 11• ма п.пым, требования к правильности и быстроте дей-



сгний, самообладанию и проянлс!шю ппиниа 1 шил ш и п ы  решаться 
со скурпулезной тщательностью Доно лиш ен.м.. t и m i

• тщательно изучить особенно» 1 н но 1мо*ныч in  ipiM,mi,пых си
туаций, пополнив сведения и i курен I»' ю ти  и »  и, »............игел мю 
сли» (или «Обеспечение безопасно» i и ипнспсн и па ннщ (другими 
иопросами и темами (не связанными юдько с и/и рными трыиами, 
природными и техногенными капп ппмами), огно»нш имт ч i про 
фессиональным и житейским си iv.miriM а псе с н\ п» ичшнчиче»1 
кими аспектами;

• кроме цифр и данных, хар.и и ртую ш их обстановку чрсзны 
чайных ситуаций, обратить внимание па психологию человека и них, 
не только на ее негативные, но и поиинипые изменения, а также 
психологические способы преодолении m pm.iv и усиление, расшире
ние масштабов вторых;

• детально определить действии. пеооч.мимые и той или иной 
жстремальной ситуации и отработан, нч до ипюм.ни шрованного вы
полнения (навыков);

• помнить, что экстремальные ситуации па р ао .м е  i и правило, 
охватывают группы людей, а то и весь нер» опал opiaim i.iiimi, а по- 
пому учить действиям надо всех, особо трагипынаи дсп» I иия сие 
цнальных групп, ответственных за подачу cm нала ipeiiom, . ооГиш- 
ипя о случившемся руководству, вы ю и т ы  арпыч и i lia, an icll, т а  
куацию людей, обеспечение их срединами пндннилуалытП мши 
гы, вынос ценного имущества, тушение пли ткали  i.uiiiio пожара и 
распространение вредных веществ, обеспечение водой, от а нши< пер 
пой медицинской помощи, определение безопасных ме» i п.п .чрк- 
п и я  эвакуированных и организация их питания. Учим. пе и 1.14и I 
развесить повсюду инструкции и разъяснить их, но и т р и о  диче» к и 
проводить практические учения и тренинги;

• уделять повышенное внимание отрабол ке I иоки ч ни. т и п  oi 
нечаютцих реальной обстановке, непредвиденно ра шниаиимимтн со 
Гн.ггиям, умению правильно оценивать их и прннимам. адекватные 
решения;

• руководителям понимать социально псичолш нче» кие механиз
мы паники, знать способы пресечения ее и у» иокаипагь потерявших 
самообладание людей;

• во всей работе с персонал»>м сплачинап. коллектив, укреплять 
лдоровые взаимоотношения, дружбу, юнарищество, взаимопомощь. 
Как верно свидетельствует русская послонииа, «лев среди трусов — 
трус, трус среди героев — герой».

• подготовить каждого к обеспечению личной безопасности;
• обладать элементарными навыками действий в условиях захва- 

1.1 заложников.

I Психологические технологии овладения п|>о||нч i имн.им.ным м.к ним ишм 233
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Вопросы и задании (. ш самопроверки----------  
и размышлении

1. Как различпит ti шпиня но глубине усвоения?
2. Опишите м< ш пику обеспечения глубокого усвоения знаний.
3. Расскалик 'I мс1 одах (формирования навыков.
4. До И гг s 1|>.1К u-ристику методам формирования умений.
5. ( какими психологическими трудностями может встретиться на 

рабой профессионал?
(». Как психологические трудности могут повлиять на него и его работу?
7 Какие отрицательные психологические явления могут возникнуть 

v неподготовленного к их преодолению профессионала?
8. Какие положительные психологические реакции могут возникать у 

людей в сложных профессиональных и жизненных ситуациях?
Ч. Как влияет интенсивность психического напряжения на эффек

тивность действий и поведение персонала?
10. Что такое профессионально-психологическая подготовленность 

и какие психологические компоненты она включает?
И. Назовите основные правила проведения профессионально-психо

логической подготовки.
12. Что такое психологическое моделирование трудностей и какими 

средствами, методами можно его осуществить?
13. В чем заключаются психологические задачи экстремальной под

готовки профессионала и персонала организации?
14. Что вспоминается вам, когда говорят об экстремальных способ

ностях профессионала?
15. Каковы особенности экстремальной подготовки персонала учреж

дения, предприятия?

Литература для самостоятельной-------------—4 
работы и углубленного изучения

1. Кузьмина Н.В. Профессиональная деятельность преподавателя и ма
стера производственного обучения профтехучилищ. — М., 1994.

2. Психология профессиональной подготовки. -/-М ., 1993.
3. Решетова З.А. Психологические основы профессионального обуче

ния. — М.,1985.
•I Столяренко А.М. Психология и педагогика. — М., 2001.
*> Ьщиь лопедия профессионального образования: В 3 т. /  Рук. авт. колл. 

( Я I>аII.IUICI1. — М., 1999.
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Общие психологические 
условия э<|и|и*ктивиости 
труда

Ул а в а 8
11адо учиться в школе, но ещ е гораздо боль
ше надо учиться по выходе из ш колы, и это 
ьторое учение по своим последствиям, по 
своему влиянию  на человека и на общество j 
неизмеримо важнее первого.

Д .И . Писарев
Труд по обязанности —  это работа, а рабо
та по склонности —  досуг.

Б. Шоу
Если человек с ранних лет усвоил привыч- 
к у к труду, труд ему приятен. Если же у него 
этой привы чки нет, то лень делает труд не
навистным.

К. Гельвеций

8.1. Социально-психологические 
и личностные условия труда

Главная сила любой управленческой, произ
водственной, хозяйственной, образовательной 
и иной организации — ее люди. Успех любо

го дела — это успех их трудовой деятельности. Он продукт их ума, 
интересов, стремлений, поисков, воли, действий, сколь бы ни была 
насыщена организация наисовременнейшей техникой. Подбор тех
ники, разработка и установка программ, составление технологичес
ких цепей, контроль, устранение сбоев, коррекция, усовершенство
вание, модернизация, связь с внешним миром, обеспечение сырьем в 
разном виде, сбыт продукции и пр. — все это во власти людей. Любая 
техника — пока лишь средство в руках человека, преследующего свои 
цели, его помощник, но не властелин.

Люди не рождаются со способностями к профессии и потребное-
11,10 к груду. Эти качества не возникают и с возрастом сами по себе, 
по цч1н  ическим законам наследственности, а формируются прижиз
ненно пои н питием  внешних обстоятельств и собственной активно- 
, hi Ии кому потребность к труду и трудовые способности социаль-
1м* и* I*......... нчны но своему происхождению, а степень их развитос-
1и I>/шн н I |иы игИшич пока иггелей развитости и полноценности лич- 
Iнк in 4 i nun I н* 11|*нhi.ii- iiiiiu  трудиться, не испытывающий потреб-

Общество — человек — 
ТРУД



пости к труду — человек ущербный, неполноценный. Он либо обре
чен на существование в качестве иждивенца, попрошайки, либо из-за 
неспособности добывать достаточные средства для удовлетворения сво
их потребностей бывает вынужден егагь на путь преступлений, ограбле
ния других людей, зарабатывающих себе на жизнь честным фудом. Фран
цузский ученый Ж. Фабр отмсчаи: П равильно жить — значит рабо
тать. Когда машина бездействует, ее начинает разъедать ржавчина».

Труд осуществляется в обществе, в определенных социальных ус
ловиях, среди людей. Его цель - нр<>п июдство продукта для удовле i 
ворения потребностей, причем не столько своих, сколько других лю
дей. Это производство общественныv продуктов, нужных людям, и 
оно настолько ценно, насколько ценны пн людей производимые в 
процессе труда продукты.

Действуя с материальным предметом (но имнцш ужо об идеальном), чело
век «видит» за ним людей. Это проявляется и и ыи чш он склонен «антропор- 
физировать предмет»... и в том, что он пешдп i щомтсм к определенному 
эффекту (в самом широком смысле слои л),....... . о т  лонтпьность с пред
метом произведет на других людей1.

Постоянная ориентация на людей, на ич mnepci м п жнрсбности 
придает любому труду социальные характеристики, оеопы нпо или 
полуосознанно учитываемые любым работником, что ск.ныпаски и 
на успешности его труда.

Труд есть способ жизни человека в обществе. )то и enoi и(и ни ш 
человека с другими людьми и обществом. В труде он активпшрм I и 
раскрывает свои возможности, выражает себя, дсмонсфируе! t ном 
достоинства, достигает признания другими людьми, lainiM.iei омрс 
деленное место среди них. Благодаря труду он получас! в + и шн ю, 
что он хочет, и, будучи успешным, чувствует себя удов net мор» ш и п  
Профессиональные же неудачи бывают наиболее оби/шы они при 
носят сильные огорчения, испытывают жизнеспособно* п. и uihck.i 
Прав был Л.Н. Толстой, сказав однажды: «Одно н 11 амын удивитсль 
пых заблуждений — заблуждение о том, ч то счаеп.е че поиска в том,
ч тобы не трудиться».

Психология личности ТРУД и личность связывают ткономерные пси- 
работника и труд хологические взаимозависимости и взаимовлияния.

Личность работающего проявляется в процессе и 
продуктах труда. Какова личность таков и груд. Количество и ка
чество труда зависят от того, кто его осущес пишет. Продукты труда — 
материализованные проявления всей психологии субъекта труда. За
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1 Радзиховский JI.A. Субъект и объект и психологической теории деятельности / /  
«опросы философии. — 1982. — № 9. — С. 65.
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кономерно равновес ие между особенностями психологии работника, 
труда и его продуктов. Высокопроизводительный, качественный, твор
ческий труд доступен голько настоящему профессионалу. Поэтому 
на рынке труда закономерно растет спрос на людей, имеющих выс
шее или среднее профессиональное образование, способных, облада
ющих культурой поведения и общения, знающих иностранные язы
ки, знакомых с компьютером и современной оргтехникой, отличаю
щихся достойными чичностными и деловыми качествами, могущих 
работать в коллет шве и подчинять работу интересам общего дела.

Закономерны и обратные влияния труда на человека. Труд про
буждает дремпошне в человеке еще неразвитые возможности лично
стною  р о е т  и вк жжения высокого профессионализма, обогащает 
знаниями о Iруле, формирует в процессе выполнения и многократ
ною  повторении действий профессиональные навыки и умения, раз- 
вивлс! .и сини зирующиеся в процессе труда качества и способности. 
Однако нужна оговорка — труд учит только того, кто учится, кто 
хочеч cum . лучше.

Чем больше психологические взаимопроникновения труда и че
ловека, чем больше человек психологически включается в труд, тем 
лучше дни всех: шире, глубже, интенсивнее идет психологический рост 
работника и продуктивнее, качественнее становится труд. В конечном 
счете все решает активность человека: его интерес к труду, к достиже
нию высоких результатов, к глубокому пониманию всех тонкостей 
действий, неизменная внимательность, мобилизованность, настойчи
вость, внутренний локус контроля (поиск причин неудач и недостатков 
в себе), переживание достигаемых результатов (удач и неудач) и другие 
«психологические нити», связывающие человека с трудом.

Наибольшие взаимные положительные влияния возникают, ко
гда труд из обязанности превращается для личности в духовную и 
физическую потребность, в объект самовыражения, проявления ин
дивидуальности и творчества. Профессиональная идентификация 
может достигать такого уровня, когда работа становится для человека 
жизненным призванием, стержнем и стилем жизни. Человек, любя
щий труд, свою профессию, способен работать 6 увлечением долго, 
очень продуктивно, не замечая времени, получая полное удовлетворе
нно и не чувствуя усталости. Уместно тут вспомнить К.Д. Ушинского: 

I ■ hi вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то 
I'liti im' само вас отыщет».

................. ......... ТРУД изначально возник как средство обеспе-
*и»им ч*моивкп чения жизни человека, самозащиты, добыва

нии пищи, огня, воды, крова, лечения и пр. За 
ю т и  ii.ii h i и | он превратился в потребность, далеко переросшую
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свое первоначальное предназначение. Однако оно сохранилось, хотя 
тоже стало кардинально другим, ибо, например, потребность перво
бытного человека в сыром мясе или шкуре, прикрывающей тело, это 
далеко не та потребность современного человека, которая удовлетво
ряется вкусно приготовленной пищей за красиво сервированным сто
лом и модной одеждой. Потребность в материальном обеспечении 
жизни стремительно растет в последнее время. Даже пятьдесят лет 
назад очень немногие граждане испытывали потребность в радио
приемнике, магнитофоне, телевизоре, отдельной квартире, автома 
шине, даче, десятке платьев и костюмов, отдыхе на пляжах экзоти
ческих стран, свежих овощах и фруктах в течение всего года и пр., 
т.е. в том, что сейчас выступает пот ребностью большинства. Дело не 
в отсутствии средств, а в неразвитост и социальной сферы, мировой и 
отечественной экономики, международных отношений, сервиса, не
сравненно более низком уровне технических достижений того време
ни (практически не было цветного телевизора, отсутствовали мобиль
ные телефоны, компьютеры, Интернет, лазерные диски и пр.).

Стремительное развитие человечества рождает новые заманчивые 
предложения, соответствующие им материальные потребности, для 
которых нужны все большие денежные средства, а их, как известно, 
никогда не хватало. Желание пользоваться всеми благами цивилиза
ции естественно, но у человека, не относящего себя к криминально
му миру, мошенникам, жулью, иного пути, кроме как добывать сред
ства честным профессиональным трудом, нет. Желательно, чтобы 
высокооплачиваемым, а это доступно только тому, кто владеет хоро
шей профессией, высоким профессионализмом, репутацией добро
совестного, делового, творческого, способного, непрерывно растущс 
го, подающего и оправдывающего надежды работника. Стараясь i ran. 
таким в образовательном учреждении, надо не почивать на наврах w 
кончив его, а удвоить усилия на работе, чтобы продол жа t ь рис in ■ ич 
постно и профессионально, преуспевая в трудовых дости лениях )го 
разумно и расчетливо во всех отношениях. Надо быть современным 
и преуспевающим человеком, сочетающим на рабой духовность, ин
теллект, порядочность, здоровое честолюбие, умение делать дело и день
ги, но не размениваться при этом на монетарные расчеты.

В основе отношения человека к груду, к преодо- Мотивация труда r i  ■”  глению его трудное n it и достижению определен
ных результатов, как и в других видах ак гивпости человека, лежит его 
мотивация, то, что побуждает его избрать именно этот вид труда, что 
его привлекает в нем, в какой степени привлекает, с какой полнотой 
побуждает его раскрывать все свои способности, затрачивать силы, 
порой даже рисковать жизнью. Чем больших умственных достоинств
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и усилий требует от человека выполняемая им работа, тем большую 
роль играет его Собственный интерес. Побуждения к труду определя
ются внутренними ш ихологическими причинами, особенностями 
личности работника, а нжже внешними.

> Внутренние побуждения связаны с потребностями, интересами, 
увлечениями, ценное шми жи зни и труда человека и другими компо
нентами его направленности. Это чаще всего мотивы социальные (пат
риотические, гра* шпекие, моральные и др.), коллективистские, мо
тивы содержания груда, личностного роста, самоутверждения, пре
стижности труда, страха, материальные, бытовые, случайные. Влия
ние разных мотивов на эффективность труда не одинаково, и их бла
гоприятное п. снижается от начала к концу приведенного перечня. 
Характер мотива отражается на реальной личной цели труда работни
ка, которая, но словам К. Маркса, «как закон определяет способ и 
характер действий». Цель определяет заинтересованность работника 
в успехах организации, отношение к интересам других работников, к 
своим служебным обязанностям, разным аспектам труда (условиям, 
недостаткам, организации, нормам, оплате и др.), сказывается на 
выборе методов и средств работы, степени использования своих воз
можностей, интенсивности поиска путей повышения эффективности 
работы и том результате, к которому человек стремился.

> Внешние побуждения — их называют стимулами — многочислен
ны, начиная от обстановки в стране и кончая особенностями конкрет
ного учреждения, предприятия. Они формируют, активизируют и уси
ливают мотивы работающих, привлекательность труда в данной органи
зации, повышают заинтересованность в данной работе и ее результатах.

При организации труда в учреждении, на предприятии, фирме 
целесообразно не только знать и учитывать мотивы, с которыми ра
ботники пришли трудиться, но и активно влиять на них, т.е. мотиви
ровать работников, создавая и используя внешние факторы — стиму
лы. К основным с т и м у л а м  труда относятся:

• общие — уровень безработицы, трудности трудоустройства, бли
зость места работы к дому, наличие удобного транспорта, денежные 
затраты на переезды; /

• социальные — престижность организации и труда в ней, долж
ности. привлекательность места работы, социальные льготы в орга
низации (столовая, детский сад, ясли, медицинское обслуживание, 
снабжение рабочей одеждой, свой магазин и др.), возможности зани- 
мап.еи физической культурой и спортом;

• пщио 1мю папологические — морально-психологическая атмос
фера в коллемипс, доброжелательность и взаимопомощь, отсутствие 
выраженной копфлнк гности, справедливость в оплате труда, объек-
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гивность оценок, поощрений (премий), разрешение обращений, 
просьб, возникающих проблем; типичные особенности личности ра
ботников организации, уровень их культурности, моральности, про
фессионализма; взаимоотношении и психологическая совместимость 
с другими работающими и руководителем, соревновательность (су
ществует во всем мире, но у нас она ныне не в почете, ибо, вероятно, 
ассоциируется с выражением «социалистическое соревнование»);

• профессиональные — популярность профессии, наименование 
профессии или должности, возможности приобретения профессии, 
соответствие труда полученному обра ю в.тию  и трудовому опыту, ус
ловия для повышения профессионал и im.i и совмещения труда с по
вышением уровня образованности, во i m o *  п о с т и  должностной карье
ры, современность технической оснаш ентн  ш рабочего места, со
держание труда — разнообразие/моно юн н е  и i необходимость реше
ния новых и интересных проблем, слож ит и. ipvaa, напряженность, 
физические, волевые и эмоциональные naips и и

• материальные — сравнительный урот ж. онлшы труда с анало
гичным трудом в других организациях, т о т .  и ...... оплаты груда
потребностям работника, индексация ир.вмчпои н ш м  и соответ
ствии с инфляцией, перспективы повышении up......................мы; оп
лата по фактическим результатам, а не повременили ю но ти гель  
ные оплаты за успехи в труде (повышение прои пюлии лмк» ш и ка 
чества продукта, совершенствование рабочею м еси , вне. енне прел 
ложений, способствующих улучшению работы op iапи iш ип. v мчпые 
сделки, сверхурочная работа и пр.), бесплатное или тыоии» ищ а 
ние, частичная или полная оплата транспортных расходом ра. \<>дов 
на отдых или лечение, материальное содействие в npnoiipe lenuu i nap 
тиры или улучшении жилищных условий и др.;

• организационные — организационный порядок /пн пни ш и л  тру 
да, четкость распределения прав, обязанностей и о т е к  и» шин ги, 
сбалансированность обязанностей и возможное и и н\ выполнения, 
нормирование труда, четкое описание характерной к результата тру
да, ежедневная балльная оценка итогов труда ка* в»ю работника, ста
бильность и инновации в работе, достаточное п. информационного, 
технического, материального и других видов ооес печения, режим труда 
и отдыха, соответствие предоставляемою oi лыча нагрузкам, эстетика 
рабочего места;

• управленческие — стиль управлении справедливость и демокра
тизм руководства, гласность в вопросах, касающихся всех; авторитет и 
примерность руководителя, взаимоотношения с персоналом, требова
тельность и контроль за работой, реагирование на упущения работни
ков, практика информирования работников о качестве их труда, кадро
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вая политика и система работы с персоналом, отношение к болеющим 
сотрудникам и ветеранам, организация обмена опытом, поощрение твор
чества и инициативы, посильное участие в управлении организацией, 
превращение всех или части работников в акционеров предприятия;

• безопасности надежность экономического и финансового по
ложения организации, перспективы ее развития, соблюдение трудо
вого законодатели т а  и организации, перспективность сохранения 
работы, соотнек I иие груда и поручений требованиям закона, оказа
ние помощи работникам в случаях возникновения у них кризисных 
ситуаций, )ффективность защиты прав работников профсоюзом и 
другими общее i пенными организациями, регулярность и своевремен
ность получения заработной платы, характер рабочей среды (воздух, 
температура, влажность, шумность, вибрации, освещенность, излуче
ния и др.), юридическая защищенность, уровень ответственности и 
грамма I изма, риски для жизни, обеспечение безопасности труда и др.

З а д а ч а  стимулирования — чисто психологическая. Есть две 
возможности добиться от человека нужной работы: принудить и по
будить. Принудить можно внешним нажимом: административными 
методами (указаниями, распоряжениями, приказами, контролем, кри
тикой, наказаниями, штрафами и пр.), страхом (перед увольнением и 
безработицей, угрозой обнародования имеющейся на работника ком
прометирующей его информации, требованием рассчитаться за дол
ги), нормативно-правовыми мерами (точной фиксацией в организу
ющих документах, трудовых соглашениях, договорах прав и обязан
ностей работников,' их ответственности, обязательных действий, по
рядка их выполнения, дифференцированных наказаний за каждое 
отступление от предписаний). Принуждение может быть использова
но в крайних случаях, но сводить стимулирование к принуждению 
нельзя. Стимулирование принуждением не способно обеспечить мак
симальную самоотдачу современного профессионала. Можно заста
вить землекопа копать быстро и глубоко, но трудно заставить челове
ка думать глубоко, творчески, нестандартно, ибо побудители таких 
психологических проявлений человека находятся в нем и недоступны 
для прямого принуждения и контроля. Опыт показывает, что и лю
бой нормативный документ не может закрыть все обходные лазейки 
uni его нарушения. Принудительное стимулирование преобладает в 

административной и нормативной системах управления организацией, 
аока ивших уже свою массовую неприменимость.

Mo i m o  + i i o  полнее следует использовать стимулы, побуждающие
I1" ' ......... I к добросовестному труду, ибо то, что делается не по при-
iiv ми мню I < зн а н и е м , делается много лучше. Больше побуждают
• * * uiMv iu ........ .. согласуются с внутреннем миром личности — ее
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собственными потребностями, целями, желаниями, убеждениями, 
интересами, ценностными ориентациями, способностями, подготов
ленностью. Сила мотива, волевое устремление, образно говоря, удва
ивается, когда побудительный компонент «надо» совпадаете желани
ем «я хочу». Стимулирование >ффсктивно, если оно актиии шрует и 
сливает воедино оба побуждающих компонента. Целесообра ню под
бирать стимулы с учетом особенное юй системы внутренних побуж 
дений каждого работника, строить работу с персоналом так, чтобы 
часть внутренних побуждений раГмнлющих, влияющих на ич груд, 
максимально сближалась с интересами и т ребованиями эффективно 
го функционирования организации

Побуждающее стимулирование- и рнчеи тгея  с успехом в большин
стве современных систем управления и р.юшы е- персоналом — «че
ловеческих отношениях», партнерской нам рид шстской, демократи
ческой, гуманитарной, партисипатниной (о пги ем. ниже в § 8.4)'. 
Основное внимание уделяется стимулированию чч.нонриятных взаи
моотношений и здорового социалыю не'пчо ни ИЧ1Ч кого климата в 
организации, партнерских отношенпй ме мп o p i,и т  мнией и работ
ником, совпадению интересов организации и р.ямчнимж, личной 
заинтересованности работников в экономима ш ч и финансовых ус
пехах организации, превращению части раЫннпкон и акпионе-ров 
организации, зависимости надбавок к lapatutinoli и м и  ш и kviiuix 
доходов организации и вклада работника н пч ноеш.и и т  . шипим 
тивным рационализаторским предложениям по соигрнк не мюилшно 
работы, преданности работника организации и благодарит in ia ее 
заботу, проявлению корпоративности и коллекгпвп 1ма, « о к р i ,1111110 
труда, личностному росту, самоутверждению, профи ечины н.иой i .1
рьере, получению профессионального образования и ею  п о т ..........
удовлетворению материальных потребностей р а б о т и ш и  и ip

Материальные мотивы и стимулы, о которых очны, мною юно 
рят, в развитых странах не считаются главными Маи рна паю мцпк 
ленный работник делает только то, за что пла гя i . ,1 < < >iip< менпый i руд 
требует более широких интересов, проявления нпнпн.нпвы и соли 
дарности с интересами организации. Амсриг.апе ыь ш пчологи усга 
повили, что к любому повышению шрпт.мы ч<• ювеь привыкает за

1 Например, в Японии распространена система иап'рм.нисчского подхода, суть ко
торого в построении партнерских отношений мем ну opi .шн записи и работником. 
Организация дает работу, представляем но imoaiiociii тли удовлетворения основных 
потребностей работника, по-отечески laOoimcH о нем. Такие отношения догово
ром зачастую оформляются на всю жи ии.. лаже на жи шь детей работника (оргапи- 
|ация обеспечивает их детство, получение обратомапия при обязательстве его пос
ледующей работы в ней) и нескольких поколений. I! ответ работник делает все, что 
и его возможностях, чгобм удовлетворить потребности организации.
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12 месяцев, после чего у него появляется недовольство ею и ухудша
ется отношение к трулу. Мотив страха перед неприятностями, взыс
каниями, разносами, увольнением, безработицей плох тем, что глав
ным для работника смповится опасение промахов, нежелание прояв
лять инициативу, не делать ничего, что может принести неприятнос
ти. Работник с таким мотивом перестраховывается всеми доступны
ми способами и рано тает, словно вобрав голову в плечи, сжавшись в 
комок, не раскрывая своих возможностей. Часто работа побуждается 
не одним моги ним. а двумя-тремя.

Рукоио/н т у  организаций надо создавать систему стимулов, обес
печивать равновесие между требованиями к эффективному труду ра
ботников и системой стимулов к их полному выполнению. Дисбаланс 
между I реновациями и реальной заинтересованностью работников по- 
рождае I шин. показные и уродливые проявления активности. Не слу
чайно творят, что нет ничего дороже дешевой заработной платы, ибо 
она порождает такие недостатки в деятельности персонала организа
ции (например, имитацию бурной деятельности, укрывательство, тай
ные от руководства сделки, подделку документов, приписки, хищения, 
взятки и т.п.), устранение которых требует от руководства больших 
затрат, чем на справедливое повышение заработной платы. Целесооб
разно также подбирать стимулы под необходимые показатели труда 
(побуждающие, например, не нарушать трудовую дисциплину, уделять 
повышенное внимание качеству продукта, проявлять инициативу и др.).

п Плохо работающая производственная илиПсихология коллектива vиная организация — это всегда плохо спло- организации и труд н .
ченная, деформированная в психологическом

отношении группа людей. Это убедительно доказано в эксперимен
тах американского исследователя Э. Мэйо в 30-е годы прошлого века. 
Он изучал влияние на работников и производительность их труда 
оборудования рабочих мест, освещенности, температуры в помеще
нии, инструмента, рабочих движений. Варьируя эти факторы, он по
лучал изменения производительности в пределах до 10%. Неудовлет
воренный результатами, он начал привлекать работниц бригады к 
своим поискам, советовался с ними, организовывал дискуссии и об- 
еуждение предложений. Бригада оживилась, в ней возросли интерес 
к творческая инициатива (до этого работницы были равнодушны к 
■м нерпмснтам). Неожиданно для него производительность труда вдруг 
in I ipiu ни ii.i W%. Анализируя причины, Мэйо предположил, что дело 
И II IM eillH linellctl ПСИХОЛОГИИ брИГЭДЫ. Чтобы проверить себя, ОН на
мерении I i l l  M i. ухудшать освещенность, температуру и другие 
фнк ю р ы  11рип н ш  п н е  п.пость от этого немного ухудшалась, но оста
валась me p.miin иыеокой ибо новая психология бригады сохраня
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лась. В результате была разработана «доктрина человеческих отноше
ний», породившая ко второй половине XX в. ряд модификаций, ко
торые уже 70 лет изучаются за рубежом всеми управленнлми, начи
ная с бригадиров и мастеров, и применяются на практике (рис. К.1).

Рис. 8.1. Факторы, оказывающие непосредспшсшю, и ш 
на психологию трудового коллектива

Доказано, что только небольшие изменении и настроениях кол
лектива могут менять производительность его i|>' ia до 30%. Конф- 
ликты, раздоры, обостренные отношения рвошников с руководите
лями и другие негативные социально-ж ичодо!ичеекие явления спо
собны снижать общую производи ге ны юс м. на 50 и более процентов. 
Обостренные отношения отдельных работ ников с коллективом резко 
снижают индивидуальную производительность и порождают несвой
ственные им грубые ошибки, порой завершающиеся авариями и не
счастными случаями. На психологию персонала влияют, конечно, не 
юлько внутриорганизационные факторы. Как и всякий коллектив,
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являющийся островком н океане жизни общества, персонал трудовой 
организации отражай в своей исихологии и влияние «социально-оке
анических бурь», «социальных тайфунов» и иных социальных катак
лизмов в обществе и регионе.

Наиболее важными социально-психологическими групповыми 
условиями успешного труди выступают:

• сотруди и 'кчто , товарищеская поддержка, рабочий настрой, 
дружная работа, высокий уровень социально-психологического раз
вития группы i-.ik коллектива;

• общая ненпостно-целевая ориентированность, единство в по
нимании н реализации целей и задач организации, сочетающих ее 
интересы с интересами работников;

• здоровый морально-психологический климат, доброжелатель
ные отношения, взаимопонимание;

• атмосфера активного поиска и использования путей улучше
ния дела на своем рабочем месте1;

• высокая организованность, четкое распределение прав, обязан
ностей и ответственности между работниками. Утверждают, что каж
дый из 10 американцев на голову выше каждого из 10 японцев, но
10 японцев на голову выше 10 американцев. Причина — в высокой 
организованности труда в Японии;

• цивилизованное управление коллективом, преобладание побуж
дающей мотивации.

Забота о создании и поддержании таких условий в организации 
является непременной задачей управления и самих работников. Нуж
но также уметь подмечать, оценивать и эффективно реагировать при 
появлении симптомов ослабления коллектива и ухудшения его дея
тельности:

• ухудшения поведения и отношения к труду увеличивающегося 
числа сотрудников: нарушений трудовой дисциплины, проявлений 
недостаточной ответственности, снижения деловой активности, уве
личения числа недостатков в результатах работы, снижения их объ
ема их, роста убытков из-за некачественности выпускаемого продук
та или оказываемых услуг; /

• ухудшения морально-психологического климата: появления и уве-
■ нчении числа межличностных конфликтов и конфликтов с руковод-

■ то м . иошикновения отрицательных мнений об организации, руко-

' Ии мннпн I цшннч но примеру Японии на предприятиях и фирмах работают 
| р\ ♦ t н I " 'I........ II них объединены сотрудники, связанные между собой в рабо
чем up* iiн 11 • | ' *• щ|*!iiii I, nocrie работы, они обсуждают итоги рабочего дня, выяс- 
ними причини ...... ни 'шишv inIрулнений и неполадок, а также способы недопу-
IIH НИИ Н« II 'I I И II. Hull ч
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иодстве и недовольства условиями работы, появления требований к 
улучшению отношения руководст ва к персоналу и его ин герссам и др.;

• появления и увеличения числа желающих сменить место ра
боты, нарастания текучести кадров, проблемы с набором новых ра
ботников;

• увеличения числа жалоб клиентов, срывов в намечавшихся де
ловых сделках, высоких торговых и щержек.

Изложенное побуждает еще раз вспомнить об
Психология человека __,отражательном природе психики человека и ов организации важной псичони и ческой закономерности — 

внутренние причины действуют черс < внешние условия. Это значит, что 
не только качества человека Hecyi па iciie печать, след опыта про
шлых лет жизни, но и психическая дейт спа me i ь его в любой момент 
отражает то, что происходит вокруг. К ачеста придают психической 
деятельности и поведению человека тшигнн.н мери.! в разных ситуа
циях, но в то же время она обладает и сносоира тем , определяемым в 
важнейшей степени данной ситуацией. Ип.ен шпоря, га актуальная 
психическая деятельность, которая регулируй попечение чсчовека в 
данный момент, несколько изменена ситуацией < отнош ение устой
чивого в ней и ситуативно изменяющегося не кош lam a а перемен 
пая у одного и того же человека, а тем более у ра шы\ полей, ( lynaei 
ся, что психологическое влияние ситуации паспыько пеннко, чю  че 
ювек целиком поддается ей. Например, находясь и со» шянпп аф 

фекта и, как говорят, не «помня себя», человек может еде чаи. нечто 
пе свойственное ему (например, разбивает дорогую хрустчьпуш па iy
о стену, бежит в беспамятстве, бросается на обидчика, но мною р.ц 
превосходящего его по силе, и др.). Или, попав, например н \ч ниши 
московского метро, 99 999 из 100 тыс. пассажиров, н том чш ч< и и 
которые не привыкли к культурному поведению, пс.чуг > i г»я ш» юй 
но. Обстановка психологически обязывает.

Все это относится и к человеку, находяшемм и на работе. I то 
психология испытывает влияния не только устойчиво присущих ему 
качеств, но и особенностей организации, н которой он работает. Она 
в известной степени органышционно игмешчт В ре гультате и поведе
ние работника в большей или меньшей степени носит организацион
но измененный характер. Это психологически уже не совсем тот че- 
човек, что был на улице, в компании, дома.

Влияние организации на актуальную психическую деятельность и 
поведение работника определяется н друг им. Поступивший на работу 
соглашается принять и соблюдать по дог овору (в ряде случаев — клятве, 
присяге, подписанному обязательству) условия, нормы поведения.
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существующие в ней, и более или менее придерживается их. Добро
совестно трудясь и стремясь к достижению требующегося от него тру
дового результата, ом постепенно психологически идентифицируется 
с организацией, внутренне нтягивается в профессиональную деятель
ность, атмосферу коллектива, жизнь организации и ведет себя соот
ветственно. Наконец, к л ждый поступивший на работу обязан подчи
няться тому рабом , мv ритму, который существует в организации. Его 
неадекватное повеление, выпадение из ритма создает трудности дру
гим, и колл с I и мо работе и управленческий аппарат вынуждены под
правлять его поведение, помогать, обучать, убеждать, требовать вы
полнения своих обязанностей. Применяются и санкции, а если и это 
не noMoiae г. укольняют работника. Подобная перспектива, если она 
не ус I ран кает принятого на работу, вынуждает его ускорить свое вхож
дение к трудовой процесс, принять нормы и требования организа
ции. что сопряжено с самостоятельно осуществляемой коррекцией 
психической деятельности в рабочее время.

Практические выводы из этих рассуждений могут быть следую
щими:

1) организация труда призвана стимулировать успешное выполне
ние профессиональных действий работниками, не создавать излиш
них трудностей, предупреждать ошибки и несчастные случаи;

2) работа с персоналом не может не учитывать возможности вли
яния всех обстоятельств организации на его поведение, отношение к 
труду, а также изменения в личных качествах;

3) управление организацией должно быть таким, чтобы постоян
но создавались организационные условия, при которых каждый ра
ботник хотел бы сам трудиться добросовестно, с самоотдачей и не 
нужно было бы постоянно контролировать каждый его шаг и при
нуждать к работе;

4) недостатки в отношении к труду и выполнении своих обязан
ностей работающими, особенно если они распространены среди пер
сонала, почти всегда связаны с главной причиной — недостатками в 
организации труда, в работе с персоналом и управлении им.

Н.2. Научная организация труда
П< ихология Понимание того, что производительность тру- 

ti «лучили щнпнитация да зависит от благоприятности условий на ра- 
l|iy/lrt бочих местах, нашло первичное научное воп

лощение в системе предложений американского 
ннам щ ри •/• Im  id/in. объединенных понятием научной организации
• I м i l l n l  | М ниючж к-нмыми последователями его были развер-
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путы широкие исследования, и результате которых пояиилиа. новые 
отрасли наук — физиология груда, психология труда, инженерная 
психология, гигиена труда, психология профессий, психодиагности
ка и даже комплексная наука )ргономика. В сегодняшнем понима
нии научная организацией труда (НОТ) — это разветвленное направ
ление реализации достижений разных наук в целях повышении »ф- 
фективности труда. Психология нпссла наибольший вклад в сю  раз 
работку, так как забота об обеспечении оптимальной психической 
деятельности и состоянии работника в процессе труда находится в 
фокусе всех усовершенствован nil

Психологические Исходной мчачей рациональной и научно 
особенности организации обоснованной ормппзации1 труда была орга- 

рабочего места низациярабочих и< <т, обеспечивающая наи
большие количество и качество труда

К з а д а ч а м  современной HOI о п т .  чм ч
• оборудование рабочих мест: npocip.im i п ен н ы е  параметры по

мещения и рабочего поля, его планировка юна пГмора. оборудова
ние средствами отображения информации, ее m  inpoiuiime и переда
ча, органы управления, их удобство, размешени< щ< ivm iocn. для 
рук и ног, размещение инструмента, оргтехники \ юипые п специ
ально приспособленные для данной работы еюч и i ivч

• оптимизация системы «человек машина» (пен 1pa n.11.14 мча 
ча инженерной психологии): рациональное распрелечение ф м 1кпий 
между человеком и машиной, согласование их нозможноаеи (напри 
мер, учет информационной nponycKiioii способности чечонека), \ н*б 
ство контактного взаимодействия; создание и исиоль юн.ппн и мш 
ческихустройств, обладающих некоторыми возможностями ч> ник ка 
и освобождающих его от рутинных действий, предупреждамнпич оо 
опасностях, способных давать советы и предлакш. варн.нмы о п т  
мальньгх решений в экстренных и сложных ситуациях,

• оптимизация системы «человек (группы р.Иччпиков) маши 
иа (технические средства) — среда» (С'ЧМ нентраи.ный обьек i 
изучения и совершенствования в эргономике): фтномнческих свойств

1 Понятие «организация» употребляется и чеш реч ишченияч I) организация как 
структурная социальная единица: мрои нш ктио, учре » и пне. фирма, школа и пр.; 
2) организация как характеристика внутренней струмурм учреждения, установ
ленной для обеспечения его четкою функционирования. 3) организация как со
стояние организованности, д о с п и н у тт о  уровня орпшишционното порядка в ра
боте, меры организованности; 4) ортами 1чния как направление в работе, специ
ально ориентированной на установление или упрочение порядка. Значение, в 
котором употребляется слово «организация» в конкретном тексте, раскрывается 
через его контекстовый смысл.
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техники (управляемость, обслуживаемость, освояемость и обитае
мость), проектирован!к- СЧМ, корректирование СЧМ, рациональная 
организация деятельности людей в СЧМ;

• создание и использование методик и приборов, автоматизиро
ванно осуществляющих контроль и оценку функциональных состоя
ний работающих и предупреждающих их непроизвольное снижение 
внимания, бдительности и засыпание;

• создание <>лагоириятной рабочей среды, в которой находится 
работающий (прос транство, дизайн, освещенность, цвет, температу
ра, состав воздуха, отсутствие излучений, звуковых помех и др.).

Работоспособность — психологическая и фи- 
Подцоржпние зиологическая возможность человека эффек-

рп6(н «способности тивно выполнять работу в течение опреде
ленном! времени. Расход запаса сил при работе приводит к возник
новению и усилению утомления (физиологическому состоянию орга
низма, связанному со снижением его рабочих возможностей) и чув
ства усталости (состояние психики, связанное с ощущением спада 
сил, слабости, разбитости, вялости, трудностей и нежелания про
должать работу, потребности отдохнуть; с ухудшением функций мыш
ления, памяти, внимания, воли и др.). Чем больше усталость и утом
ление, тем ниже работоспособность, показатели эффективности труда, 
тем больше вероятность роста числа и грубости ошибок, промахов, 
потери бдительности, снижения скорости реакций, координации дви
жений и др. Обеспечение высокой работоспособности предполагает 
предупреждение и снятие этих состояний в процессе труда, способ
ных к тому же накапливаться, вызывать переутомление, которое, 
будучи хроническим, плохо влияет на здоровье. Утомление и уста
лость взаимосвязаны. Первое порождает второе, но чувство устало
сти, слабости, разбитости, нежелания работать может возникать и 
при полном запасе сил у человека. Это бывает при его неумении 
настроиться на работу, отсутствии интереса к ней и трудолюбия, 
после чрезмерно долгого сна, излишне длительных перерывов в ра
боте или «расслаблений».

Динамика работоспособности закономерна,/что отражается и на 
рабок: (рис. 8.2). Причины ее не только физиологические, но и пси* 
ч>логические, что требует и соответствующих мер, которые делятся 
на iifmiiie и с пециальные.

Общие моры заключаются в создании благоприятных условий на
......... .. Ч11 I iv  I юровой атмосферы в группах, работе с пониманием
IB ли, I ш и н  р.ч пванностью, желанием, получением удовлетворения. 
Г iIm.m лишении» I мыела и не понимаемая человеком, изнуряет. Об
ри ши и npi <• ни. ал оП ном французский летчики писатель Антуан до
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Сент-Экзекюпери: киркой работает и каторжник, и изыскатель-гео
лог. Но каторга потому и каторга, что удары киркой для каторжанина 
пс имеют смысла, ибо он не понимает, зачем это ему нужно.

Рис. 8. 2. Динамика работоспособности
а) — суточная; б) — недельная; и) но -ипиим работы

> Специальные меры прицельны п рекомендуются к осуществле
нию самим работником. В этом случае устраняются утомляющие и 
отвлекающие факторы, блики, повышенный шум, неприятные запа
хи. Работа не начинается с переполненным от еды желудком, поме
щения проветриваются, поддерживается оптимальная температура 
воздуха — 18—20°, включается тихая, приятная, не раздражающая
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музыка. Поддерживается режим труда и отдыха — нагрузки и отдых 
чередуются. В процессе работы по возможности принимаются меры, 
направленные на частичное восстановление сил (микрорежим): микро
перерывы длительноегмо 7—10 мин через каждые 1,5—2 ч работы; 
периодические расслабления мышц на 3—5 мин на рабочем месте 
(отвалиться на спинку стула, опустить голову, закрыть глаза, рассла
биться); гипервен ! ил и ция легких (10—15 медленных, глубоких, до 
конца вдохов и выдохов); изотонические упражнения на рабочем ме
сте — несколько S 10-секундных мышечных напряжений и расслаб
лений (например, обхватив ладонями стул снизу сидения, человек 
пытается i ак бы поднять себя, а затем расслабиться; опираясь рука
ми о ей и п т  , он приподнимает себя над стулом, а затем расслабля
ется ii .... рев подбородок руками, пытается вдавить их в стол, а
:лт< м р i i I юляется и др.); 3—5-минутные физкультурные разминки 
у .............. места; временное переключение с утомившего вида дей
ствий на более простой. Макрорежим труда и отдыха предполагает: 
оптимальную продолжительность рабочего дня, обеденный перерыв, 
сутки или двое отдыха в недельном и длительный отдых в годовом 
рабочем циклах, правильную организацию отдыха. Хорошо отды
хать — не просто много отдыхать. Есть два основных вида отдыха:; 
пассивный и активный. Пассивный отдых — обеденный перерыв, 
время по окончании работы, ежедневный сон продолжительностью 
7—8 ч. Активный отдых — занятия в свободное время чем-то не очень 
напряженным по принципу переключения: устала голова — двигай
ся, устали глаза — слушай музыку, устали ноги — занимайся каким- 
то сидячим делом И т.п. Активный отдых полезен при местном утом
лении (что-то устало: слух, спина, ноги и т.п.), а при общем утомле
нии должное время надо уделить пассивному отдыху, сну, а после 
него заняться чем-то активным, а не все время спать. Работоспособ
ность можно повысить минут на 20—30 с помощью стимуляторов: 
глюкозы, витаминов, кофе, крепкого чая, лимона и др.

Одна из задач организации труда — обес- Психология ,  „печение его безопасности. Основная при-обеспечения безопасного чина аварииности и травматизма связана с труда г _
людьми и их поведением. Так, эта причина

нежит в основе более 90% дорожно-транспортных происшествий, 80%
имрий и предпосылок к ним в авиации и на производстве, 45% — в
| " ишмювении пожаров. Установлен тревожный факт высокого уровня
Ip.iHMiiI и 1ма даже там, где были проведены обильные технические
ч' | и 11 >i I vi | и и но безопасности. Очевидно, что главные предпосылки
.......... " him «к- юпаспости труда в самом человеке. Если он недоста-
.................. ........... и обучен, неорганизован и недисциплинирован, не
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привык контролировать свое поведение и подчинять его мотиву «пало», 
то никакие меры безопасности, барьеры, ограды, инструкции, прави
ла, предупреждения не помогу! .

Обязательным условием правильности и эффективности мер по 
профилактике травматизма и происшествий на предприятии, и учреж
дении, фирме выступает системное и конкретное знание причин и void-, 
вий их возникновения как руководством, гак и рядовыми сотрудниками. 
Каждый неприятный случай и предпосылки к нему необходимо под 
вергать детальному, глубокому и правдивому анализу, не прикрыва 
ясь ширмой общих формулировок (например, в одном из учрежде
ний по всем случаям сбоев делался один вывод — «безответственнос ть!»).

Теория и практика выработали основные направления повышения 
безопасности труда, предупреждении травматизма и несчастных слу
чаев на производстве. Общим правилом bi.ii туиаег успешное осуществ
ление работы, описанной выше. Важную рои. играем профессионали
зация личности работающих, господствующие и коллективе мнения и 
настроения по вопросам безопасности грула пн.а роль работоспо
собности сотрудников — недопущение чре 1мернои> \ томления, сокра
щение рабочего дня в профессиях, связанных i повышенной утомляе
мостью, недопущение к началу работ людей со спи + еипой работоспо
собностью (по причине болезни, психоломгнч ки им г mm событии в 
семье, после чрезмерного употребления алкоголя и лр ), повышенное 
внимание к ней в часы и дни рабочего дня и педели, ми лд раСмиосио 
собность снижается, а вероятность совершении ошибок, не мн мофов, 
промахов повышается (см. рис. 8.2). Это особенно важно в профессии 
водителя, оператора, диспетчера. К специальным направлениям oltec 
печения безопасности относятся следующие.

1. Снижение уровня объективных опасностей труда п ре/пт i.n.u i 
принятие мер по созданию безопасных орудий трупа, < р« n.i и ш 
щитных устройств, снижающих возможность сопри кос imiienini и м  
рук, ног, работающих с опасными местами, устрой» in .пиом.ничес 
ки обеспечивающих безопасность при рискованных пли ошибоч 
пых действиях работающих (например, автомапгич i не с ниш е »лск 
трического питания), и сигнализаторов onacimi ш ( туковых, с вето 
вых). Эффективность таких мер обусловлена отношением руково
дителей производств к вопросам безопасное!и работающих, их под
готовленности по этим вопросам, а также к хническими и финансо
выми возможностями.

2. Повышение уровня безопасного поведении работающих. Этот уро
вень определяется:

• специальной подготовленное п.ю персонала по правилам и ме
рам безопасности (их знание, убежденность в необходимости выпол
нения, навыки и умения);
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• преодолением беспечности исех и каждого в вопросах безопас
ности. Есть «первичная ’ беспечность из-за непонимания новичками 
опасности и «вторичная- привыкание опытных работников к опас
ности (процент тр.шмаin iMa у них даже выше, чем у малоопытных), 
Необходимы постоянная бдительность и точное соблюдение мер бе
зопасности;

• стимулированием руководством предприятия постоянной бди
тельности всех работающих (учитывая, что среди них есть люди с 
невысокой профессиональной квалификацией, слабо знающие или 
недооценивающие меры безопасности). Справедливо писал М.А. Ко
тик, что нее тепья управления производством должны постоянно 
проявля I г "пилимый» и «слышимый» работающими интерес к вопро
сам бе (опасности труда, «захватывая» их своим настроем1. К мерам 
с г и м v л и р о в а н и я относятся:

(I) официальное введение на производстве правил безопасности, 
н\ п (учение с работающими и напоминание о них путем вывешива
ния на рабочих местах и оформления в виде привлекающих к себе 
внимание плакатов. Часть их стоит регулярно оглашать в сжатой и 
выразительной форме с помощью внутренних средств громкоговоря
щей связи, чтобы они прочно врезались в память и стали внутренни
ми формулами самоуправления;

б) регулярные проверки знания правил безопасности работающи
ми, напоминание о безопасности при инструктажах, строгий конт
роль за ее соблюдением;

в)  строгое требование получать разрешения на выполнение не
штатных и ремонтных работ с повышенным риском;

г) постановка в пример всем и поощрение лиц, строго соблюдаю
щих безопасность и своими действиями предотвративших аварию или 
несчастный случай;

д) введение надбавок (премий) к заработной плате (месячных 
или квартальных) при отсутствии в коллективе нарушений правил 
безопасности, предаварийных ситуаций, происшествий, травм, не
счастных случаев (что стимулирует в коллективе взаимный конт
роль за безопасностью);

е) периодическое проведение розыгрышей призов, к участию в 
ко торых допускаются только лица, не имевшие замечаний по вопро- 
' ам бе (опасности за определенный отрезок времени (такой опыт име- 
r in i  п оправдал себя на ряде зарубежных предприятий).

'. ( 'a ithiHur и организации системы оперативного реагирования на 
п р о п и т  г I мня и несчастные случаи:

1 Котик М I l l i i i ' n  инин и Гн* (опасность. Таллин, 1981. — С. 265.
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• подготовка всего персонала к оказанию неотложной медицин

ской помощи потерпевшим, немедленным действиям, позволяющим 
пресечь или локализовать начавшееся экстремальное событие, пре
дупредить или свести к минимуму нежелательные последе гния;

• организация в учреждении своей службы быстрого реагирова
ния (ремонтников, пожарных и др.), поддержание ее в'немедленной 
готовности и отработанность взаимодействия с территориально близ 
ко расположенными муниципальными службами медицинской, по 
жарной, спасательной помощи.

8.3. Психология персона, п.пого менеджмента

ем управление персоналом, или персональный менеджмент. В струк
туре крупных организаций имеются тмееш м-чи нперальны х ди
ректоров по кадрам, кадровые службы (службы персонала, персо
нального менеджмента), а мелкие функции уирацчення персоналом 
поручаются кадровому работнику или iienxonoi у, niioi на они реал и 
|уются самим руководителем (пользующимся при необходимости 
консультациями специальных психологических фирм) И ряде ми 
пистерств и ведомств имеются психолопгпч кие службы < иерархи 
ческой сетью отделов, отделений, лабораторий и пракгиче» кич пси 
хологов. Во многих образовательных учреждениях функционирую'! 
психологические лаборатории обеспечения обра зовам- п.ною про 
цесса. Эта тенденция улучшения работы е персоналом nept iici inn 
на, так как объективно связана с процессами i умами laiuiii и немок 
ратизации жизни и труда.

Было бы излишне утверждать, что качеч i ценная > ненм а рабои .1 с 
персоналом существует повсеместно. Нем.ею еще учреждений, где 
управление персоналом понимается по с гаринкс к ак работа с людьми 
по бумагам, да и то выполняемая только рабо| пиками кадровых служб 
(менеджерами по кадрам). В действии-чьносm же персональный ме
неджмент — не новое словечко, а новой, современная, гуманная, де
мократичная, научная концепция работы с /к к It,ми, охватывающая все 
стороны их жизнедеятельности в учреждении, на предприятии. Тру- 
човая организация в этой концепции выступает как социальная ячей- 
к ч общества, призванная помогать своим работникам трудиться и жить, 
''■'правление персоналом составляет важнейшую часть управления орга

Персональный 
менеджмент 

и труд

Обеспечение эффек i h iih o iо  труда всех работников 
организации ре сводим ч к мерам, традиционно от
носимым к МОГ, а IребуеI охвата значительно 
большего круга вопросов, ofvu-чипнемого поняти-
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низацией и ее деятельностью, ибо персонал — ее главная сила, а е 
успех — это успех персонала. Важную роль в персональном менедж 
менте играют психожм ические факторы и умение их учитывать в ра 
боте с людьми.

11ерсональный менеджмент включает широ- 
Психология в основных к и и  Круг вопросов, тесно связанных с пси- 

направлениях персонпль- хологией

1. Разработка стратегии кадрового менедж
мента — неходкое направление в работе с кадрами, которую полезно 
иметь в организации, знакомить с нею всех ответственных за нее и 
контролировать ныполнение. В основе концепции лежат положения 
психологии груда, о которых говорилось выше, а также психологи
ческим концепция управления организацией (см. § 8.4). Вся работа 
должна быть продумана по содержанию, направлениям, формам, ме
т л .ш , месту проведения и субъектам.

2. Аттестация должностей, включенных в штатные расписания. 
Она включает в себя описание должностных обязанностей, определе- ( 
ние требований к лицам, пригодным для замещения соответствую- } 
щих должностей. Успешность аттестации повышается при использо-■ 
вании рекомендаций психологов по разработке профессиограмм и пси
хограмм. Аттестация обеспечивает поиск, отбор и перемещение ра
ботников с учетом требований должностей.

3. Привлечение высококвалифицированных работников. Задача — най
ти полезных для организации специалистов, обладающих профиль- ,; 
ным образованием и личностными качествами — деловой мотиваци
ей, добросовестностью, честностью, профессиональными способнос
тями, интеллектуальными, творческими и деловыми качествами, про
фессионально-психологической подготовленностью и др., отвечаю
щими требованиям работы на вакантных или конкурсных должное-  ̂
тях. Желательно подобрать таких, которые могут сразу работать с 
высокой эффективностью, не требуют особого дополнительного обу 
чения и затрат на него.

Задача привлечения кадров решается заявками в государственные 
службы занятости или их коммерческие аналоги, публикацией объяв
лений в средствах массовой информации, установлением контактов с 
профильными образовательными учреждениями (хотя у молодых вы
пускников отсутствует практический опыт и возникает необходимость 
ич дообучения). Эти контакты направлены на специализацию подго- 
iuMi.li обучающихся, намеченных к направлению в организацию, а ни 
Iми и цпих курсах — практикой и стажировкой в организации. Суще 
с I live I и ЧМЫ1 направления персональных приглашений специалис
там, р.имннюшим м других организациях (с предложением более вы
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годных условий работы). Руководству полезно считаться с репутаци
ей организации на рынке производства и труда, факыми встреч и 
разговоров ищущих работу с ее сотрудниками, которые, если недо
вольны работой, психологическим климатом, руководителем и сти
лем его работы, будут затруднять привлечение хороших работников, 
и они будут уходить в приличные организации.

4. Изучение и отбор кандидаток па работу. Знакомство с лицами, 
обращающимися по поводу работы, призвано отобрать лучших и ис
ключить ошибки в приеме непритдпы х. Знакомство с желающим 
поступить на работу осуществляется вначале по документам: диплому 
об образовании, трудовой книжке, справкам и рекомендациям, под
тверждающим положительные личные Качества, квалификацию и 
опытность. Изучение продолжается при очных встречах на предвари
тельном собеседовании, где дается информация о предстоящей рабо
те и требованиях к сотрудникам органи мции и |учаются их реакции, 
пожелания и просьбы. Самым надежным сре и т о м  является психо
логический отбор с использованием методов i е е i промания, оправды- 
ваемость выводов и оценок которого дом m .in  9.> %", Тест в пе
реводе с английского — проба, испытание И iic iix o h o i ии их разра
ботаны сотни — для оценки памяти, внимания, мышлении, особен
ностей характера, темперамента, моральных качс» гм. мошион. моли, 
искренности, лживости и др. Нужна хорошая iiciixo ho i ическан под 
готовленность для того, чтобы отобрать наиболее пропюсгнчпые и 
надежные тесты, уметь точно применить и компетентно шперпре 
тировать полученные данные.

5. Обеспечение ввода новичков в трудовой процесс Даже пришеа 
шие из аналогичной организации и имеющие соотметсги м о и ш н  про 
фессиональный опыт по должности должны освоиться и попом  i <>i 
лективе, с условиями, спецификой требований. )то сия i.iiio  * о свое 
образными психологическими трудностями, и люди, ш пытываюшие 
их, нуждаются в помощи (подробнее см. § 9 . 1).

6. Осуществление первичной (дополнительной) i i i x I.di i i okku  припя 
тых на работу продолжает ввод в трудовой процесс и ускоряет ею  
завершение. Первичная подготовка предполагает специальное и де
тальное ознакомление принятого на работу с ею  обязанностями, дей
ствиями, эффективными способами их выполнения и взаимодействия 
с другими сотрудниками, техникой безопасности и нормами трудо
вой дисциплины. Подготовка ведется нас тавником, куратором на ра
бочем месте путем разъяснений, показа, консультаций, советов. При 
недостаточной индивидуальной подготовленности в период испыта- 
гельного срока новичок может допускаться к работе только в каче
стве стажера или дублера увольняющегося сотрудника, на замену ко-
в Общая и профессиональная психология
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торого он пришел. 11ри необходимости основательной дополнитель
ной подготовки с ним и другими принятыми на работу организуются 
специальные занятии и рабочее и вечернее время, в учебных центрах 
организации (если они есть) или на краткосрочных курсах за преде
лами организации, возможно, в вечернее время.

Непременной составляющей первичной подготовки выступает 
самоподготовки С помощью непосредственного начальника, сотруд
ника кадровой службы, психолога новичок составляет индивидуаль
ный план с перечнем вопросов, подлежащих самостоятельному изу
чению, и сроками их выполнения. Выполнение плана контролирует
ся, а результаты проверяются и оцениваются.

7. Закрепление кадров и преодоление неоправданной текучести. Уволь- 
пенис по истечении испытательного срока, по непригодности, обна
ружившейся позднее, или по собственному желанию работника должно 
рассматриваться как упущение в кадровом менеджменте, особенно 
если таких фактов много. Они и результат психологических послед
ствий пренебрежения внимательной работой с людьми во всей дея
тельности организации: неудовлетворенности работника условиями, 
невнимательности к  его нуждам и проблемам, конфликтов с руко
водством и коллективом, нездорового социально-психологического 
климата. Постоянство персонала организации считается за рубежом 
важнейшим условием ее успешности, добросовестного и заинтере
сованного отношения сотрудников к  работе, сближенностью их це
лей и целей организации, обеспечивающей высокую производитель
ность труда и качество продукции. Значение постоянства заключа
ется и в том, что организации гораздо дешевле обходится создание 
нормальных условий работы, предупреждение желания сотрудников 
переходить на работу в другую организацию, нежели решение про
блем, связанных с наймом, адаптацией, дополнительным обучением 
новых сотрудников.

8. Мотивирование добросовестного и творческого труда, его посто
янного совершенствования и обновления. Это одно из ответственней
ших и сложнейших направлений кадрового менеджмента, о котором 
говорилось в § 8.1. /

9. Личностное развитие сотрудников в духе преданности организа
ции, профессиональной этики, обеспечения безопасности входит как 
обязательное направление работы не только с новичками, но и со 
и< см персоналом. Повседневные события в организации дают много- 
чи( чгппые поводы для работы по формированию и повышению доб-
........ ич гногти, ответственности, организованности, дисциплиниро-
шнннн in nt иоинительности, культуры взаимоотношений, вежливо
му оПрайк пию I I чнепгами, предусмотрительности и др. В присталь*
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ном внимании нуждается ныне отношение персонала к соблюдению 
коммерческой тайны, бережливому отношению к имущее гну органи
зации, исключению хищении, разглашению конфиденциальной ин
формации по беспечности и из корыстных побуждении, вымогатель
ству у клиентов взяток.

10. Повышение квалификации персонала. Организация заинтересо
вана в росте профессионализма своих сотрудников. При прочих рав
ных условиях рост производительности труда, вклада, вносимою  со 
грудниками в успех организации, число и ценность конструктивных 
предложений в совершенствова!me работы, повышение качества про
дукции и т.п. находятся в прямо пропорциональной зависимости от 
повышения профессионализма. Кроме ичо, жизнь общества, произ
водство, техника, рынок, законодатели т о  п пр. непрерывно изме
няются, и даже полученного высшею оОра ювания «хватает» не бо
лее, чем на три года. В коммерческих opiann taiimix повышение ква
лификации персонала нужно и для выпм ка продукции, опережаю
щей по времени или превосходящей по качп i b \ продукцию конку
рирующих фирм. Это осуществимо благодари шн мповке индивиду
альных заданий на разные сроки, ежегодным квалификационным 
испытаниям, профессиональным конкурсам, поощрениям ia повы
сившийся профессионализм, проведению laiminH i персоналом но 
актуальным вопросам совершенствовании pafion.i, поошрепию >и iep 
ной, заочной и вечерней форм обучения в профильных обра юван ль 
пых учреждениях, прямому направлению на краткосрочное повыше 
пие квалификации сотрудников, работающих на отпей шсипыч уча» 
тках или подготавливающих инновации в фирме.

11. Социальная и психологическая поддержка сотрудниычч I’at юта и 
жизнь сотрудников вне организации сопряжены с во шит нош пием у 
них разных проблем и, возможно, даже личных кри ив <>и < iк \ мчи на 
работе, сложные отношения с кем-то, к о н ф л и к т  пли п е п р и н т ы .  

события в семье, необходимость лечения, переугом лети  о icy ie i вне 
крайне необходимых средств и т.п.). Настроении, во шикающие при 
ном, отражаются на производительности и качесте груда, а трево 
жатцие мысли, переживания, поиски выхода и t со (давшегося поло
жения мешают внимательно и с полной отдачей работать. Персо
нальные менеджеры обязаны своевременно обнаруживать таких лю
дей, а еще лучше предвидеть возможность во шпкновения психоло- 
шчески напряженных, стрессовых состояний после происходящих 
событий (тяжелое заболевание или смерть кого-то из близких, пожар 
и тибель имущества, тяжелые повреждении личной автомашины, пе
ремещение на работе или наказание, которыми сотрудник недоволен 
и др.). Нормализация психического состояния, активизация мотивов
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преодоления трудностей, помощь в преодолении их, создание атмос
феры товарищеской поддержки со стороны окружающих, различные 
способы материальной поддержки (оплата проезда на городском транс
порте, лечения, выезда на кратковременный отдых, повышения ква
лификации в образовательном учреждении, абонементов на посеще
ние спортивно-оздоровительных объектов — кортов, бассейнов, до
тирование питании и буфете или столовой учреждения, компенсация 
расходов на личный транспорт при выполнении на нем служебных 
поручений, льготы по ссудам, безвозмездные ссуды и др.). Это дает 
немалый психологический эффект и стимул к работе получившего 
помощь п мотивирует сотрудников.

12. I/плющь руководителям структурных подразделений в работе с 
персоналом. Она может выражаться в обучении и консультировании 
рукоподигелей по методам работы, в помощи по преодолению воз
никших проблем с поведением отдельных сотрудников, разгоревшимся 
н подразделении конфликтом и др.

13. Подготовка и повышение квалификации всех занимающихся ра 
ботой с персоналом. В системе этой подготовки основное место при
звана занимать их психологическая подготовка.

Одно из важнейших и наиболее сложных направлений — работа с 
коллективом организации.

взаимосвязи и механизмы, оказывающие сильное влияние на каждо
го работника. Непрерывно происходят соприкосновение и столкно
вение мнений, желаний, намерений, действий людей, завершающие
ся либо выработкой согласий и компромиссов, либо возникновением 
конфликтов, противоборств и даже раскола, распада этого организма. 
В группах образуются микрогруппы, выдвигаются лидеры, собираю
щие вокруг себя единомышленников, «возмутители спокойствия», по
степенно накапливаются какие-то желания или недовольства, пере
растающие в скрытые, но отражающиеся на результате деятельности 
группы негативные настроения или открытый протест и др. Запре
тить все это невозможно, как невозможно отменить например, зако
ны физики. Таким образом, за внешними проявлениями жизни часто 
| крыты явления, требующие постоянного слежения и адекватных мер 
i о стр о п ы  руководства, превращения персонала организации в подлин 
нын ьочем п и н , Уже говорилось, что группа людей — это далеко ешс 
if Инин ! гии Коилектни организации — это трудовая семья, где долж* 
мм 11111 • 111 к и шимопопимание, рабочий настрой, согласованность уст

Психология 
работы с коллективом 

организации

Работа организации — труд не одиночек, а со
вместный труд всего персонала. Персонал — 
это социально-психологический организм, жи
вущий по своим законам. В нем действуют
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ремлений и действий, доброжелательная взаимопомощь (см. § 2.4). 
Психологические отношения и явления, свойственные коллективу, 
могут сложиться и стихийно, но что встречается не часто, а дело не 
терпит неудач и потерь времени.

Превращение персонала организации в коллектив происходит ус
пешнее при опоре руководства организации (и крупных служи) на ак
тив. Успех приходит, когда не одно руководство бьется за морально 
здоровые, коллективистские отношения в организации, но и сам пер
сонал проявляет усилия в утверждении таких отношений в своем ок
ружении. Последнее — не навязываемая обязанность, а естественный 
личный интерес добросовестных сотрудников, естественное желание 
жить и работать в благоприятных ус ловиях. где к ним относятся спра
ведливо, уважительно, признают права, достоинство, успехи, заслуги, 
положительное в личности. В такой ам иш ю еш  не только возникает 
подлинный коллектив, но совершенствуются и сами сотрудники.

Конечно, нужная по интенсивное ! и п м.к с овости активность ря
довых членов организации не возникает сразу Начало ей кладет ра
бота руководства организации с сотрудниками, составляющими ядро 
ее: опытными, долго работающими, шрскомен/внмишимп себя не
равнодушными к делам организации, спя мишими себя с нею. Это и 
есть актив, в состав которого следует отбирать д остй н ы ч , собирать 
их, советоваться с ними, выслушиват ь предложения, просить поддер
жать предпринимаемые руководством меры, разъяснять людям необ
ходимость инициативно участвовать в наведении порядка h i рабочих 
местах. Актив надо часто собирать, пополнять новыми работниками, 
проводить откровенное обсуждение проблем, общими усилиями на 
ходить их решение.

При создании и поддержании коллективистских настроении и ша 
имоотношений среди персонала нужны специальные усилим но ра ши 
гию саморегулирующих механизмов и сил, которые бы Ос i вмешагедыгна 
руководства предупреждали и исправляли отклонения в поведении oi 
дельных сотрудников, нарушения процесса производства, псорганизо 
нанность, брак. Этому способствует поддержка инициатив и создание 
общественных групп (комиссий, кружков, секций, a iyfi<m), берущихся за 
контроль и регулирование отдельных вопросов жи ши и деятельности 
организации. О группах качества говорилось выше, но это могут быть 
и общественные группы по контролю за соблюдением трудового зако
нодательства, мер безопасности груда; ia выполнением планов и зада
ний, культурой общения, чистотой и порядком в помещениях, каче
ством пищи в буфете; по организации отдыха детей сотрудников, по
мощи семьям, работе с ветеранами, эстетическому оформлению рабо
чих мест, созданию цветников на территории, пропаганде здорового
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образа жизни, занятий ;i фобикой, распространению билетов на спек
такли и концерты и т.н. Они могут создаваться благодаря распоряже
нию администрации или иыбираться на собраниях. Хорошо, когда по
степенно в такую деятельность вовлекается большая часть персонала.

Существует практика привлечения некоторых лучших сотрудников 
к работе органов управления. Так, в образовательных учреждениях 
нормативно предусматривается необходимость привлечения предста
вителей студенческого коллектива к работе ученого совета, педсове
та, коллегии, опера тивного совещания и др.

В мировой практике используется трудовое соревнование, конкур
сная система определения лучших по профессии, работников, дос
тигших наиболее высоких результатов за определенный период вре
мени, не имевших замечаний и претензий по работе, внесших наи
большее число деловых предложений по совершенствованию работы.
I (одведение его итогов происходит за месяц, квартал, год. Возможно 
и полезно проведение специальных соревновательных мероприятий 
на лучшего по профессии, лучшего сотрудника по каким-то показа
телям. Проведение таких соревнований и подведение итогов можно 
поручать специально создаваемым общественным формированиям при 
участии руководства. Победители отмечаются морально и материаль
но. Министерство труда России теперь рекомендует проводить тру
довое соревнование и создавать в организациях доски почета.

Для укрепления деловой атмосферы, сплочения и мобилизации 
коллектива важно поддержание атмосферы движения к цели, наме
ченной на определенный срок. Мало поставить цель и задачи, необ
ходимо обеспечить регулярное (ежедневное или еженедельное) ин
формирование всех о ходе работ: что сделано за этот срок, что нет, 
где отставание, в чем причины, кто идет впереди, а кто нарушает 
сроки, отстает или вызывает тревогу. Используются доски объявле
ний, фомкоговорящая связь, внутренняя телесеть, совещания по ито
гам и разбору действий, делаются напоминания на ближайшие сроки. 
Хорошо, когда отражаются не только показатели коллектива в целом, 
но и по подразделениям, группам, а также если в самих подразделе
ниях, отделах, группах подобное осуществляется по каждому члену 
коллектива. Целесообразно к такой работе привлекать членов кол- 
нектива и общественные группы.

Движение к цели следует обеспечивать не одной требовательное- 
п.ю, контролем, критикой, н о й  чувством удовлетворения, ожиданием 
I'Hihii t/tit mil <■<■ достижения персоналом. Объявление результатов, под- 
м> о и»м пююп i;i определенный срок, выражение руководителем одоб- 
р. мин р,им .от т е х  или части сотрудников, вынесение поощрений 
шипим ко I и I щи иоиожитсльными эмоциями, стимулируя еще боль
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шее старание. Вообще, в работе с людьми не надо скупиться на доб
рые слова, похвалу, если есть основания для этого, и не думать, что 
такое излишне, «так как работник обязан работать хорошо». Итого
вый результат, если он успешен, не стоит превращать н скупое сооб
щение, а в интересах мотивации коллектива на будущее намеренно 
растянуть переживание радости от сделанного: не ограничиться сло
весной похвалой, а провести, например, вечер отдыха, концерт по 
заявкам, организовать коллективный выезд на отдых, вручить памят
ный подарок или премию и пр. Коллектив, приносящий своим чле
нам положительные эмоции, притнгак'лен для них и вместе с этим 
оказывает более сильное влияние на трудовые успехи.

Опыт показал целесообразность шч/тр\iii илных мероприятий в кол
лективе, не связанных непосредствен по с 1 рудом: проведения внут- 
риколлективных конкурсов и состязании, кружковой работы, совме
стного проведения части свободного времени, посещения спектаклей 
и концертов, организации самодеятельных и< черов, не слишком об
ременительных субботников по благоусгройс I bv icppitтории, коллек
тивной разработки (выбора) фирменной >мГ>лемы. т  ипы, особых 
обычаев и норм поведения, шефства над одинокими пенсионерами, 
ветеранами организации и т.п. Такая оргапи мним жи нш ра шообра- 
зит рабочие (учебные) будни, расширим сферу, ч и с т  и продолжи
тельность положительно окрашенных эмоциями событий 11с(|юрмаль 
пая обстановка позволяет сотрудникам и руководи!с him pat крыться 
иначе, увидеть друг друга не должностными фшурами. а обычными 
людьми, наладить личные отношении, достичь большею т.ш м опо 
пимания, лучше чувствовать свое единство.

Участие в общей работе выявляет сильные и-слабые с т р о п ы  i > t. 
лого. На этом фоне индивидуальная работа, обязательная и любых 
условиях, делается предметной, обоснованной и поле т о й

Формальные все® Ра®оте с коллскшиом с irave i счи
и неформальные явления таться с те м ’ м т  ФУППОТЫ* ........................... !М

в организации могут быть формальными и тч/юрмалышми.
Первые — как правило, нормативно предус

мотренные обязанности, взаимоотношении, оценки и пр., т.е. пропи
санные уставами, должностными обязанностями, расписаниями, ин
струкциями, схемами. Но психологические отношения — реальные от
ношения людей, соблюдаемые нормы поведения, собственные мне
ния, симпатии, антипатии и пр. могут бы ть другими, не совпадаю
щими или не полностью совпадающими с официальными, формаль
ными, — это и есть неформальные (неофициальные) явления. Они 
существуют не на бумаге, а в реальной жизни. Значительная часть ра
ботников может, например, не полностью понимать свои обязанное-
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ти, не так понимать, перелапать информацию не тому, кому нужно, 
отдавать предпочтение не гем служебным вопросам, которым нужно, и 
делать не совсем гак. как нужно, и т.д. Люди могут в официальной 
обстановке говорить одно, а думать, понимать и делать другое. В груп
пах выдвигаются и неформальные лидеры — отдельные работники, 
пользующиеся авторитетом части других, к мнениям и советам кото
рых последние присчушиваются, поддерживают их, и это может не 
совпадать с интересами организации и ее руководства. Неформальные 
лидеры могут и мнисимости от личных особенностей способствовать 
укреплению коллективных отношений и добросовестного труда или, 
напрошв, вредить. Расхождение официальных и неофициальных мне
ний по одним и тем же вопросам часто служит причиной живучести 
некоторых недостатков. Например, официальное мнение работников
о правилах безопасности труда, высказываемое на собраниях, инст- 
румажах, контрольных проверках может быть абсолютно правиль
ным. а неофициально, в разговорах между собой характеризоваться 
как ненужное крючкотворство, перестраховка, мешающие работе.

Было бы, однако, неверным оценивать огульно все неформальное 
как негативное, нуждающееся в устранении. Идеален вариант, когда 
они не радикально, но в чем-то не совпадают. Неформальное, психо
логическое быстрее и точнее отражает реальность, чем нормативные 
предписания, которые зачастую не все учитывают и быстро устарева
ют. Поэтому в расхождениях надо еще разобраться, нередко они ста
новятся сигналом к необходимости совершенствования регламенти
рующих документов. Формальное, кроме того, не все может предус
мотреть. Требование делать все по писаному даже породило особый 
тип забастовок, названных «итальянскими»: забастовщики все дела
ют буквально по инструкции и требуют того же от руководства, а в 
результате производство останавливается. Поэтому разумная инициа
тива, самостоятельность, трудовое творчество, выходящее за рамки 
предписаний, но основанное на хорошем знании дела и интересов 
производства, не только допустимы, но и необходимы.

8.4. Психологически эффективное управление 
организацией

П с и х о л о г и ч о с к и е  п р и о р и т е т ы  Есть немало научных разработок, раскры- 
И у п р ш и ш н и и  о р г а н и з а ц и е й  дающих по-своему секреты эффективно

го управления. Это кибернетические, об- 
IIH \ npiiii ini'll > кие, социологические, экономические, есть среди них 
и in н и ч  п н , мь < 'утесIпуст три основные психологические кон 
пеипии • шт ,пниппи.Ч! vnpan icnun (управленческого цикла), исполыо-
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мания и развития человеческого потенциала и социально психологичес
кая (организационно-деятельностная).

В наибольшей степени общечеловеческим ценностям, к-пдспппим 
социально-экономического развития общества и потребнос тям дела 
отвечает, по-видимому, последняя. Она в полной мере учитывает и 
зависимости поведения и психической деятельности работающих от 
условий, существующих в органитации, раскрытых в главе К, почему 
она и называется организационно деятельностной. Ее приоритеты 
человек в системе управления, ранная значимость деловых и соци
альных целей и ценностей, психоло! им орг анизации управления и орга
низационного климата, психологические механизмы самоорганиза
ции деятельности коллектива и его сотрудников. В ней реализован 
отказ от представления об управлении организацией как единолич
ной деятельности руководителя, который, оПнадая властью, исполь
зует работников как послушных исполни ie ieil своей воли, как сред
ство, «инструмент» для достижения стоящих перед ним целей. Орга
низация же может быть максимально >ффек i ииной только при согла
сованной коллективной деятельности персон.ты сосюящего из еди- 
иомышленников-профессионалов, стремящим и к спиной цели. Та
кая работа бывает в организации, где не один руконодше п. работает, 
а все исполняют, но работает каждый, ос мыс leinio, шорчп ки. и u,ic- 
кивая и используя на своем рабочем месте все возможности иди дос 
тижения своих целей, совпадающих с целями всей ортани ынпп и ру 
ководителя в том числе. Задача руководители в создании opiami ia 
ции, психологически характеризующейся такими отношениями, ы  т ю  
чении и согласовании совместной и слаженной дси теныинщ < о труд 
пиков, в создании таких внугриорганизациониых условий, в миорых 
каждый хотел и мог проявить, развить и удовлетворим, свои профее 
сиональные и личностные возможности. Такое управ чеши Поныне 
схоже с искусством дирижера, а не работой погонщика

1. Равная значимость деловых и социальных Основные психологические . , .. . целей, ценностей и шоач уппинленин. У иусловия эффективного1 равление в социальных системах, к кото-управления рым прты длеж и I и каждая трудовая, уп
равленческая, образовательная организация, социально по своей сути, 
включено в систему социальных отношений, ценностей, целей, жизнь 
общества и деятельность государства. Мо ному управление строится 
правильно в конкретной организации, если ее цеп постно-целевые ори
ентиры, нормы и формы построении, методы, критерии эффективно- 
ети соответствуют его сути.

В о - п е р в ы х ,  оно должно обеспечивать достижение деловых 
результатов, отвечающих интересам общественного развития России,
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совершенствованию житии се граждан, быть патриотичным, не нано
сить ущерба молодому и будущим поколениям, интересам государ
ства, его престижу, безопасности, финансовому благополучию, ре
сурсам, природе, jko iio i ии.

В о - в т о р ы х ,  оно должно качественно удовлетворять определен
ные потребности россиян в жизни, повышении ее уровня, культур
ном и духовном ра шптии, уважать национальные и религиозные чув
ства, конституционные, потребительские и другие определяемые за
конами права фаждан, вносить вклад в утверждение цивилизован
ных, гуманных, демократических и культурных отношений между 
людьми, норм общечеловеческой морали и здорового образа жизни.

И г р с I ь и х, оно должно быть ориентировано на персонал, на 
превращение его в коллектив, трудовую семью, а каждого работника — 
и I равнодушного и пассивного «винтика» в объект-субъект управле
нии и самоуправления. При этом следует использовать его потенциал 
и удовлетворять интересы и потребности. Только профессионально 
заинтересованный, включенный в деятельность коллектива органи
зации работник, нашедший свое место и самоутвердившийся в нем, 
правомерно удовлетворяющий свои потребности, довольный рабо
той, может решать стоящие перед ним задачи с желанием, самоотда
чей, чувством долга и ответственности.

2. Максимально эффективно только целевое управление. Цель — 
начало и конец любого дела. Она — несущая конструкция органи
зации. Цель диктует выбор средств и способов ее достижения. Она 
же — критерий правильности всего, что происходит в трудовом про
цессе. Верна поговорка: идущему без цели ни один ветер не бывает 
попутным, а его действия похожи на блуждание в тумане. Поэтому, 
прежде чем начать любое дело, надо четко представить и сформули
ровать его цель — определить тот продукт, который должен полу
читься в итоге и описать детально его качественные характеристики. 
После этого всю работу персонала построить так, чтобы в результате 
получился продукт, обладающий всеми намеченными качественны
ми характеристиками. Под каждую из них должна быть подобрана 
своя технология, организация, обеспечение, ответственные, контроль 
и итоговая оценка.

В производственных организациях такому управлению в услови
ях рыночной экономики соответствует маркетинговый подход. М ар
кетинг' это система мер по реализации замысла, производству то
вара и ею  продвижению от производителя к потребителю. Он пред
полагает гакое управление, которое подчиняет всю деятельность орга-

' Oi отн им и  HIIV4 нш лийских слов «market getting» — работа на рынке, овладение 
рынком, осноснис рынка, обретение рынка.
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низации, работу каждого сотрудника на каждом рабочем месте реше
нию задач, вносящих вклад в получение качественною продукта, и 
обеспечивает его сбыт — поступление в сферу торговли, стимулиро
вание спроса на него и перехода всего продукта в сферу потребления 
(т.е. приобретения и использования потребителями). В итоге пости 
гается возврат в организацию затраченных на производство и сбыт 
финансовых средств и получение прибыли.

3 . Управление реализуется в двух видах психологически своеобра /- 
ной деятельности: организации управления и текущем управлении. Уп
равление имеет дело не с изолированным человеком, а с психологи
ческой системой «человек в организации», не с организмом, а с лич
ностью. Поэтому причины, побуждающие работника к определен
ному отношению к делу и разной по (ффективности работе в дан
ной организации, лежат не только в нич самих, но и в организаци
онных условиях, существующих в ней и оказывающих социально
психологическое влияние на персонам, в фаыорах, создающих их. 
Характер этих условий, помимо психологии коллектива, создается 
установлением организационного порядки в управлении и деятельнос
ти персонала, предполагающего совершенствован in- чп  ырох налажен
ных психологических п о д с т р у к т у р :

• ценностно-целевой: общности и coi на» ом,ими» in in к м м о ти 
в о в ,  ценностных ориентаций, норм поведения, оценок, ре а п.ных уси
лий всех от руководителя до рядового работника и пе подчиненных 
друг другу должностных лиц и служб; отсутствие противоречий и 
нездоровой конкуренции между ними. Многие хорошо млумаппые 
планы терпели и терпят неудачу вследствие того, что персонал ич не 
понимает, не принимает и не стремится выполнять их II кип- Ч(■ ■юш
ку могут быть заданы цель и требование се достигнуть 11о они дол а

ны быть внутренне приняты пероналом, стать собспн ппоИ in.... ...
тогда она приобретает роль мобилизующей и направляющей сизы 
Сложности возникают и в связи с дифференциацией m-ни органи ia 
ции. Общая цель «превращается в дерево целей", она дробится на 
цели отдельным структурным подразделениям, a micM па цели каж
дому работнику. При этом происходи! переход oi общего к частному, 
от крупного к мелкому, и в результате рядовые сотрудники часто 
плохо усматривают общую цель в их личной пени, рассматривая пос
леднюю как обособленную от целей других Задача управления за
ключается в необходимости преодолеть >гу разрозненность, чтобы 
каждый через свою цель идентифицировался с общей. Без этого неиз
бежна разрозненность, рабочий ноцентризм, местничество, ведом
ственность, постановка своей цели выше других, мнение о ней как об 
особой, отрыв от целей других. Возможен и конфликт целей разных
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сотрудников или служО, отделов. Порой в текучке будней утрачивает
ся нацеленность на конечный результат и развивается формализм, 
показуха. Важна безусловная ориентация на соблюдение правовых 
норм и законов. Всеми должна быть осознана недопустимость их на 
рушений, попыток «обойти» закон, найти «левые» пути и т.п. На уровне
неформальных отношений равноправное значение имеют нормы мо
рали — честности, порядочности, коллективизма и др. Недопустимы 
все виды неделовой активности и нацеленность на результаты, при
носящие только пред организации, например работа не ради дела, а 
ради избегании неудачи («важно не добиться, а лишь бы не ошибить
ся»); подсовывание работником решения сложных вопросов, находя
щихся н его компетенции, «вверх», своему руководителю, чтобы не 
нести за них потом ответственность; работа «с оглядкой наверх» («ус- 
ганоика флюгера» — «а как на это посмотрит шеф?»); показная ак
тивность («демонстрация бурной деятельности», «выдвижение ини
циатив», стремление часто попадаться на глаза начальству в краткие 
моменты своей бурной активности и усердия, т.е. действия по прави
лу лентяев: «если ты случайно вспотел на работе, немедленно пока
жись начальству»); формально-бюрократическая работа — пунктуаль
ное следование регламентированным правилам, процедурам, нормам 
и нежелание рассматривать и решать что-либо, выходящее за рамки, 
и др. Достижение ценностно-целевого единства требует недопуще
ния и преодоления всех подобных трудностей;

• организационных отношений', разделение труда, распределение ра
бот, определение лиц или групп, которые будут выполнять каждую 
работу, четкое определение их обязанностей, прав, ответственности, 
взаимосвязей, обеспечивающих согласованную работу как единого 
производственного механизма. Это находит отражение в организаци
онных документах — в различных расписаниях, схемах, графиках, ус
тавах, законах, правилах, инструкциях и других элементах организаци
онно-правовой подсистемы организации. Однако психологически все 
это существует реально и действует, когда отражается в правильном 
знании, понимании и строгом исполнении персоналом, каждой груп
пой и каждым должностным лицом, сотрудником всех организацион
ных основ работы. Нормальные организационные отношения предпо
лагают недопустимость превышения прав и полномочий, безапелля
ционное и не согласованное вторжение в сферу ответственности дру- 
lom  работника, самоустранение от выполнения ряда обязанностей; ■

• информационно-коммуникативной: единство понимания всеми ра- 
•»и н in ими ■ Iич,г| ий и обстановки как внутри, так и вне организации, 
u t i l  I гн и " , п. i иг i г мы получения и циркуляции информации в тру- 
и'инм м ч 'И  мни оПмонн информацией друг с другом, умелое пост



роение общения. Важно не только то, чтобы информации циркули
ровала по необходимым каналам, ценим, к  h i m  н о  ч м ю ы  она била 
своевременной, содержательной, доек ни pm hi i i < > i i i < > ц. инм. р  шн> или 

случайно не искажаемой, соотвенимипни неновы м  и м ны урны м
нормам согласованной дружной работы ( о шннне и t obi .......в i нома
ние информационно-коммуникативной н ов  ни к'мы ■ | >< (>\■ i и'учении 
и корректировки движения информации, необходимой пни р.внны, 
выявления мест заторов, задержек, ib калений, noiepi. Порой пере 
дача информации аналогична «сломанному телефону» Мабнюшв тси 
и феномен «БИ» — благополучной информации. Реакций некоторых 
грозных» начальников на неблагополучную информацию так бои к и 

сотрудники, что докЛадывают им только благополучную, задержива
ют или приукрашивают неблагополучную что вовсе не способствует 
верной оценке обстановки и принятию нраннньнмх решений;

• управленческих воздействий: система t и.. ...  цк-ждающего воз
действия руководством и работниками на o u  ih im h i  \ внутри и вне орга
низации, удержания ее под контролем, обсч печении дни ною  адекват
ности противовесов — системы, силы и хараки ри во (действий на нее.

Субъективный образ должного органа шционно.•<» тшсОснин, множив
шийся у персонала и каждого работники, ичо/ни е у т п  ни иным орга
низационным компонентом их психологии ни рабок- и мо мноюм он 
ределяет их поведение.

В условиях организационного порядка возникаю! и действуют 
социально-психологические механизмы организационной приОапки и 
саморегуляции. Упрощенно говоря, резульпи хорошо органи ювпнной 
работы двух человек выше, чем простая сумма результа тов нмуч икни 
пидуально работающих, и ниже, чем при плохо органи Мининой со 
мместной работе их. Саморегуляция — механизм, обеспечивающим 
возможность каждого работника и групп действовать в npi в м \ сво 
их прав самостоятельно и в полном согласии с ценими и инк ресами 
других и всей организации. Задача управления но ному не м том, что 
бы беспрерывно руководить действиями каждою рабомшка и отле зь 
мости и принуждать к исполнительности, а в том, чтобы привести в 
действие социально-психологические и л и ч н о еты е механизмы са
морегуляции и взаимодействия. Органи «анионный порядок сопоста
вим с налаженным «саморегулирующим деятельность организации 
автоматом», суть которого в организационном групповом навыке персо
нала — отлаженной совместной деятельности, в которой каждый де- 
зает свое дело в согласии с другими, качес i вен но и без напоминаний.

4. Эффективное управление — слаженная совместная деятельность
■ руппы лиц, участвующих в управлении, — «управленческой команды», 
состоящей из руководителей разных структурных единиц организа
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ции. «Пирамида-Оправлении» не может функционировать эффектив
но, если все управление исходит из одной точки — вершины, от перво
го руководителя, пытающегося руководить всем и вся, быть везде, ре
шать все за всех (см. рис. К.З). Это сравнимо с самоуверенностью гене
рала, считающею, ч го ему не нужны ни офицеры, ни сержанты, а всеми 
солдатами он сможет командовать в бою лично сам. Нужен группо
вой субъект управления — управленческая команда, единомышлен
ники в вопросах управления, согласованно осуществляющие его, при 
этом каждым действует в пределах своих обязанностей и прав. Задача 
первого руководителя не подменять руководителей среднего и низ
шего звена, а напротив — стремиться делегировать им часть своих 
полномочий. С известными оговорками для руководителя полезно 
нрави чо: -никогда не делай то, что могут сделать другие; делай только 
то, что только в твоих обязанностях и правах, которых нет у дру- 
гих». В мировой практике доказана эффективность и так называе
мою  партисипативного управления, заключающегося в привлечении 
даже рядовых сотрудников к участию в управлении: изучению раз
ных ситуаций, сбору управленческой информации, участию в конт
роле и оценке действий, решению кадровых вопросов и др. Такая 
практика расширяет число лиц, участвующих в управлении, и по
рождает социально-психологический «эффект соучастия», повыша
ет психологическую идентифицированность сотрудников с целями 
и задачами управления, руководством, коллективом, порождает чув
ство причастности к ним, интереса, стремление к их достижению 
вместе со всеми. Такое управление в наилучшей степени реализует 
демократический стиль управления, отвечающий ситуации совре
менной России, но требует от руководителей хорошей управленчес
ко-психологической подготовленности.

5. Текущее управление — функциональная обязанность всех звень
ев управленческой команды, выполняемая каждым на своем уровне са
морегуляции, без участия высшего уровня управления. Повседневные 
задачи руководства организацией должны быть в максимальной сте
пени освобождены от «текучки» и «мелочевки». Ими являются толь
ко: сопровождающий контроль за налаженной организацией рабо- 
| м персонала, вмешательство в нее лиш ь при ее несамоустраняю- 
мшхеи нарушениях и при возникновении нестандартных ситуаций, 
поддержание внешних связей организации, перспективное управ- 
11СИИС i ориентацией на развитие организации, поиск резервов для 
мню ими i i .но возможного улучшения решаемых задач в ближай
шем и о п и и  н I г т . но отдаленном будущем, создание условий и при- 
I Iti l ис мер ii мн п о ю



Рядовые сотрудники 

Рис. 8.3. Управленческая пирамида
Р — первый руководитель; ЗР  — заместитель руководителя;

РП  — руководители подразделений, служб

Вопросы и задания для самопроверки----- --- 
п размышлений

1. Дайте характеристику социальным связям труда по и tOp.mnoll b.imh 
профессии.

2. Как и почему психология работающего, его рииичнмс качества 
отражаются на его труде?

3. Попытайтесь связать результаты вашей учебы с проявлениями ва
ших личных психологических качеств: что ми чем отражается?

4. Какое влияние на личность работающею ok .i швают особенности 
труда? Каков психологический мехами im п о ю  влияния? Ответ ар 
гументируйте, приведите свои примеры

5. Назовите основные мотивы груда и дайте им характеристику.
6. Как мотив влияет на результаты груда и на самого работающего?
7. Каково влияние психологии трудового коллектива на результаты 

труда его членов? Какие психологические явления оказывают по
ложительное влияние, а какие отрицательное?
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8. Перечислите задачи современной научной организации труда.
9. Что такое работоспособность и каковы возможности ее поддержа

ния во время работы?
10. Чем различаются первичная и вторичная беспечности?
11. Дайте характерна i мну основным направлениям психологического 

обеспечения бс юпасности труда и предупреждения травматизма.
12. Какова сушпоси» современного персонального менеджмента и как 

он соотносится с научной организацией труда?
13. Назови те oi ионные направления работы с персоналом и покажи

те, как они связаны с психологией.
14. Расскажите об основных направлениях превращения персонала 

организации в сплоченный и дружный коллектив. Чему бы вы уде
ли ми внимание, если вам придется руководить небольшим трудо
вым коллективом?

IV Раскройте и обоснуйте основные психологические условия эффек
тивного управления.

, Iт ерн тура для самостоятельной---------------------------  ̂
работы и углубленного изучения
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9.1. Психологическая адшпнцпи ионичка 
в организации

Сущность и значение 
адаптации человека и жнвич i умнч iи вообще, выражаю

щееся в процессе npin ншоОчепия к новым, из
менившимся условиям. В отличие oi жнношич. у которых адаптация 
выражается в рефлекторных измененияч фмжшнншроиания организ
ма (работы сердца, легких, органов пищсиарении и др.) и неосознава
емых изменениях поведения на основе пр<>0 и ошибок (научение), че
ловек дополнительно обладает возможное м.м иктчтши адаптации — 
сознательного изменения поведения и выбора смены и создания соб
ственной активностью нужных себе устииП  Oi успехи адаптации 
кшисит успех жизни и деятельности четни ка и нтнач \ч юниях. Ддап- 
гдция тем труднее и тем больше се значение, ч> м больше различия 
между старыми и сменившими их новыми условиями

Начало работы на новом месте, особенно иш и окончания обра 
юнательного учреждения, — достаточно pciK.ni перемена м «мши, 
ибо учеба и практическая профессиональная и ш е панн и. сильно 
различаются по условиям, задачам, ответеi и стин  ш , содержанию, 
формам, нагрузкам, трудностям, требующимся pi iv лм.пам Трудно 
ети возрастают, если учащийся, студент, Kypi a m  > i v i i i a i e n i .  не очень 
напрягался в учебе, не выработал у себя клчест профессионала и 
сели работа, на которую он устроился, не очень совпадает с тем, чему 
он учился. Сказываются и особенности персонала организации: они 
мтрудняют адаптацию новичка, если уронень социально-психологи
ческого развития коллектива органи шипи не высок, а сам коллектив 
(или часть его) безразличен или недружелюбен к новичку. Важную 
роль играет сама постановка работы с персоналом вообще и с нович
ками в частности. В общем, адаптация к работе на новом месте — это

От лат. adapto — приспособляю, подгоняю, прилаживаю.
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не просто отрезок времени, который неизбежно завершается успехом. 
Надо умело и достойно сю  t|ройти, преодолев своеобразные психологи
ческие трудности. Какой бы грудной ни казалась учеба, практическая 
работа всегда труднее Как бы ни хотелось поскорее кончить учебу и 
приступить к работе, надо отдавать себе отчет, что учеба продолжится и 
в ходе работы. Период адаптации к работе в организации насыщен 
такой учебой, изменениями себя, своего поведения и всего образа жизни. 
Надо его пройти успешно, ибо от этого зависит профессиональный 
рост, дальнейшим профессионализация личности, материальный дос
таток, самовыражение, самоутверждение, достижение признания дру
гими людьми it н конечном счете — жизнь, приносящая удовлетворе
ние, радость, самоуважение, импульсы к достижению большего.

Процесс адаптации молодого специалис- Виды, этапы *  _та на новом месте работы включает не-и результаты психологи-- „ сколько психологических р а з н о в и д -ческои адаптации „ и
н о с т е и ее:

• организационную адаптацию — изучение организации и органи
зационной среды в ней, требований и норм, внутреннее принятие и 
соответствующее построение своего организационного поведения;

• профессионально-деятельностную адаптацию: освоение функций, 
рабочего инструмента и оргтехники; определение ответственности, 
прав и действий на своем рабочем месте, обязанностей, требований к 
качеству и количеству производимого продукта, связей с другими ра
бочими местами, нормирования труда;

• социально-психологическую адаптацию: привыкание к новому кол
лективу, новым людям, налаживание деловых и личных доброжела
тельных отношений с ними, с руководством, выяснение и соблюде
ние неформальных норм поведения, принятых в коллективе (мораль
ного, этического поведения, действующих в коллективе традиций, 
обычаев, ритуалов формальных и неформальных), включение в раз
личные аспекты его жизни и внесение вклада в его совершенствова
ние, завоевание признания коллегами себя и результатов своего труда
и, таким образом, самоутверждение в коллективе;

• бытовую адаптацию', привыкание к рабочему режиму жизни, по
вышенным психологическим и физическим нагрузкам, решению во
просов пи гания, досуга, проблем семьи, в том числе нередко и жилищ
ных, особенно если новая работа связана с переездом в другой город.

11о 1|нонепная психологическая адаптация включает три э т а п а :
I) (чипким /спим с новым местом работы, приема обязанностей и 

иичалй piiftoiw;
’) у.1 w> nwiit.it т поения высококачественного труда на рабочем месте;
' I ttirtttftun л п. п учте/чш'непшования труда.
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Первый этап обычно длится 7—15 дней, второй — до 6 12 меся

цев, а третий начинается после 1—3 лет. Эти сроки очень индивиду
альны, могут сокращаться и увеличиваться, второй этап может и ие 
завершиться, а третий не начаться.

Результаты психологической адаптации находят выражение в раз 
ной с т е п е н и  адаптирован мости, которая может выражаться и 
следующем:

• психологической идентификации внутреннем принятии всех 
норм и требований, существующих в организации; полном включе
нии своих возможностей в деятельное п. на рабочем месте и всей орга
низации, в жизнь ее коллектива; повышении своего профессиона
лизма, в том числе развитости профееепомлльно-личностных качеств;

• приспособлении к работе (половинчатой адаптации) — внешнем 
соблюдении основных норм и требований (официальных и нефор
мальных) организации и коллектива (чтобы и 'бегать неприятностей) 
при внутреннем непринятии части ич. неполном включении своих 
возможностей в труд на рабочем месте и решение идач, деятельность 
и жизнь организации и ее персонала; оп н л л ем и и  основными профес
сиональными навыками и умениями при о н л т е п ш н  профессиональ
но-личностного развития;

• использовании работы (демонстрируемой аллигации) полном 
внутреннем непринятии интересов, злдлч. фебовлпий организации и 
неформальных норм коллектива при внешней демонстрации их уваже
ния; включении своих возможностей в основном в использование ра
бочего места и работы для извлечении мл* кируемых корыстных выгод, 
приносящих вред организации, ее нерсонллу, грлжданам, что приво
дит к профессионально-деформируюшим изменениям в личности.

Возможны и кризисы профессиональной адаптации и полные 
неудачи в ней. Единственно успешным ре «ультатом может считаться 
психологическая идентификация, в полной мере отвечающая и инте
ресам организации, и самого профсссионлил

Оптимизация Процесс психологичо кой ллантлпии и ее успешность
__ зависят как от личное m и усилий нового работа и -психологическои г

адаптации ка, так и от органтплпии, оклшним помощи ему.
Самоуправление психмогической адаптацией начина

ется с понимания того, что с получением диплома об образовании 
учеба не заканчивается, а начинается новая, более суровая, сложная 
и ответственная школа труда и самостоятельной жизни, делового на
строя на успешную адаптацию по месту работы. Знание специфики 
содержания и трудности последней, о которых шла речь выше, по- 
шоляет с пониманием отнестись к ней и стремиться к психологичес
кой идентификации с организацией, рабочим местом, коллективом.
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Деловой настрои на адаптацию — это решительный отказ от учеб
ных привычек, формальностей, шалостей, отговорок, поисков оправ
даний. Они никому не нужны, имеют нулевую ценность на работе, 
особенно в условиях рыночной экономики, — нужно дело, конкрет
ный деловой результл'1 Руководство, коллеги по работе сами пони
мают, что новичку, особенно тому, кто только начинает трудовую 
деятельность, вначале может не удаваться многое, и постараются быть 
снисходительными к промахам. Но они безошибочно определят, с 
какой добросоиее гпостью, усердием и внутренней мобилизованнос
тью осваивай он дело, и недостатки в этом не простят.

Органы шционная адаптация предполагает изучение и понимание 
миссии организации — ее целей, решаемых задач, конечного продук
та деятельности, места в социальной и экономической жизни страны, 
региона, ее связей с другими организациями, регламентирующих ее 
лея иньность документов, внутренней структуры, процесса функци
онирования и управления ею, нормирования труда.

Освоение рабочего места связано с изучением документов,’ регла
ментирующих функции, обязанности, ответственность, права. Их мало 
прочитать, нужно глубоко понять и твердо запомнить. Уместно при 
этом проконсультироваться с непосредственным руководителем и 
работающими рядом сотрудниками, попытаться выяснить и то, что 
не написано на бумаге, но принято в коллективе или требуется руко
водством. Функции, обязанности, ответственности, права определя
ют основные действия, содержат указания на способы их реализации, 
но уточнения и конкретизация достигаются инструктированием но
вичка непосредственным начальником, а также его собственными 
инициативными обращениями к нему. Особое внимание следует об
ратить на конкретизацию того трудового результата, который должен 
быть достигнут и по которому будет оцениваться работа.

При овладении оборудованием на рабочем месте, техникой, ин
струментом, действиями и способами выполнения трудовых обязан
ностей стоит обратиться к сохранившимся учебникам, конспектам и 
другим материалам. Никогда, а в период адаптации особенно, не сле
дует отказываться от обращений к коллегам за консультациями, сове
тами, подсказками (здесь в отличие от учебы в образовательном уч
реждении они одобряются) из-за ложной боязни показать свою не- 
под|отон и пность. Полезно помнить, что помощь новичку — служеб
н ы й  нош ппчпньника. Можно быть уверенным и в том, что большин-
» I во р а н т .... .. рядом психологически заряжено на доброжелатель-
мчи* но/im |ч  t. \ моюдого специалиста, внутренне готово к помощи,
и п  hi ........... in 111н Iи u tне г инициативы в этом, то нередко только из-
ш o n . l i  е н и н  hi не и,  его самолюбие.
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Активизация контактов подобного рода существенно облегчает, 

ускоряет и социально-психологическую адаптацию. Для оптимизации 
последней надо не сторониться коллег, а чаще быть вместе с ними, н 
том числе и при неформальных видах общения (чаепитиях, переры 
пах, перекурах, дискуссиях или торжествах по разным пополам). 11о 
нышенное внимание при этом стоит уделить тем неформальным, пси 
хологическим аспектам общения, взаимоотношений, поведения, ко 
горые раскрываются в следующих параграфах главы.

Адаптация связана с преодолением трудностей, в том числе пси
хологических. Новичку порой кажется, что они непреодолимы и ему 
не удастся научиться хорошо выполнять работу, что-то может ему не 
правиться, порождать колебания. Нужно проявить волю и настойчи
во добиваться успеха в адаптации. Не торопитесь отказываться от 
нее, ибо скороспелые выводы и оценки редко бывают правильными. 
Обоснованными чаще всего бываю: продуманные решения, испы
танные временем, перепроверенные.

Влияние организации на адаптацию новичком начинае тся с качествен
ных особенностей ее самой: ее престижности, имиджа, состояния дел 
иней, предлагаемых новому работнику условии, психологии коллекти
ва. Они серьезно сказываются на мотивах адаптации, стремлении но
вичка закрепиться в ней. Но нужна и специальная работа, в которой 
(ффективны личный прием новичка руководителем и доброжелатель
ная беседа с ним; рассказ об организации работника кадровой службы 
или непосредственного начальника, совместный обход рабочих мест и 
помещений; представление новичка коллегам с просьбой принять его 
в свой коллектив, оказать помощь и поддержку, выражение надежды 
на успех; снабжение его всеми необходимыми документами, регламен
тирующими деятельность организации и характеризующими рабочее 
место; детальное ознакомление с рабочим местом; временное прикреп
ление к нему опытного работника (наставника), желательно ич числа 
работающих рядом и выполняющих схожую работу или во и шимодей- 
сгвии с ним; представление первых 2—3 дней (а то и больше) для осво
ения с обстановкой, возможности находиться рядом с опытным работ 
пиком, наблюдать за его работой и беседовать с ним; обучение нович
ка действиям непосредственно на рабочем мес те в первые дни, недели; 
беседы наставника с новичком в перерывах и после работы; тщатель
ный разбор итогов работы в первые 2 4 недели и оценка результатов 
(ничто так не вдохновляет, как одобри тельные слова в это время) и др.

Профессиональная Работа человека обычно накладывает отпе- 
деформация и проблема чаток на специфические изменения его пси- 

ее профилактики хологии. Овладение профессией закономер
но требует актуализации проявления отвечающих ее требованиям ка



честв, а это приводит и действие механизмы их изменения. Чем 
сильнее человек включается в профессиональную деятельность, тем 
больше отдается ей, тем сильнее она захватывает и изменяет его. 
Чаще всего изменения носят профессионально-целесообразный харак- | 
тер и способствуют успеху деятельности. Но наряду с такими бы- ! 
вают и изменения, имеющие двоякое значение: с одной стороны, 1 
они нужны в профессии, а с другой — вредны, бывают также явно j 
отрицательные изменения.

Профессиональная деформация (деструкция) — комплекс нежела- |  
тельных, а порой и вредных изменений в психологии личности I  
профессионала, вызванных спецификой профессиональной лея- Я  
тельности (при наличии индивидуальных предпосылок) и отри на- I 
тсльно сказывающихся на ней.

11рофессиональные деформации обнаруживаются часто в виде ■ 
акцентуированного (выделяющегося, подчеркнутого) развития 1—2 и 1 
более качеств, которые начинают проявляться не только на работе, *  
но даже и вне ее. Таковы, например, обусловленные спецификой Я 
выполняемой профессионалом деятельности, акцентуированно про- а 
являющиеся властность, нетерпимость к возражениям, менторство 1 
(склонностью к длинным и нудным поучениям), повышенная подо- 1 
зрительность и полное недоверие к людям, черствость к бедам и стра- 1 
даниям людей, формализм (педантичное следование пунктам инст- 9 
рукций и доверие только к бумажкам), склонность выискивать в лю- Я 
дях психические отклонения или соматические заболевания (заболе- I  
вания тела и его органов), привычка все время считать деньги и ску- I  
пость, стремление мерить все с позиций материальной или финансо- Я  
вой выгоды, постоянное выискивание недостатков у других, склон- I  
ность к манипулированию другим человеком (навязыванию, вопреки 1 
его желаниям, определенных отношений и действий), податливость Я 
соблазнам профессиональных злоупотреблений, консерватизм (отри- ■  
цание необходимости новаций) и пр. Акцентуированные, односто-■  
ронне развитые качества, не сбалансированные противовесом других, 1  
начинают доминировать в психике и поведении профессионала, по- I  
рождают негибкость в работе, стереотипы, сужают арсенал использу- | 
емых способов действий, вызывают профессиональную узость мыш- i  
ления (видение только «своего» и игнорирование «лишнего» — чаще I  
всего правовых, моральных, гуманных, экологических и т.п. аспек- 1 
гон). Профессиональная деформация имеет обычно стойкий харак- ] 
гор, труднопреодолима, поэтому администрация может поставить во
щин nfi освобождении сотрудника от работы. Она находится также и 
чж чс причин должностных преступлений, за которые предусмотре- 1 
ны утломнмс ники шнил.
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Способствуют профессиональной деформации некоторые объек

тивные обстоятельства, например отсутствие контроля и  работой и 
поведением человека, бесхозяйственность и неразбериха и организа
ции и стране, плохое правовое регулирование многих сторон >коно 
мической и финансовой деятельности, обладание властью над лру 
гими и пр. Профессиональная деформация чаще встречается в сне 
циальностях, где преобладает работа с людьми. Ей подвержены дли 
тельно (5—7 лет и более) работающие в одной профессии, но не гак 
уж редки они и у работающих всего полгода-год. Есть и индивидуалт 
ная подверженность к профессиональной деформации: у одних лю
дей она большая, другие обнаруживают стойкость.

У длительно работающих или подвергавшихся сильному перенап
ряжению профессионалов бывают в относительно короткие сроки (до 
5 лет) и комплексные психологические изменения, именуемые «про
фессиональной усталостью», «профессиональным истощением», «профес
сиональным выгоранием». Они сопряжены с профессиональной дефор
мацией, но носят более обширный и глубоко личностный характер.

Работа по профилактике профессиональной деформации предпола
гает: улучшение профессионально-психологического отбора на рабо
ту, периодическую психодиагностику происходящих в личности со
трудников изменений, предупреждение сотрудников, у которых об
наружены начальные отклонения в гармоничном профессиональном 
развитии, психологическое консультирование их по самостоятельно
му устранению обнаруженных деформаций, улучшение морально-пси 
хологической подготовки всего персонала, а также проведение с ним 
или отдельными сотрудниками регулярных психологических трении 
гов и игр, имеющих профилактическую и коррекционную напраи 
ленность. Каждому профессионалу следует самому самокриш чно 
оценивать происходящие в себе личностные изменения, имея в виду 
возможность возникновения деформаций. Настороженное! i. должны 
вызывать учащающиеся критические замечания в свой адрес, прстсн 
зии коллег, руководителей, клиентов, советы по совершенствованию 
отдельных качеств, к которым не стоит относиться легкомысленно, 
как к проявлениям несправедливого отношения к себе.

0.2. Взаимоотношении и кол.ичпино
Каждый работник в трудовом коллективе находит
ся в социально-психологических взаимосвязях (кон
тактах) с другими работниками, при которых один 
оказывает влияние на другого и испытывает обрат

ное влияние его на себя. Они являются неотъемлемым компонентом

Социально
психологические

взаимосвязи
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социальных связей, лежащих в основе сообществ людей, сближая од 
них и разделяя других. Социально-психологические связи представ
ляют собой их отражение. В трудовой организации они, как «нити», 
объединяют или ра шел и ют работников, влияя на поведение каждого, 
взаимодействие друз с другом и результаты труда, а поэтому их надо 
понимать, учитывать и налаживать.

Социально психологические взаимосвязи неоднородны, отлича
ются по функциональным1 особенностям (роли, которую выполняют 
в системе связей) и по этому признаку делятся на: взаимоотношения, 
общение и нзаимодействие.

Взаимоотношения — позиционно2-психологи- Общая характеристика „ .. , \ „г . ческии тип взаимосвязей (контактов) междувзаимоотношении ,,  \людьми. Они характеризуют то положение,
позицию, которую в силу разных причин занимает человек (или группа), 
по отношению к другому человеку, группе, а также ролей, выполня
емых им. По источнику возникновения и проявлению различаются 
следующие в и д ы  взаимоотношений:

• статусные’ (их еще называют позиционно-ролевыми, диспози- 
ционными). Их психология задается, говоря компьютерным языком, — 
«по умолчанию», различием или общностью социального положения 
(имущественного, должностного, профессионального, ролевого, об
разовательного, возрастного, этнически-национального и др.), т.е. ста
тусом и социальными ролями. Такова, например, в своей основе по 
позиционному обусловливанию психология взаимоотношений двух 
равных по правому положению сотрудников фирмы, сотрудника и ру
ководителя, вкладчика и банкира, покупателя и продавца, адвоката и 
прокурора и пр. Два конкретных представителя любой из этих групп 
могут видеться впервые, еще ни слова не сказать друг другу, но уже 
существует изначальная психология их взаимоотношений;

• поведенческие. Их психологические особенности возникают в 
опыте совместной жизни и деятельности людей, в зависимости от 
сложившихся отношений друг к другу, от того, что и как они говори
ли, поступали, влияли друг на друга. Сложившиеся взаимоотношения 
каждого работника формируют его социально-психологический статус 
в группе, т.е. положение, определяемое мнением о нем других, их

1 От лат. functio — исполнение, осуществление; роль, которую выполняет некто 
ими нечто во взаимодействии с другими.
' Oi .шт. positio — положение. Согласно определению, это точка зрения, отноше 
Ши к чему либо, поведение, действие, обусловленные этим отношением.

O i  him  . i . i i i is положение, состояние. Социальный статус трактуется в слова 
1*ч> I in imH'h , миг (позиция) индивида или группы в системе социальных отно
ill' мни "'И......... мне но ряду экономических, правовых, профессиональных, >т-
МИЧС1 Ml» II 11'ч I II v ' ' llln.IIII.IK> яшчимых признаков.



отношением к нему, а его к ним, к рилным шшрш нм юимеелной 
деятельности и жизни. Этот статус m o a i  i oi.iii. ш.и окнм < рпшнч и
низким. Так, взаимоотношения «оаро* пиш- ..................... и новичка
изначально задаются этим их ралничш м ....................  ■< | • • ишмм и.
доверием к новичку, неблагоприиm мм первым впеч.нт нн> м. ни. ю 
роженностью от какой-то первой информации о нем. пночим мн< пи 
см о выпускниках профессиональном) оори ювалелмюю \ чр> »  ннн
которое закончил и новичок, и пр. Они........ .иимооллюшепин moivi и
корне измениться к лучшему или к чушиему и шнисимослн ш нот 
дения новичка и коллектива. В этом, и i нннпом, и шложеиы iioimoa 
пости регулирования взаимоотношении приобретения достойного 
социально-психологического статуса и нвтртела

Авторитет работника как социально и. ......... . шкч кий феномен
признак высокого социально-психожи ич> . кон» < ыгуса и коллективе 
или отдельной группе. Бывает и автор тп  юпнн» ги, основанный 
на высоком статусе должности, на которой ооычпо работают заслу
живающие признания люди. Он заднем ciaiyi ные и ынмоолношения, 
а после знакомства с реально занимающим im \ю  нон мин п. работ
ником этот авторитет может подкрошим ч < онин н.но ш iixoioi ичес 
ким признанием его личных достоит in п мо*< i Оып. paipymen. 
Авторитет социально-психологическип порой i.h i. ч нооршю п.пым 
признанием другими достоинств человек.I шн ipoenm м eooim нзну 
ющих взаимоотношений с ним, уважением п о  мнений, ши инк со 
ветов, подчинением его рекомендациям ( и м ею  и юм, чю нлнеш 
подчиняются по принуждению, a am ори и I \ юьроно мню Ц( ЮМ1 
владеющий властью и авторитетом, удваив.н i свое h hihihk нн попей, 
а не обладающий теряет и остатки силовою влияния Пипшмш: i 
неавторитетному человеку психологичен ки очень ||>\ нно

В трудовом коллективе высоким социально псимнии нчо ким > и  
тусом и авторитетом пользуются обычно ней рины, инрупннкп, <><> 
падающие высоким профессионализмом н лучшими но» ими ihmh м 
труде, доброжелательные, вежливые, отзывчивые н< п  нн головые прнй 
ги на помощь, справедливые люди.

ВИДЫ В разнообразных и мпмоогноинчшях в трудо
взаимоотношений вом коллективе помоьп i разобраться их клас

сификация по ра hiым основаниям.
По включенным в них людям илаимоол ношения бывают межлич

ностными (отношения между двумя людьми), личностно-групповыми 
(взаимоотношения между отдельным работником и группой) и меж- 
групповыми (отношения разных малых групп, имеющихся в коллекти
ве, например финансового отдела п отдела материального обеспече
ния, контроля и сбыта).
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Производственные и бытовые взаимоотношения различаются по 
сфере проявления. Первые обнаруживаются при решении трудовых 
задач, и они должны соответствовать интересам дела и предписанным 
нормам, а неблагоприи гимс межличностные отношения, если они сло
жились, не должны сказываться на деле, и об этом твердо должен 
помнить каждый. Ьытовые взаимоотношения существуют в свобод
ное от работы время, р о ти р у ю тся  моральными нормами и нормами, 
господствующими в коллективе, но межличностный характер выра
жен в них больше. Их надо строить взаимоуважительно, доброжела
тельно, по-товарищески, что положительно скажется и на производ
ствен пых таимоотнош ениях.

По i фуктурно-организационным признакам различают взаимо
отношении «по горизонтали», «по диагонали» и «по вертикали». Пер
вые но взаимоотношения работников, равных по должностному 
положению, вторые — взаимоотношения между руководителями од
ною  производственного подразделения с рядовыми сотрудника 
другого, третьи — это взаимоотношения руководителей, работодате 
лей и работников.

Все взаимоотношения по психологической откровенности делят
ся на официальные, или формальные, когда при любом, в том числе и 
негативном характере взаимоотношений, внешне они подчиняются 
установленным правовым, служебным, этикетным нормам, и неофи
циальные, или психологические — взаимоотношения на основе симпа
тий, совпадающих интересов, и их суть не скрывается друг перед 
другом, но может скрываться от других членов трудового коллектива. I 

Задача каждого работника организации независимо от положения 
в ее структуре — строить взаимоотношения с другими на взаимозаин 
тересованной, деловой, взаимоуважительной, доброжелательной, кул 
турной, этичной, тактичной основе.

9.3. Общение в организации
Общение Общение — информационный контакт между

как психологический людьми. Оно включено в их практическую де- 
феномен ятельность, служит обеспечению взаимопони

мания и взаимодействия, удовлетворяет духои 
iivio ишргГщость человека в контактах с другими. Информирован 
нш п. pal in шика одно из обязательных условий и его успешного 
I pvnii ( Ищи н и с  сопутствует взаимоотношениям, испытывает влии-
iiiii .......... . мши и II и, и свою очередь, насыщает их дополнительны
ми in н м '.......... ' > ими характеристиками. С помощью общения во»-
мп мп. и !м< м. ни- и I шмопгношений. Труд и общение поэтому нерач* \

и
я.
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рывно связаны, а общение призвано способствовать успеху деятель
ности каждого и трудового коллектива в целом.

Ошибочно сводить общение к обмену словами. Но люди и обще 
нии — не акустические приборы, издающие и улавливающие щуки: 
сказал — выслушал. Общение - - ак г межличностного взаимодействия. 
Психологическая наполненность ею  выражена в ряде групп пси хило 
гических явлений (их называют еще сторонами, функциями), вклю 
ченных в него и способствующих достижению целей, ради которых 
оно осуществляется:

• коммуникативных — вступление в общение с другим челове
ком, привлечение его внимания к сообщению, передача сообщения, 
содержащего информацию о событиях, отношениях к ним, оценках, 
идеях, намерениях, действиях;

• познавательных — стремление говорима ю к достижению полного 
и правильного понимания партнером по общению переданной ему ин
формации, ее одобрения, принятия к а к  п иши и иди использования;

• интерактивных — воздействие дру| мл ipyi.i с помощью пере
даваемой информации и других средств общении ич вы юва опреде
ленных интеллектуальных, эмоциональных, оценочных реакций, ак
туализации мотивов, побуждений к  действиям, в гом мш че и совмес
тным, их обсуждения и согласованною выпонпепии:

• перцептивных — связанных с социальным в<к п ричтем  общаю
щимися людьми друг друга, взаимным изучением, о теж и в ан и ем  и 
оценкой реакций партнера по общению на сообщаемую информацию.

Главные особенности общению придаю! цели п идачи, которые 
решаются людьми при контакте, а также используемые с р е д с i в а 
общения. Последние бывают вербальными (знаковыми, словес ними, 
речевыми) и невербальными (неречевыми). К вербальным опм нчи  н 
слова, фразы, логика высказываний, звуковая инсгруметов! д речи 
(громкость, темп, дикция, произношение, тембр) и жсире» с ивпосп. 
выразительность речи (тональность, эмоциона п.но» 1 1. образность 
обороты, насыщенность выразительными словами, оборотами речи, 
звуковыми включениями — смех, вздохи и пр.) I lew рбальные сред 
ства общения обычно сопутствуют использованию вербальных. Эго 
мимика, жестика (жесты), таксика (прикосновения рукопожатия, 
дотрагивания, объятия, поцелуи, отталкивании), пантомимика (поло
жение и движения тела — поза, осанка, поклоны, снятие головного 
убора, походка, манера приближения к собеседнику), проксемика (рас
положение общающихся относительно друг друга — расстояние и спо
соб расположения — оба сидят, один стоит, другой сидит и пр.). Все 
мни при общении несут в себе определенную информацию, дополняя 
< иовесную и усиливая или ослабляя се воздейственность. Информа
цию несет и наблюдение за действиями и поступками других людей.
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_ ,  Трудовая деятельность коллектива и его членов на
сыщена общением. Оно используется в разных це

лях и имеет свои особенности использования средств передачи и при
ема информации.

> Во-первых, по профессиональное общение в целях обсуждения 
различных профессиональных вопросов, возникающих проблем, со
вместного поиска решений. Оно успешно, когда члены организации 
владеют профессиональной речью с присущими ей профессиональны
ми терминами и словесными оборотами, а также профессиональной 
подготовленностью, обеспечивающей понимание существа обсужда
емых вопросов. Это общение осуществляется обычно в устной форме 
при не посредственном контакте общающихся или с использованием 
телекоммуникаций. В нем особое значение имеют коммуникативная, 
познавательная и перцептивная стороны общения.

у Во-вторых, это рабочее общение, включенное в текущий произ
водственный процесс и оперативно обслуживающее потребности со
гласования и совместного выполнения рабочих действий, например 
на сборочном конвейере, при строительстве, погрузке, аварии и т.п. 
Работающие бок о бок на одном или рядом находящихся рабочих 
местах осуществляют устное общение при непосредственном контак
те, используя — рабочую речь (иначе — инструментальную: слова, со
общения в ней — особые инструменты в совместных действиях). Она 
имеет свои особенности: а) предельно лаконична и нередко сводится 
к отдельным словам-командам (время лимитировано протекающим 
производственным процессом); б) отличается словарным составом и 
использованием слов, понятных только совместно работающим (на
пример, «вира», «майна» у строителей и крановщиков); в) в ней по
вышенно большую роль играют невербальные средства общения, осо
бенно движения рук, пальцев, головы, мимические выражения лица, 
взгляды, позы. Например, многочасовая работа хирургической бри
гады может проходить почти в тишине, при минимуме слов, но при 
активном общении с помощью невербальных средств. В этом обще
нии преобладают коммуникативная, познавательная и интерактивная 
стороны общения. Таким общением надо овладевать каждому ново
му работнику, ибо в каждой организации оно обладает индивидуаль 
ними особенностями. Владение таким общением связано с  достиже
нием высокого уровня профессионализма в совместной работе.

>...И 11»• 11.пх, общение — информационный обмен. Он протекает и 
p.iMK.iv Hii hi/М'ппой информационно-коммуникативной подструктуры 
<>/■ <чи1 iiщионнч.ч порндка (см. § 10.4) — той сети потоков информации, 
мнмрии ищи \ nips I I » организации и обслуживает функционирование 
и .... ...........пн, I и, mud всех рабочих мест, подразделений и служб
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Наряду с устно передаваемой и принимаемой информацией в этой 
информационной системе организации все большую роль приобретает 
современная информационная техника, ускоряющая, уточняющая, 
сводящая к минимуму ошибки в передаче информации и сохраняю 
т а я  в памяти информационные сообщения (что открывает возмож 
ность возврата к их уяснению адресатами, если что-то не было понято 
сразу). К  информационным речевым сообщениям предъявляются по
вышенные требования точности, понятности, полноты, своевремен
ности, адресности (информация обя «цельно должна поступить к тем, 
кто в ней нуждается, причем не в искаженном виде: не по примеру 
игры в «сломанный телефон»). В таком общении преобладают комму
никативная и познавательная стороны общения.

> В-четвертых, это управленческое общение, направленное на орга
низацию, мобилизацию, координацию и контроль действий всего 
персонала, отдельных групп его и работником Этому общению при
суща управленческая речь, отличающаяся преимушеетенно повелитель
ным характером, практичностью, катетричпо< п.ю, лаконичностью, 
ясностью и монологичностью. Варьируя и ра i h i .iv управленческих си
туациях, она в ряде случаев сводится к отлаче команл кратких, чет
ких, категоричных указаний и требований И ном общении преобла
дает интерактивная сторона.

> В-пятых, управление персоналом i i p e i n i u  i . i i . ici  использование и 
особого, психолого-педагогического общении Оно мк иочено и решение 
задач практически всех направлений р а б о т  > персоналом (см. § 10.3) 
и реализуется с успехом лишь при иснот. юнании психчлого-педагоги- 
ческой речи. Эта речь строится с ориен тацией на решение психолого
педагогических задач обучения, воспитания, мош вапии, мобилиза
ции, сплочения коллектива и др. Общение . испои.юмапием гакой 
речи отличается:

•  психолого-педагогической напракicimiiiии.т in ичо ии ичпостыо и 
контактностью (использованием приемом \ч ыппи и пия психологи 
ческого контакта, откровенных, искренних и и ж е р п т ь н м х  отпо 
шений), гуманностью, уважительностью и демократичностью, убеди 
тельностью;

• продуманностью предстоящего общенич и предварительной ком
муникативной проработкой высказываний (о чем сказать и как сказать);

• демократизмом — общением па рамных, умением слушать и 
понимать собеседника, уважительным отношениям к его мнениям и 
оценкам (с просьбами доказательно обосновать их);

• диалогичностью — обменом мнениями, обсуждением, совмест
ным поиском правильных решений. В ряде случаев, особенно при 
работе с группами, бывают полезными споры, дискуссии, диспуты;
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• доказательностью, тактом, речевым богатством, высокой рече
вой культурой, приемами ораторского искусства;

• психодиагностиччостъю — внимательным изучением собесед
ника, особенностей ею  личности, психических состояний, реакций 
на различные пыск.1 илнания, замечания, советы;

• индивидуала зацией.
В психолого педагогическом общении представлены все четыре 

группы психоло! ичсских явлений — коммуникативная, познаватель
ная, интерактивная и перцептивная.

• В-шестых, общение в трудовой организации имеет деловой ха
рактер, т.е целиком подчинено интересам дела. Однако деловым обще
нием чаще называют общение с представителями других организаций с 
целью решения проблем деятельности. Вариантом этого общения явля
ются переговоры (переговорная деятельность) — поиск компромиссных, 
взаимно выгодных соглашений с представителями других организаций 
(см. главу 13). Еще один вариант его — общение с клиентами, которое 
отличается своеобразием использования всех сторон общения, чтобы в 
одних случаях найти клиента (сделать человека клиентом), удовлетво
рить клиента, решив беспокоящий его вопрос, или продать товар.

• В-седьмых, в организации есть, конечно, и обыденное (быто
вое) общение, свободный обмен информацией по любым вопросам в 
нерабочее время — до и после работы, в перерывы. Зачастую обсуж
даются и вопросы труда, деятельности и условий в организации, за
работной платы, решений руководства и пр.

Можно заключить, что общению принадлежит видное место в 
жизни организации. Важно не то, что оно существует, а то, как оно 
осуществляется. Каждый вид общения должен строиться в соответ
ствии со своим предназначением, а использующие его должностные 
лица и работники должны владеть мастерством, психотехникой об
щения (см. § 12.3).

9.4. Взаимоотношения и общение руководителя 
с сотрудниками

„  „ Всякая совместная деятельность нуждается
Особенности взаимоотно- в управлении, основная з а д а ч а  которого и

шении руководителя ~ ,  ,обеспечении усилии работающих, их объеди с сотрудниками *нении и направлении на достижение целей,
стоящих перед ними. Оркестр нуждается в дирижере, организации 
и руководи и ле Он главный ответчик за успех или неуспех организм 
цим 11о ному oi него тянутся нити взаимоотношений к каждому ра 
битнику непосредственно или через других людей. От него исходи!
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важная для всех информация, и к нему стекается информации с рабо
чих мест. В непрерывном обмене информацией, общении и таи м о  
отношениях целенаправленно и согласованно решаются стоящие не 
ред каждым задачи.

Наличие рынка рабочей силы означает прямое признание нрапа 
свободной продажи каждым человеком своей рабочей силы по т рудо 
вому найму с учетом собственного выбора и желания. Поэтому и осно 
вой трудовых отношений является свободный, добровольно заключае
мый контракт между работником и работодателем на основе взаим
ного соглашения и в соответствии с действующим законодатель
ством о труде. Взаимоотношения и общение работодателя-руководи- 
геля с работниками характеризуются правом распоряжаться, требовать 
от них надлежащей работы, при этом последние обязаны выполнять 
требования, взятые на себя добровольно и закрепленные контрактом.

Отношения руководства-подчинения всегда психологически на
сыщены и нередко бывают непростыми. Надо уметь руководить, не 
осложняя их, надо уметь и подчиняться. Хотя эти отношения в своих 
основных показателях регламентированы правом, они почти всегда 
ныходят за рамки официальности и делаются межличностными, пер
сонифицированными, морально и эмоционально окрашенными, что 
в зависимости от их характера может быть хорошо или плохо. Стати
стика увольнений работников показывает, что в 30% случаев мотива
ми выступают ненормальные отношения с руководством, причины 
которых в личности и поведении как руководителя, так и работника. 
Лентяю, прогульщику, пьянице, растяпе, неучу, грубияну, принося
щему организации одни неприятности и убытки, трудно ожидать, что 
его взаимоотношения с руководителем сложатся гладко. Руководи ге
лю с гипертрофированными представлениями о своей властности п 
персоне, с низкой культурой и управленческой подготовкой, думаю 
тем у только о своей выгоде и рассматривающему работников только 
как «рабсилу», из которой надо выжать все, а затем выбросить, ни 
когда не удастся наладить высокоэффективную долговременную ра 
боту организации, фирмы, индивидуального предприятия.

Система взаимоотношений между руководителем и сотрудниками 
успешна, когда строится обоими на целесообразной деловой и чело
вечной основе, проявлениях общей заинтересованности в высоких 
|рудовых результатах и справедливости, дисциплине, соблюдении норм 
морали и взаимного уважения 

Взаимоотношения и общение 1 loc i роение взаимоотношений и общение 
в типовых управленческих руководителя с сотрудниками осуществ- 

ситуациях ляется по ходу выполнения типовых уп
равленческих действий контроля, оценки, одобрения, замечания (кри-
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тики), советов, укашний и требований. Это относится и к работе 
руководителя органи шнии, и к руководителям служб, бригадирам, 
мастерам, старшим н группах.

Управленческий контроль — обязательное управленческое действие, 
постоянно осущес i илиемое руководителем. Контроль нужен для дела, 
его совершенствования, и поэтому он эффективен, когда осуществ
ляется с конструктивной внутренней установкой — проверить успеш
ность хода работ, иыразить сотрудникам свое отношение к их дей
ствиям, достигнутым результатам и проявляемому профессионализ
му, выявить возникшие трудности, определить необходимость оказа
ния помощи сотрудникам и ее характера, выяснить возможности улуч
шении и ускорения дела, при необходимости отдать соответствую
щие распоряжения. Плохо, когда контроль побуждается недоброже
лательностью — подловить, уличить, найти зацепку, сорвать на ком- 
то свое плохое настроение. Деловой управленческий контроль не дает 
повода и сотрудникам рассматривать его как обидное недоверие ру
ководителя к ним, их компетентности и способностям. Однобокий 
контроль, ориентированный на поиск недостатков, на мелкие при
дирки, сопровождающиеся шумными разносами, похож на пронося
щийся над рабочими местами тайфун. Он может доставлять удоволь
ствие только малокомпетентному в делах и малокультурному руково
дителю, взявшему на себя роль погонщика и признающему един
ственно действенным методом управления «метод кнута».

Разумно соблюдать сплошной контроль с частным — по службам,; 
отдельным аспектам деятельности персонала; по времени — текущий с 
рубежным и итоговым; по ожидаемости контролируемыми — плановый 
и внезапный; по интенсивности — акцентуированный (частый контроль 
какого-то вопроса, участка работы, имеющего в данное время решаю
щее значение, или тормозящего общую работу персонала организа
ции) и выборочный (более частый и пристальный за работой отдельных 
сотрудников, нуждающихся в особой помощи). Очень важен упрежда* ■ 
ющий контроль, заблаговременная проверка хода дел с расчетом успе ть 
завершить дело в срок и качественно, даже если При проверке выявят* 
ся серьезные недостатки. Система контроля зависит от положения дел: 
чем ниже уровень добросовестности и дисциплинированности работ* 
ников, чем меньше их успехи, чем сложнее стоящие задачи, тем им 
генсивнее должен быть контроль. Привлечение к  контролю частных 
вопросом рядовых сотрудников или небольших специально создавав 
мых групп контроля полезно для дела, собственного развития сотруд 
пиков и упрочении коллективистских отношений среди персонала.

Оценки понижении дел, работы служб и отдельных работников 
ммиюмерпа и побуждается полученной руководителем в результате
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контроля информацией. Оценка — действенный инструмент и в уче
бе, и в управлении. Ожидание оценки своей работы сотрудниками и 
предвидение ее неизбежности имеет мотивирующее значение. Стрем
ление заслужить высокую оценку мобилизует возможности работпи 
ков. Оценка действенна, производит надлежащее психологическое 
воздействие, когда справедлива. Заниженная или завышенной оценки 
могут принести вред. Встречаются руководители, ошибочно считаю
щие, что хороша только строгая оценка, они видят строгость в искус
ственном занижении ее, в представлении положения дел «на грани 
развала». Сотрудник, чья работа, несмотря на старания, постоянно 
оценивается негативно, обычно уграчивает веру в лучшее и опускает 
руки. Справедливая оценка правил!.по учитывает не только недостат
ки, но и хорошие стороны в работе, их пропорции, изменения в ней 
в сравнении с предыдущим контролем, i мк к с уровень профессио
нализма оцениваемых. Полезно предстанлип. работнику, чья работа 
контролировалась, возможность дат ь самооценку результатов.

Оценка обычно предваряется или соиромо* i.ieicn p;i (бором с ука
занием на положительные стороны и обнаруженные недостатки. Уве
ренность в себе, самообладание, человечное п.. тнчное постоинство 
руководителя проявляется в привычке усмагринап> прение всего по
ложительные стороны в работе сотрудников и ныека u .i i u i i . одобрение 
ею. Работники ценят одобрение руководите пн, ожидают ею  и испы
тывают глубокое удовлетворение, когда их ожидании оправдываются. 
Любая критика после одобрения имеющихся положительных с т р о и  
работы воспринимается как справедливей и п ри н и м ает! еогрудни 
ками к исполнению. Одобрение поддерживает оптимизм июлей, ус и 
ливает стремление улучшить работу и заслужить большее одобрение 
Оно полезно и самому руководителю: делать прият ное июням /мн гни 
ляет значительно большее удовольствие, чем приносить нм пеприят 
пости. Ему надо быть щедрым на доброе слово. Многие и i нас ризу 
чились говорить хорошее: у некоторых и язык не поворачивается для 
тгого, в лучшем случае говорят о хорошем коротко (к.и-. о самооче 
видном), какими-то сухими, стандартными слонами и без особою 
вдохновения, а вот когда речь заходит о целое i a i кнх другого — откуда 
и красноречие и страсть берутся? Всем надо учиться и даже застав
лять себя о хорошем говорить чаще и ярче

Замечания (критика) — реакция руководителя на обнаруженные 
и ходе контроля и оценки недоработки, недостатки, неполноту дей
ствий, отставания по времени от намеченных сроков, несогласован
ность с другими работниками, слабое использование имеющихся воз
можностей, ошибки и др. Она нужна, но увлечение ею негативно. 
11сследования показали, что одобрение и похвала в 88% случаев прино-
10 Общая и профессиональная психология
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сят положительные результаты, а критика только в 11%. Главное в 
замечаниях — конструктивность, стремление улучшить дело, повысить 
профессионализм работника, помочь избежать серьезных неудач и до
стигнуть успехов. Критика, образно говоря, должна поставить челове
ка на ноги, а не на колени. Она вредна, если порождается неделовыми 
установками: стремлением кусилению своей власти над людьми и под
черкиванию их зависимости от благосклонности начальства; сведени
ем личных счетов, преследованием критикой работника, в чем-то не
угодного руководителю или неуступчивого. Особенно вредна так на
зываемая покатая критика с какими-то скрытыми целями.

Действенность критических замечаний не в психологической бо
лезненности воздействий. Она, конечно, задевает человека «за жи
вое», но )то не самоцель, здесь не нужны специально оскорбитель
ные и унижающие достоинство резкие выражения. Конструктивная 
критика работника должна быть психологичной, т.е. рассчитанной на 
активизацию тех психологических особенностей человека, которые 
помогут ему и работе, и социально-психологичной — рассчитаной и на 
реакцию других работников, всего персонала, чтобы она была уро
ком для всех. Важен и индивидуальный подход к  ней. Так, даже 
небольшое замечание холерику может вызвать острые переживания 
и реакцию протеста. А флегматику, напротив, чтобы его «расшеве
лить», нужны более энергичные, эмоциональные выражения неудо
вольствия. Человек интеллектуально развитый и добросовестный 
быстро схватывает суть замечаний, а малокомпетентный и недобро
совестный туго усваивает их и занят в основном поиском оправда
тельных причин недостатков в своей работе.

Начинать надо с решения, целесообразно ли в данном случае де
лать замечания, да еще прилюдно: обязательно ли поступать так, как 
считает руководитель, или в принципе можно и иначе; нужно ли каж
дый промах критиковать; не лучше ли прощать часть промахов; при
знавать право людей на отдельные ошибки, ибо вовсе не ошибаю
щихся не бывает? Высказывая замечания:

• помнить, что людей часто обижает не само замечание, а тон, 
слова, которыми оно выражено;

• I ie скатываться на огульные обвинения и упреки, видеть не толь
ко нсдоангкл, но и положительные стороны в работе сотрудником, 
шмечания иысказывать после того, как будут отмечены, хотя бы кратко, 
положительные моменты;

• луни' критиковать конкретные действия, а не личность и сс 
in догт п t к и пи hi крит ика иоснринимается как более справедливая и 
окатышичем более действенной;
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• не создавать повышенно нервозной обстановки;
• обосновывать замечания, добиваясь понимания их справед

ливости;
• побуждать работников к самоанализу успехов и недостатков и 

уяснению их причин.
Советы и указания — меры по коррекции работы сотрудников, 

устранению отклонений от должного, намеченного и возможного в 
ней, недостатков и использованию дополнительных ресурсов для со
вершенствования дела. Давать дельные советы и указания — значит 
учить хорошо делать работу. Диапазон мер очень широк, и в их числе 
могут быть: напоминания, разъяснения, предупреждения, советы (ре
комендации) по устранению обнаруженных отклонений в оптималь
ном ходе работы и повышению личной подготовленности, личный 
показ руководителем, как надо действовать. усиление использования 
личных ресурсов, выделение дополнительных сил и средств, поруче
ние более опытному работнику следить и окл и.тлть помощь отстаю
щему, обращение к общественным формированиям коллектива ока
зать помощь коллеге и т.п.

Требования несут в себе властную энергию управления и доводят 
ее до каждого работника для направления, поддержания, ускорения, 
повышения количества и качества труда Они зависят от ситуации и 
особенностей работника, которому адресованы I lone ню считаться и 
с психологическим состоянием, в котором он находится: усталый, 
раздраженный, чем-то недовольный человек может воспринимать 
требования как несправедливые, тенденциозные по отношению к нему 
и реагировать на них повышенно эмоционально. Педантичные, рез 
кие требования к работнику, находящемуся в тяжелом h c h x o i o i  ичес 
ком состоянии (например, в связи со смертью кого-нибудь и i б и т  
ких), могут навсегда подорвать авторитет руководителя

Исследования психологов (Г.С. Немов, 19X2) показали. что н|> 
фективность требовательности зависит от уровни ро шытин коляекти 
на. В сплоченных и дружных коллективах она воспринимается с по
ниманием и одобрением. Коллектив и все хорошие работники ожи 
дают, что руководитель выявит нерадивых и предъявит к ним повы
шенные требования. Сами руководители таких коллективов, оцени
вая свое управление, считают, что они слишком суровы к людям, но 
у членов коллектива мнение противоположное — больше требова
ний! Иное положение в коллективах с низким уровнем развития, кон
фликтных, плохо организованных. Здесь руководители убеждены, что 
им нужно повысить требования, а сотрудники, напротив, полагают, 
п о  к ним надо поменьше придираться, быть демократичнее, забот- 
тинее. Счастлив руководитель, который всей системой работы с пер- 
10*
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соналом создал такой коллектив, что может строить отношения и 
общаться с сотрудниками, не обостряя ситуации й не форсируя сило
вые методы принуждении Такое бывает при высоком уровне мораль
ности сотрудником, щоровом морально-психологическом климате, 
личном авторитете руководителя.

_ _ Требуя от других, руководитель должен начинать
с требований к себе. Он находится под постоян-к руководителюГ7 ним пристальным, критически-изучающим и оце

нивающим наблюдением работников, ищущих и дающих себе ответ 
на вопрос: «л каков он сам?»1. Их социальные ожидания связаны и 
представлениями о руководителе как о человеке, достойном того по
ложения и организации, которое он занимает.

Положение руководителя обязывают его быть личностью, обла
дать личными качествами, способностями, компетентностью, пове
дением, заслуживающим уважение и авторитет у персонала. Важно 
именно быть, а не казаться значимой личностью, не разыгрывать ее, 
ибо слабости интеллекта, знания дела, управленческих способнос
тей, человечности, порядочности, справедливости, честности быст
ро и отчетливо обнаружатся при управлении и станут явью для всех.

Руководитель обязан владеть современным демократическим, вла
стно-благожелательным стилем управления. Авторитарный (коман
дирский, единоначальный) стиль может иметь успех только в крити
ческих ситуациях (авариях, катастрофах, пожарах и т.п.), когда нет 
времени для обсуждений, дискуссий, убеждений, т.е. использоваться 
временно. Либеральный («попустительский») стиль предполагает пре
доставление максимума самостоятельности, свободы и инициативы в 
действиях сотрудников и служб. В большинстве случаев он приводит 
к развалу дела, но может применяться в сложившихся коллективах, 
состоящих из очень компетентных, долго работающих совместно,

1 В зарубежной управленческой литературе приводятся сатирически акцентуиро
ванные примеры критических оценок, не универсальные, но показывающие, с ка
кой — порой тенденциозной — требовательностью относится персонал к руководи 
телю. Если начальник приходит на работу вовремя, то сотрудники говорят: «Это ом 
специально приходит, чтобы нас ловить», а если он приходит позже, то говорят: 
«Себе все позволяет». Если он спрашивает сотрудника: «Как поживает семья?», то 
говорят: «Вечно он сует нос в чужие дела»; если не спрашивает — «Ему до нас дел.1 
нет». Если просит сотрудников вносить предложения по улучшению дела, говорят: 
«Своего ума ист», если не спрашивает — «Все по-своему делает, на наше мнение 
ему наплевать». Если он строго придерживается норм, правил, законов, говорят: 
"Ьюрокрит, формалист», а если нет, считается и с другими соображениями — «На* 
рушигсль npun и шконов, совести нет у человека». Если он шутит — «Идиотски! 
шуточки», 1ч ни нет «Сухарь, столб, а не человек». Если результаты работы орга 
ни пиши хорошие «Ничего удивительного: всю работу тянем мы», если плохие -  

таким начальником и каши не сваришь».
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тонко понимающих друг друга, умных, безукоризненно добросовест
ных и заслуживающих абсолютного доверия людей. Такими чище всего 
являются творческие, научные коллективы.

Каждому руководителю нужно развитое умение работ ат ь. ihhIkmu 
Для этого он должен обладать особыми качествами м ою т чш» п.ю, 
гуманностью, отзывчивостью, справедливостью, общин м.но. iмо I му 
нужно определенное знание психологии, педагогики, п  ик и и c o o rn e i  
ствующие умения (часть их описывается в главе 10). I Ie o b o ll i ж ь и без 
управленческого психолого-педагогического такта. Так i чуи» i но мери, 
подсказывающее взвешенные («за» и «против») отношении, решения, 
оценки, замечания, требования, поведение, позволяющее преодолеть 
крайности, однобокость. Аристотелю принадлежа! > нчш «максимум 
не всегда равен оптимуму». Соблюдение такта и ссм. himi кание опти
мума — наилучшего варианта построения взаимооиюшений и обще
ния руководителя в каждом конкретном случае. C o iu m > м i ь i акт —  зна
чит в тонкостях разбираться в психологии людей, ич иннниидуальных 
особенностях, ситуации и требующемся психоло! <> не,мимическом ре
зультате. Педагогическом потому, что помимо дсп мши« и психологи
ческого результата построения взаимоотношении и оОшении нужен и 
педагогический результат — продвижение в вопросах моснишнии и 
обучения сотрудников работе. Такт всегда индииидуанн шронан

К основным п р а в и л а м  управленческого ш имнимо печагоги- 
ческого такта относятся следующие:

• не подавлять активность и самостоятельно! м. < > • 11 >\ нникои своей 
чрезмерной активностью, разговорчивостью, nMcinniciu том них чела;

• проявлять настойчивость, твердость, решин h.imh i i . и руко- 
нодстве работой сотрудников, но не лишать полной своОомы ней 
ствий сотрудников в рамках представленных им нрам и ношожен 
пых обязанностей;

• быть, как правило, серьезным, делоиым, но (h i сухо» ш, ис
пользуя к месту шутку, проявляя интерес к пробнемам шчной жизни 
сотрудников, улыбаясь, не запрещая вежлииыч ширалений сотруд 
пиков и прислушиваясь к ним;

• требовать без грубости и оскорблении.
• уметь поучать, но не проявлять кысокомерия, превосходства, 

•иканья», назойливого «тыканья» и унижения ничною достоинства;
• делать замечания, достигая при »гом понимания их справедли- 

иости, не портя взаимоотношения с людьми;
• быть принципиальным в требованиях, непреклонным, но без 

мелочной придирчивости и самодурства;
• избегать речевого шаблона в общении с разными людьми, стро- 

ить диалог с людьми с учетом их речевого и интеллектуального раз
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вития, но не переигрыват ь и приспособлении к манерам собеседника 
(что может быть воспринято и как насмешка);

• проявлять простоту, доступность, естественность, но без наи
гранности, фамильярности, панибратства;

• строить отношения на авансировании доверия новичкам, но 
без излишней доверчивости, строя затем эти отношения по результа
там, заслуживающим разной степени доверия;

• быть щедрым на похвалу, но заслуженную и без захваливания;
• быть добрым, прощающим, но без либерализма и нанесения 

вреда делу;
• стремиться к наибольшей мягкости в принуждении и наказа

ниях, но отвечающей конкретной ситуации с сотрудником и доста
точно действенной в ней;

• быть внимательным, чутким, заботливым, но не бахвалиться этим;
• не разглашать доверительно сообщенной информации и ин

тимных сведений о ком-то.

9.5. Конфликты
К сожалению, взаимоотношения и общение в

Психологическая коллективе не всегда складываются благоприят-
характеристика ньш  образом. И межличностные, и личностно- 

конфликтов групповые, и межгрупповые взаимоотношения 
могут оказаться недоброжелательными, неуважительными, унижаю
щими, оскорбительными, враждебными и т.п. Такие отношения, с 
одной стороны, порождают конфликты, а с другой — порождаются, 
углубляются и обостряются ими. Конфликт всегда отражает противо
речие и стремление разрешить его. Но не всякое противоречие мож
но отнести к конфликту1.

Конфликт — острое и трудноразрешаемое противоречие двух, 
трех и большего числа людей (групп), характеризующееся проти
воборством и взаимным применением сильных средств, чтобы одер
жать верх над противной стороной.

1 К сожалению, подобная тенденция проявляется, например, у некоторых работ 
ников тетениления. Наличие двух предложений, разных точек зрения, разных 
мнений и опенок все тотчас же именуется конфликтом, причем такой инфор 
минии ершу нри/шстси негативный оттенок, что это якобы плохо. Такое понима 
нш не rtvii.m in пнумно, но и не корректно. Единогласие, «одобрямс», распрос 
фпигиниг и ...п. им и время, по справедливости критикуется. Демократизм же 
при ннн ! up и»' I н I шин 'и-тонска на свое мнение, на его отстаивание. Разнообри 
же ( н ' н и р и т н  i m ) мнений онснинистся нс как недостаток, а как достоинство, кп 
ус пойме in.li ............. ........  и они про пильного решения и прогресса.
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Нередко конфликты начинаются с пустяка, но со временем про

тиворечие разрастается до конфликта из-за взаимных....... .....  и ноне
дении. Научный спор, дискуссия, обсуждение — не к о н ф л и к т , ибо 
идет совместный, обоюдно заинтересованный ии н л и i i \ 1 11.111.1И по
иск истины, но и они могут перерасти и конф ликт е» ли > uhivi при 
меняться морально некорректные способы.

К распространенным п р и м  и н а м конфлик................ ни i
социально-психологические (нездороиыс настроении и .................ноше
ния в трудовом коллективе, неудошкч моренное п. они hums ра(»от
ников и групп своим положением и орпши lanmi, раиичнч и иг......
стных ориентациях и моральных нормлч повелении рачи.п работни
ков и групп, несправедливое, тенденции time .................... одних ра
ботников и групп к  другим и др.), органы нщычпнч i н/пт и ii'h i khc (не
справедливое или невыдержанное oiiioine н иг руюиолип ли к подчи
ненным, неурегулированность прав и они mi................. ...  на
работников обязанностей, не п о д к р е п л е н н о е  ич р- а i i .i i i .i m i i  возмож
ностями, и др.), материально-техничссык (и г у .............чи нность за
работной платой, несправедливость и раснр< ж и ним аочоаов и по
ощрений, тенденциозность руководства и н уни п. к .м  оОеенечснии 
разных рабочих мест и выгодных поручений и up ) ишЬтыдутыю- 
личностные (конфликтность отдельных раО отию и) и <i|>

При приеме на работу в организации» ра >\мш> \ ш и  т т .  ш щ ц
циал конфликтного поведения кандидатов. а р....... .. > амокри
тично оценивать степень своей конфликтно' ш нр< ■■ и. к паи ш обей 
поста своей личности и поведения, могущие i т м у  тронам . конф
ликты. Стимулирующая конфликты личшн ш/. 01 личае к и . лелуюшими 
характеристиками: завышеннойсамооценкоН.. 11 >< члени< м иылелнп.» я 
любыми путями, вызывающим поведением, игару-келюоным и не 
уважительным отношением к коллегам, ноло i p m e  паю, ма<>. мпшещ. 
постью, склонностью к спорам, импульсивно! I |.ю и иеимлер* ннюс 
ТЬЮ, СКЛОННОСТЬЮ обвинять других в своей lle y a i 4 1 Ле I Ио|»еIIпости ЛЮ 
бым вопросом, требовательностью к окружающим и н< фебонатель 
постью к себе, чувствительностью к мелочам имеющим отношение к 
себе; стремлением увиливать от рабочих шмруюк и взваливать на 
других, грубостью и бестактностью в общении и ар

С позиций полезности различают два основных в и д а конфликтов:
• конструктивные конфликты борьба нового с отживающим, 

устаревшим, справедливости с несправедливостью, добра со злом. Раз
решение их приносит пользу обеим конфликтующим сторонам.

• деструктивные конфликты преобладают корыстные интере
сы, самолюбие, проявления плохого характера, упрямство, дух про
тиворечия, господство эмоций над разумом, нежелание ни за что при
знавать свою неправоту или поражение.
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Любой конфликт, сопровождающийся сильными и неприятными 
чаще всего переживаниями, обычно оставляет глубокий и длительно 
сохраняющийся неприятный след в памяти человека, а взаимоотно
шения между конфликтовавшими часто остаются сухими, натянуты
ми, что закладываем и подсознание очаг возможного нового обостре
ния отношений мо иному поводу. Поэтому в принципе конфликты 
желательно предупреждать, даже конструктивные, изыскивая более 
тактичные способы своевременного обнаружения и разрешения воз
никающих и нарастающих противоречий.

Профилактика и урегули- Конфликты -  это всегда стрессы, психоло- 
рованио конфликтов ™ с к и е  нагрузки и перегрузки, неприятные 

психические состояния, переживания, веро
ятность неблагоприятных трудовых и жизненных последствий. Боль
шинство конфликтов надолго сохраняется в памяти их участников, 
оставляя в сознании и на сердце психологические и физиологические 
«раны» и «шрамы». Ж изнь в условиях постоянных конфликтов тяже
ла, порой невыносима, дело не ладится, человек делается нервным, 
раздражительным, нередко несправедливым и приобретает сердечные 
и желудочные заболевания. Поэтому надо, чтобы конфликты не воз
никали, ибо их, как и пожар, легче предупредить, чем потушить.

Общими условиями профилактики конфликтов выступают: хоро
ший подбор кадров (учитывающий степень конфликтности прини
маемых на работу), формирование подлинного коллектива трудовой 
организации, четкий организационный порядок в работе, эффектив
ная работа с персоналом и управление. Важна постоянная работа по 
поддержанию культуры взаимоотношений и их подчинению интере
сам дела. Целесообразно обучение работников корректным и конст
руктивным способам поведения при возникновении противоречий.

Если же, несмотря на применяемые профилактические меры, кон
фликт все же возникает, то нельзя пускать его на самотек, надеяться, 
что он «рассосется» сам собой. Тенденция у них другая — разрастать
ся и углубляться со временем. Разумно поэтому разрешать их, причем 
начинать нужно как можно раньше. Разрешение (урегулирование) кон
фликта предполагает восстановление доброжелательных отношений 
и сотрудничества между конфликтующими, при удовлетворенности 
итогом разрешения противоречия, лежавшего в основе конфликта, 
отсутствии затаенной неприязни, обиды, злобы, восстановлении нор
мальных взаимоотношений, принесении взаимных извинений за го
рячность и резкость.

Достижение психологического итога возможно лишь при психо
логически грамотном подходе к разрешению конфликта. Он реализу
ется в грех ф о р м а х: самоурегулирования, беспристрастного арбит
ража и коллективной. Методы же в принципе очень схожи.
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> Самоурегулирование начинается по рекомендации руководите

ля, кого-то из коллег, доброжелательно относящегося к конфликтам, 
или по собственной инициативе, мотивируемой пониманием, что кон
фликт вредит делу и им самим. Когда серьезных причин nei или они 
поверхностны, раздуты и, как говорят, не стоят выеденною яйна (игра 
самолюбий, малоосознаваемое желание чего-то путем демонстрации 
обиды, молчанием, плачем), а таких в юношеском и молодежном воз
расте бывает немало, то напряжение довольно легко снимается про
явлениями доброжелательности (типа: «Давай помиримся. Хватит нам 
дуться друг на друга! Будем жить как прежде — в дружбе, согласии, 
радости!»), уступчивости, принесением извинений (в таких, напри
мер, формах: «Извини, виноват, ну не сдержался, случайно с языка 
сорвалось. Язык мой — враг мой»; ♦ ! спи гы считаешь меня винова
тым, скажи, в чем и почему. Обещаю, чго постараюсь тебя понять и 
извиниться, если надо»; «Если тебе чго ю не понравилось в моих 
словах или действиях, извини, но у меня не было намерения тебя 
задеть. Ну не додумал, бывает. Извини»), выскакиванием обещаний, 
выражением дружбы, уважения, а в определенных енучаях и любви.

> Форма беспристрастного арбитражи харакири lyercH участием 
третьего лица (лиц), которое пытается разобран.» и в конфпиктс вме
сте с конфликтующими и помогает им найти им и т.ш мпприемле- 
мых решений. Беспристрастность его в гом, чго оно не с ими на сто
роне ни одного из конфликтующих (и даже не должно быть мподоз- 
рено в этом), равноудалено от каждого, н lOei.iei собственных опенок, 
а требует фактов, доказательств, обосновании, предлагай самим конф
ликтующим давать не эмоциональную, а разумную, дока и и-ш.ную 
оценку обсуждаемым фактам, противоречиям и взаимным i i p c i c n  шям.

> Коллективная форма — по существу, коллективный арыпраж 
Мнения и оценки группы считаются более объективными чем одно 
го человека, и поэтому они более убедительны для копфдик гующих. 
Конфликт может быть поставлен на обсуждение всего кодлекгива, 
либо разобраться в нем поручается группе из 2 наиболее авгори 
гетных членов его (эта разновидность коллективной формы в боль 
шинстве случаев предпочтительнее). Последние две формы исполь 
зуются по поручению руководителя, его замести i с нм по работе с пер
соналом или психолога, а иногда и всего кол пек гива.

Конфликт не может быть разрешен сш иты ми методами (прика
зами, угрозами, наказаниями, запугиванием), которые способны лишь 
усилить его либо загнать, как болезнь, вглубь, сделать до поры до 
времени невидимым, но всегда готовым к «взрыву». Он будет продол
жать жить в подсознании, не проявляясь во внешней агрессивности, 
по неизбежно влияя на отношения конфликтующих и делая их сдер
жанными, сухими, без искренности и доброжелательности.
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Каждый конфликт по-своему своеобразен, и его разрешение нуж
дается в понимании лого. К общим р е к о м е н д а ц и я м  относят
ся следующие:

• прекратить конфликтное поведение на время разбирательства;
• разъяснять пагубность, вредность конфликта для его участии 

ков, работы и морально-психологического климата в коллективе в 
целом; призывам, (при необходимости неоднократно) к проявлениям 
разума, справедливости, преданности интересам дела, культурности и 
вежливости1 дли отыскания путей преодоления конфликта;

• учитывая возбужденное состояние конфликтующих и то, что 
непомерное проявление эмоций лишь уводит от истины, требовать 
вести себя сдержанно, не срываться на эмоции, говорить ровным го
лосом нормальной громкости;

• поддерживать спокойную деловую атмосферу обсуждения, пре
секать попытки нагнетания эмоций, проявлений несдержанности и 
перехода на повышенный тон; категорически запрещать критику лич
ности оппонента, не задевать самолюбия и личного достоинства; го
ворить не о домыслах, а только о фактах и действиях, достоверность 
которых подтверждать доказательствами;

• предложить участникам спокойно и доказательно изложить соб
ственное понимание конфликта, его существа, причин, а также мер, 
которые позволили бы его урегулировать; по ходу уточнять факты и 
доказательства;

• начать разбор с констатации положений, по которым нет про
тиворечий и есть согласие (это могут быть интересы успеха организа
ции, стремление к улучшению работы, а также факты, события, дей
ствия и их детали, в признании которых у конфликтующих существу
ет единство); подчеркнуть в итоге наличие многих пунктов, по кото
рым есть согласие, и выразить пожелание умножить их число;

• продолжить разбор путем анализа пунктов (фактов, действий, 
событий), по которым мнения и оценки не совпадают. Начать с того, 
где согласие может быть достигнуто быстрее всего. Каждый пункт 
рассматривать отдельно, предлагая конфликтующим уточнять свои 
мнения по нему и, углубляясь в детали, добиваться единого мнения и 
оценки. В случае если это не удается, чтобы не допустить разгорания

1 Во французском военном уставе, как и в уставах других стран, существовали 
(а может быть, они сохраняются и в новом уставе) положения о порядке отдании 
чести при встрече военнослужащих в городе и на службе. Но в нем они были сфор
мулированы очень психологично. Отмечалось, что при встрече старшего по воинско 
му шанию с млшииим первым отдает честь младший (это как везде); когда же встр* 
чаются двое н равных знаниях, то первым отдает честь более вежливый. Эго оказалось 
очень дейстаснным для равных по званию — все стремились козырнуть первыми 
К|х>мс того, су шествуют н'нлернме различия в речевом этикете: так, во многих куиь 
турах принято, что при встрече первым здоровается с женщиной мужчина.
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спора и нагнетания эмоций, можно перейти к другому пункту, ска
зав, что к обсуждению противоречивого еще возвратимся. Достиже
ние согласия по любому пункту отмечать с оптимизмом, починной и 
высказыванием надежды на дальнейшие успехи. ЦслесооОра иш при 
любом удобном случае выражать одобрение справедливо* п.ю, ( дер- 
жанностью, проявлениями согласия и ир. Это успокаиншч мшфдик 
тующих, повышает чувство уверенности, что вопросы конфликта бу 
дут рассмотрены справедливо;

• искать не только полного согласия по спорным пунктам, но и 
частичного, компромиссного; вообще не упоминать о том, кто был 
не прав, чье мнение восторжестномлио, кто оказался победите нем 
Благоприятно сказывается самостоятедьное. инициативное при иш 
ние кем-то своих ошибок или неточноечей, которое служит хорошим 
примером и стимулирует ответный отклик,

• рассматривая спорные вопросы, ноОуаддп. конфниктующих 
констатировать наличие разумного, правды и> п о в и ч  и действиях оп
понента, а не только выискивать нсдо» пики, дедин, уступки хотя 
бы по частным для начала вопросам. )ю  вмп ie < накоплением со
гласий позволяет конфликтующим перес м н . индеп. iipyi в друге врага 
и начинать воспринимать как людей, i цч мшцихся к лучшему, во 
мнениях и действиях которых есть рл lyMiioi п. правда. Такие под
вижки в понимании друг друга ослаблими нрошвостояние, подтал
кивают к преодолению конфликтного нрошворечия сообща, к комп
ромиссам, к взаимным уступкам, оценкам и выводам, устраивающим 
обоих, к  корректированию своих мнений и оценок, сближающих их.

Сейчас интерес к способам преодолении i мнфтиктов в пашей стране 
возрос, появилась система знаний о них, о<и,единенная общим на два 
нием — конфликтология, и считается, что i овремеииому обра юванно 
му человеку нужна определенная конфликними иче< кая иодютовкл

Вопросы и задания для самопроиоркп 
ii размышлений

1. Что называется адаптацией человека и < i ,и ими процессами в нем 
она связана?

2. Назовите основные виды адаптации п ддйк- им характеристику.
3. Охарактеризуйте разные степени иеичокя ич»ч кой адаптированно- 

ети к работе в организации, которые m цч чаются на практике.
4. Как можно улучшить и ускорит ь процессы психологической адап

тации?
5. Какой феномен называется п/нн/нч сшнкиыюй деформацией личности, 

каковы причины ее возникновения и возможности недопущения?
6. Дайте характеристику взаимоотношений в организации и выдели

те их виды.
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7. В чем особенности и шимоотношений сотрудников с руководителем?
8. Охарактеризуйте пс ихологически феномен общения.
9. Опишите виды общения в организации.

10. Раскройте особенности психолого-педагогического общения.
11. Опишите психоло! ические особенности взаимоотношений и обще

ния руководи тени с сотрудниками в типовых управленческих ситу
ациях.

12. Каковы требонания к личным качествам руководителя группы, бри
гады, отделения, стилю его работы и умению работы с людьми?

13. Назовите основные правила психолого-педагогического такта.
14. Дайте общую психологическую характеристику конфликта.
15. На юни те качества конфликтной личности.
16. Вспомните основные психологические способы урегулирования 

конфликтов. Постарайтесь привести примеры.

Jhneparypa для самостоятельной-------------- - 
работы и  углубленного изучения

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. — М., 1999.
2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организа

ции. — М., 1996.
3. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. 

Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая 
публично. Как перестать беспокоиться и начать жить. — М., 1989.

4. Ковалевски С. Научные основы административного управления. — 
М., 1979.

5. Ковалевский С. Руководитель и подчиненный. — М., 1973.
6. Кричевский P.JI. Если Вы — руководитель.... — М., 1993.
7. Леонова А.Б., Чернышева О.И. Психология труда и организацион

ная психология: Современное состояние и перспективы: Хресто
матия. — М., 1995.

8. Маркова А .К  Психология профессионализма. — М., 1996.
9. Парыгин БД . Анатомия общения. — СПб., 1999.

10. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. — М., 1992.
11. Промышленная социальная психология /  Под ред. Е.С. Кузьмина, 

А.Л. Свенцицкого. — Л., 1982. /
12. Пряжников Н.С., Пряжникова Е Ю. Психология труда и челове

ческого достоинства. — М., 2001.
13. Психология и этика делового общения /  Под ред. проф. В.Н. Лав 

риненко. — 3-е изд. — М., 2000.
14. Роджерс Э., Агарвала-Роджерс Р. Коммуникации в организации. — 
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15. Социальная психология: Хрестоматия. — М., 2000.
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10.1. Профессиональная пппшгмшкн 
и ее структура

Понятие Слово «техника- ynoipi ..........«ни разных значени-
о психотехнике ях и смыслах, в шм ч т  m i ак < оиокупность средств, 

используемых в трут I ю шачепие связано с древ
негреческим «techne» — искусствен m ot in » v< ггмо, мастерство. По
этому близкое к  дословному переводу ша-и нш понятия «психотех
ника» звучит как психологическое м и о р. т о .  мастерство научно 
обоснованного использования психо к м ни > ш ч способов и средств 
при работе с людьми и решении прикнанныч нрофессионаш.пыч ia 
дач, связанных с их участием.

Современная психотехника профсс! иона иаюм цени h i .ш н  г и  h i - id  
чает разработки и рекомендации по:

• психологическим(профессионанi.iю и< ич.. ю и г т  ким)дсйсгвиям;
• психологическим технологи я м;
• психологическим средствам;
• психологическим приемам;
• психологическим методам;.
• психологическим операциям и правинам.
Сегодня психологическая техника ио уже не чистая эмпирика, 

но и продукт научных изысканий. ' >ю выработанные успешной прак
тикой, исследованные, усоверш стпитанны е и апробированные пси
хологической наукой эффективные способы выполнения различных 
действий. Психотехника — разновидность современных высоких тех
нологий. В психотехнике много тонкостей, «мелочей», но подлинное
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мастерство профессионала всегда тонкости. Мастер всегда подме
чает и учитывает то, что менее компетентный работник не замечает, 
чему не придает значении.

Всякая деятельность, решение задач складыва- 
Профессионально- К),|СЯ из ()е^сгпвиц _  единиц произвольной ак- 
психологические‘ тивмости, «шагов» по пути к осознаваемой цели,

действ Каждое действие подчинено решению опреде
ленной задачи, воплощающейся в достижении промежуточного ре
зультата на лом  пути. Последовательное или параллельное выполне
ние ряда действий приводит к  достижению цели. Действия, таким 
образом, выступают как важные средства достижения целей, исполь
зуемые человеком.

Деятельность каждого профессионала складывается из специаль
ных, свойственных профессии действий. Известны педагогические, 
социальные, экономические, финансовые, технические, военные, 
следственные и т.п. действия. Они специфичны, каждое их них тре
бует особых знаний, навыков, умений и воплощается в экономичес
ких, финансовых и прочих результатах. Однако полновесный, макси
мально возможный профессиональный, деловой результат, особенно 
когда он связан с работой других людей, контактом с ними, взаимо
пониманием, согласованным взаимодействием, управлением, их са
моотдачей, достижим лишь при определенных проявлениях их пси
хологии. Достижению такого результата служат профессионально-пси
хологические действия. Они называются так потому, что их задачи, 
способы, средства, результат психологичны. Например, з а д а ч а м и  
их бывают: сбор психологической информации, психологический ана
лиз, изучение психологии человека, психологическая оценка обста
новки, психологический анализ проблемы, психологическое решение, 
разработка психологического замысла, психологический выбор линии 
поведения или общения, формирование соответствующего психичес
кого состояния собеседника, его мотивирование, вызов или изменение 
эмоционального отношения, поддержание работоспособности и т.п.

Психологические действия играют обслуживающую роль в работе 
разных специалистов, менеджеров, предпринимателей, создают бла
гоприятные психологические условия и предпосылки для решения основ
ных профессиональных задач — экономических, маркетинговых, ком
мерческих и иных. Например, успех переговоров, завершающихся 
сделкой, помимо решения специальных вопросов, связан с качествен
ным решением психологических задач: изучением личности партне
ра, установлением с ним психологического контакта, психологичен 
ким наблюдением за его реакциями, поддержанием благоприятной 
психологической атмосферы, снятием имеющихся психологических



барьеров непонимания, подозрительности, недоверия и др. Однако у 
таких действий есть и позитивный «человеческий эффект• они улуч
шают настроение работников, дополнительно мотивируют их на доб
росовестную работу, оздоравливают взаимоотношения и морально- 
психологический климат в коллективе и т.п.

Профессионально-психологические действия — это выработанные 
передовой профессиональной практикой, исследованные, техно
логически усовершенствованные и апробированные профессиональ
ной психологией основные эффективные психологические сред
ства осуществления профессиональной деятельности.

Решение одной и той же профо сиональной задачи двумя специа
листами будет радикально различаться но результатам, если один по
нимает роль успешного решения психоиш ических задач и использует 
для этого профессионально-психологические действия, а другой — нет.

Наряду с тем, что должно быть дос i m пум», психологические дей
ствия связаны с психологическими приемами и правилами их выпол
нения. Знание действия, его предназначения есть ответ на вопрос 
«что делать?», а психологические методы, приемы операции отвеча
ют на вопрос «как делать?».

Психологические действия и их опер.щмонаньные компоненты 
должны отвечать требованиям гуманности, шконности. тшчности, 
профессионализма и психологической научности Го или иное психоло
гическое действие может выполняться разными методами, приемами, 
операциями, и от выбора их зависит его эффективность Но дли каж
дого действия есть наиболее подходящие операциональные исмсп 
ты, дающие наибольший эффект и называемые интеш инной техноло
гией его выполнения. Очевидно, что специалист, желающий исполь
зовать возможности профессионально-психологических действий, 
должен владеть такой технологией.

В энциклопедическом словаре понятие * метод»'Психологические трактуется очень широко к а к  пун., способ до- методы, приемы * ц_ стижения какой-либо цели, решении конкретной и правила действии задачи, освоении (познании) действительности. 
'Значит, все, что используется при этом, можно на тать  методом. Од
нако в гуманитарных науках к методам традиционно относят только 
самые основные способы работы. К числу психологических методов от
носят разъяснение, убеждение, побуждение, пример, одобрение (по
ощрение), осуждение (наказание), воздействие, принуждение. Мо
жет вызвать недоумение то, что примерно также называют методы в 
педагогике, социологии, этике и в других науках. Суть заключается
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1 ()т греч. methodos — прием, способ познания, образ действия.
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не в названии, а в реал ишции метода, в превращении каждого в пси
хологический. Это происходит только при определенных психологи
ческих условиях, когда применяющий его:

• имеет намерение получить психологический результат;
• отчетливо осознает, какой психологический результат можно и 

должно достигнуть данным методом;
• учитывает обстановку и психологические особенности челове

ка или группы, работая с которыми, он применяет данный метод;
• припоминаем имеющиеся у него и подходящие к данному слу

чаю п с и х о л о г и ч е с к и е  знания, примеривает, перебирает в мыслях ва
рианты их I ибкого применениях в данном случае;

• подбирает приемы, средства, стиль, манеру, место и время, бла- 
гопрня тстиующие достижению психологического результата;

• не сбивается с психологической позиции при столкновении с 
различными трудностями и настойчиво продолжает применять метод 
как психологический;

• удовлетворяется результатом, если он носит психологический 
характер и отвечает намеченному.

Если эти условия не соблюдаются, то применяемый конкретным че
ловеком метод окажется каким угодно, но только не психологическим.

Психологические приемы — основные психологические способы 
выполнения как психологических, так и непсихологических действий, 
повышающие их эффективность. Они заключаются в практическом 
использовании психологических знаний для оптимизации отдельных 
структурных компонентов действия, например при общении — для 
подготовки к общению, формирования мысленного образа конечно
го результата общения, определения тактики общения, выбора пси
хологической позиции в общении, осуществления психологического 
наблюдения за партнером по общению, преодоления психологичес
ких барьеров между общающимися и др.

Психологические операции — элементарные способы и процедуры 
выполнения деталей какого-то психологического приема. Они вы
полняются на основе психологических правил, указывающих на то, как 
выполнять тот или иной элемент действия.

Все структурные компоненты психологическйх действий — мето
ды, приемы, операции — в руках психологически не подготовленного 
человека малоэффективны и могут принести даже вред. Профессио
нал не просто должен знать их, но и хорошо усвоить основы психо
логии, обладать началами психологического мышления (думать пси
хологично, конструировать мысленные образы психологической 
реальности, с которой он в данный момент столкнулся, как ее учиты
вать при принятии решения и осуществлении избираемых действий), 
чтобы успешно применять их.
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Понятие «средства» в общеупотребительном зна 
сихологические чении близко к понятию «способы”, и и па новор- 

средства „ной речи они нередко используются как синони
мы. Но у первого есть все же отличительный смысловой опенок 
«вещественный». Когда имеют в виду орудия, инструменты, с помощью 
которых решается профессионал!.пая задача, говорят о средствах, по 
никогда о способах, за которыми всегда сохраняется технологический 
смысл. Средства — что используется, способы — как используется.

В психотехнике выделяют собственно психологические и психоло
гически значимые средства. К собственно психологическим средствам 
относятся психологические по своей природе феномены, которые спо
собны оказывать психологическое влияние на людей, они используют
ся в качестве своеобразных «психологических инструментов». К числу 
основных из них относятся:

• речевые средства — слово, интонации, i ром кость и др.;
• невербальные (не словесные) среде т а  мимика, жесты, поза 

и др.;
• поведенческие средства — поступки, ieiu тм я . пример другого 

человека, группы людей, расчетливо демонстрируемое поведение;
• обстановочные социально-психологичп к и< < редспи морально

психологический климат, построение оп рет денного ним  взаимоот
ношений, намеренно применяемый стиль рукоиот т а  и др.;

• активно-деятельностные средства воинечепие человека мак 
тивную деятельность, имеющую определенные цели, шдачи, свой 
объект и способствующую обогащению ею  шаний. совсрш ени вова 
нию навыков, умений, качеств, способностей.

Психологически значимые средства предметы, явнеиия \ч ювия 
не психологической природы, которые тем не менее могуч ока пинать 
и оказывают на человека психологическое воздействие, м ними еле 
дуют и соответствующие психологические послелсшии обогнще 
ние человека знаниями, совершенствование ею  навыков, умений, ка 
честв, способностей. Но в качестве средства каждое h i предметов, 
явлений, условий выступает только «в рукач» ченоиека, понимающе 
го скрытый в них потенциал психологическою тпдействия и умею
щего извлекать этот потенциал, превращал, ею  в активную психоло
гически действующую силу. Это умение в i данном заключается в стро
гом соблюдении психологических условий, описанных выше при ха
рактеристике психологическою метода Таким образом, не сами не- 
нсихологические средства дают эффект, а все зависит от техники их 
применения, в способах их использования, которыми и должен вла
деть профессионал, менеджер, предприниматель.
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10.2. Психотехника речи
Речь использование языка. Язык (в лингвистичес-

Речевые ком смысле) — это знаковая система, состоящая изсредства слон, пранил их произношения и согласования и слу
жащая для общении, мышления, передачи и усвоения опыта. Значи
тельная часть профессиональной деятельности большей части специ
алистов, деловых июлей предполагает активное использование речи. 
Мысль, намерение, отношение, предложения, переговоры, сделки, 
решении немыслимы без речи.

К основным психологическим средствам речи относятся собственно 
речевые (вербальные) и невербальные. К  первым принадлежит сло
во , кик основной феномен речи, к невербальным — мимика, жести
куляция. Каждое из средств способно усиливать эффект речи, а гиб
кое и комплексное использование — эффективность действий в каж
дом конкретном случае.

Главная психологическая сила техники речи — слова, предложе
ния. «Слово — великая сила, но надо заметить, что это союзник, всегда 
готовый стать предателем», — отмечал российский юрист П. С. Поро- 
ховщиков. «Слово — острее ножа», «есть три вещи, которые нельзя 
возвратить назад: время, стрелу и сказанное слово», — гласят послови
цы. Надо знать цену словам, думать, что и как говорить, когда и где.

Чем большим запасом слов обладает профессионал, тем легче ему 
в нужный момент подобрать самое лучшее, самое точное, самое яр
кое. Бедность словарного запаса делает не только речь бедной, но и 
ум человека выглядит бедным и ограниченным. Затруднения с под
бором слов, мучительные поиски наиболее подходящих портят впе
чатление от речи, вызывают непроизвольное раздражение и являются 
одной из причин многословия, в котором трудно уловить мысль. Луч
шие слова — те, которые подворачиваются на язык сами собой, легко 
и непринужденно, вместе с тем они точны и удачны.

Слова и построенные из них словосочетания, фразы, предложе
ния более действенны, если они точны, строго соответствуют сущ
ности мысли говорящего и тому смыслу, идее, пониманию, которые 
он хочет передать собеседнику. Для этого пригодны лиш ь понятные 
слова и состоящие из них словосочетания, богатые по смыслу, яр
кие и запоминающиеся. Далеко не единичны случаи, когда человек, 
ироде бы знающий дело, тем не менее выражает свои мысли бес
цветно, тускло, с помощью затасканных, общих, мало что выражаю* 
щих слов-штампов. Слушать его скучно и трудно. Одно простое слово, 
один удачный эпитет иной раз могут сказать больше, чем длинные 
бледные рассуждения.
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Культура человека, мастерство владения словом выражается в чис

тоте речи, отсутствии в ней ненормативной лексики, канцеляризмов, 
стремления щегольнуть новомодными и иностранными словечками и 
выражениями. Профессиональные термины, выражения, тонкости 
словесных оборотов уместны только в разговоре с человеком, кого 
рый с ними знаком. Нужно использовать слова и речевые обороты, 
идущие из народной практики и связанные с языковыми традициями.

Обязательное условие высокой культуры и техники речи — пра
вильное произношение слов, постановка ударения и построение предло
жений. Плохое впечатление производи т речь человека, если она засо
рена словами-паразитами типа: «так сказать», «как говорится», «зна
чит», «понимаешь», «ну», «так», «в некотором роде», «и так далее», «и 
нот», «в общем и целом», «надо сказать», «говоря откровенно» и пр. 
Низкая культура речи, затрудняющая со восприятие и снижающая ее 
силу, обнаруживается в засорении ее «мычащими» и «блеющими» зву
ками — «м-м-м-м...», «э-э-э-э...». На m i i o i  и х  видах работ трудно при
житься людям с дефектами речи (заиканием и пр.)

Речь хороша своей выразительностью, способной улучшить ее 
восприятие слушающим и воздействие на н о т  Дня реализации этого 
существуют определенные п р а в и л а :

• эмоциональной выразительности ( жеп/хч ишин ти). Н речи должно 
чувствоваться отношение к излагаемой мысли, что позволяет лучше 
донести ее до слушающего. Считается, что понимание на 40'V зави
сит от интонации, адекватной содержанию выскаш тапня и шачс 
кию слов. Важно и интонационное богатство речи, варьирование i ром 
костью, эмоциональностью, тембром, при л о м  нужно иск точат ь 
форсирование голоса. Монотонность, невыразительность, речь на 
одной ноте — все это наносит ущерб эффективности разтиора. у то 
мительно и вызывает либо сонливость, либо раздражение,

• лексической выразительности — использование точных, ярких, 
нестандартных, образных слов и словесных оборотов, синонимов, 
омонимов, терминов;

• фонетической выразительности отчем л и вое, ясное произно 
шение, изменение ритмики, громкости, ударений

• грамматической выразительности использование разнообраз
ных словесных оборотов, ярко сформулированных выражений, при
менение уменьшительных и ласкательных слов, идиом, афоризмов, 
пословиц, дидактических повторов, подытоживания и др.

Тембр, громкость, темп музыка речи. Бас, баритон ласкают слух, 
а визгливый, хриплый, глухой голос портит восприятие даже пре
красных по смыслу слов. Голос должен быть достаточно громким, 
чтобы речь была слышна. Некоторые люди имеют плохую привычку
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произносить слова в конце предложении с пониженной громкостью, 
«заглатывать» их. Поле зно знать, что тихую речь люди склонны вое 
принимать как проявление робости, неуверенности в себе.

Плохо воспринимается слишком быстрый («пулеметный») темп и 
слишком медленный. Первый сильно утомляет слушателей, ставя их 
перед необходимостью не пропускать слова и успевать схватывать 
смысл сказанного. Медленный темп навевает скуку, сонливость, его 
часто воспринимают как проявление равнодушия говорящим, и слу
шающие начинают отвлекаться, думать о своем. Вполне оправдано 
менять теми, используя, например, замедление для выделения важных 
слов, фраз, трудных для понимания мест. Иногда от плавного, разме
ренною темпа бывает полезно почти сразу переходить к быстрому, что 
требует быстрых ответов от партнера. Темп связан с паузами, которые 
нужны не для того, чтобы отдышаться, а чтобы дать возможность со
беседнику обдумать ответ или повысить его волнение. Нередко паузы 
говорят не меньше, чем слова, бывают многозначительны.

Н бал ные Слово действует на человека не только своим со-
___ ______ _ держанием и смыслом, но и всем комплексом «об-средства речи _

рамляющих» его неречевых средств. Психотехни
ка использования невербальных средств сопровождения речи и связана с 
их использованием при разговоре, а игнорирование ее может ослаб
лять и даже сводить действие слова на нет. Общее правило таково: 
говорить не только ушам, но и глазам слушающих.

Мимика — выразительные изменения лица. В ней отражаются пси
хические состояния человека, отношение к окружающему, собствен
ным высказываниям говорящего и действиям. В глазах и во всем обли
ке говорящего бывает столько же красноречия, как и в его словах.

В профессиональной психотехнике мимика используется для уси
ления речевого высказывания, воздействия на собеседника, установ
ления психологического контакта, формирования впечатления о себе 
и своей позиции в разговоре, маскировки собственного психического 
состояния и отношения к происходящему и даже для улучшения са
мочувствия. По мимике говорящего партнеры по общению, особен 
но в деловых контактах, обычно пытаются «читать лицо», понять не 
только текст, но и подтекст, угадать за словами скрытый, действи 
тельный смысл их.

Умение контролировать мимику, владеть ею для решения сто
ящей задачи — важное профессиональное умение. Надо вырабаты 
вать у себя привычку уделять внимание своей мимике: продумывать, 
какой она должна быть, соответствует ли она ситуации, когда ее еле 
дует изменить и почему и пр. Многие работники не задумываются 
над тем, какое обычно у них выражение лица. Им стоит периодичес
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ки смотреть в зеркало, чтобы уловить типичное выражение Кто-то 
сможет понять, что его лицо преимущественно равнодушное пени 
вое, хитрое, угрюмое, недоброжелательное или даже злое.

Целесообразно намеренно управлять своей мимикой, прн/ыинп. ю 
иыражение лицу, которое отвечает желательному имиджу и мое мри и 
тию человеком, с которым ведется разговор. Чаще всего оно должно 
светиться доброжелательностью, деловым настроем, уверенноеп.ю, 
самообладанием.

Управляя мимикой, постарайтесь использовать все мимические 
компоненты лица. Это прежде всего выражение глаз, направление 
взгляда, особый рисунок носо-губных складок, складок лба, общее 
положение головы (обычное, прямое, а не высокомерно поднятый 
подбородок или взгляд исподлобья), разрез глаз (изменение движе
нием мышц век и к ним прилегающих, которые в первую очередь 
определяют выражение). Мимика динамична и, как правило, отража
ет отношение говорящего к произносимым словам (их значимость 
для говорящего, веру в то, что он говорит, как сам понимает го, что 
говорит, как понимает слушающего и др.), психические состояния 
говорящего (радость, удовлетворение, внимательность, скуку, досаду, 
усталость, удивление, волнение, напряжение, гнев, растерянность и 
пр.), отношение к  собеседнику (безразличие, уважение, сочувствие, 
доброжелательность, пренебрежение, разочарование и др.), отноше
ние к самому себе и своим действиям (внимательность, волевую со
бранность, решимость, непреклонность, неуверенность в себе, расте
рянность, самодовольство, подготовку к какому-то действию и пр.), 
некоторые качества (интеллигентность, ум, малообразованность, i лу 
пость, самообладание, волю и др.).

Глаза не случайно называют «зеркалом души», они выра им ель 
ны, многое говорят о человеке, и изменить их выражение пракги 
чески невозможно. В пьесе «Сонет Петрарки» советского драматур 
га Н. Погодина есть такая сцена: двое говорят о хорошо знакомом им 
партийном работнике. Один дает такую оценку ему: «Он всегда про 
износит красивые партийные слова, но глаза у него при этом беспар
тийные». В большинстве профессиональных действий не должно быть 
раздвоения между содержанием речи и выражением глаз, мимикой, 
ибо одни и те же слова при разном выражении лица и глаз могут 
приобрести противоположный смысл. Можно говорить с серьезным 
1ицом и смеяться глазами, на словах говорить уважительные слова, а 
| ызами издеваться. Но в ряде профессий бывают обстоятельства, когда 
| лаза и вся мимика призваны маскирова ть действительные состояния 
и отношения говорящего. Это требует немалого артистизма и умения 
управлять собой.
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Вести профессиональное общение следует не с застывшим ли 
цом, а варьировать его выражение, придавая тот нюанс, который от 
вечает ходу и намечен iгой тактике разговора с собеседником. Это может 
быть и «каменное лицо», маска, скрывающая реальные состояния и 
намерения, но она не должна быть надетой раз и навсегда.

Пантомимика это жесты, поза, походка. К  разновидностям 
жестов относят:

• иллюстраторы, подкрепляющие речевое сообщение, в том чис
ле: указатели (направление пальца, движение руки), пиктографы — 
картинное изображение формы и размеров предмета, идеографы 
движения руками, моделирующие динамику какого-то события (на 
пример, рабочие движения при обращении с инструментом), отмаш 
ки - движения, отбивающие темп речи;

• жесты-омонимы — заменители слов «подойдите», «садитесь*, 
«привет», «уходите», «уберите», «до свидания», «ура!», «подождите», 
«плохо», «не верю», «ужас!» и др.;

• жесты-команды — при руководстве передвижениями людей, 
старте бегунов в спорте и др.;

• аффекторы — движения, отражающие отношение к действиям, 
словам собеседника и возникшие эмоции: согласие, несогласие, про
тест, сопереживание, осуждение, угрозу (движение указательным паль
цем), внимание и др.;

• регуляторы — кивок головой, предложение собеседнику помол
чать, что-то дать или передать и др.

Существует ряд правил-рекомендаций по использованию жестол: 
использовать возможности жестов при разговоре, не допускать бес
смысленной жестикуляции — размахивания руками (в Духовном рег
ламенте Петра I было написано: «Не надобно шататься вельми, будто 
на судне веслом гребет; не надобно руками сплескивать, в боки упи
раться, подскакивать, смеяться, не надо бы и рыдать: вся бо сия лиш
няя и неблагодарная суть и слушателей возмущает»), избегать стерео
типной жестикуляции — использования только 1—2 постоянно повто
ряющихся жестов (например, «рубки воздуха», «указующего перста»), 

Обстановочно- Окружающие условия и собственные особен- 
поведенческие средства нос™ поведения человека сказываются на его

при речевом обмене Речевых высказываниях и использовании ре
чевых и невербальных средств.

Психологическое значение имеют место, время, окружающая оЛ 
становка. Они часто придают особый смысл разговору, определяют 
психическое состояние одного или обоих разговаривающих, создаин 
психологические трудности при обмене высказываниями или, напро 
тив, благоприятствуют ему, придают отдельным словам и высказьпш
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пиям повышенное или пониженное воздействие, прои iimmn юг или 
иной эффект. Все это следует учитывать, если предстоиший ра iroHnp 
имеет важное значение.

Большую роль играют дистанционные характеристики ...... i un i
ки. Дистанции речевого контакта психологически ра нигпш  мшим 
ная — 15—45 см, личная — 45 -75 см, социальная U0 .’10 см 
публичная3,5—7,5 см. Уменьшениедистанции усилии,н i ш им .п .ш  
ческие взаимовлияния мимики, взглядов, слов, пош.ип.н i >мотн> 
мальность, усиливает открытость в перед. 1чс мыслей и чум in илшнч 
на жесты, порождая касания друг друга

Отношение к  человеку, которому адресуем и речеми- ш.н i ,i n.in.i 
ние, избранная по отношению к нему in • шипи пим ечеты  ч шипи и 
тактика поведения в разговоре — нажньм чара* и - p m  н и  н />«-четно
поведения. Доброжелательность, сочунс iшн m ............. и. шш ритсль
иость, сговорчивость, любовь, уверенно! п m щ» > нчних п., пеуна
жение, чувство превосходства, гонор, же пшик ш ......... ..  > ки задеть
собеседника — лишь небольшая часть из большого реп цм встречаю
щихся отношений и занимаемых позиций < >|щ мш \ I Оып. естествен
ным проявлением присущих одному или оЬпим с оПо пш икам лич
ных качеств и существующих между ними и шимош ношений, что убе
дительно проявляется в выборе слов, построении ш.и к а пннаний, ин 
гонациях и пр. Однако речевое поведешь мижп быть намеренно 
избранным для достижения в разговоре ощч п н иных целей. Тогда 
использование всей речевой техники гре»»уе i • niptm ленного м ао  ер 
ства и даже артистизма. Бывает, особенно и m юных контактах, чго 
речевое поведение строится с задачей шмт i иронии, свое дсйстни 
тельное отношение к собеседнику, предмпу ранонора, иреследуе 
мым в нем целям и выступает среде г н о м  м.н киропки, < <>кpi . i iut i  ич 
(например, прикинуться поддающимся на уюноры, иаинным, т у п о  
натым или не интересующимся, максима м.но о« ж пом п иным и но 
нросах, о которых идет речь, предельно т а т ю  рп онанным, иепрск 
лонным и пр.). В профессиональных и деловых пеляч бываем необхо 
димо строить речевые высказывания, испольюнать мимику, жесты, 
интонации таким образом, чтобы изображен, человека определенно 
го образа жизни, достатка, культуры, профи н ш  Во всех подобных 
случаях построение речевого поведения с помощью психотехничес
ких средств требует хорошего психологического вживания в роль.

Важным поведенческим элементом является поза человека при 
шпеказываниях или при слушании другою. Она психологически вы
дает отношение к собеседнику, мнение о себе, уровень культуры и 
»гичности, внимание, равнодушие, психическое состояние, намере
ние и др. Поза оказывает влияние на восприятие слов, может соот-
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ветствовать их реальному смыслу или противоречить ему; правши, 
ные и красивые слома могут восприниматься как лживые или пуст ая 
формальность. Представим себе государственного служащего, веду
щего прием населения, но сидящего небрежно, расслабленно разва
лясь, закинув Hoiy на ногу, с сигаретой в зубах, пускающим дым и 
лицо собеседника Что бы он ни говорил пришедшему к нему граж
данину об уважении, сочувствии и обещаниях разобраться, можно с 
уверенностью утверждать, что его слова не будут восприняты как че
стные и искренние при этом, к тому же будет нанесен ущерб власти, 
подорвана вера гражданина в свою защищенность и возможность до
биться справедливости. Потому разумно принимать ту позу, которая 
точно рассчитана на психологический эффект, соответствующий це
лям речи. В общем случае она призвана свидетельствовать о культуре, 
ответственности, требовательности к себе, уважительности к собе- 
седнику, внимательности к его словам. Главные признаки ее: строгая 
прямая посадка и наклоненный чуть вперед корпус.

Кое-что может сказать о человеке и его психологии походка. Дос
таточно четко различается она у людей уверенных в себе и робких, 
получивших хорошую школу в армии и расхлябанных, идущих по 
делу и прогуливающихся, обладающих большим самомнением и скром
ных, не думающих о впечатлении, оказываемом на других, и желаю
щих понравиться, спокойных и взволнованных, настроенных реши
тельно и трусливо, ничего не опасающихся и пытающихся не обра
щать на себя внимание и пр. Поэтому правило заключается в следую
щем: любому работнику надо знать особенности своей походки, кон
тролировать ее в той или иной ситуации и придавать ей признаки, 
отвечающие решаемым профессиональным задачам.

Роль внешнего вида человека, говорящего многое о нем, интуитив
но понимается большинством людей. Многие профессии связаны с 
ношением форменной одежды, обладающей символикой (погоны, 
нарукавные и нагрудные значки и пр.), которые выдают место рабо
ты человека, вызывают определенное отношение к нему, представле
ние о его вероятных качествах (вынесенное из прошлого опыта лич 
ных контактов и накопленной информации о людях данной профес* 
сии), активизируют социальные ожидания от контакта и формируют 
внутреннюю установку на определенное поведение при общении 
Внешний вид работников офиса фирмы сказывается и на впечатле
нии о ней. Всякая униформа, символика, место работы обязывают К 
определенному поведению и общению, связывая эту триаду воедино 
Условия рыночных отношений, предпринимательства, бурного ра ь 
вития сферы сервиса все больше обязывают деловых людей и про*
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фессионалов быть прилично одетыми, опрятными, деловыми. вы тля 
деть соответствующими занимаемому положению, прни нюннишми 
ириятное впечатление — все это облегчает вступление и и чиню м 
общение с партнером, клиентом.

10.3. Психотехника общении
Успех общении пишет от енмиш ч« ..... .. a, шОсновы психотехники ,еГО СОбСТВетIl.iv K.rie. ш и о .........мин.............

оошения седнику. Суп. ч е н о н е к а , i тан ин е и и> м in n i
Г>ежно обнаруживается в общении. У  доброжгншгныгои» vmh* i.........
го себя и других, не преследующего дурпм\ не и it ч« ........ i . '(имение
обычно успешно. Говорить вежливо, искренне. унмшн п ат не кри 
нить душой, исходя из добрых чувст в лич ц е н т  tet I н< ini" V ноПрого
человека и глаза добрые, и улыбка добран, и щ и......... цищ и . нона не
оскорбляющие. У человека злого, нечестии. . in >н.прими намере
ниями, каким бы артистизмом он ни ofri.ii.ii и m m  ftyaei про
скальзывать недоброе, неискреннее, BIOHOie И|" Mi 11.1М И IHV'I.IIT. 1ЛЫС
потки, с губ невольно срываться оскорбте пан...........на а м.п кнровка
исего этого проявляется в наигранной слаш.ни « i н ра шн шо(1 весело 
сти или бессмысленном трепе.

Психологами разработан ряд методик, пиши hi..... .. н<> нрояктяю
щимся признакам поведения, общения, мимики т и с  пий рук и ир. 
безошибочно диагностировать ложь, неискренно. и наш ранное-11. Од 
нако любой наблюдательный человек Mo*ei ei ни и. ншнт.. го ihiiohot 
рить такое, наблюдая за незнакомым или м а т  mat ..мим ■. н . еднпком 

Учиться культуре общения и соблюдши/. ее па ю м.. м ш т но нужно 
другим, да и самому человеку, который от шин ■ нш.ниши тучше 
Строить общение с учетом особенностей па/ннпе/и!. мп нн н-р<>. »н, урон 
ия подготовленности, опыта, развитости интемтек м. ннимаи и.пост, 
характера (эмоциональности, выдержанное!и, кршичн.н щ и др.), пен 
хического состояния. Быть предусмотрите и,ныи и ношении, обдумы 
нать, с кем, что, как, когда, где, в какой момми юнприм. И серьезных 
случаях осознать цель предстоящего ра иоипра продуман, план, сно 
соб решения трудных вопросов. Если сем. поди, общение с которы 
ми для вас трудно и может привести к конфникту, го лучше реже 
общаться с ними, а когда это неизбежно, ю  строить общение осо
бенно продуманно и говорить строго о деле, которое вынуждает к 
разговору, не уклоняясь в стороны Удачное начало обычно задает 
тон разговору. Лучше начинать не со сложных, болезненных, спор
ных вопросов, а с непринужденных и вежливых (вспомним: ничто 
не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость).
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Вести разговор с любым человеком надо спокойно, доброжелательно, 
уважительно, строить диалог — как обмен мыслями, со вниманием 
относиться к словам собеседника. Надо уметь слушать. Полезен со
вет, существующий со времен Древней Греции: «два уха и один язык 
даны человеку для того, чтобы больше слушать и меньше говорить», 
Установлено, что 9 и» 10 хороших мыслей приходят человеку при 
общении и умении слушать других. Не корректно без конца переби 
вать собеседника или, слушая, не слышать, не стараться понимать 
его мысли и то, что его волнует, а вести разговор «в одни ворота», 
сыпать словами только самому. Так не добиться ни взаимопонима 
ния. пи уважения к себе и своим мыслям, не наладить взаимоотно 
шении. Даже если хочется что-то сказать, надо сдержаться и выслу 
шать собеседника до конца, что поможет и ему со вниманием отнес 
тись к вашим мыслям. Чтобы нравиться людям, надо проявлять инте
рес к тому, что их интересует и беспокоит. Надо учиться умению 
ставить себя на место говорящего или слушающего, размышлять, как 
бы я на его месте понимал, относился, чувствовал, что могло бы меня 
на его месте волновать, чего добиваться.

Слушать — не значит только молчать. Слушать слова, а слышать 
человека — его мысли, доводы, ход рассуждения, весомость доказательств, ] 
Важно понять, что и почему его волнует. И он должен видеть, что его 
слушают, его проблемами и соображениями интересуются. Он заме
тит, что вы занимаете позицию активного слушателя, не отвлекаетесь 
на разговоры с другими или по телефону, не поглядываете на часы, Я 
оценит это. Весь ваш вид должен выражать внимание и интерес: чуть 
наклониться в сторону собеседника, часто смотреть ему в глаза, реаги
ровать по ходу его речи — наклоном и покачиванием головы, жестами, 1 
движениями бровей, изменением линии рта, словами («понимаю», «это 
интересно», «неужели?», «уточните, пожалуйста, это» и др.).

Одобрение, выражение согласия с некоторыми высказываниями со
беседника, поиск общего — верный путь к достижению согласия и це
лей разговора. Заслуживает внимания в разговоре непринужденное 
(«к слову») выяснение общности развлечений на досуге (спорт, телепе
редачи, работа на дачном участке, сбор грибов и др.), мест отдыха, мест» 
(региона) рождения, службы в армии, оконченных образовательных 
учреждений, оценок во время учебы и пр. При выявлении общности 
стремиться к употреблению слов «мы» и «у нас» — «мы с вами», «нам 
с вами» и др. Следует по ходу разговора фиксировать, произнося вслух, 
положения, по которым есть общность понимания и согласие. Накоп 
ление таких согласий способствует достижению цели разговора.

Обосновывать свои взгляды и доводы надо доказательно, фактами, 
ссылками на научные положения, статистические данные, цифромло 
показатели успешности труда.
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Только люди малообразованные с обывательским мышлением 

не заботятся о доказательности своих утверждений, опенок прелло
жений, а рассчитывают на многословие, громкость ......... .. •мопин
принимая их за достаточные аргументы. Нельм, конечно, говоришь 
совершенно бесстрастно, без эмоций, но и нагнетание и \ та п,ко ia 
трудняет достижение цели разговора и может породить новые пре 
питствия. Заметив, что разговор накаляется, лучин■ его прекратить 
н выждать, когда нервы успокоятся. Что не удастся / и > к. i мм. > нш '>(1
иым тоном, того не доказать и криком Хороша и ш» т ч .....  м\ i
рость: если ты кричишь, значит, ты по прав Глубочайшее щолужле 
иие полагать, что оскорбительными репликами и парс» < nin 1 елника 
можно получить превосходство над ним Папрогин, они ммгпщ бес
иомощность, слабость позиции, свидетели п л и ........ ни \ и шип ар
гументов и унижают произносящего их. Док .1 n.inai.........  in.+.e пенми
допускать унижающих и оскорбляющих соГнч t шин а < »ч< t.iiiiilt. ибо 
после этого он становится глухим к любым липиаам и шнимпп по 
1ицию отпора. Никогда без нужды нелы я шлепан, > нмшппИт- чело
века. Обидеть просто, извиниться труднее, поцучин и» кроннее про 
тение еще труднее.

Без крайней необходимости не следует гтшршт. , оое, едпик \ <; тем 
Сюлее в начале разговора, что он не прав, ошиЛаспн ч, не понимает Пум 
ше сказать, например, так: «Сожалею, п»> не мш у »«н t.n пп.» и с нами, 
хотя допускаю, что правы вы, а не я. Дапайи- ра ч м-|»< м< и и ф.и 1.1ч 

I гели я не прав и вы мне это докажете, я припипо пашу правоту» 
Высказывая собственные мнения, идеи, оценки, п о м н и т , ч ю  ириа 
ни вы обладаете истиной в последней инстанции Пи*том\ чучше 
прибегать к таким речевьш оборотам: «мне кажеин», -пи моему мне 
нию», «у меня есть основания считать», «и могу притч т  цок,па 
гельства того, что...».

Приводя свои аргументы, не «давать копира» в руки оппонента 
)го бывает, когда приводятся сомнительные лоппаы. допускаются 

ошибки в назывании фамилий, мест, дат, цифр, чю  го прсувеличи 
пается «для убедительности» в расчете на то, ч ю ок а же ни не замечен 
иым. Даже пустячная неточность может дан. понод шмегившему ее 

| оипоненту-демагогу в громогласном раздувании н использования как 
ыцепки для общих заявлений, что все придумано, вранье, намерен
ные нападки и т.п.

Будучи твердым и неуступчивым в принципиальных делах, разум
но проявлять известную уступчивость, ког да дело идет о людских сла
бостях. Умение без обиды давать советы, с болью переживать ошибки 
нжарищей по работе и правильно воспринимать критику в свой ад
рес — признаки хорошего человека.
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/Существует специфики общения с представителями зарубежных 
деловых кругов'. Собираясь на деловую встречу, будучи за рубежом, 
нужно соблюдать все фебования к внешнему виду, принятые в дан 
ной стране и общее!не. В разных странах есть свои правила встречи 
При встрече с бизнесменами из Азии не следует делать рукопожатие 
сильным и долгим 11еотьемлемой частью переговоров с иностранца
ми является посещение ресторанов и мероприятий культурной про
граммы. В некоторых странах, например в Японии, отсутствие при 
глашений на подобные мероприятия даже может служить сигналом 
того, что сделка скорее всего не состоится и что хозяева прозрачно 
намекают на отсутствие интереса к продолжению контактов. При 
приглашении иностранцами на подобные мероприятия непреложным 
правилом считается разделение расходов поровну. Нельзя забывать о 
сувенирах и подарках приехавшим, особенно при переговорах с ази
атскими бизнесменами, где это является национальным правилом 
вежливости и благорасположения. Но нельзя протягивать сувенир 
(подарок) левой рукой, которая считается у них «нечистой» и пользу-J  
стся дурной славой. В начале деловых переговоров западные пред
приниматели при общении уделяют больше внимания постановке 
вопросов и ответам на них, нежели длинным сообщениям и обосно
ваниям. Вместо вступительных речей они часто используют показ 
коротких (на 7—10 мин) фильмов о своей организации. Нужно иметь 
в виду и специфику использования ими невербальных средств обще
ния. Например, южане, известные своим темпераментом, отличают
ся быстрой сменой направлений взгляда, но это не может быть ис- , 
толковано негативно. Японцы же при общении чаще смотрят на; 
шею, а не в лицо, что не должно удивлять. Один и тот же жест у 
разных народов имеет свое значение. Например, болгары, не соглаша-j 
ясь с чем-то, кивают головой вперед-назад, а отрицая, поворачиваюЯ 
ее влево-вправо, т.е. наоборот, не так, как у нас. В СШ А и многих 
других странах жест «ноль», образованный соединением кончиков боль-j 
шого и указательного пальцев, означает «все отлично», а в Японии —{ 
деньги, в Португалии — неприличный жест. В нашей стране поднятый 
вверх большой палец означает наивысшее одобрение, в Греции — «зат
кнись», в США — «все в порядке», во многих странах им ловят маши* 
ну, а при резком выбрасывании — это нецензурное выражение. Есть 
много и других особенностей, а вывод один: в общении с иностранца
ми не злоупотреблять жестами, значение которых для них неизвестно.

Успех общения зависит от знания и использования профессиона 
лом ряда психологических действий и приемов, роль которых возра

' Семенов А.К., Маслова ЕЛ. Психология и этика менеджмента и бизнеса. —■ М,, 
1999. -  С. 100 I2X.
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стает вместе с трудностями, значимостью целей и результатов конк
ретного контакта.

Знание особенностей собеседника, в том числе и
ПсихологическиИ

психологических, обязательно, чтобы решим., дня портрет партнера 1 ,чего, о чем и как говорить, как вести себя с ним, по оощению _ _
чего и как добиваться от него. Это особенно не

обходимо, когда ожидается общение или иные виды контактов с не
знакомым или малознакомым человеком.

Психологический портрет — слонесное описание индивидуаль
ных психологических особенностей человека, дополненное образ
ными представлениями, позволяющее достаточно точно понять его 
как личность.

Психологический портрет можно иепоимонать и при решении 
чисто профессиональных задач, например и деятельности преподава
телей, воспитателей, юристов, менеджером, предпринимателей. При 
составлении психологического портрета конкре тною человека исполь
зуются все возможные источники информации беседы с людьми, 
хорошо знающими его и встречавшимися с ним, материа лы личного 
дела, если оно есть, справки по месту нахож/м нии инчного дела (ан
кетные данные, трудовая книжка, характернаики с прежних мест 
работы, свидетельства об окончании обратомам ii.ni.ix учреждений, 
справки о состоянии здоровья), месту жите им пи, харак u p  и резуль 
гаты профессиональной деятельности, спсииаты ш е миросм м уч 
реждения, могущие располагать информацией о нем (нрамоохрани 
тельные органы, наркологические кабинеты и др.), наиет-нпе с ира 
нок по прежним местам работы и др. Ii усломиях рыночной »коно 
мики развита практика составления досье, м которых соОираеип и 
фиксируется любая информация на интересующих предпринимате
ля, менеджера, частного детектива лиц: тех, с кем приходится ре
шать деловые вопросы, конкурировать на рынке искан, пути со 
фудничества. В некоторых случаях возможно по п. ю н .и и  я услутмп 
частных детективных служб, а также информацией н Интернете. Вся 
собранная информация подвергается психолошчеч кой систсматиза 
нии и оценке. Работа по уточнению и обогащению психологического 
портрета продолжается в ходе общения путем непосредственного пси 
хологического наблюдения, визуальной психодиагностики, психоло- 
шческой оценки поведения и мысказымапий При работе по состав- 
тению психологического портрета целесообразно:

• класть в основу общую психологическую структуру базовых 
психологических и социально-психологических свойств личности (см.
* 3.2 и 3.3);
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Можно извлечь психологическую информацию почти из всего: как 
подошел человек, как поздоровался, какую позу принял, как сел, к уди 
дел руки, какую фразу и как произнес, почему на одном вопросе 
задержался, а другой обошел, когда и почему опустил глаза, дрогнули 
ли веки, на кого и и какой момент посмотрел и др. О его психологии 
говорит обстановка квартиры (порядок, чистота, обстановка, гар
дероб, книги, начинка холодильника, наборы видео- и аудиокас-1 
сет, предметы увлечения и коллекционирования), круг близких зна-1 
комых и друзей, места и способы проведения досуга, трудовые о с о - | 
бенности (профессия, отношение к  труду, продуктивность труда и 
др.). Все это входит в язык внешних проявлений психологии человека. 
Умение подмечать и правильно интерпретировать их называется ви
зуальной психодиагностикой. Владение элементами такого умения по
лезно всякому профессионалу.

Существует немало сложностей интерпретации внешних призна
ков. Бывают люди, которые могут сдерживать внешние проявления 
своих чувств, отношений, мыслей, есть даже «артисты», которые мо
гут ловко маскировать их или даже инсценировать происходящее у 
них в психике для введения в заблуждение других. Существует немало 
книг, в которых читателей убеждают, что можно уверенно и даже од
нозначно интерпретировать буквально каждый жест и взгляд. Но это 
не так, ибо в психике человека все неоднозначно, в том числе и внеш
ние проявления. Зависимости тут вероятностны, и можно говорить 
лишь «как правило», «зачастую», «чаще всего», «бывает». Но при всех 
этих оговорках все же справедливо утверждение, что язы к внешних 
проявлений более искренен, чем язы к слов, их труднее изменять на
меренно, чем речевые высказывания вслух.

Успешное чтение языка внешних проявлений человека связано с 
недопустимостью делать психологические заключения и по отдель
ным его признакам. Вероятность просчетов снижается только при 
опоре на взаимосвязанный комплекс обнаруженных признаков. «Спу 
тать карты» могут и механизмы социального восприятия. Образ другого 
человека в сознании воспринимающего его — не фотография. В него 
привносится что-то особенностями личности самого воспринимаю
щего человека, задачами, преследуемыми им в контактах с изучае
мым, отношением к  нему, опытностью, знанием психологии и пси
хотехники, развитостью психологической наблюдательности, влия 
нием первой информации и первого впечатления. Образ другого как 
бы достраивается в сознании воспринимающего, обрастает примыс- 
ленными особенностями, приобретая немалую толику субъективнос
ти. Поэтому следует быть осторожным в категорических интерпрета
циях внешних проявлений, перепроверять их.
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Визуальное наблюдение за совершенно незнакомым ти ч тд н и к о м  

(партнером, клиентом) позволяет получить хоть к;н vh> и> информл 
цию о его психологических особенностях и способе пины п. м т-чу ле 
лового общения. Очень важно наблюдение за психически» < ", тониием 
собеседника и его изменениями но ходу общения. Копы пн и< кренне п 
открыто радуется, переживает, негодует, го идентифиииром.ш. < п< нш 
ние не представляет труда. Сложно , когда собеседник ыкрьп viipim 
ляет собой. Но и тут о психическом ю г гоя мни и ею  и imciii-i шнч мож
но судить, внимательно наблюдая ы ишенсмиими интнлиий  ииоел, 
его тембра и темпа, выражения глаг нлнрлшепий mi ннп нш ы нны. 
жестов, а также за выступлением иотл, лмижепинмн плилм и

Пассивное наблюдение выявляй го. ч т  ирс млимч лли шкприя- 
тия партнер по общению. Но можно м<>мм> ии. «чп и пшшк и. при
емом психологического зондированин Он н|» ии>1 н ш 1 .1 к I ii пн ыс воз
действия на собеседника для проснежии......л р . нн и И in  них. Это
можно осуществить сообщением пеожи л.нпм m и иычимой для него 
информации, неожиданным и прямым мппрт нм н ш  предложением, 
показом какой-то фотографии, предм ет иш умен гл. oi тк  кой факта, 
организацией неожиданной встречи г i реп.им пшпм. представлени
ем возможности говорить, сколько он чоч( I II.1 1 по подметить реак
цию на воздействие в первые секунды, ........ p m ип мч выражаться в
появлении растерянности, задержке опн-m, учпле щ  прямого ответа, 
переводе разговора на другую тему, изменении плпрлиления взгляда, 
размеров глаз и зрачка, оттенков голо» .i ши и  почмм-нии п о т , дро
жании пальцев, постукивании ими по стону. ншену, манипулирона 
нии каким-то предметом в руках (ручкнп нлрлнч ипом. ыжигллкой и 
др.), просьбе закурить и др. Это можно «р.пиши, с лиской игрой, в 
которой один из участников ищет припритнный прелмег, .i другие 
комментируют его действия словами «очни. \олплно>-, .чонолно», «теп 
лее», «еще теплее», «горячо». Реакции челны м  i пилен->н.1 гиуют о civ 
пени близости и значимости зондируюишч щн м п< шип к с крываемым 
им мыслям, намерениям, желаниям. Серим мн i n iu шип обнаруживает, 
что ему безразлично, а что значимо, что Ги- юнш нп, л чего он опасает 
ея, что им скрывается, а что нет, в чем пн искренен, л м чем лукавит

10.4. Психологические дейпнин it ходе решения 
профессиональных ли, цш

Психотехника профессио- НУЖ"У«> Д™ Работы информацию профес- 
нального наблюдения сионал обычно собирает по ходу работы. Од

нако бывают случаи, когда необходимо лич
но и тщательно, с выездом на место, провести тщательный осмотр,
11 Общая и профессиональная психология



322 III. Психология профессионального ipy/щ

проследить изменение остановки, пристально разглядеть что-то. Eci 1. 
немало профессий, в которых большое место занимает наблюдение 
за обстановкой, за показаниями пультов с большим числом прибо
ров, поиск следов и вещественных остатков происшедшего события, 
тщательное изучающее разг лядывание предмета и др.

Профессиональное наблюдение — преднамеренное, избирательное 
и планомерно осуществляемое с помощью своих органов чувств 
выявление и сбор информации, необходимой для решения сто 
ящей профессиональной задачи.

Его осуществлению способствует такое качество профессионала, 
как профессиональная наблюдательность — развитая способность подме
чать характерные, но малозаметные и на первый взгляд малосуще
ственные особенности обстановки, людей, предметов и их измене
ний, имеющие или могущие иметь значение для решения професси
ональной задачи. Наблюдательность и наблюдение связаны с владе
нием соответствующей техникой — особыми психологическими при
емами и правилами.

> Прием обеспечения интенсивности наблюдения требует от про
фессионала умения управлять этим свойством своего внимания. На
блюдение эффективно, если внимание активно, когда профессионал 
наблюдает, а не глазеет, когда ищет, а не случайно что-то попадается 
ему на глаза, когда стремится добыть нужную информацию, чувствуя 
ответственность за своевременность и полноту ее. Подлинный про
фессионал знает, что рабочий процесс и обстановка всегда чрева
ты внезапными, часто угрожающими осложнениями. Спокойствие ее 
бывает обманчивым и не должно убаюкивать, а поэтому надо бьггь бди
тельным, следить непрерывно, стараться подмечать своевременно даже 
малозаметные, труднообнаруживаемые, но важные для его работы при
знаки. Нужно волевое самонапряжение, дисциплина (не отвлекать
ся!), пристальное присматривание и прислушивание, «ощупывание» 
поля наблюдения и каждого его участка. Благодаря вниманию лучше 
обнаруживается то, что ищется: надо знать хорошо, за чем наблю
дать, какие признаки обнаруживать и о чем они свидетельствуют. 
Психологическими исследованиями установлено, что общая внутрен 
няя установка типа «наблюдать хорошо» менее эффективна, чем кон 
кретная — «наблюдать и своевременно обнаруживать то-то».

> Прием организации наблюдения реализуется сознательной ори 
ентировкой в поле наблюдения, выделением в нем участков присталь
ного контроля, разбивкой на угловые секторы и зоны дальности, оп
ределением порядка (маршрута перевода глаз, последовательности, 
частоты, тщательности) их отслеживания, выбором места наблюдс*
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иия. Учитывать нужно и психологические возможно» ги * моих opia 
нов чувств: ограниченность широты внимания ( b o i m i u  и.м и. одно  
временно воспринимать 7 + / -  2 параметров и объок юн). п|н н ii.in.ill 
угол ясного видения (не больше Ю"), скорость перок поченич m m i i m . i 

иия (1—3 сек.), время разглядывания мелких деталей (минимум /
8 сек.). Не забывать о комплексности наблюдения мни 'НУ* им
формации человек получает с ПОМОЩЬЮ фения, КО H4I......ОД» ночам.
и слух, и обоняние, и вибрационные ощущении, а при н< ооходимо  
сти другие органы чувств.

> Прием обеспечения высокой чут тчшпе п.ности np.ii нон ч\н, тн Чем 
выше чувствительность, чем ниже пороги ощущений (■ м § ’ Ч. и м
меньшие детали, признаки, оттеики. тм енени и  предм»'....... . двдоний
наблюдатель может обнаруживать и н м (и.и ipoi » му но удаеюи. И
наоборот. Чувствительность, как сое юн ми» opi.tn.i чу...... . в данное
время, очень динамична и в разные момопп .1 m o * i i кардинадыю от
личаться. У зрения, например, предо hi.i ui.it о» ми и ниж ой чувстви
тельности различаются в 200 ООО раз. 1>одын< и.......  но < ви шмо с адап
тационными механизмами, присносибдин.ношммм ж» мриимчиность 
органа чувств к силе действующею в данный момпн ра шражителя. 
Так, темновая адаптация зрения при переходе ч< ним ка из света в 
темноту (привыкание к темноте, новыми п т  чузи п ш ю т , п о с т и  зре
ния) происходит медленно (наиболее нмра*» но на SO'1. в первые 
15—20 мин), световая же (при переходе т и  м тн ы  на свет), связан
ная с огрублением чувствительности. Си.в ipo . ооычпо ia 20 40 сек. 
Поэтому перед началом профессиома п.1101 о ндодюдепии в геммою, 
перед выходом на место его, надо мобым. в юммоте минут 20 или 
надеть на это время темные (желатоп.по юмпо красные) очки На 
месте наблюдения беречь установиишуни и b i . bокую чу в» i вию и.мос п., 
ибо даже кратковременная засветка i да ia (например, »|юмариком. ia 
жигалкой, фарами автомашины) даже в ючении I ) »ек снижает 
чувствительность на 8—10 мин. Следует очи i.им и м » в ыимодействием 
ощущений. Сильно снижают чувствию и.но» и. ipt-мия. например, 
высокая температура среды (более +25‘( ), озноб от холода, боль, по 
реполненный желудок, очень громкие звуки, ж приятные запахи. Краг 
ковременно (минут на 20) повышают чун» гвнюдыюсть (остроту) ощу
щения, возникающие при обтирании дина и шеи холодной водой 
(или имитация этих движений и мысленное представление, что в ру
ках лед, что они холодные и мокрые), прием кофе, тонизирующих 
препаратов (элеутерококка, китайского лимонника, женьшеня, золо
того корня, крепкого чая), жевание чего-то кислого (лимон, кислая 
капуста, огурцы, фрукты), болевые ощущения небольшой интенсив
ности (например, пощипывание себя, похлопывание по лицу). Для 
н*



сохранения качества наблюдения используются и волевые самомоби 
лизующие усилия (самоприказы, самонапоминания).

> Прием повышении <кмысленности наблюдаемого. Наблюдает лучше 
тот, кто лучше понимает. «Глаза без ума — что отверстия в стене», «чс 
ловек видит глазами, а смотрит умом» (поговорки). О понимании поим 
наблюдения, предметов на нем, признаков изменений говорилось выше 
Улучшению понимания способствует мысленное обозначение словами 
всего обнаруживаемого, рассуждения про себя, самокритичность в оцси 
ках. Необходима самомобилизация умственных усилий при непоним .1 
нии происходящего, обнаружении противоречащих друг другу и м< 
укладывающихся в логику наблюдаемых изменений. Опасны поспеш 
ность оценок, предубеждения, иллюзии, сужение внимания и мышле 
ния, прикованность их к какому-то элементу в поле наблюдения при 
забвении необходимости вести наблюдения за всем.

г  Прием повышения устойчивости наблюдения. Эффективное на 
блюдение — хорошее наблюдение от начала и до конца. Его сохране
ние достигается: волевым усилием и методами самоуправления, не
допущением с помощью их состояний расслабленности, самоуспоко
енности, беспечности, чрезмерного волнения, повышенной тревож
ности, страха («у страха глаза велики», «пуганая ворона куста б о т  
ся», «обжегшись, дуют на холодную воду»). Используются и меры, 
поддерживающие работоспособность (см. § 8.2).

Анализ — мысленное расчленение целого ниТехника психологического части, выяснение составных частей какого- анализа .. „то явления, предмета, взаимосвязей. Он не
разрывно связан с синтезом — уяснением того, как эти части взаимо
связаны и образуют целое.

Психологический анализ — процесс выявления и изучения пси 
хологических компонентов и их взаимосвязей в интересующем чс- 
ловека-практика объекте, явлении, проблеме.

> Начальным приемом успешного анализа выступает констант 
ция связей стоящей практической задачи, решаемой проблемы с психоло
гическими феноменами. Надо дать себе ясный ответ на вопрос: есть ли 
связь их с психологией и в какой степени. Априори1 должно бы и. 
ясно, что там, где есть люди, их поведение, действие, там непремен
но есть и психология, — более того, она может иметь важнейшее 
значение для их успеха и благополучия, ее нельзя игнорировать, в НОЙ 
надо разобраться, т.е. провести психологический анализ. В самом об
щем виде устанавливается, с какими именно комплексными психо м* 
гическими явлениями есть связь: с психологией личности, психологи

324____________________________________________III. Психология профессионального трудя

1 A priori ич опы та (ясно),  из пр е дш ествую щ его,  до  изучения данного  мпл| 
ния (лат ).
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ей групп, психологическими условиями, психологическим влиянием 
каких-то непсихологических факторов, имевших м с с п >  ранее (нннри 
мер, с пережитым событием), влияющих сейчас или ожнлдемыч

> Следующий прием в психологическом анали и- к million ч ипе 
психологической макроструктуры анализируемого видении Нужно 
помнить, что все психологические явления системны иди • in пмио 
обусловлены, а каждое из них образовано группами т а к  ниш (ком 
ионентами), взаимосвязанных и влияющих друг на друы Ошиоомпо
пытаться начинать с хаотичного выхватывания отдедьпыч и< и \о .... и
ческих феноменов и влияний и составлять длинный пин и ч На ж 
но сочетать выявление частей с видением п. того и учеюм имимоепя
зей. Так, при изучении конкретного ЧСЛОП61 п мило ПО II ......... ■< я с вс
дениями об общих структурах исиходоти  нндшн т  и н< нходогии 
групп, изложенных в главах 2 и 3.

При изучении комплексных яв л ении . ip \  ишьм д. ыныч  и жиз
ненных ситуаций пользоваться схемой, и п>ирд + < мм<>н ми рис 10.2.

Рис. 10.2. Схема общей психологической макроструктуры 
профессиональных и деловых ситуации

Психология всякой ситуации определяется не одной причиной. 
Она как «психологический сплав*, в котором слиты три основные
I руппы факторов-причин:

• «объектных» (психологические особенности человека, группы, 
с которой имеет дело, контактирует или на которую стремится воз
действовать профессионал, управленец, предприниматель; кавычки 
поставлены из-за условности названия, ибо люди не только объекты 
интереса, изучения и воздействия, но и субъекты, активные участни
ки ситуации);
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• обстановочных (окружающих условий, обстановки);
• субъектных (психологии самого профессионала, управленца, 

предпринимателя, привносящего своим отношением и активностью 
мощную «психологическую струю» в особенности ситуации и ее раз
витие). При уяснении взаимодействия этих психологических групп 
надо вспомнить ее диалектику, отраженную на рис. 3.2 (Система «лич 
ность-в-социуме*), а также комментарии к нему в § 3.3.

В макрос грук гурпом анализе ничего нельзя убавлять или прибав
лять к основополагающим теоретическим рекомендациям, ибо это 
чревато грубыми ошибками в анализе и выводах из него.

> Третий прием — микроструктурный психологический анализ. Каж
дый мак ростру ктурный компонент состоит из определенного числа 
психологических элементов, образующих его микроструктуру. Так, 
группа объектных психологических факторов связана с психологией 
личности, ее базовыми и социально-психологическими свойствами и 
особенностями актуальной психической деятельности — мотивами, 
преследуемыми целями, психическим состоянием и др. Каждый пси
хологический элемент (фактор) нуждается в особом и углубленном 
изучении и особенно — качественной оценке (каково его содержа
тельное наполнение в данном случае). Помочь этому может обраще
ние к описанному в главах 1—3 и иным психологическим пособиям, 
а также обозначение каждого элемента психологическим понятием — 
быстро найти то место, где есть информация о нем. В результате 
структурного психологического анализа складывается «анатомия», 
«скелет», «решетка» изучаемой проблемы, явления, объекта.

> Четвертый прием — функциональный психологический анализ. Он 
логично продолжает структурный и решает задачу «оживления» вы
явленной структуры, понимания ее «физиологии» — того, как функ
ционирует каждый элемент микроструктуры и компонент макрострук
туры и все они вместе как единое целое, система. При этом учитыва
ются и качественные особенности каждого из них и всего явления, 
объекта, проблемы.

> Пятый прием — причинно-следственный анализ. Функциональ
ный анализ позволяет выявить места психологических напряжений, 
трудностей, сбоев в изучаемом объекте, явлений, проблеме и позво
ляет перейти к выявлению их причин. Последние могут быть непосред
ственными, т.е. связанными с качественными недостатками какого- 
то психологического элемента-фактора и его включения в систему 
взаимодействий с другими, и опосредующими, т.е. неблагоприятными 
условиями, в которых он или весь объект, явление функционирует.

Итоги психологического анализа служат основанием для понима 
ния того, что надо совершенствовать, изменять и какой способ дей
ствий избрать.
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Психотехника Это психологическое действие именуют еще

группового мышления м озговы м  штурмом (атакой)» 0 ........
няетси фуппой профессионалов, работающих 

совместно над одной трудно решаемой задачей. Групповое мышле 
ние особенно эффективно при столкновении со сложной задачей для 
выбора лучших путей ее решения, а также при тупиковых ситуациях. 
Организация его проведения напоминает совещание или дискуссию, 
но при строжайшем соблюдении особых правил, которые обязатель
ны для всех, в том числе и для руководящего «мозговым штурмом».

Вначале руководитель объявляет о целях «мозгового штурма» и пра
вилах поведения. Основа успеха со idaiiue в группе обстановки свобод
ного обмена мыслями, «раскрепощенного интеллекта». Участники призы
ваются к безбоязненному высказыванию любых идей и предложений, 
даже самых необычных, дерзких, и озвучивают их по очереди. Все ос
тальные обязуются никак сразу не peai ировдгь на услышанное — ни 
репликами, ни жестами, ни мимикой, какими бы плохими или хоро
шими они ни казались изначально. Обет а н о н к а  должна быть такой, 
чтобы все воспринималось на полном серьеи-, никто не имел права 
насмешничать, критиковать, выражать недовольство Никто не дол
жен бояться высказаться и быть подвертугым унижению На основе 
всех выступлений и предложений составляется «банк идей», фиксиру
емый на бумаге, классной доске или экранах мониюров компьютеров.

Далее начинается обсуждение каждой и i идей но прави лу равно
правного «соударения мнений». Ничто не отбрасывается cpaiy как не
приемлемое. Идет последовательное, серьезное, деловое, выдержан 
ное в тонах и словах, аргументированное обсуждение каждой идеи, 
входящей в банк, выясняются все «за» и «против» ее Поощряется 
выдвижение новых.

В ходе обсуждения и оценки достоинств и недоем жоп идей от 
участников требуется проявлять уважительное отношение к авторам 
любых идей, вести себя этично, не допускать всплесков >моций, пасме 
шек, унижающих авторов идей реплик и оценок. ll/iei холод но рассудоч 
ный обмен мнениями об идеях, а не их авторах, ( )i каждою участника 
требуется обосновывать свое мнение и оценку обсуждения очередной 
идеи не по типу «этого не может быть потому, что не может быть 
никогда», а фактами, примерами in  0111.11 .1, научными аргументами. 
Каждый должен проявля ть полную сдсржашнк i ь, даже когда его лич
ная идея подвергается положительным или критическим оценкам. Ру
ководитель строго следит за этим и не давит психологически на других 
упреждающим высказыванием своего мнения или легко угадываемым 
по задаваемым им самим вопросам Он должен быть нейтральным и 
бесстрастным арбитром, активизируя деловое, глубокое обсуждение.
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На первом этапе после обсуждения каждой идеи от нее либо 
отказываются (на основе возобладавших оценок или голосования), 
либо она оставляется для дальнейшего обсуждения. Для второго этапа 
оставляются 2—4 лучших, и их обсуждение продолжается, а в итоге 
оставляется одна самая лучшая. На третьем этапе проводится де
тальная проработка практического внедрения избранной идеи в прак 
тику работы.

Бывает, что самой лучшей не находится. Тогда делается перерын, 
и «мозговой штурм» повторяется.

Попроси // задания для самопроверки----------------- -—«й 
и размышлений

1. Что понимается под психотехникой и какое значение она имес1 
для профессионала?

2. Как вы определите сущность профессионально-психологических 
действий и какова их роль в достижении высоких профессиональ
ных результатов?

3. При каких условиях методы работы с людьми приобретают психо
логическую действенность?

4. Назовите основные психологические средства и те их характерис
тики, при которых они приобретают свою эффективность?

5. Что вы можете рассказать о мимике и о том, как ее использовать 
при общении?

6. Как следует пользоваться невербальными средствами при общении?
7. Перечислите основные обстановочно-поведенческие средства и дайте 

характеристику использования их психологических возможностей 
при общении.

8. Опишите основы психотехники общения.
9. Что вам запомнилось из психотехнических особенностей общения 

с иностранными гражданами?
10. Используя правила составления психологического портрета, по

пробуйте составить его на одного из известных вам людей.
11. Что называется визуальной психодиагностикой и каковы ее воз

можности при общении?
12. Какие психологические соображения надо иметь в виду, чтобы из

бежать ошибок в психодиагностике?
13. Назовите основные психологические приемы, с помощью которых 

можно повысить эффективность профессионального наблюдения.
14. Опишите приемы психологического анализа, которые могут исполь

зоваться в профессиональной деятельности. Попытайтесь приме 
нить их для анализа одного из случаев, который был с вами, или к 

ожидаемой ситуации.
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1 5 .  Что называется психологическим штурмом, каково его предна i 

начение и порядок проведения?

Литература для самое гонте, п ,пой --------------  
работы и углубленной> //./»чения

1. Баева О.А. Ораторское искусе i но и деловое общение. — Минск, 2000.
2. Кан-Калик В.А. Грамматика общения. — М., 1995.
3. Карнеги Д. Как завоевывать дру юй и оказывать влияние на людей. 

Как вырабатывать уверенность н себе и влиять на людей, выступая 
публично. Как перестать беспокой i i.oi и начать жить. — М., 1989.

4. Культура русской речи /  Под ре а проф. М. К. Грудиной и проф. 
Е.Н. Ширяева. — М., 1988.

5. Леонова А.Б, Кузнецова А.С. Психопрофи пак тика стрессов. — М., 1993.
6. Мицич П. Как проводить деловые б»» сам М., 1987.
7. Прутченков А.С. Методические разрабожп »оциально-психологи- 

ческих тренингов. — М., 2000.
8. Психология и этика делового общении /  11ол ре л проф. В.Н. Лаври

ненко. — 3-е изд. — М., 2000.
9. Рогов Е.И. Психология общения М .’002

10. Руденский Е.В. Социальная психологии Кур» секций М , Ново
сибирск, 1997.

11. Смит М.Дж. Тренинг уверенное!и и »еГ*е < Мб,  .’ООО
12. Сопер П. Основы искусства речи. М . 1995,
13. Сушков И.Р. Психология взаимоотношений М . I
14. Шепель В.М. Имиджелогия, или Секреи.1 инчпош обаяния М., 

1994.
15. Щекин Г. Визуальная психодиагностика и ее метам Кием, 1992
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Н ет н и ч его , что  не п р е о д о л е в а л о с ь  6м  
трудом .

Д. Бруно
Л ю д и , сч и т а ю щ и е  д е н ь г и  сп о со б н ы м и  
все сд ел ать , сам и  сп особ н ы  все сд ел ан , 
за ден ьги .

П . Буаст
П р о с т е й ш и й  с п о с о б  н е  н у ж д а т ь с я  
в д ен ьгах  —  не получать больш е, чем  нуж 
но, а п р о ж и вать  м ен ьш е, чем  мож но.

В.О. Ключевски/i

11.1. Психология и экономика
. Заблуждаются те экономисты, производ- 

О б ъ е к т и в н о -с у б ъ е к т и в н ы и  ственники и управленцы, которые считают, 
ха р а к т е р  з а к о н о в  что развитие и функционирование эконо-

ЭКОНОМИКИ мики, производства, рынка подчиняется ис
ключительно объективным законам. Все объективное, по научному и  
энциклопедическому определению, — то, что существует помимо со
знания и воли людей, что принадлежит самим объектам и явлениям 
материального мира и происходящим в них процессам самоизмене- 
ния. Однако к экономике это не относится. Представим, что в ре
зультате какого-то глобального воздействия из космоса или примене
ния биохимического оружия массового поражения все люди на Земле 
вмиг исчезли, но все материальное, что относится к экономике, — 
заводы, фабрики, фирмы, рудники, нефтяные промыслы, газопрово
ды, электростанции, транспорт, здания, оборудование банков, день
ги в них и пр. — остались целыми и невредимыми. Очевидны отрица
тельные ответы на вопросы: будет ли продолжать функционировать 
экономика? пойдет ли ее развитие дальше?

Закон ы жономики не объективны, а объективно-субъективны, т.е. 
они не существуют отдельно от человека, его стремлений, желаний, 
ума, воли — всей его психологии. Его активное участие в экономике 
выступает обязательным условием самого их существования. Разви
тие экономики, ее взлеты и падения — это.плод вмешательства чело
века, его интересов, ума, рисков, усилий, отношения к разным эко



1 1 . Психология труда в условиях рыночной экономики 331
номическим проблемам. Низкие или высокие темпы экономическою 
развития, достижения производственных организаций, иинонаиии в 
технологиях, количество и качес тво продукции, ее сбы т и т.м пира 
зительные показатели степени п характера психологической вк иомен 
ности человека, групп, общностей, всего населения в экономику. Ч то 
бы успешно решать экономические млачи, надо вызвать соответову 
ющий интерес человека, укреплять, развивать и удовлетворять сто. 

Эти положения не являются новыми; они сформулированы выда 
ющимися экономистами и психолог ими прошлого, однако многие прак
тические работники, в том числе и высокопоставленные, либо не зна
ют, либо лукавят, либо не хотят еч т  нм я с ними. Часть их содержится 
в трудах одного из создателей класеиче. кой буржуазной политической 
экономии Адама Смита (конец XVI11 в ) К Маркс, отнесенный миро
вым сообществом к 100 наиболее выдающимся личностям в истории 
человечества, писал, что история промышленности есть чувственно 
представшая перед нами история разппшя in пчолотии человека, а ис
тория человечества — история преследовавшего т о п  пели человека. 
Французский социолог и психолог Г Гард в I ‘>02 I и шал двухтомный 
труд «Экономическая психология», в котором он p.u i рыпал «социаль- 
но-ориентированную психологию экономима кой н- и иш Исследова
тели, работавшие в XX в., и в особенно» ш во второй половине его, 
говорили о «психологическом параметре., в жономпм ..психологичее- 
ких переменных» в ней, «поведенческой (бим  пиорисн кой) жоиоми 
ке», оценивая их нередко в качестве решающих ( Ьмечал.к ь cymei i псп 
ная роль психологической составляющей в микроэкономике ( жоиоми 
чески значимое поведение человека, группы на рабочем хпч тс и п орта 
низации) и макроэкономике (экономическое попелеиие п е с т  паселс 
ния, работников государственных органон п ишюмичи кой > мим)

В России вопросам психологического ф.н mp.i и жопомии пало  
уделяться внимание лишь начиная с ХО-х годов прошлою пека1, и до 
сих пор он малоисследован. Излагаемое ниже ocneiuaei лишь некого 
рые стороны этого вопроса.

П с и х о л о г и я  Макроэкономика прслеi.mляеi собой сложившую 
в  м а к ро э к о н о м и к е  ся в процессе ислор.мо ко,п р.ившия относим- п.

но устойчивую систему производства совокупно
го продукта людьми, проживающими на определенной территории и 
образующими общество, которое обеспечивает их жизнь, удовлетворе

1 К наиболее интересным работам можно отнести: Китов А.И. Экономическая 
психология. — М., 1987; Панкратов /?.//., Панкратов А.Н. Психология успеха: 
Практич. пособие для деловых людей. — М., 1997; Соколинский В.М. Психологи
ческие основы экономики. — М., 1999; Семенов А.К., Маслова Е.Л. Психология и 
этика менеджмента и бизнеса. — М., 1999.
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ние потребностей, продолжение рода и безопасность. Для управления 
этой системой и жизнью общества создается государство — система 
органов и учреждений, реализующих функции управления. Необходи 
мость его обусловлена разделением труда, расслоением населения на 
большие и малые группы, потребностью объединения их интересов и 
усилий в общих целях, организации жизни и защиты от внешних вра
гов. Государство призвано служить интересам всех, но его базой слу
жат сложившиеся экономические отношения, и поэтому занимающая 
в них господствующее положение экономическая элита стремится с 
помощью своих политических партий создать такой тип государства, 
политического режима, внутреннюю и внешнюю политику, которые 
удовлетворяли бы прежде всего ее интересы. Существующее государ
ственное устройство и политика влияют на положение разных групп 
населения в обществе, степень удовлетворения потребностей и оправ
дание их социальных и экономических ожиданий. Для удержания вла
сти в своих руках и победы на очередных выборах правящие силы 
вынуждены строить свою политику в области экономики так, чтобы 
сочетать интересы всех групп, обеспечить работой и вознаграждением 
за нее достойный уровень жизни подавляющего большинства населе
ния, предупреждение недовольства и отторжения населением.

Эта самая общая характеристика сущности макроэкономики, ко
торая уже вскрывает единение и столкновение интересов населения 
и его групп, влияющих на экономику, указывает на важнейшую роль 
целей, которые они преследуют, участвуя в экономической деятель
ности, на сильное влияние удовлетворенности/неудовлетворенности 
людей своим материальным положением и поддержку или противо
борство экономической политике государства и социальным ново
введениям. Психологическая составляющая макроэкономики служит 
не просто фоном, который может влиять или не влиять на нее. Она 
органически, обязательно включена в производственные отношения, 
экономические процессы, технологии, свойства и качества продукта, 
совершенствуя или ухудшая их.

К основным психологическим факторам макроэкономики, способ
ствующим ее благополучию, можно отнести следующие:

1) соответствие экономических отношений в обществе ментали
тету народа, существующим в нем традициям и ожиданиям;

2) авторитет, доверие и поддержку большинством населения дея
тельности государственных органов, учреждений и их персонала, при
званного обеспечивать:

• выраженную социально ориентированную экономическую и фи 
нансовую политику, а также стратегию экономического развития страны;

• достойный материальный уровень жизни народа, сопостави
мый с имеющимся в странах с развитой экономикой;
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• экономическую и финансовую стабильность, низкий уровень 

инфляции, существенный ежегодный прирост совокупною валового 
продукта;

• социальную и экономическую справедливость распределении 
имеющейся в государстве собственности, обладание ею патриотичее 
ки ориентированными субъектами экономики, использующими ее 
прежде всего во благо России и российского народа;

• занятие государством доминирующих позиций во владении и 
использовании природных богатств, сырьевых ресурсов, энергетики, 
связи, транспорта (традиционно воспринимаемых большинством на
селения как принадлежащих всему пароду и психологически болез
ненно относящихся к их приватизации и использованию для личного 
обогащения частными собственниками), позволяющих осуществлять 
государственное экономическое и ценовое |«чулирование деятельнос
ти других собственников, а также обеспечивать безопасность страны;

• занятие государством доминирующих позиций (монополии) в 
экономически выгодных, существенно и нос гоми но пополняющих го
сударственную казну сегментах экономики (в частности, в производ
стве топлива, электроэнергии, спирта и спиртных напитков и др.), 
что исключает необходимость существенно улучшать выполнение 
своих обязанностей перед народом и субъектами жономики за счет 
непрерывного расширения и увеличения наноюоОложении;

• защиту прав граждан в случае их нарушения любыми субьекта 
ми экономики;

• рачительное использование государственных среде i в, миними 
зацию затрат на содержание государственного аппарата с ммоной его 
институтами гражданского общества и отмену многочисленных льгот 
чиновникам;

• самое решительное пресечение коррупции в locvaapciвенном 
аппарате, рэкета и организованной преступности, существенно влия 
ющих на экономику;

3) здоровое общественное мнение и настроении населении по ряду 
психологически чувствительных, социальных, сия шнных с экономи 
кой вопросов:

• социального расслоения общества и отсутс i вия непомерных ра i 
личий в уровне доходов разных групп его (нормальное социальное 
самочувствие различных слоев населения);

• доверия к частному сектору экономики: качеству выпускаемых 
им товаров, оказываемых услуг, соблюдению договорных обязательств, 
обеспечению безопасности банковских вкладов;

• имиджа носителей новых экономических идей — «новых рус
ских», их моральных качеств, интеллекта, образованности, отноше
ния к закону, интересам других людей и своей страны;
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• активности значительной части населения в поиске и исполь
зовании возможностей для повышения своих доходов и самостоя 
тельного повышения уровня жизни;

• повышения материального благосостояния научных работни 
ков, учителей, преподавателей, медицинских работников — самой со 
зидательной части населения, обеспечивающей прогресс и будущее 
России, а также военнослужащих и сотрудников правоохранитель
ных органов, обеспечивающих безопасность населения и страны;

• доверия к системе разных видов страхования и пенсионного 
обслуживания;

• государственной поддержки среднего и малого бизнеса, учреж
дений культуры, малочисленных народностей, инвалидов и престаре
лых, деторождения, многодетных семей, пострадавших в чрезвычай
ных ситуациях и др.;

• наличия и степени развитости теневой экономики (не контро
лируемой государством сферы экономической жизни, уклоняющейся 
от налогообложения).

Современную экономику России называют «переходной», «нерав
новесной». Причины многочисленных нерешенных проблем, не под
дающийся существенному росту годовой валовый продукт экономики 
страны и уровень жизни населения пытаются объяснить (как это уже 
было в недавней истории страны) самим фактом переходности, а так
же ошибками 90-х годов (кстати, это продукт психологии людей, на
ходившихся тогда у власти). Появляются порой и «психологические» 
рекомендации (относящиеся к «психологической самодеятельности») 
по решению экономических проблем, исходя из «глубинного при
родного комплекса» психологии человека, которому якобы изначаль
но присуща гипертрофированная агрессивность, инстинкт хватания, 
иррациональность, алогичность поведения, непредсказуемость, ко
манды, «заложенные в наше подсознание природой».

Нет сомнения, что переживаемые нами экономические проблемы 
связаны с общей и экономической психологией людей, с отставани
ем и деформациями психологической перестройки на новую рыноч
ную экономику, с серьезными дефектами в совокупности приведен
ных выше социально-психологических факторов. Всякая монетарная, 
приватизационная, организационно-реформистская и другая поли
тика увязнет в лавине непреодолимых проблем, если она будет игно
рировать психологию населения и не будет обеспечивать на деле ее 
благоприятные характеристики.

Микроэкономика — экономическая сторона деятель-
Психология пости субъектов экономики — предприятий и их 

в микроэкономике „ м _
объединении, организации и учреждении, банков

и кредитных учреждений, страховых организаций, товарных и фон
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довых бирж, инвестиционных, пенсионных, общее тис иных к иных 
фондов, граждан, осуществляющих самостоятельную нрелмринима 
тельскую деятельность, аудиторских фирм и персонлли п т  . убмч 
тов, каждого работника. Все психологические факторы грулл о кото 
рых говорилось в главах 8— 10, оказывают влияние ни их лсинль 
ность, причем более очевидное, чем и макроэкономике

Специфика деятельности субъектов жономики опрелелчеп ч ии 
дом рынка, на котором они работают: рынка товаром (пропиш и, 
ственных, промышленных, народною жнребления, ycjiyi, aiihhII пло 
щади, средств производства, инвеезиций), рынка капитана (дсмс! и 
валюты, ценных бумаг), рынка труда На их основе опрелелие in i го, 
что называется миссией организации

Основная общая цель организации ч<нко иы|><.... «мини п| шчинп on i уши
ствования —  обозначается как ее мим ии Цепи ш.цмпш м и ......... пни ш ущо
ствления этой миссии1.

В понимании миссии своей организации р у ю тш теш -м , пред 
принимателем и персоналом заложены р.иличии и <mi.ii не груда и 
ней. В мировой практике выделяются лил ш щ онопги i ки отличных 
подхода к пониманию миссии. Первый ....... пн < е к получению при
были, а второй включает определенный соцнч ii.ui.ui т псьт «посколь
ку организация является открытой сииемоИ она можс1 выжить в 
конечном счете, только если будет удоилемюрни. какую-то потреб
ность, находящуюся вне ее самой», а «выбор ым»й v жой миссии, как 
прибыль, ограничивает возможность рукши ни i ил и |учлгь допустимые 
альтернативы при принятии решения»'.

Характер деятельности в условиях ................. щношений пред
принимательство, представляющее собой елмоеючн н.пую деиплыюеи. 
субъектов экономики, направленную нл получение прибыли или лич 
ного дохода на свой риск и под свою ответегиешмм м. II о» Поне прел, 
принимательства лежит бизнес-план, предполл! люший прнпише ре 
шения о создании предприятия или мерах 1V0 еоиеринm  пюианию лей 
ствующего; анализ собственных возможностей и способности взяться 
за реализацию задуманного проекта; выбор и ш с лп и  п ли уелути, прои i 
водство которых будет являться целью задуманною проекта; иеследо 
иание возможного рынка сбыта; состлилепие iipoi по 1л объемов сбыта; 
иыбор места для осуществления коммерческой или производственной 
деятельности; разработку плана производства, плана маркетинга, орга
низационного плана, юридической схемы будущей коммерческой дея
тельности, финансового плана', решение вопросов организации бух-

' Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. —  М., 1992. — С. 262. 
‘ Гам же. С. 264.
' Пелих А.С. Бизнес-план, или Как организовать собственный бизнес. — М., 1996. —
(' 5 -6 .
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галтерского учета и страхования. В правильности его разработки обил 
руживаются психологические особенности, интеллект, профессионл 
лизм тех, кто его составляет. Однако план — лишь начало дела, ибо его 
надо еще выполнить и получить запланированную прибыль, найдя 
потребителя и продав товар или услугу, и в его воплощении в жизнь 
психологические факторы играют еще большую роль.

Все элементы предпринимательства должны быть хорошо освое
ны его участниками, и зависит это от их высокой предпринимательской 
компетентности, а также предпринимательских качеств. По мнению 
некоторых исследователей, к ним относятся: 1) коммерческая «струнка* 
или направленность; 2) мотивы достижения, характеризующиеся стрем
лением к достижению высот в своем деле; 3) самостоятельность, уве
ренность и себе и успехе; 4) экономические и организационные твор
ческие способности, чувство нового; 5) смелость и решительность; 
6) способность рисковать и брать на себя ответственность; 7) дально
видность; 8) контактность (общительность); 9) честность и надеж
ность; 10) способность доводить дело до конца; 11) умение преодоле
вать сопротивление среды и терпение; 12) трудолюбие и жизнестой
кость; 13) человеческая проницательность и умение работать с людь
ми1. Другие исследователи относят к особенностям предпринимателя 
следующие характеристики: 1) новаторский дух (отсутствие боязни 
новизны и новаторства); 2) уровень мышления выше среднего; 3) сила 
воли и уверенность к себе; 4) агрессивность (уверенность в том, что 
обладает первенством в чем-либо, стремление в перехвате инициати
вы в совершении нужных для успеха действий, умение опережать 
конкурентов); 5) умение формировать себе команду; 6) готовность и 
умение принимать оправданные и просчитанные решения; 7) спо
собность к мобилизации2.

В условиях конкуренции и насыщенности рынка товарами и ус
лугами предпринимательство — это состязание людей в личных 
проявлениях таких своих психологических особенностей, как макси
мальное стремление к достижению своих целей, активность, воля, само
обладание, деловая хватка, понимание законов рынка, интеллект, пред
видение, трудолюбие. Успешное решение экономических проблем — 
обязательное условие самосохранения, самовыживания организации 
и его персонала, предупреждение банкротства в условиях конкурен
ции, и это предъявляет повышенные психологические требования ко 
всем, кто участвует в предпринимательстве.

1 Семенов А.К., Маслова Е.Л. Психология и этика менеджмента и бизнеса: Учеб. 
пособие. — М ., 1999. — С. 77—79; Основы ведения хозяйственной и финансовой 
деятельности и условиях рыночной экономики. — М., 2000. — С. 96.
1 Бусыгин А Н. Предпринимательство. — М., 1999. — С. 76—82.
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Таким образом, и микроэкономика находится в мноючш пекших 

зависимостях от специфических жономико-психоло! нче< к их флкго 
ров, часть которых рассматривается ниже.

11.2. Психологические аспекты маркетинга

сама экономическая жизнь, мир отношений между ГСМ КТО Мрои т о  
дит, и тем, кто покупает. Маркегиш поэтому цолжен ими. пнжнм,
приспосабливающим производственную, финансовую, т | ....... с (n.i
говую и даже кадровую деятельное п .  прелнртпин i и (меняющейся
жономической и коммерческой СИТУАЦИИ (ДОХО "■.......... 11 1 ОНЪЮНК-
гура), требованиям потребительскою pi.ni»> .i и шщ печепич iOt.ua про
изводимого предприятием продукта. ОчсВИЛПп Ч Н > III и ......во »гих от
ношений неизбежно связано и с иеихожишй н ч н и  участвует в 
маркетинговой деятельности предприятии. « ш ич.......н> и потребите
ля и других участников рынка.

Психология обнаруживается уже с oi понм нпч прои июдителя, 
продавца к покупателю через посредство ПРОИ НИ» 1ИМою, предлагае- 
мого и сбываемого товара. Это находт имрл н нш лл.+.е в разном 
понимании теоретиками и практиками с у ш и т  ш м л р н - п н н а

• в широком смысле — как стратегии и пи .......  нш еш пости фир
мы, предприятия в условиях рыночной коимр< ппни м узком как 
сбыт товаров;

• как добросовестной работы по прои иют щ\ прел пн жепшо и 
продаже качественного товара или ycjiyi, -ш тм ■ ни- пснчоно!ичес 
ких манипуляций, подталкивающих noipeimn m i решению при 
пять предложения (о качестве предлшлемыч ювлрпи и м иvi при 
лом умалчивается).

Категория и теория маркетинга формкрм i киннм.ише тою, чю 
жономический успех предприятия, фирмы ш ш  ш не только от спи 
жения издержек собственного произволешл. но п ш прлвильною по 
пимания рынка, конкуренции и спроса нл нем. трсГювакий к каче 
ству товара (услуги), обеспечивающему ею м л н  и м л  и.пый и быстрый 
сбыт. Психологически перспективен маркешнювый подход, руковод
ствующийся принципом «производить, что продастся, а не продавать 
го, что производится». Прежде чем прои шодить, надо исследова ть и 
правильно оценить все составляющие маркетинга, затем соответствен
но изготовить или усовершенствовать товар и только после этого идти 
с ним на рынок. Маркетинг в главном не навязывание и проталки
вание имеющегося товара, а создание обеспечивающего спрос, орга
низация его рекламы и продаж.

М а р к е ти н г 
и п с и х о л о г и я

Маркетинг, как уже отмечалось выше, пи и мл мер 
по реализации замысла, производству ювлрл и ею 
продвижению от прои июли теля к i i o i p e i n t  i e i i in  )го
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В современном маркетинге видное место занимает паблик рилси 
шенз — «связь с общественностью». Это направление работы включи 
ет в себя:

• все, что может предположительно улучшить взаимопонимание 
между организацией и геми, с кем эта организация вступает в контакт;

• меры по созданию «общественного лица», имиджа организации,
• выявление и ликвидацию недостоверных слухов об орган и за 

ции и других проявлений непонимания миссии организации, решае
мых ею задач, действий на рынке;

• привлечение внимания населения и других субъектов рынка к 
организации и повышение престижа ее деятельности и продукта.

Средствами и методами паблик рилейшенз выступают: печатное слово 
(рекламные объявления и буклеты, прайс-листы, каталоги, листовки, 
визитки и др.), аудиальные средства (радиообъявления, телефонные оп
росы, рекламные музыкальные диски и пр.), визуальные средства (афи
ши, товарные и фирменные знаки, дизайн интерьеров и мебели, от
крытки, фирменные этикетки, упаковочные пакеты, красочно оформ
ленные сумки, подарочные фирменные предметы — шапочки, майки и 
др.), аудиовизуальные средства (видеоролики, киноролики, телепереда
чи, презентации по телевидению), церемонии, визиты, конференции, 
пресс-конференции, встречи с клиентами и представителями других 
организаций, выставки, ярмарки и др.1 Практически все эти мероприя
тия решают и психологическую задачу — повлиять на отношения потре
бителя к предприятию, его продукту, не допустить или устранить психо
логические барьеры и напряжения в контактах, наладить взаимоприем
лемые отношения на рынке, обеспечивающие коммерческий успех.

Маркетинговый подход не имеет большого значения, когда ры
нок товаров и услуг беден, когда практически любое предложение 
пользуется спросом и реализуется (такую ситуацию называют «рын
ком продавца»). Но в условиях насыщенности рынка товарами и ус
лугами, возможностей покупателя выбирать их («рынок покупателя») 
возникает конкуренция производителей, предпринимателей и про
давцов, вынуждающая выходить за рамки акта купли-продажи и на
чинать обеспечивающие его действия задолго до него и после него.

Психологически оценивая изложенное можно заключить, что де
ятельность предприятия (фирмы) осуществляется успешно, финансовое 
положение прочно, имидж высок, когда его персонал, менеджер, пред
приниматель:

1) о б л а д а ю т2:

1 Моргунов Е.Б. Конспекты по психологии: Личность и организация. — М., 1996. — 
С. 91-93 .
1 См.: Ховард А . )р1шшнили Н.Д., Соловьев Б.А., Цыпкин Ю.А. Маркетинг: Принципы
и технологии маркетинга в свободной рыночной системе /  Под ред. Н.Д. Эриашви- 
ли. -  М., 1999. -  С. 15-16.
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• предпринимательской мотивацией — склонностью и  с 1 рсмлсии 
см к предпринимательской деятельности1, настроем (духом) предпри 
нимательства;

• маркетинговым образом деятельности на рынке;
• маркетинговым мышлением’,
• маркетинговыми психологическими установками — побуждения 

ми к полноценному выполнению всех слагаемых маркетинговой дея 
гсльности с ориентацией на качественное удовлетворение интересов 
и потребностей потребителя (но правилу: «интересы потребителя пре
выше всего»);

• маркетинговыми умениями и навыками — исследования рынка, 
изучения спроса, рекламы, установления контактов, заключения со
глашений и сделок;

2) п р а к т и ч е с к и  р е а л  и i y ю г
• маркетинговое управление, обеспечивающее подчинение всех со

ставляющих внутреннего управлении цх-Ооианним успешного маркетинга;
• маркетинговую компетентность па каждом рабочем месте — 

выполнение своих рабочих функций с учетом необходимости успеш
ного продвижения производимого товара и нроднаыемых услуг к по
требителю.

В рыночной деятельности у ее cyfvi.ii то в оОплр\ жииаютси разные 
проявления этих психологических феноменов, oi шчающисси по ори
ентированности, степени адекватное!и |ргбованиям ра шитого рынка 
и по содержательным характеристикам Гак. но ориентированности 
вьщеляются: производственная ориентация, ориентация па продажу, 
ориентация на распространение и перевозки, ориентация па исслс 
дования рынка и информирование, ориентации на рекламу и цр. Па 
российском рынке пока достаточно распространены, к сож.пи нию, и 
проявления деформированной рыночной психологии, спи taiiiioll с у рол 
ливым применением золотого правила коммерции купить поде 
шевле, продать подороже —  и криминогенными yi i . i i i o h k .i m h  на нич 
ное обогащение путем обмана покупателей и мошенничества: под 
делки товаров, товарных знаков, сроков годности, акцизных знаков; 
действиями в сфере теневой экономики не иконным оборотом пар- 
котиков, сутенерством, взяточничеством, подпольным производством

1 К ним, например, относятся: а)  стремление к сверхбыстрому обогащению путем 
использования дезорганизованного' текущих ситуаций, экономического беспо
рядка и упадка; б) желание поршпь с зависимостью от чиновников государствен
ных структур; в) стремление реализован, свой потенциал, что было невозможно в 
рамках социалистических государственно-бюрократических правил и процедур; 
г) желание реализовать существующие предпринимательские идеи и др. ( Бусы
гин А. В. Указ. соч. С. 85—86).
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П с и х о л о ги ч е с к о е  
и з уч е н и е  р ы н к а

водки и др. Немало сейчас и мошенников — «артистов» по сделкам 
типа «продай и убегай»

Еще более неприемлемы проявления криминальной рыночной пси
хологии, реализующейся в действиях по силовому присвоению всей 
или части собственности (материальной и денежной) предпринима
телей и частично потребителей, а также навязыванию криминальных 
услуг («крыши»).

Описанные психологические факторы сказываются практически 
на всех компонентах маркетинговой деятельности: реализации ее ос
новных функций (исследовании рынка, разработке ассортимента то
варов и услуг, сбыте и распределении, рекламе и стимулировании 
сбыта) и выполнении основных действий (исследовании рынка, уста
новлении потребностей потенциальных покупателей, а также цены 
на товары и услуги, распространении продукта, информировании и 
обслуживании потребителей). Однако реализация каждой из функций 
и действий имеет и свои психологические особенности.

В литературе, характеризующей рыночную эко
номику, предпринимательство, маркетинг, ком
мерцию, преобладают психологические характе

ристики рынка, наиболее существенных закономерностей и механиз
мов, регулирующих его функционирование. Отмечают, что рынок — 
это совокупность интересов и действий участников (субъектов) рын
ка, а также факторов, влияющих на их изменение. Он — особая си
стема взаимоотношений экономических субъектов, действующих на 
добровольных началах, принимающих самостоятельные коммерчес
кие решения, а также получающих определенные выгоды при их ре
ализации. Выше отмечалось, что и предпринимательская деятельность 
пронизана проявлениями психологии людей, занимающихся ею. По
этому психологическое изучение рынка — органическая необходи
мость для всех ее субъектов.

Маркетинг включает изучение и непрерывное отслеживание ры
ночных условий, психологических проявлений и механизмов хозяй
ствования с целью максимального уменьшения неопределенности и 
риска при принятии маркетинговых решений. Исследованию подле
жат: общее положение дел на рынке, насыщенность рынка интересу
ющими товарами и услугами, качество предлагаемых продуктов пред
принимательской деятельности, цены, спрос на них, потребители, 
конкурент ы, емкость рынка по интересующему предпринимателя виду 
продукта (товара), рыночная сегментация (деление рынка на районы, 
группы покупателей — индивидуального потребления и производ
ственного назначения и более дифференцированные группы). Повы
ш ен н ое П о м п  т о  психологической информации содержится в ряде 
рассматриваемых ниже к о м п о н е н т о в  рынка.
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> Спрос на интересующий вид товара связан с такими психологи 

ческими феноменами, как интересы и потребности июисИ, н\ жена 
ния, требования к товару, стеноп, удовлетворенное' и мен» том  име 
ющихся на рынке товаров или уелут и их ценой. При и'учении ■ про 
са выделяется обеспеченная денежными средствами iруниа на< < и 
ния и углубленное изучение их образа жизни и по'реотм ии  иш 
поддержания и совершенствовании с п р о с  а Исследую к ч и шмре'ш
тельские свойства товаров-аналогов и нтаров конкурента ........пн
ния потребителей к появлению на рынке новых товаров

> Потребители: исследование нанраипчеп ч на т.мнисшн ич м т  
ния о состоянии рынка и удовлетворении ич i.nipoi ов и н<мр> нш» 
тей; побудительных мотивов, которыми они руижиш ипппш  при 
выборе товаров и услуг; их вкусов, требований т t в<41. ним тиара

> Исследование инфраструктуры рыт н но ню ia< i мычин". ио 'мож 
ных партнеров, посредников, наличие на рынн pi > ммныч, страхо
вых, юридических, консультационпыч, трат иприт и < in ипорскич и 
других организаций и определить возможно. i и < • > ■ | >\ ш тю  m a c  н и м и .

> Сотрудничество представляе т собой о .........pm...... .в в шимоот-
ношения всех субъектов рынка, основншн.в' на I ирноративной 'айн 
тересованности в общих усилиях по зашизе п и н Н и к м  ш и т  к i и. ии 
тересов, безопасности.

> На любом рынке существует и конкуренции вин ишимодей 
ствия рыночных субъектов, отличающий^" (юр'.гюй la наиболее вы 
годные условия достижения своих экономичо i ич и ф ипат омых не 
лей. Подлежат изучению психологические о< и(н ит«  in мичносш кон 
курентов, представления о них, имеющие» и в upyiitx суоы к iач (ич 
имидж), поведение и построение взаимоотношений < крушми. не 
пользуемые в конкурентной борьбе спосо(>ы. ич еиньные и i чабьп 
стороны. Выясняются возможности достижении тапмшнч'имапин е 
конкурентами, вероятность успеха в перетоворач с ними Персика па 
рынке и недобросовестная конкуренция, спи laiinati t применением при 
емов и методов, нарушающих принятые на рынке m i иаеные, конвен 
циональные, моральные или некоторые правовые нормы К ним отно 
сятся: демпинг (массовый выброс на рынок тнарои но бросовым цс 
нам), распространение ложной информации, аширекиама, психологи 
ческое давление, а на российском рынке не гнушаются и силовыми 
методами (запугиванием, угрозами, избиением, уничтожением недви
жимости и товаров конкурен та, а норой и физическим уничтожением 
самого конкурента). Важно выяснить распространенность подобных 
методов на рынке и оценить свою возможность противодействия им.

> Исследователями подчеркивается значимость исследования и ком
мерческого климата — интегрального социально-психологического
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феномена, порожденною всей суммой особенностей взаимоотношений, 
взаимодействий, сотрудничества и конкуренции всех субъектов рынки, 
существующих на нем уфоз и рисков. На этой основе оцениваются 
коммерческие р и с к и ,  принимаются маркетинговые решения по сбыту и 
пристально прослеживаются происходящие на рынке изменения.

При изучении рынка продуктивно использование некоторых пси
хологических методов исследования: анализа публикаций о товарах, 
справочников, проспектов, рекламных буклетов; распространения 
анкет, стандартизированного личного устного опроса (интервьюиро
вания), бесед, включенного психологического наблюдения, соучастия 
в покупках с обсуждением их правильности и выгодности с другими 
покупателями. Полезен и так называемый лонгитюдный (продлен
ный, повторяющийся через промежутки времени) метод (в экономи
ке аналогичный экономический метод называют панельным): повтор
ные анкетирования, опросы, наблюдения тех же самых субъектов 
pi.niка с целью выяснения изменений в их психологии, влияющих на 
состояние рынка и спрос.

Изучение рынка подчиняется требованию информационной дос
таточности обеспечения маркетинговой деятельности.

с Результаты изучения рынка позволяют пла-
О б е с п е ч е н и е  п о т р е б и т е л ь - 3нировать или совершенствовать ассортимент 

скои п р и в л е к а т е л ь н о с т и  vтоваров или услуг, оценивать их конкурен
тоспособность и улучшать их потребитель

ские свойства. Последние определяют потребительскую привлекатель
ность продукта, т.е. его интерес для потребителя, отличия в лучшую| 
сторону от товаров аналогичного ассортимента, имеющихся на рын
ке. Основы привлекательности закладываются реализацией маркетин
гового подхода, начинающегося с выбора ассортиментного продукта 
и всех последующих маркетинговых действий. Психологически значи
мы практически все потребительские свойства товара, в том числе: 
ассортиментная новизна, наименование, товарный знак, модность1, 
внешний вид, упаковка, информация о свойствах, качестве и полез
ности товара (его влияние на улучшение жизни и здоровья потреби
теля), безопасность (гарантии отсутствия вредных последствий при 
потреблении), гарантируемый срок использования, цена, место про
изводства, имидж предприятия (фирмы).

1 Мода — это высокий социально-психологический статус определенного товара, 
услуги, сформировавшийся временно у какой-то возрастной, профессиональной,
этнической и (или) иной группы. Мода бывает не только на одежду, но и ни 
определенные продукты, средства и услуги (например, по избавлению от излит
него веса), лекарства, отделку и интерьер жилища, прическу, места отдыха и ту
ризма и др. Модные товары и услуги пользуются повышенным интересом и спро
сом, а поэтому прибыльны.



11. Психология труда в условиях рыночной экономики 343
Например, наименование товара психологически привлек.цельно, 

если: коротко и просто, оригинально, красиво звучит, легко читается 
и запоминается, не избито и не повторяет имеющиеся, вызывао при 
ятные вкусовые, комфортные, праздничные, подарочные и иные и p i  
ставления и мысли и не наводиi па неприятные. За рубежом, прежде 
чем принять окончательное решение о наименовании, рекомендует 
ся сформулировать несколько вариантов его, а затем провести т ихо 
логическое тестирование, испытан их достоинства и недостатки по 
оценкам, сделанным группой экспертов или потребителей. Приме 
няются тесты: на ассоциацию (поочередно демонстрируя группе на 
карточках или произнося вслух названия с предложением поделить
ся мыслями и образами, которые возникают у них после каждой 
демонстрации), на оригинальность, на упоминание, на предпочте
ние (предлагается проголосовать или прорапжировать на листе бу
маги, т.е. определить ранг привлекательное ги). Нередко то же самое 
делается и для исследования психологической привлекательности 
других свойств, чтобы принять правильное окончательное решение. 
Опытные коммерсанты говорят: «научное исследование сегодня де
лается прибылью завтра».

Упаковка призвана обращать на себя внимание потребителя, вы
зывать желание взять в руки и продукт и ознакомиться с ним при
стальнее, вызвать соблазн обладать им и подтолкнуть т решению о 
покупке. Она хороша, когда вызывает покупан-п.ную психологичес
кую реакцию не только у потребителя, но и торговца, его тоже устра
ивает привлекательность (легче продать), удобство и надежно»и. i рапс 
портировки и хранения, возможность украсим, им прилавок, пани 
сать цену. Потребительски правильно сделанная.упаковка информи 
рует потребителя, вызывает положительные змоции и чув< ню удов 
лстворения, легко раскрывается (не вызываем раздражения, напри 
мер, необходимостью иметь специальный ипструмсш и прилагать 
излишнюю силу), обеспечивает узнаваемость при повторных покуп 
ках. Не случайно говорят, что упаковка сама себя пролает, является 
«молчаливым продавцом».

Существенное значение в привлекательности продукта имеет его 
рыночная цена. Психологическая реакция потребителя на нее, как 
правило, имеет решающее значение для сбыта. В условиях насыщен 
ного рынка цена товара у разных торговцев имеет повышенное зна
чение для выбора потребителем. Размер цены объективно зависит от 
затрат на производство продукта и маркетинговую деятельность и 
ориентирован на их покрытие. Но не меньшая роль принадлежит 
субъективным, психологическим факторам. Например, они обнару
живаются в ценовой политике предприятия. Высокие цены («снятие
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сливок»), значительно превышающие издержки производства, исполь
зуются производи гелем но своей воле и расчету в начале продвиже
ния на рынок товаров новинок, а затем они снижаются. Низкие цены 
(проникновения на рынок и стимулирования спроса) эффективны 
при больших объемах производства, и они обычно резко увеличива
ют спрос. Немалая часть потребителей, однако, рассматривает высо
кую цену как свидетельство высокого качества продукта, а низкую — 
как низкою, ч то может соответствовать истине, а может спекулятив
но использоваться торговцем для увеличения собственной прибыли.

В прак тике розничной торговли цены часто сильно завышаются 
и имеюI мало общего с ценой, которая уплачена торговцем при ее 
оптовой закупке. Психология немалого числа российских субъектов 
рынка, особенно индивидуальных предпринимателей, такова, что 
искусственное завышение цены при рыночном предложении товара 
они рассматривают как способ повышения своей прибыли. Однако 
в мировой коммерческой практике давно известно, что прибыль, по
лучаемая при непомерном завышении цены, снижающая объем про
даж, оказывается меньшей, чем у торгующего по более низкой цене, 
но резко повышающего этим объем продаж. Один из постулатов ком
мерции: «Дело не в том, что это стоит, а в том, сколько за это готовы 
заплатить». Он требует чутко учитывать конъюнктуру рынка (сло
жившуюся ситуацию), спрос (в том числе сезонно обусловленный), 
покупательную способность потребителей.

Изменяя цены, целесообразно оценить реакцию на это торговых 
конкурентов: как они поймут причины и цели? какие ответные меры 
предпримут?

Сбыт является решающим звеном маркетин- 
С б ы т  товаров и услуг ^ ^га и прибыльного дела. Финансовое и эконо- 
и его стимулирование ,мическое благополучие организации зависят

от полноты и быстроты сбыта ее продукции, пользующейся спросом. 
Продукция, заполняющая склады фирмы (предприятия), залеживаю
щаяся в них, приносит убытки и грозит банкротством. Сбыт, несом
ненно, зависит от качества предлагаемого потребителю продукта и 
соответствия актуальным потребностям людей, на которые он ориен
тирован. Однако надеяться, что сбыт, переход продукта в сферу по
требления произойдет сам по себе после продвижения его в сферу 
торговли, опрометчиво. Не все потребители сразу узнают о появле
нии в торговле продукта фирмы, не у всех возникнет избирательное 
повышенное внимание к его изучению, не все правильно и быстро 
оценят его достоинства и начнут испытывать нужду в его приобрете
нии. Болес того, доказано, что люди, как правило, переоценивают 
правильность своего мнения о достоинствах товара, оно нередко бы
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вает ошибочным, занижающим достоинства, безосновательным, пре 
досудительным.

Аксиомой считается необходимость обязательного руководства 
сбытом1. Оно — важное орудие и руках добросовестного предприми 
мателя, менеджера. Это очень ответственная, требующая специлль 
ной компетентности работа. Для ее осуществления привлекаются сие 
циально подготовленные и обладающие коммерческими2 качествами 
люди. К таким качествам, в частности, относят: психологическую про
ницательность, способность улавливать отношение покупателей к то
вару и критерии оценивания, их .желании, степень готовности к покуп
ке, способность привлекать людей и психологически воздействовать на 
них, интеллектуальные способности, попит твость, развитость логи
ческого мышления. В крупных органи шциих создается специальная 
служба сбыта (коммерческая служба), руководитель которой имеет 
высокий ранг, статус заместителя директора (президента) по сбыту, 
коммерческого директора (это делается для гою, чюбы он имел право 
заниматься не только сбытом, но и влиять на ирои шодсгво качествен
ного продукта, который будет пользоваться спросом). И службу входят 
менеджеры и торговые агенты, рассредоточенные по разным сегмен
там рынка и обеспечивающие сбыт на больших к рригориях страны и 
даже за рубежом. В эту службу стремятся отбиран. людей по психоло
гическим особенностям личности и осуществлять специально их ком
мерческую подготовку. К сбыту привлекаю ген и посредники

Концепция коммерческой деятельности включас i upoi но i сбыга на 
основе изучения рынка, выявление потенциальных покупай леи, ta 
дачи сбыта, политику сбыта — продажу и обслуживание, рекламу, 
развитие торговой сети, упаковку, распределение, подбор и подю 
товку коммерческих кадров.

Важное значение придается рекламе, которая эффекз и пн а настоль 
ко, насколько психологична. Задача рекламы психоло! ическая: с фор 
мировать у потребителя знание о продукте (услуге) и ею  ноле шости, 
привлечь к нему внимание, побудить к размышлениям о нужности 
рекламируемого продукта или услуги, оценить свою возможность 
покупки и склонить к принятию решения о ней. Реклама важна для 
сбыта продуктов индивидуального пользования, по еще больше 
промышленного (станки, технологические линии, технологии, науч
ные разработки, технические устройства, кабели, комплектующие 
детали и др.), так как промышленный рынок имеет меньше потреби
телей и они могут быть рассредоточены по всей территории страны.

1 Один из иносказательных постулатов зарубежного бизнеса: «Лошадь можно под
нести к воде, но нельзя заставить ее нить».

Коммерция — деятельность по продаже или содействию продаже товара и услуг.
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Реклама в масштабе иссй страны полезна, но психологически более 
действенна приспособленная к местным условиям. Проявление по 
требителем внимания к рекламе, ее восприятие, осмысление и оцен 
ка зависят как от его психологических особенностей (в частности, от 
актуальных потребностей человека, его личных планов, предуготов 
ленности к покупке, выражающейся в ведущемся им поиске подхо
дящего товара и IIи услуги, доверия к средству рекламы), так и психо
логичности рек ламы (формы подачи, графического и текстового офор
мления, повторяемости). Реклама осуществляется в словесной и на- 
глядно-слопесной форме, которая с психологических позиций пред
почтительнее. Для нее используются: радио, телевидение, рекламные 
щиты, газеты и журналы, упаковки, почта, специальные разносчики, 
посредники, оптовики (им высылаются рекламные материалы), торго
вые агенты, продажа продуктов на разных выставках, конференциях, 
празднествах, демонстрации работы рекламируемого товара или услу
ги, выдача премий покупателям (это стимулирует их активность в рас
сказах знакомым о покупке и лестные высказывания о ней и фирме), 
конкурсы покупателей с бесплатной выдачей продукта (услуги) побе
дителю. Короче говоря, должна быть не реклама, а рекламная кампа
ния с использованием всех возможностей, чтобы привести потенци
ального покупателя к продукту и подвести продукт к покупателю.

Придается значение выкладке товаров в пунктах продажи, исполь
зование торговой площади, прилавков, стен и окон. Когда продукт 
занимает одно из центральных мест, привлекает к себе взгляд потре
бителя своим оформлением, позволяет ему самому лучше «говорить») 
за себя. Считается, что товар, на который надо повысить спрос, по
лезно размещать на полках супермаркета, находящихся на уровне глаз, 
а товары повышенного спроса — в дальнем углу торгового зала (что
бы на пути к ним покупателям попадались на глаза и другие товары).

Реклама ориентирована на массу потребителей, поэтому работа по 
сбыту дополняется отысканием конкретных потенциальных покупате
лей, что особенно важно на промышленном рынке, хотя это не исклю
чено и на рынке индивидуальных потребителей. Так, в последние годы 
предприятиями автомобильного сервиса практикуется рассылка писем- 
предложений автовладельцам, имена и адреса которых фирмы узнают 
в автомагазинах и другими способами. Кроме того, это делается с по
мощью рекламы, конференций, ярмарок, торговых выставок, презен
таций фирм, обходов и обзванивая торговыми агентами квартир и орга
низаций, бесед с посетителями магазинов дорогих товаров.

Существенна в сбыте роль психологии потребителя, который пре
вращается в покупателя не только под влиянием потребительских 
свойств товара (услуги), многое зависит и от индивидуальных психо
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логических особенностей, образа жизни и психического состояния, 
от особенностей интересов, потребностей, социально-психологичсс 
кого статуса, жизненных притязаний, интеллекта, вкусов, внушаемо 
сти, конформности (тенденции изменять свое поведение под илиини 
ем других людей и господствующих в группе, к которой он принадлс 
жит, оценок, отношений, поведения), импульсивности, уравновешен 
пости, самообладания, осторожности, решительности и др. По-раз
ному могут повлиять на выбор продукта и его приобретение психи
ческие состояния радости, азарта, возбужденности, удрученности, 
испытываемой нужды (например, и пище, воде и др.), жизненной 
ситуации, события, приближение шамснательной даты, состояние 
здоровья, погода. Нередко покупки говаров и услуг мотивируются 
соображениями престижности и соперничества, влиянием социаль
но-психологических механизмов зара ш тельноети, подражания, груп
повой идентификации (в доказательс i во с обе i пенной принадлежнос
ти к определенной группе приобретаются, например, кожаные курт
ки с металлической отделкой, делаются прически и т.п.). В общем 
покупатели психологически разные, и подходы к ним торговый агент 
должен находить разные.

Сбыт обычно стимулируется фирмой или ее представителем, ди
лером, агентом, продавцом. Специально применяемыми способами 
психологическою воздействия на потенциального потребителя при
влекается и усиливается его внимание к товару (услуге), пробуждаются 
размышления по поводу необходимости его приобретения, формиру
ется потребность в товаре (которой раньше у него вообще не было), 
стимулируется принятие решения о покупке. Порой используются для 
этого оригинальные методы. Так, на фронтоне одного из американ
ских супермаркетов постоянно находился оригинальный рекламный 
плакат: «Если Вы не знаете, что Вам надо, заходите к нам: >го у нас 
есть!». Среди наиболее частых методов и приемов психологического под
ведения потребителя к решению о покупке можно отмстить следующие: 
многократное повторение рекламы; поощрение потребителя дополни 
тельным подарком; закрепление потребителя за марке том фирмы вы
дачей или продажей дисконтных карт, дающих право на скидки при 
последующих покупках и услугах; кратковременное (на неделю, ме
сяц) небольшое снижение цены; обещание льгот первым 10 (20, 50 и 
больше) покупателям; использование специального оформления това
ра, отражающего приближающуюся торжественную дату (Новый год, 
День победы и др.); эффектный показ работы предлагаемого устрой
ства; умелое убеждение потребителя продавцом и т.п. Стимулирую
щую роль играет дифференцирование цены, введение скидок, льгот
ных и гибких цен, учитывающих возможности конкретного покупате
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ля, неокругленные поим (например, вместо 100 руб. указывается цена 
99, 9 руб.). Проводите и и распродажи, цель которых — заманить поку
пателя. При этом и и >рго»ом зале, наряду с товарами со специальными 
ценами, помещ аю т: и другие, на которые потребитель мог бы не об
ратить внимании, семи бы не пришел на распродажу.

Стимулируется также заинтересованность в сбыте продавцов и 
посредником поощрениями, премиями, оплатой труда в процентах от 
денежной выручки и др.

В части магазинов, супермаркетов отделы паблик рилейшенз спе
циально занимаются отысканием, сбором, анализом материалов, по
являющихся и средствах массовой информации, печати, Интернете о 
работе :  предприятия, фирмы, их товарах и услугах, и сообщением о 
них управляющим, что позволяет вносить усовершенствования в ра
боту но сбыту.

Психология Риск — неопределенность в предвидении че-
рыночного риска ловеком желательного результата и путей его 

достижения при планировании действий и их 
выполнении. Риск постоянно сопровождает нашу жизнь и действия, 
меняясь по степени вероятности (уровню) в разных ситуациях в зави
симости от их объективных и субъективных особенностей, потенци
ально содержащих угрозы и опасности. Реальное же проявление по
следних происходит не само по себе, а в зависимости от подготовлен- 
ности и умелости действий человека. Это относится и к экономичес
кой сфере, действиям на рынке. Здесь есть свои риски, например фи
нансовые, валютные, ассортиментные, торговые, криминальные. Пер
соналу, специалистам, менеджерам надо уметь их предвидеть, оцени
вать, просчитывать, снижать, или, как говорят, управлять рисками.

В каждой маркетинговой ситуации существует своя вероятность, 
уровень (степень) риска — наступление нежелательных сложностей, 
опасностей, последствий. Она может быть охарактеризована коэф
фициентом, получающимся от отношения вероятности происхожде
ния нежелательного последствия к его абсолютной неизбежности.

Ситуативная угроза  
наступления

нежелательных последствий  
Уровень риска = ----------------------------------------------.

Абсолю тная неизбежность
нежелательных 

последствий

Уровень риска может быть (см. табл. 11.1):
• пренебрежительно малым, с которым можно не считаться и не 

предпринимать специальных мер безопасности;
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• приемлемым, при котором действия возможны, но требуются 

особые меры безопасности;
• непреодолимым, в этом случае при любых мерах безопасности 

отрицательные последствия неизбежны.

Т а б л и ц а  I I I
Уровень риска и управление им

Управление риском предполагаем
• оценку маркетинговой ситуации и планируемых действий с уче

том содержащегося в них уровня риска, вероятности успеха и неудач;
• принятие решения предпринимать финансовые и коммерчес

кие действия только при приемлемом и пренебрежительно милом уров
не риска;

• просчет и принятие при всех решениях достаточных мер безо
пасности, снижающих до предельной возможности уровень риска и 
повышающих вероятность успеха;

• наращивание мер по снижению уровня риска и обеспечению 
безопасности с запасом достаточности по мере приближения к не
преодолимому риску;

• необходимость считаться с тем, что при всех принятых мерах 
безопасности больший или меньший риск остается м нужно еохра 
нить бдительность и готовность на случай появления непредвиден 
ных угроз и опасностей.

Экономисты рекомендуют также уменьшать масштабы ответствен
ности посредством диверсификации объекта предпринимательства: 
работать с разными товарными группами, н разных сегментах рынка 
(«не класть все яйца в одну корзину»), разделять риск с партнерами, 
страховать риски.

Оценивая степень риска, предприниматель, торговый агент дол
жен принимать решения и осуществлять действия, соотнося собствен
ные возможности максимального снижения риска, обеспечения бе- 
юпасности с приоритетами своего поведения, просчитывая все «за» и
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«против». В психологической литературе есть рекомендация моль нЦ 
ваться «методом Робин юна», за звучным названием стоит iipoi и»#, 
но полезное пожеламие разделить вертикальной полосой чистый НИМ 
бумаги, слева писать по номерам все «за», а справа — «протип- и 
потом мысленно взвесить, что перетянет. Следует учитывал. ч m 
стремление к повышению доходности и прибыльности сопряжено и 
с нарастанием риска неудач, что установлено зарубежными и< < i 
дователями (рис. II I).

Ведомость

ства, их социальной, экономической, правовой и  других сф ер , v 
торых свои задачи, интересы и проблемы. Они — важнейшая ч 
той внешней среды, в условиях которой и в многочисленны\ « 
(контактах) с которой организация, предприятие, учреждение, и 
приниматель решают свои задачи. Их невозможно игнорироип11.

О
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Доходность, %

Рис. 11.1. Зависимост ь м еж ду ж елаемой доходност ью  проекта 
и вероятностью ее достиж ения

Dx — желаемая доходность; W  — вероятность ее достижения

11.3. Психология деловых контактов

воздушном пространстве, а лишь Чи< i 
жизни общества и деятельности геи л



mi ими. мин приуменьшить, ибо они определяющим обрщом CKitn.i 
м ним ч пи сбыте производимых продуктов и услуг, на получении сы 
1*1 I и материалов, на оснащении средствами и технологиями прои i 
hoik rna, на обеспечении энергией, финансах, выборе работником и 
многом другом. Контакты, непосредственно связанные с решением 
ш юных проблем, достижением целей, качеством и количеством ко 
ж того  продукта, его сбытом, относятся к деловым. Непреложным 
щщмилом предпринимательства является поддержание н е п р е р ы н  
нм х деловых контактов. Они выражаются в позиционных отнош е
ниях, взаимоотношениях и общении, основные характеристики ко- 
tnpi.ix рассмотрены в § 2.3 и 2.4.

Деловая жизнь — это контакты, контакты, контакты с разными 
1И1Ц|,ми. Они персонифицированы, т.е. это контакты с конкретными 
ННД1.МИ, группами — представителями других организаций, их управ- 
Iтощими, менеджерами, сотрудниками, партнерами, посредниками, 
ммептами, соперниками, противниками. Это личные деловые встре
чи. общение, беседы, переговоры, переписка, достижение соглаш е
нии, заключение сделок и договоров, урегулирование противоре
чий, разрешение конфликтов, удовлетворение запросов и справед- 
иниых претензий, прекращение противостояния, и все — в интере- 
умч достижения целей и решения задач организации, производства, 
Ымркетинга и личных.

Деловое общение носит официальный или неофициальный (бы- 
Ьигг, что и наигранно неофициальный, игровой, маскирующий ре- 
•М1.НЫС замыслы и отношения) характер. За внешне сдержанными 
фитами и поведением ведущих деловое общение людей обычно скры - 
игтея сложная, насыщенная и напряженная психическая деятель- 
in п п . ,  активность их побуждений, отношений, желаний, перс ж: и на 
Пий. ума, воли, хитростей, лукавства, самообладания. Она огром на, 
......  внешне непосредственно не наблюдаема как подводная часть

Км (>ерга, составляющая, как известно, 9/10 его реального объем а 
ниче говоря, деловое общение насквозь психологично, и чтобы строим . 
|к> успешно, надо хорошо разбираться в психологической, «гене ной» 

#|мроне общения, помня народную мудрость: язык служит многи м не
* и го го, чтобы высказывать свои мысли и желания, а для того, что- 

Н ы  I крывать их. В бизнесе таких людей довольно много.
Деловые контакты и общение бывают успешными в первую оче- 

■Врш. при условии, что возникающие противоречия и проблемы разре-  
Пнм'гпги к обоюдной выгоде общающихся и чаще всего без ущ ерб а 
Шрги.еО стороне. Успех обеспечивается достижением взаимного- по-
I ....... мин, взаимных уступок, согласия, удовлетворенности, как ми-
■ Инмум компромисса или просто нейтралитета. Наиболее вахсьыо
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для дела соглашении, влекущие существенные последствия при его 
выполнении или нарушении, воплощаются в деловых документах, J 
подписанных и шпоренных обеими сторонами.

Следует имен, и виду, что бизнес, особенно построенный по аме-:риканскому обращу, которому сейчас подражают у нас многие, жес 
ток и практически бездуховен. В нем не находится места для соблю- 1 
дения норм общечеловеческой морали (неписаных, но общеприня
тых норм справедливости, долга, ответственности, ценности челове
ческой жизни, порядочности и пр., часть из которых содержится и в 
религиозных духовных заповедях), личного достоинства, зачастую 
игнорируются честь, сочувствие, эмоции. Он оголен и сужен до един
ственною критерия — материальной выгоды, всевластия денежного 
расчета1. Распространенная формула «бизнес есть бизнес» выражает 
главный неписаный, но обязательный закон деятельности бизнесме
на: безусловную и не требующую доказательств необходимость под
чинения всего извлечению максимальной личной прибыли и отбра
сывание всего, кроме писаных норм права, что мешает этому. «Разре
шено все, что не запрещено законом» — постулат бизнеса, который |  
не считается с тем, что большинство норм морали не находят законо
дательного закрепления. Личный интерес другого (других) учитыва
ется постольку, поскольку не наносит ущерба личному интересу, бо
лее того — для возможно полного удовлетворения личного интереса, 
успеха своего дела, своего предприятия. Такова психология многих 
деловых людей, находящаяся в «тени» или порой откровенно демон
стрируемая при контактах2.

П с и х о л о ги ч е с к и е  Деловые контакты нельзя пускать на само-
особенности начала тек’ строить их по ™ пу вольного Разговора 
делового общения или тРепа' Опытный и успешный в делах че

ловек строит их на точном расчете и стремит
ся к минимизации риска. Каждый контакт готовится продуманно, 
тщательно и психологически умело. Как бы ни был он сложен, а дело 
требует, что на него надо идти. Если время не терпит — идти безотла-'* 
гательно, но подготовленным. Если условия, способствующие успе
ху, еще не созрели, то правильнее выждать. Но выжидать — не пас

1 Ш ироко распространенное определение гласит: «Бизнес — способ делать деньги 
любым законным способом».
2 Часть отечественных теоретиков экономики, маркетинга и бизнеса стремятся 
различать понятия «бизнес» и «предпринимательство». Таким образом, они пыта
ются освободип. теорию и практику отечественного предпринимательства хотя 
бы от части циничных постулатов и правил зарубежного бизнеса, шокирующих 
образованного, морально чистоплотного, с традиционно российским менталите
том отечественного обывателя и предпринимателя.
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сивно. Условия, обстановка стихийно меняются под влиянием мни 
жества факторов, но рассчитывать, что благоприятные условии пол 
вернутся» сами по себе, — не стоит. Готовясь к отложенному кон мк 
ту, активно содействовать и благоприятным условиям, принимая не
обходимые меры. Подсознательное чувство обеспокоенности, греиол 
ности, неуверенности, возникающее порой перед каким-то коитак 
том, — психологический сигнал к тому, что следует еще и еще раз все 
тщательно продумать и рассчитать.

При психологической подготовке к вступлению в деловой контакт 
и общение следует:

• четко мысленно сформулировать цель контакта (того результа
та, который должен быть достигпуг) и задачи, которые надо решить в 
ходе его;

• изучить и оценить состояние предприятия, которое будет пред
ставлять ожидаемое лицо, цели его в контакте, личные деловые каче
ства, сильные и слабые сторе>ны и на этой основе спрогнозировать 
особенности и трудности;

• оценить собственные во еможности в достижении цели с уче
том особенностей предстоящей) контакта, обстановки и ожидаемых 
трудностей;

• продумать способы испе>льзования своих сильных сторон, не
допущения слабостей, ослабления сильных сторон партнера и исполь
зования его слабостей;

• просчитать меры не» созданию и улучшению условий, способ
ствующих успеху;

• избрать время, место, участников контакта со своей стороны, 
которые фактически и психологически будут благоприятно влиять на 
ход и результаты контакта;

• наметить личную психологическую позицию, линию поведе
ния, тактику, средства, действия и приемы, которые с повышенной 
вероятностью обеспечат успех;

• специально просчитать способы преодоления психологических 
трудностей, которые могут возникнуть.

При деловом общении соблюдаются психологические основы обще
ния, описанные в § 9.3. Однако оно осуществляется не внутри своего 
трудового коллектива, а обращено вовне, решает более сложные, чем 
вопросы морально-психологического климата, и более ответственные 
задачи, имеющие значение для всего персонала и чреватые более тя
желыми последствиями при неудачах. В нем участвуют незнакомые 
или малознающие друг друга люди, оно протекает в условиях, обыч
но затрудненных противоречиями, конфликтностью, противостоя
нием и противоборством. Оно носит более официальный характер,
12 Общая и профессиональная психология
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строится по выработанным правилам деловых переговоров, а нередко и 
делового протокола (особенно с представителями зарубежных фирм) — 
особого порядка встреч, проводов, процедуры переговоров, органи
зации приемов, оформления деловой переписки и др.

Есть три психологические позиции, которые могут занимать обща
ющиеся: ведущего (позиция «над» партнером, давления на него, стрем
ления навязывать ему условия, решения, поведение, подчинить сво
ей воле), равного (позиция «рядом») и ведомого (позиция «под» парт
нером, уступок ему, подчинения его воле). В подавляющем большин- ,, 
стве случаев деловое общение приводит к успеху, когда партнеры по 
общению занимают позицию «рядом», т.е. равенства, равных прав, 
взаимного уважения, взаимных усилий по поиску согласия.

Для деловых людей важна точность — начало встречи точно в ' 
назначенный срок. Издавна существует поговорка: «точность — это 
вежливость королей». Не стоит без уважительных причин опаздыг 
вать, это изначально создает о вас плохое мнение. Начинается кон
такт с простого: как встретить, как сесть, какую позу занять, каким 
тоном говорить, как строить свои высказывания, общение в целом — 
наиболее оптимальна форма диалога, т.е. взаимного обмена мнения
ми. Встретить пришедшего надо, выйдя из-за стола, а не сидя за ним 
или протягивая руку через него; сесть в одинаковые кресла, а не оста- ; 
ваться за столом, посадив пришедшего на стул; занять нормальную, 
позу, лицом к собеседнику, с небольшим наклоном к нему, внимани
ем, интересом и доброжелательностью на лице, а не развалившись |  
по-барски в кресле, глядя на что угодно, только не на партнера, с 
выражением высокомерия, пренебрежения, насмешливости, холод-) 
ности в глазах, со складками у рта и т.д. Принято обмениваться ви
зитными карточками. Подчеркивают стремление к равенству дружес
кое, слегка затянутое рукопожатие, прикосновение другой рукой к 
предплечью пришедшего, выражение удовлетворенности его прихо
дом, предложение занять по выбору место, вежливое проявление ин-1 
тереса к движению на дорогах, самочувствию, предложение чашки,; 
кофе, чая, сигареты, выслушивание партнера с выражением внима
ния, интереса, не перебивая, и т.д. Большую часть времени надо смот
реть на партнера. Ношение темных очков затрудняет контакт, парт-' 
нер чувствует себя неловко, плохо слушает. Психологически коррек
тное начало контакта — одна из предпосылок успешного его продол-1 
жения, а плохое в практике именуют «холодным запуском».

Успешность дальнейшего хода переговоров повышается благода
ря использованию психологических действий и приемов, в том числе 
описанных и главе 10.



11 . Психология труда в условиях рыночной экономики 355
Установление психологического контакта.

П с и х о л о ги ч е с к и е  д е й с т в и я  Психологический контакт — совпадение 
в п е р е г о в о р а х  мыслей, желаний, содействие дру| другу н

положительном исходе переговоров. Его можно сравнить с ниточкой, 
временно протягивающейся между собеседниками. Найти такую «пи 
точку», «потянуть за нее» — важное условие успеха.

Постепенно приближаться к нужному результату переговоров, 
наращивая и расширяя область согласия (умножая и укрепляя связы
вающие и сближающие «нити») и устраняя на этом пути то, что пси
хологически разделяет переговорщиков. Есть закономерность: если 
человек изначально ответил «нет», го сказать потом «да» ему психо
логически трудно; если же человек несколько раз подряд сказал «да», 
то у него возникает установка ска tan. -да» в очередной раз. Поэтому 
целесообразно начинать с простых, безобидных, «нейтральных» во
просов собеседнику, на которые можно ответить только «да». Посте
пенно вопросы целесообразно усложни п., приближаться к сути об
суждаемой проблемы, при этом касап.сн и «болезненных». Расшире
ние области согласий достигается и другими и р и е м а м и:

• всяческим выражением вежливости, уважения, внимания к парт
неру, понимания его интересов и трудностей, готовности со своей 
стороны оказать помощь к взаимному удовлетворению;

• контактом глаз (большую часть переговоров смотреть на парт
нера и его глаза);

• формированием у партнера шингересованности в положи тель
ном решении вопроса и уверенности, что ведущий переговоры отно
сится к нему доброжелательно, готов учитывать его интерес и по- 
деловому искать взаимоприемлемые нуги решения вопроса;

• снятием у партнера психологических барьеров недоверия, по
дозрительности, возможно — враждебности, ведением общения на 
равных, строя его диалогически, обмениваясь мнениями, давая парт
неру время для высказываний, используя реалистические, деловые, 
конструктивные предложения, возражения и оценки, а не водя «во
круг да около»;

• поиском и подчеркиванием (озвучиванием) всего общего, что 
есть у ведущих переговоры, начиная с обсуждаемой проблемы и кон
чая фактами, не относящимися к ней: возраст, место жительства, зем
лячество, элементы биографии (возможно: воспитание в семье без 
отца, служба в армии или на флоте, проживание в прошлом в каком- 
то городе, увлечения, способы проведения досуга, планы на будущее, 
отношение к спорту, увлечение автомобилями и др.). Открывается 
возможность часто произносить слова «мы с Вами» и подчеркивать 
этим близость и доверительный характер общения;
12*
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• выраженной демонстрацией понимания и согласия с партне
ром там, где это возможно, - по любым, даже самым мелким вопро
сам обсуждаемой проблемы, сознательно ища такие случаи и не упус
кая возможности отмстить согласие;

• «психологическим поглаживанием» — признанием ведущим раз
говор положительных моментов в поведении партнера, его личности, 
занимаемой позиции, словах, а также выражением понимания его. 
При этом у партнера возникает чувство необходимости соглашаться 
самому с тем, что говорят ему. Число совпадающих мнений и оценок 
увеличивается;

• удовлетворением по возможности просьб собеседника. Тогда 
он будет психологически чувствовать свою обязанность ответить вза
имностью;

• варьированием дистанцией по ходу разговора от «социальной» 
(120—210 см) до «личной» (45—75 см), а временами и «интимной» 
(15—45 см). Это отражается на взаимовлияниях, которые усиливают
ся при ее сокращении, что способствует доверительности. При этом, 
по обстановке и с учетом особенностей личности и пола партнера, 
возможно прикрывать своей ладонью его кисть, лежащую на столе, с 
легким пожатием ее, касанием плеча или легким охватом спины. Все 
это можно делать не навязчиво, без фамильярности, например, при
ближаясь к партнеру, чтобы показать имеющийся текст, документ, 
схему, план или поднести чашку кофе, продолжая разговор;

• демонстрацией искренности, доверия к партнеру, давая при-; 
мер для подражания. Разумеется, нельзя разглашать служебные и ком-; 
мерческие тайны, а использовать любую интересную партнеру ин
формацию, сопровождая ее словами: «Сейчас я вам скажу то, что не 
должен был бы говорить», «Только для вас», «По секрету», «Никому 
это не рассказывайте, не подведите меня. Обещаете?», «Только меж
ду нами», «Сугубо доверительно». Уместно сопровождать это прибли
жением на интимную дистанцию, переходом на тихий голос, шепот, 
непринужденно притрагиваться к партнеру;

• констатацией (озвучиванием, формулированием на бумаге) глав
ных расхождений в мнениях, оценках и предложениях с последую
щим последовательным и детальным рассмотрением каждого из них 
и стремлением к устранению;

• подведением промежуточных итогов с подчеркиванием совпа
дающих позиций, новых соглашений, достигнутых в ходе перегово
ров, констатацией положительных продвижений и выражением уве
ренности в конечном успехе.

Доказывание своих предложений. Излагая свой подход к решению 
проблемы, нужно, чтобы партнер понял и согласился с ним. Для этого:
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• «идти от» партнера, т.е. все время ставя себя на его ми го и стара 

ясь представить, как он воспринимает, понимает и относи ки к докам 
гельствам и обоснованиям, какие несогласия у него Moiyr вошикпуи.,

• демонстрировать заранее подготовленные видеозаписи i u-ргд и ни 
в процессе словесного изложения своего видения проблемы и смосо 
бов их решения;

• идти от простого к сложному, начиная с достижения согласия 
партнера по относительно простым вопросам, оставляя вопросы, по 
которым согласие предполагается трудным, к концу;

• говорить содержательно, по существу, логично, максимально 
сжато и ясно;

• использовать риторику содержа1тельно-логического доказывания, 
а при возникновении трудностей в убеждении и «спекулятивные» спо
собы (обращать внимание на словесные промахи и оговорки собесед
ника, ловить на слове, подавать реплики в выгодный момент, доказы
вать от противного и показывать ущербность альтернативы, использо
вать рассуждения типа «не в ваших интересах...», избегать выражений 
и малообоснованных доводов, дающих «козыри» партнеру и др.);

• максимально использовать факты при доказывании, приводить 
примеры аналогичных случаев;

• предъявлять доказа тельные примеры и предметы (при их наличии);
• прибегать к показу заранее подготовленных графических схем, 

фотографий, видеозаписей;
• использовать в качестве неопровержимых доказательств дан

ные научных исследований, научные выводы и рекомендации, цити
рование выдержек из законодательных актов и высказываний авто
ритетных лиц.

Опровержение возражений. В большинстве переговоров партнер 
выдвигает какие-то возражения, несогласие с внесенными предложе
ниями, выдвигает контрпредложения и обосновывает их. Нередко это 
скрывается за многословием, длинными речами, из которых можно 
только понять, что что-то ему не нравится. В таких случаях следует

• чтобы быть предметным в возражениях и опровергать их по 
существу, предложить партеру повторить главное и выразить свое 
мнение предельно сжато, по пунктам. Ничто так не обнажает бед
ность или богатство мысли, как краткость речи;

• не заниматься разбором всех возражений, оставив часть без от
вета, создавая тем самым у партнера впечатление, что все же есть оп
ределенное согласие, тем более что так может быть в действительнос
ти: «Признаю ваше право на свое мнение. С частью возражений я со
гласен, и мы учтем их в дальнейшем. Вероятно, в моих доказательствах 
есть определенные слабости, и я не смог разъяснить все, как надо»;
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• не ввязываться и дискуссию и соревнование по нападкам и при
диркам, соблюдать достоинство, стать выше мелочности, заняться 
наиболее существенными возражениями и не дать увести переговоры 
в сторону от главного;

• задать припс п.пые контрвопросы, направленные на подчерки
вание слабостей и возражениях оппонента;

• использовать прием «да, но», показывая при этом, что относя
щееся к «да» и кажущееся партнеру по переговорам правильным, в 
действительноеш односторонне, не учитывает многого и «но» пере
вешивает, свидетельствуя о слабости возражений;

• обнажать противоречия в возражениях оппонента и их обосно
ваниях, ловить на слове, случайном высказывании, обнаруживающем 
его неискренность или скрываемые намерения. Внимательный пере
говорщик, с хорошей памятью, всегда цепок в использовании проти
воречий и проговорок для вызова растерянности у оппонента;

• использовать прием перефразирования, утрирования, доведе
ния до абсурда логически вытекающих из возражений выводов, оце
нок, решений, показывающих их слабость;.

• прибегать к приему «я на вашем месте», позволяющему пока
зать партнеру понимание стоящих перед ним задач и трудностей и 
продемонстрировать, к какому решению надо прийти, исходя из ин
тересов дела и личных;

• оставлять самые сильные, «убийственные» опровержения про 
запас, использовать их, когда партнер выложит все свои «карты» — 
возражения, доказательства, психологические воздействия.

Психодиагностика неискренности и лжи. В ходе переговоров ис
кренность партнера порой начинает вызывать сомнение. Важно про
верить, подтвердить это чем-то, чтобы скорректировать линию и ме
тоды переговоров. Существуют психологические возможности полу
чить такие подтверждения.

Неискренность, умалчивание важной информации, ложь сопря
жены для человека с немалыми внутренними трудностями. В его пси
хике одновременно протекают два процесса: один, связанный с обра
зами памяти и знанием действительных событий, Которые он скры
вает, и другой — обусловленный необходимостью придумывать собы
тия, которых не было, но о которых он рассказывает. Перед его мыс
ленным взором стоят хорошо запомнившиеся яркие, в деталях обра
зы первых, которые лжец вынужден все время подавлять и замещать 
вымышленными, несравненно более бледными, детали которых надо 
придумывать. 11риходится постоянно лавировать между правдой, «ле
зущей в голову*, и ложью, которую все время надо удерживать в па
мяти, чтобы не запутаться. Утаиваемое ограждается своеобразной
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«психологической оградой», охраняемой сознательно Га кос нсихо 
логическое раздвоение и постоянная скрытая охрана связаны с рис 
ком проговориться, допустить противоречия, и нужен тщатшьныМ 
самоконтроль, большое внутреннее напряжение, которые утомим 
ют, нарушают нормальную психическую деятельность. Все н о  оп 
ределенным образом отражается внешне в поведении неискреннею 
и лгущего человека и может подмечаться собеседником. Выдают 
лживость и неискренность:

• мимические признаки: «лживый взгляд», бегающий взгляд, не спо
собность выдерживать прямой пристальный взгляд партнера, прищу
ривание глаз, резкое сокращение встреч с глазами партнера (1/3 часть 
времени общения вместо обычных 2/3), беспокойное выражение или 
отвод глаз при лихорадочном поиске правдоподобного ответа на не
ожиданный вопрос, косой взгляд; напряжение лицевых мышц, растя
нутая улыбка с утончившимися губами, растерянная улыбка, снисхо
дительная самоуверенная улыбка (при уверенности, что неискрен
ность и ложь не будут разоблачены), натянуто-искусственная весе
лость или развязность;

• двигательные признаки: прикосновения к ушам, носу или под
бородку, протирание пальцем века, почесывание щеки или лба, час
тое приглаживание волос, оттягивание воротника рубашки, ерзание 
на стуле, частое курение, потирание ладоней, нервное похлопывание 
ладонью по столу, шевеление пальцами;

• голосовые признаки: периодическая прочистка голоса (откашли
вание), непроизвольное изменение интонации, темпа и тембра речи, 
появление дрожи и волнения в голосе;

• речевые признаки: паузы при ответах на вопросы или слишком 
быстрые ответы, тщательный подбор слов, контролируемая сдержан 
ность в разговоре или многословная невразумительная говорливое п.;

• вегетативные признаки: покраснение лица, подергивание iy6, 
учащение дыхания, расширение или сужение зрачков, повышенное 
потоотделение, дрожание (тремор) рук;

• содержательно-словесные признаки: схематичность в ответах, 
обедненность их деталями; противоречия при возвратах к одному и 
тому же событию или вопросу; неожиданность и несоответствие эмо
циональности при обсуждении важных или, напротив, несуществен
ных вопросов; уклончивость в прямых ответах на вопросы и предло
жения; появление внезапной туманности, расплывчатости в разгово
ре о каких-то сторонах или деталях обсуждаемой проблемы; наруше
ния логики, которая до этого была безукоризненной.

Внешние проявления психической деятельности, как отмечалось 
в главе 10, вообще многозначны, т.е. за каждым может стоять не одна



конкретная мысль, чувство, намерение. Поэтому, обнаружив один из 
перечисленных выпи признаков, неосмотрительно категорически ут
верждать, что человек неискренен или лжет. Такой вывод может быть 
сделан лишь по комплексу разных видов проявлений, их повторении.

Преодоление переговорных тупиков. Практика переговоров свидетель
ствует, что они чаи о заходят в тупик, т.е. наступает момент, когда все 
вроде бы сделано, возможности исчерпаны, а нужный результат не 
достигнут, и ч то делать дальше — неизвестно. Если у переговариваю
щихся сторон сохранилось желание найти путь к согласию, то стоит 
воспользоваться следующими психологическими рекомендациями:

• обоим переговорщикам отказаться от обвинительной позиции 
и мнения, что во всем виноват другой, а искать причины в себе;

• проанализировать и критически оценить собственные предло
жения, подходы, качества, поведение с позиций пройденного в пере
говорах пути, обнаружившихся несогласий, противоречий, возраже
ний, испытанных трудностей. Частыми ошибками бывают: занятая не
равновесная позиция, явно проявившееся стремление добиться боль
ших выгод для себя, плохой учет интересов партнера по переговорам, 
применение силовых, запугивающих, спекулятивных методов и при
емов, недооценка ума, опытности, компетентности и уверенности в своих 
силах партнера, неумение слушать и вдумчиво относиться к его пред
ложениям, убеждениям и возражениям, недостаточная уступчивость 
и др. В поисках выхода из тупика исправить свои ошибки и не допус
кать их повторения, предполагая, что и умный партнер сделает то же;

• критически возвратиться к исходной точке в переговорах, его 
началу. Многие неудачи нередко связаны с изначально допущенны
ми просчетами: ошибочностью первого впечатления о партнере, воз
никшей у него неудовлетворенностью процедурой и обстановкой 
встречи; преобладанием желания доказать свое, а не выслушать вни
мательно партнера и без предубеждения оценить его предложения; 
неумением толково изложить свои предложения и доказать их досто
инства и др. Так бывает и в любых спорах, когда после длительных и 
горячих дебатов в конце обнаруживается, что кто-то с самого начала 
что-то недопонял или понял не так и незачем было копья ломать. Ког
да изначально одному из переговорщиков все кажется ясным, а свои 
предложения представляются непогрешимыми, стоит насторожиться 
и критически отнестись к себе;

• заново начать переговорный процесс с внесением корректив, 
вытекающих из критического анализа его начала. Продуктивен при 
этом вариативный метод — разработка веера (нескольких или всех 
возможных) вариантов с последовательным анализом и оценкой каж
дого и в итоге выбором того, который может устроить обоих;
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• повторить весь последующий процесс переговоров, критичес 

ки анализируя каждый этап или шаг в нем. При этом применить ич 
ложенные выше рекомендации, вносить коррективы и делан, следу 
ющий шаг с учетом их. Пристального внимания заслуживаю! про 
явления непоследовательности, алогичности, бездоказательное ги. мм 
явление и устранение их причин. Считаться с возможностями чацик 
ливания — упрямого повторения одной и той же ошибки, которая не 
замечается и не оценивается как таковая. Бывает «прикипапис» к 
одному варианту решений и отсутствие серьезных попыток рассмо] 
реть другие возможности. Полезно постоянное использование прави
ла свежего взгляда — умышленного радикального поворота мысли, 
иного подхода при анализе и оценках. Еще более свежим может ока
заться взгляд коллег каждого из переговорщиков, к которым полезно 
обращаться за помощью в тупиковой ситуации. Надо просить бес
пристрастно оценить противоречивые оценки и предложения (не го
воря, кому они принадлежат), найти в них упущения, высказать и 
обосновать свое мнение. Оставшимся переговорщикам вдвоем обсу
дить мнения приглашенных;

• если согласованное решение все же не находится, то стоит 
сделать перерыв (на несколько часов, дней, недель) для сбора до
полнительной информации, размышлений и переоценки подхода при 
продолжении переговоров. Не исключен и вариант, когда производ
ственная организация поручает возобновить переговоры новым сво
им представителям.

Существует полностью оправдавший себя опыт подбора в каче 
стве переговорщиков людей, обладающих способностями к их веде
нию, а также специальная психологическая подготовка к медению 
переговоров. Для этого используется помощь консалтинговых псичо 
логических фирм, оказывающих психологическую помощь иронию 
дителям и продавцам.

П с и х о л о ги я  о б с л у ж и в а н и я  Посетителями принято начыиать граждан, 
п о с е ти т е л е й  и к л и е н то в  обращающихся в государстве......... учрежде

ния, а клиентами — людей, пользующихся 
услугами частных предприятий и учреждений. В психологии их об
служивания есть общее, в частности в общении, о котором говорилось 
выше. Но есть и немало особенностей, порожденных как объективны
ми, так и субъективными различиями вступающих в контакты лиц.

Изначальное психологическое различие контактов. Имидж чинов
ничества у населения негативен, и поэтому в учреждение власти по
сетитель идет лишь по необходимости, ибо другого выбора нет. Кли
ент же может выбирать фирму, магазин, и если ему что-то не нравит
ся, он обращается в другое место. Посещение учреждения — прину
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дительная ситуация, посещение частного предприятия, магазина — 
добровольная. Посети гель выступает в роли просителя, которому не
куда деться, а кл и ст  в роли того, кого упрашивают и кто может 
уйти по своей воле куда хочет. В позиционных отношениях чиновни
ка и посетителя последний — зависимая сторона, в рыночных отно
шениях предпринимателя, сотрудника фирмы, торговца и клиента за
висимость обратная. Появление посетителя сулит чиновнику прибав
ление работы и сочетается нередко с чувством досады, а посещение 
клиентом частного предприятия для предпринимателя, торговца — 
приятное чувство желательной и выгодной работы. Посещение го
сударственного учреждения для большинства граждан — редкое и 
малознакомое дело, в котором он слабо разбирается, а посещение 
частных предприятий — привычное, хорошо освоенное. Чиновник 
шмечательно осведомлен в бюрократических тонкостях решения во
просов, по которым к нему обращается посетитель, а последний не
редко вообще не знает их, что дает возможность первому нередко 
пользоваться информационным неравенством и занимать формаль
ную позицию с выгодой для себя, в то время как предприниматель 
обычно стремится к деловому решению при взаимной выгоде — своей 
и клиента. Неравенство чиновника и посетителя подталкивает перво
го к несдержанному вымещению своего недовольства, которое мо
жет возникнуть по самым разным причинам. А вот работник част
ной фирмы стремится всеми силами не показать плохое настроение 
клиенту, чтобы не потерять его и не упустить выгоду. Ш ироко из
вестны отговорка чиновников типа «это не входит в мои обязанно
сти» и их манера если не избавляться, то уменьшать число посети
телей путем требования множества справок, в то время как частная 
фирма максимально избегает формальностей и предлагает услуги 
по комплексному решению всех вопросов, чтобы освободить кли
ентов от забот. С. Ковалевски, видный польский специалист по 
управлению1, отмечает:

Учреждение не должно возлагать на посетителя функцию курьера, снующе
го между разными государственными учреждениями в целях сбора и представ
ления информации, которую быстрее и легче можно получить путем внутрен
них контактов в рамках административных органов. Администрация не должна 
обслуживаться посетителем, должно быть наоборот.

Контакт посетителей с государственным учреждением и бюджет
ной организацией нередко начинается со многих неудобств: больших 
потерь времени, выжидания в длинных очередях, необходимости долго

1 Ковалевски С. Научные основы административного управления. —  М ., 1979. —
С . 2 -6 .
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стоять из-за отсутствия мест для сидения. В частных предприятиях и 
учреждениях эти неудобства редки. Излишнее роскош еств ишний и 
богатство интерьеров государственных учреждений, к которому сини, 
склонно российское чиновничество, вызывает у посети гелей как на 
логоплательщиков противоречивые мысли и чувство недоволы им, и 
то время как в частных предприятиях, фирмах это создает благонри 
ятный имидж преуспевающего и надежного партнера.

Обслуживание посетителей. Работники государственных оргаии 
заций должны помнить, что восприятие гражданами их вида, поводе 
ния, подхода к решению вопросов олицетворяется с государственной 
властью, политикой правительст ва, их справедливостью и вниманием 
к людям. Все негативное, что психологически приобретается гражда
нами в результате встречи с ними, переносится и на мнение о госу
дарстве, в котором приходится жить. Недовольный своим посещени
ем государственного учреждения гражданин распространяет свое мне
ние и настроение среди своих знакомых, а также при случайных встре
чах. Если таких недовольных много, то формируется общественное 
мнение и настроения среди народа, которые снижают эффективность 
государственного управления и стабильность в обществе. От работ
ников государственных организаций требуется развитость государствен
ного мышления, мотивов и способности выполнять свои обязанно
сти и решать частные вопросы посетителей с думой о государстве, 
искренней заботой об Отечестве1 и простых людях, обращающихся 
к ним. Это должны быть личности, обладающие достаточным уров
нем духовного развит ия, что может быть обеспечено хорошо постав 
ленной работой кадровых подразделений, системой строгого психо
логического отбора. Обслуживание посетителей должно строиться по 
психологическим технологиям общения, которыми государственным 
служащим надо владеть в совершенстве.

Психологическим аспектам обслуживания клиентов в част ных пред 
приятиях, фирмах, магазинах, как правило, придается большее зна 
чение. Но часто оно строится на интуитивных соображениях, а не на 
должной психологической основе, без обучения сотрудников мастер
скому владению психотехникой, без консультационной помощи сне 
циалистов-психологов. Из обширных психотехнических рекоменда 
ций по обслуживанию клиентов можно выделить такие.

1 К сожалению, немалое число чиноиникоп, пилимо, стало жертвой закона, при
нятого в США в 1982 г. Он официально одобрил «подмазку» (взятки) чиновников 
других государств американскими компаниями, чтобы «ускорить ход вещей» в 
интересах американской экономики. Директор иностранного отдела Торговой 
палаты США так прокомментировал его: это «естественное» дело, «вроде 5 долл. 
официанту за удобный столик, доплаты в виде чаевых».
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Имидж фирмы. Эго социально-психологический феномен, выра
женный в образе-мнении о ней, распространенный среди лиц, при
надлежащих к обслуживаемому ею сегменту рынка. Этот образ свя
зан с пониманием и оценочным отношением к интересам и направ
лениям ее деятельности, надежности, порядочности, уважению инте
ресов клиентов, качеству предлагаемых товаров и услуг. Имидж скла
дывается под влиянием опыта контакта с ней клиентов, благодаря 
распространению среди других потенциальных клиентов вынесенно
го о ней впечатления, а также рекомендаций по пользованию ее услу
гами. Имидж фирмы зависит во многом от имиджа ее сотрудников. 
Имидж что и специально проектируемый, а также формируемый в 
своих интересах, благоприятствующий рыночной деятельности образ 
и создаваемый с помощью рекламы, наименования фирмы, товарно
го знака, девиза и сопутствующего ему изображения, упаковки про
изводимого продукта, престижности и удобства для клиентов места 
расположения, внешнего вида здания, входа, дизайна вестибюля. Ска
зывается на нем и вся работа фирмы, поэтому большое значение в 
формировании имиджа принадлежит особенностям личности, рабо
ты сотрудников и их контактов с клиентами.

Сначала судят о людях по внешнему виду («встречают по одеж
ке»), а потом по поведению. Внешний вид сотрудников призван созда
вать первое благоприятное впечатление о фирме. Их одежда хороша, 
когда сочетается у разных сотрудников, отличается вкусом, чистотой, 
хорошей глажкой, сдержанностью, а не крикливой модой или богат
ством украшений. Возможны и функциональные различия, например 
у работников склада, мастерской она может быть иной — носить ха
рактер униформы. В первом впечатлении значима и роль приятного 
лица, внимания и доброжелательности в его выражении (мимика, глаза 
и др.), у женщин — сдержанного макияжа, аккуратной прически. 
Дополняет хорошее впечатление наличие фирменного значка, нагруд
ной визитной карточки (или стоящей рядом на столике, стойке) с 
фамилией, именем и отчеством. Все это внушает доверие, наводит на 
мысль о том, что клиент имеет дело с серьезными, деловыми, воспи
танными, открытыми людьми и организацией, где все в порядке, про
думано, ориентировано на удовлетворение его интересов.

Поведение сотрудников строится на основе правил: «клиенту мы 
всегда рады», «интересы клиента для нас превыше всего», «клиент 
всегда прав». Демонстрация внимания, вежливости, готовности удов
летворить интересы клиента, помочь ему устранить сомнения путем 
предоставления откровенной и доверительной информации, фор
мирование желания прийти в фирму еще раз, сделаться ее постоян
ным клиентом — основа для выбора психотехнических средств речи,
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невербальных и поведенческих. Недопустимы, однако, чро (мерные 
задержки с обслуживанием, излишняя навязчивость, откровенный 
психологический нажим, бестактность, использование д о в о д о м ,  m  

кренность и правильность которых может вызвать у клиента подо 
зрение. Это диктует необходимость быть безупречным в с о б л ю д е 

нии всех правил этикета и психологии общения. Требовании к к-х 
нике речи и общения сохраняются высокими и при телефонных 
переговорах с клиентами (исследования последних лет свидетель 
ствуют, что среди сотрудников фирм, работающих на телефонах, 
больше таких, кто не обладает должной доброжелательностью и уме 
нием разговаривать с клиентами).

Вопросы и задания для самопроверки----------------------
и размышлении

1. К каким законам надо отнести законы экономики — объективным 
или объективно-субъективным и почему?

2. Вспомните основные психологические факторы, влияющие на эко
номическую деятельность производственной организации, торго
вой фирмы.

3. Что такое маркетинг и какие психологические требования он предъ
являет к профессионализму сотрудника?

4. Какие психологические факторы надо учитывать, изучая состояние 
рынка и существующую конъюнктуру?

5. Как, учитывая психологию, можно повысить потребительскую мри 
влекательность продукта (товара)?

6. Назовите психологические качества, которые способствуют успеху 
человека, занимающегося коммерцией.

7. Какие способы считаются психологически действенными для сти 
мулирования повышенного спроса на товар? Попытай тесь обнару 
жить их в практике сегодняшней рекламной деятельности разных 
фирм и продавцов, которая вам известна.

8. Какие психологические факторы побуждают покупателя к выбору 
и приобретению товара? Вы наверняка что то покупали в послед
ние 15—30 дней. Попробуйте дать себе отчет в том, что побуждало 
делать каждую из покупок.

9. В чем заключается психология риска на рынке и как можно его 
учитывать при принятии ответственных решений?

10. Что называется деловым контактом, какие виды его вы знаете и 
какие личностные качества требуются для его успешного осуще
ствления?
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11. Какими психологическими приемами надо пользоваться, чтп и  
доказать преимущество своих предложений в деловых пера оно 
pax? Попытайгссь вспомнить, кому и что вам приходилось доки 
зывать в последнее время, оцените, какими приемами вы интуи
тивно пользовались, а какими нет?

12. Какие психологические приемы полезно использовать при ои|»о 
вержении утверждений, оценок и предложений партнера по oft 
щению, когда вы считаете их неверными или неточными?

13. Назовите внешние психологические проявления у челове к.i по 
искреннего с вами, что-то укрывающего или лгущего? Вспомни к  
хотя бы один такой случай из практики вашей сегодняшней л и  i 
ни, мысленно воспроизведите образ его и попытайтесь выделим, 
такие признаки, которые тогда проявились.

14. Можно ли по одному подмеченному внешнему проявлению пси 
хологии человека категорически утверждать, что он не искренен'’ 
Ответ аргументируйте.

15. Каковы психологические причины переговорных тупиков и mi 
кие психологические приемы могут способствовать выходу их н т  ’

16. В чем своеобразие и особенности психологии обслуживания по 
сетителей и клиентов?

Литература для самостоятельной------------- -1 
работы и углубленного изучения

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения. — М., 1999.
2. Гуменная И.Г., Стровский Л.Е. Имидж фирмы. — Екатеринбург, 19‘>7
3. Доти Д .И. Паблисити и паблик рилейшнз. — М., 1996.
4. Китов А.И. Экономическая психология. — М., 1987.
5. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. — СПб., 2002.
6. Ночевник М.Н. Психология общения в бизнесе. — М., 1995.
7. Психология и этика делового общения /  Под ред. проф. В.Н. Л а н р н  

ненко. — 3-е изд. — М., 2000.
8. Руденский Е.В. Основы психотехнологии общения менеджера 

М., 1997.
9. Соколинский В.М. Психологические основы экономики. — М., Г)9Ч

10. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию. — М., 199̂ 0.
11. Швальбе Б. Личность, карьера, успех: Психология бизнеса. — М ., I I
12. Шепель В. М. Имиджелогия, или Секреты личного обаяния. — М., Г»'Н
13. Юри У. Преодолевая «нет», или Переговоры с трудными людьми 

М., 1993.
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Авторитарность — стиль поведения человека и отношений к дру- 
I нм подям, характеризующийся доминированием, давлением на дру- 
1мч принуждением, подчинением себе, антидемократичностью. Jlci 
и> перерастает в командование, единоначалие, волюнтаризм (реше
ти- вопросов, основанное на воле, а не на разуме).

Авторитет — добровольное признание частью людей (группой) 
шн гоинств какого-то одного человека (или другой группы), что при
ми он к его повышенному влиянию на них.

Адаптация — приспособление (физиологическое, психологичес
кое, деятельностное, социально-поведенческое) к измененным вне- 
мтим условиям.

Адаптация социальная — приспособление личности, группы к оп
ределенным социальным условиям либо приспособление их к своим 
интересам, ценностями, потребностям.

Апперцепция — избирательность и осмысленность восприятия, 
ммисятцая от опыта, знаний, качеств и психического состояния 

Человека.
Асоциальное поведение — поведение, противоречащее нормам, 

принятым в обществе.
Аутогенная тренировка — тренировка, при которой у человека на 

<к нове самовнушения развивается способность управлять своим пси
хическим состоянием перед, во время и после экстремального собы- 
I ии, действий.

Аффект — сильная, бурно протекающая эмоция взрывного харак- 
юра, не поддающаяся сознательной регуляции и сопровождающаяся 
интенсивными двигательными проявлениями.

1>арьер психологический — внутреннее препятствие, нспроизволь-
•.... сопротивление человека какому-то воздействию, активизации
Мысли, желания, мотива, вызванное их характером, неприемлемым 
/им данного индивида.

Беспечность — непонимание или игнорирование жизненных или 
профессиональных угроз и опасностей. Бывает двух видов: первич-
..... продукт непонимания угроз и вторичная — пренебрежение
про ими и опасностями, привыкание к ним, возникающее часто у 
..... иных людей.
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Бдительность — настороженность и повышенное внимание к 

угрозам, выявление и отслеживание их признаков, использование 
получаемой информации для оценки изменения вероятности воз
никновения экстремальных ситуаций. Отсутствие бдительности — 
беспечность.

Биологизация п психологии — попытки некоторых ученых доказать 
решающую роль наследственных, генных, биологических, анатомо
физиологических факторов в психике и регуляции действий человека.

Борьба мотивов — столкновение двух противоречащих друг другу 
мотивов, сопряженное с трудным выбором человеком одного из них.

Вера безоговорочное (порой необоснованное) принятие чего- 
то (утверждения, решения, прогноза будущего и др.) за истину, прав
ду, полная убежденность в них.

Вербализация — словесное описание того, что человек чувствует, 
видит, намерен делать, делает.

Взаимодействие — поведенческие взаимосвязи между людьми, их 
влияния друг на друга, вызывающие взаимообусловленные поступки 
и действия, приводящие к их согласованности или конфронтации, 
противоборству.

Взаимоотношения — позиционно-психологические взаимосвязи 
(контакты) между людьми. По источнику возникновения и проявле
нию различаются: статусные взаимоотношения (позиционно-ролевые, 
диспозиционные) и поведенческие (зависящие от психологии людей, 
вступивших во взаимоотношения).

Визуальная психодиагностика — вид психопрактики, связанный с 
умением подмечать и правильно интерпретировать внешние прояв
ления психологии человека («читать язык» внешних проявлений пси
хологии человека).

Внимание — процесс организации психической деятельности данно
го человека в определенный отрезок времени, обеспечивающий реше
ние познавательной задачи, стоящей в данный момент перед человеком.

Внушение — «привитие» одним человеком другому психологичес
кими приемами мыслей, чувств, отношений, желаний и некритичес
кое принятие их последним.

Внушаемость — индивидуальная некритическая податливость воз
действиям окружающих людей.

Врабатывание — повышение уровня функционального состояния 
организма и психики в начале действий (работы, дежурства и пр.). 
Разновидность адаптации.

Вторичное врабатывание — достижение более высокого уровня 
функционального состояния организма и психики в ходе работы, дей
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ствий, дежурства при возникновении поной ситуации щ» иннпнн
щей к человеку более высокие требовании к сю  м он и т мим..........и
использованию имеющихся возможностей, иаирижени......................
ги, точности и др.

Группа — совокупность людей, ощущающих ..........и >,• .................
воспринимается другими как некое сообщ и шо

Действие социальное — форма ими « пт .•<■ pu iprnii ............. .. i ........
проблем и противоречий.

Депрессия — подавленное психичм и» ........... щ.......... . 11 .......  м
нетенность, сопровождающиеся восприннм к...........щ р\ ( и...... и > пн
в нем в мрачном, негативном свете.

Деятельность — активное внутреннее и иш мин нрмнн..... и........ мм
имодействие человека с окружающей ih Hi I п т . ... ............  и ч. < ■> мни
рого он выступает как активный cy6 i.i i-1 ............. . ...... нннриичгнио
воздействующая на какой-то объект («ии.. I и м и к» ........  1 |» u ii.ihih,
отвечающего его духовным или материи<nuh im и. .................им

Дифференциация — деление общееi m h  ipsimu ни шщ т мепкме 
человеческие объединения, каждое и I кп|п|Н1 n 111ин и>|>< i.n i снос ж т  
ненное и культурное пространство, ннн |и , м, ннрмы функции, роли 
и социальные занятия.

Заражение — процесс внушающей in |и мин . ....м.ши п и т.........с т
ЯНИЯ ОТ ОДНОГО И Н Д И В И Д а  К ДРУГОМУ lipil ......... |" П I Mi'l IIН >М bull I Ul 11

Защита психологическая — . ............... ill и> имшинпн i ни
механизм преднамеренного и подсошнм иимю щри + m ннн ..........
ния человека от травмирующей его информ шин

Идеал — образ желаемого будупи........ н м ...... .. п. пн мпннИ
личности признаками совершенства и ирнс и i и. ........... .

Идентификация — процесс ......................................... .. и, т м п и н и н
дивидом (или группой) себя с друтм  .......... i мм или трупной, общ
ностью, социальной ролью, сопроио* нншний! н *1 чт том  причт I 
ности к ним, тождественности с ними. мп\ i реши m i  1 расгания», един 
ства и включенности в особую соинап.щ ю in юешость.

Иллюзия — ложное, искажении, мт принте воспринимаемых 
реальных предметов и явлений

Имидж фирмы — социально непмиин ический феномен, выражен
ный в образе-мнении о ней, распространенный среди лиц, принадле
жащих к обслуживаемому ею сегменту рынка.
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Индивид — человек как носитель индивидуально своеобразных 

черт, отдельный представитель человеческой общности.
Интеракция — процесс и отдельные акты взаимодействия людей 

друг с другом.
Интерес — положительное познавательно-эмоциональное отно

шение человека к новому, неизвестному, сопровождающееся стрем
лением разобраться в нем.

Интериори Шинн — формирование внутренних структур человечес
кой психики благодаря усвоению структур внешней деятельности.

Инфантили im  — задержка в психологическом развитии человека, 
сохранении у юноши, молодого человека, взрослого детских черт, 
проявлений жизненной незрелости.

Климат социально-психологический — состояние психологии груп
пы, большой общности, общества, характеризующееся эмоциональ
ным воздействием на своих членов и порождающее у них состояния 
психологического комфорта/дискомфорта, благоприятности/небла- 
гоприятности, удовлетворенности/неудовлетворенности и отражаю
щееся на их поведении.

Коллектив — группа высокого уровня социально-психологичес- 
кого развития, в которой люди объединены единой общественно зна
чимой деятельностью, единством целей, прилагаемых к их достиже
нию усилий, всех социально-психологических стандартов (целей, цен
ностей, мнений, норм и пр.), характеризующаяся высокой сплочен
ностью членов, отношениями коллективизма, культуры, дружбы, то
варищества, взаимного уважения, взаимопомощи, взаимной поддержки 
и положительными влияниями на социализацию своих членов, сти
мулированием самореализации их индивидуальных возможностей и 
создающая условия для самоутверждения.

Конфликт — острое столкновение противоположно направленных 
целей, интересов, позиций, мнений или взглядов оппонентов или 
субъектов взаимодействия, характеризующееся сильными эмоциональ
ными переживаниями и элементами агрессивного поведения.

Конформизм — некритическое принятие и следование господству
ющим в группе мнениям и стандартам, стереотипам массового созна
ния, традициям, авторитетам, принципам и т.д.

Конформность — податливость человека реальному или вообража
емому давлению группы, проявляющаяся в принятии им ее мнений, 
целей, ценностей, установок, отношений, норм, первоначально не 
разделявшихся им.

Культура — система ценностей, жизненных представлений, зна
ний, образцов поведения, норм, совокупностей способов и приемов



человеческой деятельное!п. оРы к iпиированных в духовных продук 
тах и предметных, материальпыч ш« июлях (средствах груда, таках), 
передаваемых последующим п и т  нниим

Лидерство — социально-пеичии ч ичеекий феномен, харакгеризу 
ющий отношения доминировании и причинения людей в фуиис, оспо 
ванные на авторитете.

Личностно-групповые социаш........смчи логические явления — характе
ризуют психологические связи межлу они п.иым человеком и группой.

Личностные социально-психолши-н. кие ннисния — явления, воз
никающие у отдельных личностей и i руинах Являясь достоянием 
индивидуальной психики, они тем не м ен ге  представляют в ней то, 
что вызвано массовидными социально психологическими явления
ми, атакже иными (социально-пси чинш ичп i ими механизмами, вза
имоотношениями, общением и др.).

Личность — конкретный человек, оымл....ишй сознанием и дру
гими психологическими качествами, ч.1р.и и ри ismimiMii ею как пред
ставителя современной человеческой ними ли мпии члена общества, 
определенной социальной группы, способною и» юйно жить и за
ниматься деятельностью среди людей, y iu * .m . i.iiiiin iiii11. и созидать 
социальные ценности.

Массовые социально-психологические ни м'мии пилении, охваты- 
вающие всю или большую часть группы. нрп> уЩИе ее психологии, 
влияющие на всех или большую часть ее членов I to прсоОллл.иощим 
в них психологическим признаками они быи.иш преимуивч i пенно 
мотивационно-потребностного характера (групповые пели n o ip eO  
ности, интересы, ожидания, установки и др.), преимущее!пенно по
знавательного характера (групповое мнение, внлилы,убеждении,вос
приятия, предрассудки, слухи и др.), преимущее т е м н о  >моциональ- 
ного характера (групповые настроения, чувепш, переживапияи др.), 
преимущественно поведенческо-волевою xap.iK iep .i (1 рупповые дей
ствия, нормы, обычаи, традиции, мода, вкусы).

Межгрупповые социально-психологическне ишемии явления, при
сущие двум или нескольким группам и отношениям между ними.

Межличностные социально-психологические явления — явления, 
характеризующие психологические сии ш между отдельными лич
ностями.

Менталитет народа — исторически сложившийся в народе психо
логический склад мышления, образ мыслей, оценок, духовных уста
новок, привычных социальных предпочтений и вкусов. Иногда это
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называется «социальным (народным) характером». В нем выпукло 
представлены народная уникальность психологии общества.

Механизм группового давления — ощущение человеком, находя
щимся в группе, психологического давления мнений, настроений, 
традиций, обычае it и других социально-психологических явлений, 
господствующих н группе, принуждающих его вольно или невольно 
соглашаться с ними, признавать их и следовать им.

Механизм массовой силы — механизм облегчения проявления своих 
желаний, возможностей, сил людьми при нахождении в составе груп
пы. Он способствует повышению активности и производительности 
совместною груда, совершению поступков отдельными людьми, ко
торые они не совершили бы, если бы были одни.

Мораль — система ценностей и норм поведения, воплощающая 
сложившиеся в обществе представления о добре и зле, справедливос
ти и несправедливости, честности и порядочности.

Морально-психологический климат — частный случай социаль
но-психологического климата в группе, общности, обществе. Он 
зависит от степени соблюдения в данной группе, общности или об
ществе моральных норм, уровня нравственности во взаимоотноше
ниях и поведении людей и деятельности должностных лиц, руково
дителей, органов. Как социально-психологическое явление — это 
настроение удовлетворенности/неудовлетворенности людей господ
ствующими в их жизни и при нахождении в группе проявлениями 
к ним справедливости/несправедливости, обеспечением их прав или 
нарушениями их, удовлетворением их законных требований, про
явлениями к ним добра (уважения, внимания, заботы, помощи, 
защиты от несправедливости и зла и пр.) или равнодушия, недо- 
брожелател ьн ости.

Мотив — то, что побуждает человека к активности, придает ей 
определенную направленность, характеризует то, ради чего эта ак
тивность совершается.

Мотив достижения — устойчивое побуждение, характеризующее 
стремление человека к наилучшему выполнению деятельности, к д о
стижению высоких результатов в жизни.

Научение — непреднамеренное, стихийное, неосознанное приоб
ретение человеком навыков и умений в опыте жизни или определен
ного поведения, действий, образа жизни.

Невроз — обратимое расстройство психической деятельности.
Нормы психологические — неформальные правила, стандарты, 

ожидания, рсмулирующие поведение и отношения между людьми.
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Обученность — педагогическое свойство личности, результат ес 

обучения, воплощенный в знаниях, навыках и умениях.
Общение — информационные взаимосвязи (контакты) между июль 

ми, сопряженные с их социальным восприятием, и взаимосми iiiihh.ii 
с взаимоотношением и взаимодействием.

Общество — объединение людей, имеющее закрепленную сонмг 
стную территорию, общие культурные ценности и социальные нор
мы, характеризуемое осознанной социокультурной идентичностью 
(самопричислением) ее членов.

Общность — совокупность людей, связанная сходством жизнен
ных условий, единством ценностей и норм, отношениями организа
ции и осознанием социальной идентичности (самопричислением). 
Общность чаще всего представляет собой большую группу людей.

Обычай — воспринятая из прошлого форма поведения и отноше
ний, которая воспроизводится в обществе (общественные обычаи) 
или социальной группе (групповые обычаи) и является привычной 
для его членов (различные обряды, праздники, производственные 
навыки и т.д.). По словам Г. Тарда, он состоит в подражании «своему 
и древнему», в то время как мода — подражание «новому и чужому».

Онтогенез — развитие индивида после рождения.

Педагогика — наука о целенаправленном формировании личнос
ти и человеческих общностей, обеспечении их жизни и деятельности 
педагогическими средствами, формами и методами.

Педагогические свойства личности — образованность, обученность, 
воспитанность, развитость.

Поведение — в широком понимании любое внешнее проявление 
активности человека, имеющей социальное значение.

Подражание — осознанное или малоосознаваемос копирование, 
следование чьему-то примеру в группе, образцу поведения.

Поступок — социально оцениваемый акт поведения, сознатель 
ное действие (в отличие от импульсивного), продукт социального и 
нравственного выбора, в котором человек утверждает себя как лич
ность с проявлением своей цивилизованности и моральности.

Профессионализм — степень реального соответствия личности и 
подготовленности профессионала к успешному осуществлению про
фессиональной деятельности, его возможности достигать наивысших 
результатов при ее осуществлении.

Профессиональная деформация (деструкция) — нежелательные и 
порой вредные изменения в психологии личности профессионала,
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вызванные спецификой профессиональной деятельности (при на
личии индивидуалы п.14 предпосылок) и отрицательно сказывающи
еся на ней.

Профессиональный наблюдательность — развитие способности под
мечать характерные, но малозаметные и на первый взгляд малосуще
ственные особенности обстановки, людей, предметов и их измене
ний, имеющие или моющие иметь значение для решения професси
ональной задачи.

Профессиональное самосознание — осознание и оценка себя в про
фессиональной деятельности, внутреннее признание ее как важней
шего среди ! на самореализации, самоутверждения в жизни, достиже
ния самоуважения, а также оценка степени достижений.

Профессионально-психологическая подготовленность — формируе
мая и повышаемая в процессе подготовки профессионала возмож
ность действовать в психологически насыщенной и сложной обста- 
новке столь же эффективно, как и в обычной, и без негативных психо
логических последствий для самого профессионала.

Психиатризация психологии — попытки некоторых психиатров 
изучать, оценивать и объяснять всю деятельность психики с точки 
зрения соотношения нормы и патологии в ней, усматривать зароды
ши психических отклонений у большинства людей и сводить всю 
психологическую работу с людьми к психиатрической профилакти
ке и лечению.

Психиатрия — отрасль медицины, изучающей психические забо
левания, разрабатывающая и реализующая методы их диагностики, 
профилактики и лечения.

Психика — особая форма движения материи, объективной реаль
ности, качественно своеобразное системное свойство высокооргани
зованного и целостно функционирующего материального объекта — 
мозга. Психика — субъективный образ объективного мира, понима
ния человеком себя в нем и регуляции взаимосвязей с ним; это образ 
мира в человеке и человека в мире (понимания себя в нем, регулиро
вания взаимоотношений с ним).

Психическое состояние — форма психической активности, харак
теризующаяся целостным своеобразием всех процессов, происходя
щих в психике человека в данный момент или за определенный отре
зок времени.

Психологическая помощь — направление практического примене
ния научных знаний и возможностей психологии, ориентированное на 
содействие человеку, испытывающему психологические трудности.

Психологические действия — сопровождающие решение профес
сиональных задач единицы деятельности профессионала, задачи, спо
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собы, средства, результат которых психологичен и способе! нуе г no 
нышению эффективности решаемых им задач.

Психологические операции — элементарные способы и процедуры 
выполнения деталей какого-то психологического приема.

Психологические приемы — основные психологические стн  пьы 
выполнения как психологических, так и непсихологических деНсi ими 
повышающие их эффективность.

Психологические результаты — возникновение или изменение ми 
лений психологической природы (психических процессов, состояний, 
образований, свойств разного вида и качества), выступающих след 
ствиями целенаправленных или стихийных воздействий (любой при 
роды — физических, психологических, педагогических и иных) на 
человека, группу.

Психологические средства — психологические по своей природе 
феномены, которые способны оказывать психологическое влияние на 
людей, используются в качестве своеобразных «психологических инст
рументов»: речевые средства — слово, интонация, громкость и др.; 
невербальные (не словесные) средства — мимика, жесты, поза и др.; 
поведенческие средства — поступки, действия, пример другого чело
века, группы людей, расчетливо демонстрируемое поведение; обста
новочные социально-психологические средства — морально-психо- 
логический климат, построение определенного типа взаимоотноше 
ний, намеренно применяемый стиль руководства и др.; активно-дея
тельностные средства — вовлечение человека в активную деятель 
ность, имеющую определенные цели, задачи, свой объект и способ 
ствующую обогащению его знаний, совершенствованию навыком, 
умений, качеств, способностей.

Психологический анализ — процесс выявления и изучения т  ихо 
логических компонентов и их взаимосвязей в интересующем челоие 
ка объекте, явлении, проблеме.

Психологический контакт — особый вид коммуникативного на 
строения и атмосферы общения, характеризующихся сопряженное 
тью намерений, мыслей, чувств, искренностью, вниманием к тому, 
что говорит собеседник, готовностью к пониманию его и принятию 
его доводов.

Психологический стресс — особое психическое состояние, ха 
растеризующееся неспецифическими системными изменениями ак
тивности психики человека и выражающее ее организацию и мо
билизацию в связи с возникшими повышенными требованиями, 
содержащимися в новой ситуации, или изменениями состояния 
организма.
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Психология группы целостная совокупность действительно при 

сущих данной группе социально-психологических явлений, взаимо
действующих между собой и порождающих системные явления в ней.

Психология общества (общественная психология) — целостная, 
системная совокупность социально-психологических явлений, при
сущих населению, проживающему на определенной территории, 
организация жизнедеятельности на которой осуществляется госу
дарством.

Психомоторика — система психологически обусловленных мышеч
ных реакций человека: сенсомоторных (вызываемых ощущениями, 
связанных с работой органов чувств — зрения, слуха и др.), кинесте- 
зических (вызываемых раздражением части проприорецепторов — 
чувствительных клеток, расположенных в самих мышцах; «мышеч
ное чувство») и идеомоторных (вызываемых непроизвольно представ
лением о движении).

Психопрактика — обобщенный термин, обозначающий сферу и 
способы использования психологических знаний в практической 
жизни и деятельности людей.

Психотехника — психологическое мастерство, мастерство научно 
обоснованного использования психологических способов и средств 
при работе с людьми и решении прикладных профессиональных за
дач, связанных с их участием.

Работоспособность — психологическая и физиологическая возмож
ность человека успешно выполнять работу в течение определенного 
времени с определенной успешностью.

Развитие — целенаправленный процесс инициации и помощи че
ловеку в положительных количественных и качественных изменени
ях (совершенствовании) его свойств, качеств, способностей, обеспе
чивающих полноту самореализации личных возможностей в условиях 
современной цивилизации.

Развитость человека — уровень достигнутых основных качествен
ных изменений в нем, произошедших с момента его рождения, выра
жающих степень усовершенствования его задатков и способностей, 
использования прижизненно представляющихся возможностей и от
вечающих критериям социального, культурного, интеллектуального, 
физического, профессионального и иного специального (творческо
го, музыкального, эстетического, волевого, организаторского, оратор
ского и пр.) совершенства.

Релаксации (от лат. relaxatio — уменьшение напряжения, ослаб
ление) — общее состояние покоя, психической и мышечной расслаб
ленности.



Терминологический словарь 377
Рефлексия — I) процесс самопознания субъектом сшн ми нном 

психической деятельности, психических актов, состоянии, им шип 
дуальных особенностей; 2) во втором значении — восирои utmu mo 
мыслей, понимание ситуации другим человеком путем мьн м ннпп 
постановки себя на его место.

Ритуал — форма социально санкционированного упорядочении! < > 
символического поведения, совокупность регулярно совершаемых 
действий и их установленный порядок.

Роль — поведение, которое ожидается от человека, занимающею 
определенную социальную позицию или статус, и реализуется им (воз 
можно, с разной успешностью).

Самоактуализация — активное самопобуждение человека к воз
можно более полному выявлению и приведению в действие личност
ных возможностей для самореализации в жизни и самоутверждения.

Самореализация — прижизненное саморазвитие человека, воп
лощенное в появлении и совершенствовании личных достоинств, в 
использовании всех наследственных и прижизненных возможнос
тей для этого, в доведении личного развития до максимально дос
тупной ему вершины (акме), отвечающей уровню современной че
ловеческой цивилизации, культуры, морали, образованности, про
фессионализма. Каждому человеку важно сполна использовать в 
жизни все свои возможности. Зависит это прежде всего от самого 
человека, от его работы над собой, желания достигнуть в жизни 
многого, целеустремленности, упорства, от умного, умелого, морально 
чистоплотного и правомерного использования им предоставляемых 
жизнью и обществом возможностей, прав и свобод. Полная саморе 
ализация — важнейшее условие достижения успехов в жизни, само 
утверждения среди людей.

Самоутверждение — важнейшая жизненная цель и продукт само 
реализации человека, воплощенный в его делах, продуктах жизни и 
деятельности, в приобретенном им достойном социально психологи 
ческом статусе, положении среди людей, в их признании своих дос 
тоинств, дел и заслуг. Человек — не то, что он думает о себе, а то, что 
создали его ум, руки, воля, его мораль, упорный труд. Человек само
выражается и самоутверждается в делах, в том длинном шлейфе-сле
де, который он оставляет в жизни. Самоутверждение — это и объек
тивно обоснованное уважение его к самому себе как к достойному 
человеку, не замаравшему себя ничем, человеку со спокойной совес
тью, которому нечего стыдиться. Самоутверждение в своем самосоз
нании связано с пониманием, что драгоценное и неповторимое вре
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мя жизни не тратилось и не тратится попусту, возможности усиопни 
складывавшихся обстоятельств, своих прав и свободы не «уцен им 
ветром» в безвозвратное прошлое, а использованы и исполь 1ук>гоц 
сполна, а если есть упущенное, то корить надо себя, а не других 

Сензитивность повышенная чувствительность человека к при 
исходящему с ним и вокруг него.

Совместимость -  явление, характеризующееся успешной тлим  
ной и д ен ти ф и к ац и е й  двух или нескольких членов группы, при кои» 
рой у них не возникает нетерпимости друг к другу.

Согласие групповое — общность картины мира, понимания какОа 
то-то события, принятия совместного решения и осуществления со 
вместных действий людьми, объединенными в социальную группу 

Соревнование — форма отношений между людьми в процессе про 
и зводства материальных и духовных благ, вызывающая своеобра ню. 
возбуждение жизненной энергии, увеличивающее индивидуалыivhi 
производительность отдельных лиц; принципиально отличается »if 
конкуренции, при которой порождаемое ею повышение индивину 
альной активности и производительности направлено на достижепю 
личных целей данного человека, часто несовместимое с целями дру 
гих людей. В соревновании же повышение активности и произво 
тельности действует в одном общем направлении — в сторону дост 
жения общих социально значимых целей.

Социализация — процесс усвоения каждым человеком (от мом 
та рождения и до конца жизни) и активного воспроизводства в с 
бенностях своей личности и поведении опыта, накопленного чело 
чеством и воплощенного в достижениях современной цивилизаци 

Социальное восприятие — процесс психологического познай 
людьми друг друга в условиях непосредственного общения.

Социально-психологическая реальность — система индивидуал 
но-психологических систем, интегральный продукт совместной ж и 
ни, взаимодействия и общения людей, их психической деятелык 
ти и поведения.

Социально-психологические взаимосвязи — компонент социалы 
связей, психологическая насыщенность их взаимоотношениями, 
щением и взаимодействием людей.

Социально-психологические закономерности — объективно сущсс 
ющие устойчивые, повторяющиеся причинно-следственные зависи 
сти возникновения и динамики социально-психологических явлен 

Социально-психологические механизмы — превращения, riocj 
ством которых совершается действие закономерностей и происм 
переходы от причины к следствию.
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Социально-психологические свойства личности — ее особенности, 
которые она обнаруживает но взаимоотношениях с социальной лей 
| I иитсльностью: ценностью человеческой жизни, смыслом с обе гиен 
ной жизни, обществом и общестенными отношениями, социальны 
ми ценностями и нормами, группами и другими людьми, с потребно 
I Iими личного вклада в совершенствование жизни в обществе, своих 
имей и сохранение человечества на Земле.

.Социально-психологические фанты наблюдаемые (или фикси
руемые с помощью социально-мс и хо mi ических методов) проявле
нии социально-психологической реальности. К основным из них от
носи ген факт существования целост ных объектов социально-психо- 
юшческой реальности — личности и общностей (групп) людей. Ча- 
. I пыми фактами выступают социалык> психологические проявления 
| ущсствования и действия любых описываемых ниже явлений.

Социально-психологические явлении психологические явления, 
I уществующие в группах людей и возникающие у отдельных индиви- 
Moii при их нахождении в группе.

Социально-психологический климат — состояние психологии группы 
(и in большой общности, общества в целом), нысгупающее в качестве 
и>мплексного социально-психологическою уснонии пли пребывания 
и ней ее членов, оцениваемое последними к а г. бшпопринтное или 
нгптагоприятное для себя, как вызывающее чувство удовметноренно- 
<1Н или неудовлетворенности.

Социум — большая устойчивая общность, харак мри lyiomanoi един- 
1 том условий жизнедеятельности людей, общим местом нрожива 
НИИ и наличием вследствие этого общей культуры

Сплоченность групповая — характерист ика e.iein iui сии ianмости, 
гщнения членов группы.

Статус социально-психологический — положение чеюиска и сис 
|сме межличностных отношений.

Стереотип — стандартизированный, привычный образ мыслей, 
■ни ириятий, отношений и  поведения.

Стресс — непроизвольная, стереотипная (пееиснифическая, схо
♦ пн и разных ситуациях) реакция физиологического и психологичес
кою характера, связанная с повышением внутренней активности, 
иннрижения и общей готовности к реагированию. Небольшой по ин- 
ичп инности стресс оказывает положительное влияние (эустресс) на
• п. юнпие, готовность и действии человека, а сильный — отрицатель- 
lino (дистресс). *

Субкультура — система символов, убеждений, ценностей, норм, 
пицц шоп поведения, отличающих какую-либо социальную группу от 
м  ii.ivpu большинства общества.
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Тест — краткое, стандартизированное, ограниченное во времени 

психологическое задание (проба), по результатам выполнения кото
рого устанавливается определенная индивидуальная психологическая 
особенность испытуемого (или несколько особенностей).

Толерантность отсутствие или пониженная чувствительность 
к воздействию неблагоприятных факторов, терпимость, снисходи 
тельность.

Тоталитаризм система насильственного политического господ
ства, характеризующаяся полным подчинением общества, его эко
номической, социальной, идеологической, духовной и даже бытовой 
жизни власти господствующей элиты, организованной в целостный 
военно-бюрократический аппарат и возглавляемый лидером («фюре
ром», «луче, «вождем» и др.).

Традиции — поведенческие элементы социального и культурного 
наследия, передающиеся из поколения в поколение и сохраняющие
ся в определенном сообществе, социальной группе в течение дли
тельного времени.

Тревожность — индивидуальная склонность к переживанию тревоги.
Тремор — непроизвольные ритмические мышечные сокраще

ния (дрожь), вызывающие колебательные движения конечностей, 
туловища.

Убеждения — глубоко осознанные человеком знания, идеи, пред
ставления о потребном, должном, необходимом, внутренне одобряе
мые им и признаваемые как истинные, единственно возможные.

Усталость — психическое состояние, возникающее в процессе 
длительной и (или) тяжелой работы и выраженное в негативном пе
реживании спада сил, слабости, разбитости, вялости, снижении же
лания продолжать работу, желании отдохнуть, ухудшении функций 
мышления, памяти, внимания, воли и др. Усталость — продукт сни
жения физиологических компонентов работоспособности и фактор, 
влияющий на нее, качество и результативность труда.

Утомление — физиологическое состояние организма человека, 
возникающее в процессе растраты запаса сил в ходе длительной и 
(или) тяжелой работы. Оно характеризуется проявлениями угнете
ния функций центральной нервной системы, снижением возбуди
мости, лабильности и нарастанием торможения процессов высшей 
нервной деятельности и их рассогласованности. Возникает нехватка 
кислорода в организме, накопление «шлака» — отходов от обмени 
веществ, снижение энергетических ресурсов систем организма и пр. 
Чем больше утомление, тем ниже работоспособность и показатели
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продуктивности педагогического труда. Тесно связано г vi 1.постью 
(см. выше).

Установка социальная — готовность, предрасположенноеi i. лич 
пости, группы к определенному восприятию ожидаемого соииа и.по 
го объекта, события, проявлении определенного отношения к нему и 
реализации социально значимого поведения, отвечающего ему.

Филогенез — исторический процесс возникновения и развития 
психики животных и человека, свойств человеческой психики и 
сознания.

Фобии — навязчивые состояния страха.
Фрейдизм (неофрейдизм, «глубинная психология») — философско- 

психологическое учение, основывающееся па взглядах его основате
ля австрийского психиатра 3. Фрейда (1Н% 1439).Основной посту
лат его заключается в утверждении роли бессознательного, находя
щегося в глубине психики, но управляющего всей психической дея
тельностью и поведением человека bcccouiaie п.ное представляет 
собой врожденные и неизменные инстинкты родительский, стра
ха, половой и др. Приоритетную роль Фрейд отводи п половому, с чем 
не согласился ни один из учеников Фрейда Г.го последователи при
няли лишь идею о решающей роли глубинных факторов, инстинктов, 
но в качестве их называли другие. Фрейли im ра иювидиос ть биоло- 
гизаторства (см. выше).

Фрустрация (от лат. frustratio — обман, пиеиюе ожидание, рас
стройство) — психическое состояние человека, но шикающее и еитуа 
ции внутреннего противоречия между сильным мотивом и возможно 
стью его реализовать, столкновение с непреодолимым прении гнием, 
проблемой, которую крайне необходимо, по ней ш есто как решить, 
расстройство от нереализованных значимых планов, крушения важ 
ныхдля него надежд, не оправдавшихся жизненно важных ожиданий.

Ценности социальные — разделяемые в общение (общности, груп
пе) непоколебимые убеждения в значимос ти, ценное ги, необходимо
сти уважения, соблюдения, защиты, умножения определенных исто
рически сложившихся, подтвержденных в опыте духовных идей, иде
алов, символов, отношений, норм, целей и средств их достижения. 
Идентификация с ними и следование им считается обязательным 
критерием духовной и реальной принадлежности человека к группе 
(общности, обществу), показателем его социально-психологической 
зрелости и культуры.

Ценностные ориентации конкретные социальные ценности, вос
принятые данным человеком, группой, ставшие его личными цен
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ностями, которые он ценит, соблюдает, бережет, распространяет и 
укрепляет.

Экстремальная готовность — психическое состояние готовности 
человека, группы, настрой на уверенные и эффективные действия и 
предвидении наступления экстремальной ситуации, внутренняя го
товность начать действия.

Эмпатия — способность индивида эмоционально отзываться на 
переживания другого человека, сопереживание, достигаемое мыслен 
ной постановкой себя на его место и представлением, что он пережи
вает в данный момент, что он чувствует, каково его эмоциональное 
состояние.

Я — понятие, выражающее единство и целостность личности с ее 
субъективной, внутренней стороны; индивид, каким он известен са
мому себе, каким он видит и представляет сам себя.
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