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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Повышение эффективности профессиональной деятельности преподавателя вуза 

Бобылёв В.Н., чл.-кор. РААСН, профессор, первый проректор ННГАСУ 

 Модернизация отечественного образования предполагает повышение его 

качества, а также соответствие европейским и мировым стандартам. Россия 

присоединилась к Болонской декларации, которая была подписана в 1999 г. в г. 

Болонья (Италия). В ней были сформулированы основные цели, ведущие к 

гармонизации национальных образовательных систем высшего образования в странах 

Европы. Основными среди этих целей являются: введение двухуровневого обучения 

(бакалавр и магистр); введение учета трудоёмкости учебной работы в кредитах; 

контроль качества образования; расширение мобильности обучающихся и обеспечение 

трудоустройства выпускников университетов стран-участников на Европейском рынке 

труда. Для достижения этих целей была определена система требований ( политика) в 

отношении управления и контроля качества образования, включающая академическую 

автономию, качество программ обучения, качество профессорско-преподавательского 

состава и др.  

Во всех процессах развития высшего образования ключевой фигурой, 

призванной решать новые глобальные задачи, является преподаватель. В соответствии 

с требованиями Болонского процесса и «Рекомендаций ЮНЕСКО о статусе 

преподавательских кадров высших учебных заведений» к профессиональной 

деятельности в сфере высшего образования допускаются лица, имеющие 

соответствующую академическую квалификацию, компетентность и опыт. Отметим, 

что эти позиции в отечественном высшем образовании, и, в частности, в нашем 

университете являются основополагающими. Болонская декларация и рекомендации 

ЮНЕСКО уделяют особое внимание индивидуальным обязанностям 

преподавательских кадров учреждений высшего образования. Они предполагают 

соблюдение и реализацию учебных, научно-исследовательских, развивающих и 

этических норм и функций современного преподавателя. Так, например, современный 

преподаватель должен:  

– эффективно обучать студентов в рамках средств, представленных учебным 

заведением, государством, поощрять свободный обмен идеями между самими 

преподавателями и студентами, направлять учебу студентов, обеспечить в случае 
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необходимости охват того минимума материала по каждому предмету, который 

предусмотрен в учебной программе; 

–  проводить научно-исследовательскую деятельность и распространять её 

результаты, должным образом обеспечивая доказательность, беспристрастность 

суждений и добросовестность при сообщении результатов, соблюдать этику 

научных исследований, уважать и признавать научную работу своих коллег и 

студентов, обеспечивать авторство публикуемых работ тех, кто внес в них реальный 

вклад и разделяет ответственность за их содержание, обеспечить, чтобы 

исследовательская деятельность осуществлялась в соответствии с законами и 

нормами государства, в котором она проводится и не нарушать международных 

правовых актов в области прав человека и т.п.;  

– быть честным и справедливым к студентам, одинаково обращаться со студентами 

всех рас и религий, а также с инвалидами, быть честным и беспристрастным в 

профессиональной оценке своих коллег и студентов и др.  

Разумеется, эти требования реализуются в каждом учебном заведении в 

соответствии с имеющимися там условиями и возможностями, но они должны 

обязательно учитываться в образовательном процессе вуза.  

Реформирование образования предполагает его  гуманизацию.  Её суть, прежде 

всего, состоит в формировании культуры мышления, творческих способностей 

студентов на основе глубокого понимания истории культуры и цивилизации, всего 

культурного наследия человечества. Гуманизация образования предполагает его 

направленность на развитие и самоутверждение конкурентоспособной личности 

субъекта учебно-воспитательного процесса, способного проявлять социальную 

устойчивость и социальную самозащиту в условиях самостоятельной 

профессиональной деятельности. Следовательно, качество образования и уровень 

профессиональной подготовки, воспитанности и развитости выпускника вуза зависит, 

прежде всего,  от преподавателей (педагогов),   их личностно-значимых и 

профессионально-значимых качеств. Они должны воплощать в себе лучшие 

человеческие качества, наряду с высоким профессионализмом. Профессионализм – это 

качество преподавателя вуза, проявляющееся в способности эффективно реализовывать 

разные виды профессиональной деятельности на основе знаниевого и личностного 

потенциала. Среди личностно-значимых качеств мы  выделяем: альтруизм, 

справедливость, доброту, толерантность, честность, оптимизм, сдержанность, чувство 

собственного достоинства, внимательность, патриотизм, доверительность и др. А в 
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ряду профессионально значимых качеств такие, как: трудолюбие, ответственность, 

обязательность, работоспособность, целеустремленность, решительность, 

настойчивость, организованность, дисциплинированность, тактичность  и др.  

Представим также более обобщенно требования к личности современного 

преподавателя (педагога). Это, прежде всего: 

– профессионализм; 

– социально-перцептивные качества, позволяющие адекватно воспринимать, 

понимать, оценивать других людей; 

– умения и навыки установления контактов с людьми и развития межличностных 

отношений; 

– обладание авторитетом; 

– умения и навыки психологического позитивного воздействия. Это наиболее слабо 

развитые действия (часто угрозы, порой оскорбления и т.п.); 

– способы противостояния негативным воздействиям; 

– стратегия собственного профессионального роста; 

– профессиональная обучаемость и др. 

Здесь названы качества, которые развить без помощи психологов практически 

невозможно. 

Далее хотелось бы остановиться на таких важнейших качествах личности, её 

направленности, как убеждения преподавателя (педагога), его психологическая 

культура. Убеждения определяют мировоззренческую позицию преподавателя 

(педагога), которая в свою очередь, является важнейшей составляющей его 

профессиональной деятельности. Убеждения – это представления, знания и идеи, 

ставшие мотивами поведения человека и определяющие его отношение к 

действительности.  Характерной особенностью убеждений человека является их  связь 

с признанием и переживанием достоверности, истинности, а также с потребностью 

реализовать их в жизни и профессиональной деятельности.  Мы можем говорить о 

нравственно-этических, научных, профессиональных убеждениях и др., то есть об 

убеждениях, которые непосредственно проявляются и формируются в деятельности 

преподавателя (педагога). Они также определяют и активную жизненную позицию 

человека. 

В убеждениях, в этом сложном интегральном образовании, особо выделим 

знания (знаниевый потенциал) преподавателя. К ним относятся: знание дисциплины, 

которую ведёт преподаватель, знание методики её преподавания, психолого-
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педагогические знания (к сожалению, они оставляют желать лучшего у преподавателей 

технического вуза).  

 Сейчас в профессиональной подготовке выпускника вуза актуальным является 

не формирование у них знаний, умений и навыков (ЗУН), как таковых, а определённых 

компетенций (профессиональных, коммуникативных и др.), которые в наибольшей 

степени соответствуют требованиям реальности. Однако подчеркнём, что в основе их 

лежат тоже научные знания.  Именно наличие научных знаний подразумевается в 

системе ЗУН. Они результат познавательной деятельности. Это усвоенные понятия, 

законы, принципы, а также зафиксированные в сознании человека образы предметов и 

явлений. Однако отдельные учёные предлагают в системе ЗУН вместо «навыков», 

употреблять слово «понимание» (ЗУП). На наш взгляд, в этом нет необходимости, ибо 

«навык» - это действие (умственное, двигательное и др.), доведённое до определённой 

степени совершенства, выполняемое быстро, легко, с высоким качественным и 

количественным результатом. Научное же знание, как видно из его определения, 

предполагает, прежде всего, понятие (понимание). Ю.А. Самарин рассматривает  

знание как динамическую постоянно обобщающуюся и дифференцирующуюся систему 

понятий.  

 В связи с модернизацией отечественного образования формирование 

компетенций рассматривается как новая цель образования, обусловливающая 

подготовку специалиста – выпускника вуза, способного адекватно осуществлять 

деятельность в современных социально-экономических условиях развития нашего 

общества, соответствовать требованиям рынка труда. Вместе с тем, следует отметить 

что ЗУН, которые имели целевое, системообразующее значение в профессиональной 

подготовке выпускников вузов не утратили своей ценности, т.к. именно они лежат в 

основе многих и, прежде всего, профессиональных компетенций. Благодаря 

сформированным профессионально-личностным компетенциям специалисты могут не 

только эффективно использовать ЗУН, но и своевременно реагировать на воздействие 

физической и социальной среды или изменять её, проявлять креативность, 

инновационность, смысло-обусловленное обновление знаний и необходимость и 

упорство по саморазвитию и самосовершенствованию.  

 Как мы уже отмечали, в центре проблемы модернизации российского 

образования находится преподаватель (педагог), от культурного потенциала которого 

во многом зависит результат его профессиональной деятельности. Мы считаем, что 

основой культурного потенциала преподавателя является психологическая культура  
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(педагога), т.к. реформирование российского высшего профессионального образования 

предполагает реализацию идеи личностно-ориентированного подхода. Личностно-

ориентированный подход требует существенной перестройки сложившегося к 

настоящему времени взгляда на психологию преподавателя, его профессиональную 

подготовленность к управлению целостным педагогическим процессом.  

Психологическая культура преподавателя обеспечивает его саморазвитие и 

самореализацию в профессии, рост творческого потенциала, личностного и 

профессионального самосознания, успешную адаптацию в социуме и эффективное 

социальное взаимодействие, а также становление профессионально-важных качеств и 

умений, что в свою очередь способствует эффективности его профессиональной 

деятельности. Психологическая служба университета, кафедра психологии могут и 

должны способствовать повышению психологической культуры, а также психолого-

педагогической  подготовке преподавателей нашего вуза, путём индивидуального и 

группового консультирования, проведения социально-психологических тренингов, 

тренингов личностного роста, ролевых игр, мини-семинаров и т.п., то есть 

осуществлять психологическое сопровождение развития и становления преподавателя 

вуза.  

Таким образом, современная модернизация высшего образования, его 

гуманизация в связи с присоединением к Болонскому процессу, предполагает 

изменение требований к профессиональной деятельности преподавателя (педагога), 

оценки его личностно-значимых и профессионально-значимых качеств и оценки 

эффективности и качества его преподавательской деятельности.  Это значит, что 

необходимо постоянно повышать психолого-педагогическую компетентность 

преподавателей вуза, т.к. она является основой  и системообразующей в их 

профессиональной деятельности. В связи с этим приоритетным направлением в 

деятельности технического вуза является реализация программы в системе повышения 

квалификации «Психолого-педагогическая подготовка преподавателя», которая уже 

апробирована в нашем вузе. Это очень важно,  ибо на вузах лежит огромная 

ответственность за решение проблем российского образования в связи с 

присоединением к Болонской декларации и рекомендациями ЮНЕСКО. 
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Востребованность психологических знаний 

в современной социальной ситуации 

Кручинин В.А., д. психол. н., профессор ННГАСУ 

Известно, что чем цивилизованнее общество, тем больше в нём востребованы 

психологические и юридические знания. В развитых европейских государствах, в США 

консультироваться у психолога или психотерапевта является обычным делом. Понятие 

«личный психолог» никого не удивляет, более того, считается весьма престижным 

явлением.  

 Иная ситуация складывается в отношении подобного явления в нашем обществе. 

По данным ФОМ (фонд «Общественное мнение») обращаться за помощью, советом к 

психологам или психотерапевтам доводилось 6% россиян. 35% респондентов 

высказали мнение, что обращение к профессиональным психологам обычно приносит 

пользу. Вместе с тем, 18% респондентов считают, что обращение к ним пользы не 

приносит. 33% опрошенных допускают для себя возможность обращения к психологу 

или психотерапевту, а 47% исключают. Это можно объяснить весьма низкой 

психологической культурой населения. Например, если родителям советуют показать 

ребёнка психологу, то можно услышать в ответ: «Мой ребёнок не псих». Наши 

исследования также показали, что ряд студентов (6%) считают, что они здоровые люди 
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и обращаться к психологу не надо. В связи с этим отметим, что в отличие от психиатра 

(врача) к психологу обращаются практически здоровые люди, имеющие, однако какие-

то проблемы личного характера (страдание, переживание, отрицательные эмоции и 

чувства, тревожность, неуверенность и др.), которые часто возникают в кризисные 

периоды личностного развития.  

 В средствах массовой информации особенно часто говорят о психологах, их 

значении, в основном, при возникновении чрезвычайных ситуаций (теракты, пожары, 

наводнения, землетрясения и т.п.). Вместе с тем в последнее время о психологии можно 

услышать и из уст простого населения. Например, бабушка объясняет участковому 

милиционеру: «отношения её с соседями – проблема психологическая». Вот так и не 

иначе. Видимо это не случайная фраза.  

 Психология вошла в моду в 90-е годы прошлого века. Однако заметим, что 

понятие моды не означает важнейшую ценность для определённого круга членов 

общества. Оно может означать как замену, «эрзац» настоящих ценностей. И, тем не 

менее, можно сказать, что отечественная психология вступает в новую фазу – 

осмысление того, что же она представляет собой сейчас и какую роль она может и 

должна сыграть в жизни каждого из нас, общества и государства.  

 В силу сложности проблем, которые встречаются в нашей жизни, мы можем и, 

видимо, вынуждены порой обращаться к профессиональным психологам, которые 

анализируют  проблему исходя из её состояния и состояния клиента «здесь и сейчас». 

Психолог не даёт конкретных советов, он рассматривает различные варианты решения 

проблемы, а выбор альтернативы остаётся за клиентом. Например, рассматриваются 

пять стратегий поведения в конфликте (избегание, конфронтация, игнорирование, 

компромисс и сотрудничество), при этом психолог объясняет преимущества и 

недостатки каждой из этих стратегий, а клиент выбирает наиболее подходящую для 

себя. Любая проблема решается психологом исходя из интересов личности клиента и 

уважения к ней.  

Следует отметить, что возможность обращения к профессионалу-психологу в 

настоящее время у населения есть. Это различные психологические службы, 

психологические  и консультативные центры и т.п. Кабинеты психолога сегодня есть 

не только в школах и детских садах,  они теперь  открываются и в вузах. Так, в 2005 

году была создана  психологическая служба в ННГАСУ. И 93% студентов при опросе 

отметили необходимость её организации. Многие их них отмечают, что для студентов 

это очень удобно («не надо бегать, искать по городу», «хорошо, что ты знаешь, куда 
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можно обратиться»), а для кого-то «это единственное место, куда можно анонимно 

обратиться со своими проблемами». 

В связи с ростом востребованности психологических услуг возрастает и число 

«дельцов» от психологии, которые не имеют психологического образования и 

профессионально некомпетентные,  но готовые (за деньги, разумеется) дать совет на 

все случаи жизни. Именно из-за деятельности таких «психологов» среди населения и 

распространяются «страшилки» о психологах, их безграмотности, бесполезности и т.п. 

Кстати, психологом считается лишь тот, кто имеет высшее психологическое 

образование или учёную степень доктора, кандидата психологических наук. 

 Тем не менее, в нашем обществе неуклонно возрастает спрос на 

психологические профессиональные знания. Психологов-профессионалов приглашают 

в различные организации, фирмы и компании для проведения семинаров, 

психотренингов, консультаций. Психологи участвуют в избирательных кампаниях, 

выступают по радио и телевидению. Их приглашают на работу в банки, кадровые 

агентства, торговые организации, учебные заведения, поликлиники и др. Именно этим 

определяется социальная ниша психологии. Однако возникает резонный вопрос – это 

предел возможностей психологии? – Разумеется, нет. Участие психологов в 

перечисленных выше так называемых «малых делах» не определяет их потенциальных 

возможностей. Они, по мнению учёных, с успехом могут принимать участие и в 

«больших» делах», таких как разработка программ экономического и социального 

развития общества и государства. Однако по ряду причин, субъективных и 

объективных, психологов к этой работе не привлекают. Здесь доминируют экономисты, 

политологи, правоведы. Ещё бы, как нам известно из марксистской политэкономиии, 

экономика – базис общества, политика – её «концентрированное выражение», а 

психология – надстроечный элемент. А раз это так, то она и играет более скромную 

роль в общественном развитии. При этом следует отметить, что многие известные 

обществоведы считают, что основные проблемы современного российского общества – 

психологические, связанные, прежде всего, с особенностями российского менталитета. 

Но этот факт не всегда учитывается, поэтому реализация программ экономического и 

социального развития общества и государства не приносит желаемых результатов. 

Почему это происходит? Наверное, потому, что при проведении реформ «забывают» 

про человека. Хотя все реформы проводятся ради улучшения жизни людей, их 

благополучия. 
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Следует подчеркнуть, что в психологических программах «улучшения» 

общества на первом месте человек, его личность. Ещё А. Маслоу говорил: «Улучшите 

природу человека и вы улучшите всё». Психологическая наука изучает человека, его 

личность, пути её развития и совершенствования. В настоящее время широкое 

распространение получил личностно-ориентированный подход. В вузах он считается 

одним из приоритетных в осуществлении воспитательно-учебной деятельности. Ибо 

главным, определяющим в профессиональной подготовке студентов, является именно 

становление и развитие личности, т.к. от уровня её интеллектуальной, эмоциональной и 

волевой развитости зависит, прежде всего, профессиональная компетентность 

выпускника. По нашему мнению, личностно-ориентированный подход, который 

предлагается психологами, должен распространяться и на программы социально-

экономического и политического развития общества и государства. Следовательно, 

выше изложенное позволяет считать, что та социальная ниша, которую занимает 

психология, не соответствует её потенциальным возможностям, и она может дать 

обществу и государству значительно больше и существеннее, чем в настоящее время.  

 В системе социально-гуманитарных наук психология должна быть наравне с 

экономикой и правоведением, т.е. в числе лидирующих, а не перспективных наук. 

Сейчас, как никогда, ряд важнейших социально-экономических и политических 

проблем, существующих в нашем обществе и государстве, таких, как реформы, 

этнические конфликты, терроризм, радикализм и др. нуждаются в психологическом 

изучении. Психология максимально должна реализовать мировоззренческую, духовно-

нравственную, конструкционистскую и др. функции создания образа современной 

личности, общества, происходящих процессов в нём, а также конструирование 

социальных ситуаций, что в свою очередь будет способствовать повышению 

психологической культуры населения нашего государства.  
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Современный преподаватель: мировоззренческая позиция 

Касьян А.А., д. филос. н., профессор НГПУ 

Важнейшая задача системы образования в советский период отечественной 

истории – формирование коммунистического мировоззрения школьника, студента. 

Предполагалось, что каждый человек должен стать носителем именно этого типа 

мировоззренческого сознания. Система образования должна была выполнять госзаказ – 

обеспечивать мировоззренческое единство общества на основе четко  определенного 

круга философских, социальных, экономических, политических идей, моральных и 

эстетических принципов. При этом идеология доминировала по отношению к иным 

элементам системы мировоззренческих взглядов и убеждений, в том числе по 

отношению к научному знанию. Имела место идеологизация мировоззрения. 

Помимо идеологизации, происходила и своеобразная сциентизация (онаучивание) 

мировоззрения, то есть мировоззрение понималось «произрастающим» из науки. Это 

получало выражение в известной формуле – «научное мировоззрение». При этом 

научность понималась двояко. Во-первых, знание, которое выступало основанием 

мировоззренческих убеждений, побуждающих человека к активным практическим 

действиям, полагалось научным (не здравый смысл, не религиозный опыт, не 

результаты освоения мира в художественном творчестве и т.д.). Во-вторых, в качестве 

своеобразного стержня мировоззрения полагался диалектический и исторический 

материализм как единственно научная философия. 

В современных условиях мировоззренческая парадигма недавнего прошлого 

(идеологизация мировоззрения и его онаучивание) выглядит архаичной. Это находит 

отражение в официальных государственных документах. Так, в Конституции 

Российской Федерации, хотя и нет слова «мировоззрение», но есть статьи, имеющие 

прямое отношение к проблеме «мировоззрение и образование». Статья 14. «Российская 

Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в 
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качестве государственной или обязательной». Статья 28. «Каждому гарантируется … 

право … свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 

действовать в соответствии с ними». Вполне определенная позиция выражена в 

Российском Законе об образовании, где утверждается «светский характер образования 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях» (статья 2). При 

этом «содержание образования должно... учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений 

и убеждений» (статья 14). Отсюда можно сделать вывод, что в современном 

образовании недопустимо предпочтение со стороны государства какой-либо одной 

мировоззренческой позиции. В противном случае неизбежна  дискриминация других 

форм мировоззренческого сознания, монополизм в  духовной жизни общества, в 

духовном развитии личности.  

В настоящее время упрощенный подход преодолен. Но разрешение одних 

проблем, как это часто бывает, порождает другие проблемы. Если в обществе 

существует мировоззренческий плюрализм, то как на него должна реагировать сфера 

образования, сохраняется ли ориентация сферы образования на научное мировоззрение, 

что такое научность мировоззрения, приводят ли возрождение и активизация 

религиозного мировоззрения в современной России к его равнозначности в сфере 

образования по отношению к мировоззрению научному, каково соотношение в 

образовании христианско-православного мировоззрения с другими формами 

мировоззренческого сознания? 

Отказ от установки на формирование обязательного и единственного  

мировоззрения «у всех и каждого» ставит сферу образования в новую ситуацию. Задача 

формирования единого мировоззрения ушла в прошлое.  Одинаковым у всех 

мировоззрение быть не может. Но как быть преподавателю, воспитателю, любому 

человеку, имеющему устойчивую систему мировоззренческих взглядов? Допустим 

полный нейтралитет в сфере мировоззренческого сознания? Лишь бы была свобода 

выбора, а что будет выбрано – не имеет значения?  

Думается, что любое образовательное учреждение «обречено» обеспечивать 

развитие, становление именно научного мировоззрения. Система образования не может 

не идти по этому пути. Конечно, «путь науки» ограничен, недостаточен, не 

универсален. Есть и другие пути в сфере мировоззрения: мифология, религия, 

искусство, обыденный опыт и т.д. Обо всем этом сфера образования должна давать 

студентам представление. Но образование неотделимо от знаний, методов их 
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получения, способов обоснования. А значит – от науки, от научного мировоззрения. 

Это – не просто дань традиции, не просто отражение инерционности мышления 

педагога, консервативности сферы образования. В этой позиции выражается 

«обреченность» сферы образования на постановку и рассмотрение мировоззренческих 

аспектов научных проблем, на научный подход к их осмыслению и интерпретации. 

Один из государственных документов – Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации – выражает  вполне определенную позицию: система 

образования в условиях многообразия мировоззрений призвана обеспечить 

формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и современного 

научного мировоззрения. Научность мировоззрения – это его ориентация на науку в 

качестве своей основы, на научное знание, выступающее основанием убеждений и 

поступков человека, всей системы его деятельности, бытия в мире. 

В то же время к отношению науки и мировоззрения на уровне общественного 

сознания все дело не сводится. Центральная фигура образовательного процесса – 

преподаватель. Его аксиологическое отношение к науке очевидно: ценность науки для 

него бесспорна. Но в науке существуют различные школы, концепции, теории, 

программы, которые могут конкурировать, более того – находиться в отношении 

отрицания друг к другу. Наряду с этим от развития научного знания неотделимы 

критицизм, полемика, дискуссии. Тем более это относится к сфере социально-

гуманитарных наук, где ценностные мотивы, интересы выражены значительно более 

ярко, чем в естествознании и технических науках. 

Кроме того, мировоззрение – это не только результат осмысления научного 

знания, оно может строиться не только на основе науки. Различные типы 

мировоззрения, существующие в обществе, представлены и в такой профессиональной 

группе, как педагогическое сообщество. У каждого из преподавателей – своя 

мировоззренческая позиция. Единообразия в образовательном пространстве быть не 

может. Директивные документы утверждают светский характер образования, говорят о 

необходимости формирования научного мировоззрения, преподаватель же может быть 

религиозным человеком, его мировоззренческие позиции могут определяться 

житейским опытом, искусством и т.д. Как быть в этой ситуации? 

Широко известны слова немецкого ученого М.Вебера: «Есть такое мнение – 

политике не место в аудитории. Студенты в аудитории не должны заниматься 

политикой. … Впрочем, политикой не должен заниматься в аудитории и 

преподаватель» [1, с.721]. И далее: «Я считаю безответственным пользоваться своими 
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знаниями и научным опытом … для того, чтобы привить слушателям свои личные 

политические взгляды» [Там же, с.722]. Позиция определенная и ясная, категоричная и 

радикальная: политической идеологии, мировоззренческим дискуссиям не место в 

учебном процессе. На мой взгляд, более предпочтительной является позиция русского 

философа, педагога С.И.Гессена: «Ни воздержание от мировоззрения, ни владычество 

мировоззрения одинаково не способны быть факторами подлинного образования. 

Правильная установка учителя по отношению к юношеству – это существенное 

исповедание своего мировоззрения без всякого, однако, навязывания его юношеству и 

притом исповедание его не как некой готовой догмы, но как динамического 

воплощения личности.… Сущность правильной установки учителя заключается не в 

нейтралитете, а в терпимости» [2, с.214-215]. 

Что сегодня понимать под мировоззренческой позицией преподавателя? 

Внимание к мировоззренческим аспектам научной и педагогической деятельности, 

мировоззренческому контексту бытия науки и образования?  Или наполнение этого 

пространства определенным философским содержанием? В мировоззренческой 

парадигме недавнего (советского) прошлого есть элемент, значимый и в современных 

условиях: признание важности ориентации в процессе образования на развитие 

мировоззренческого сознания личности, на внимание к мировоззренческим аспектам 

науки. Но при условии преодоления жесткого требования единственно-верного, то есть 

диалектико-материалистического видения мира. Коммунистическое мировоззрение 

есть один из возможных типов мировоззрения. Не больше того. Но и не меньше. Тогда 

идея мировоззренческого обеспечения учебно-воспитательного процесса  приобретает 

современный облик и, в конечном счете, становится более эффективной в своем 

практическом осуществлении. 

Плюрализм сегодня становится достоянием сферы мировоззренческого сознания. 

Если люди различаются чертами характера, положением в обществе, воспитанием, 

интересами, отношением к миру, они могут иметь разные мировоззренческие 

убеждения. Подлинное, а не декларативное, не насаждаемое мировоззренческое 

единомыслие в обществе недостижимо. Назначение современного преподавателя –  

отразить многообразие существующих мировоззренческих ориентаций, дать их анализ 

и оценку. При этом в корректной, психологически-выдержанной  форме выразить к 

ним свое отношение, представить свою собственную мировоззренческую позицию. 

Политический, идеологический, мировоззренческий монизм на уровне государства 

остался в прошлом. Но проблема связи образования со сферой мировоззрения от этого 
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не исчезла. Она приобрела иную форму. Ее решение – преодоление монизма в сфере 

духа не только на уровне глобальном (государство), не только на уровне локальном 

(отдельное образовательное учреждение), но и на уровне индивида – отдельного 

преподавателя. Ведь возможны политико-идеологический диктат, требование 

мировоззренческого единомыслия, исходящие от отдельного преподавателя.  

Мировоззренческая терпимость не означает, не предполагает и не требует 

личного нейтралитета преподавателя по отношению ко всему многообразию 

существующих в обществе мировоззренческих идей, безучастности по отношению к 

полемике и дискуссиям в этой сфере. Требование нейтралитета – недостижимо. 

Мировоззренческая позиция присуща каждому человеку (в явной или неявной, 

сознательной или бессознательной, стихийной или систематической форме). Поэтому 

любой преподаватель, признавая невозможность единомыслия и очевидность 

многообразия взглядов в обществе (а значит и в той социальной, профессиональной 

общности, к которой он принадлежит), не ставя задачу формирования и достижения 

единомыслия, волен быть носителем определенной мировоззренческой позиции, 

стремиться к ее утверждению и распространению. Но действовать не авторитарными, 

диктаторскими и директивными методами, а силой убеждения и логикой ее значимости 

для практической и духовной деятельности студента. Мировоззренческая терпимость 

не тождественна мировоззренческому безразличию.  

Таким образом, современная мировоззренческая позиция преподавателя состоит 

не в том, чтобы маскировать свою мировоззренческую позицию, не в том, чтобы ее 

навязывать, не в том, чтобы стремиться к формированию единого, обязательного для 

всех мировоззрения у каждого человека, а в том, чтобы способствовать пробуждению у 

школьников и студентов  мировоззренческого сознания.  

Литература: 

1. Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер. –  М., 1990. 

2. Гессен, С.И. Педагогические сочинения / С.И. Гессен. – Саранск. 2001. 

 

Психологические особенности менталитета жителей Нижегородского края 

Филиппов Ю.В., д. п. н., профессор ННГАСУ 

Территория Нижегородской области является уникальным конгломератом 

различных природных ландшафтов. На территории нижегородского Поволжья 

присутствуют практически все природные зоны, которые есть в стране, за исключением 

тундры, лесотундры, полупустыни и пустыни. Если сравнить Нижегородскую область с 
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Московской или Новгородской (или любой другой на Среднерусской равнине), мы 

нигде не найдем такого ландшафтного многообразия. На территории Нижегородской 

области присутствуют почти все виды лесов, начиная от лесостепи, заканчивая тайгой. 

Также имеется большое количество различных водоёмов – болот, ручьёв, речушек, озёр 

и рек. А самая великая река русской равнины - Волга делит область на две абсолютно 

разные части: это левобережье, лесное Заволжье, и лесостепь горного правого берега. 

В лесном Заволжье мы видим обширные хвойные боры с неплодородными 

почвами. А на горном берегу Правобережья расположились, в основном, смешанные 

леса и лесостепи - то есть земли, очень пригодные для земледелия. Волгу с ее берегами 

можно назвать третьей зоной. Именно в этих природных пространствах за несколько 

столетий сформировались три разных психологических типа жителей Нижегородского 

края. 

На юге нашей области, в Правобережье, примерно с XII века, жили земледельцы 

с их общинным мышлением, привычкой к взаимовыручке и коллективным работам, с 

так называемой «толокой», или «помочами», - помощью друг другу. Они обладали 

общинным мышлением, коллективистским сознанием. 

На Волге мы увидим совершенно других людей. В средневековье ее заселяли 

рыбаки и разбойники. Они концентрировались вдоль берегов, не отходя от них более 

чем на 5-6 км. Практически вплоть до XX века Волга была проходным двором, где ору-

довали разбойничьи шайки. Даже пословица бытовала: «Нечем платить долгу - пойду 

на Волгу». То есть, если человек задолжал, не мог вылезти из каких-то жизненных 

перипетий, он уходил на Волгу, прекрасно понимая, что кредиторы его здесь не 

достанут. Он подавался в ярыги, в бурлаки, а также к деклассированным элементам. 

Кроме разбойников на Волге жили рыбаки. Все знают пословицу «Рыбак рыбака видит 

издалека», но мало, кто знает ее продолжение: «видит и ненавидит». Рыбак - он ин-

дивидуалист - и гораздо больший индивидуалист, чем охотник или, к примеру, 

бортник-пчеловод. В ватаги рыбаки сбивались только на очень ограниченное время, в 

основном, в весеннюю путину. 

Если земледельцы были общинниками, а рыбаки - индивидуалистами, то на 

Левобережье, в заволжских лесах сформировались совершенно особенные, яркие люди. 

Мельников-Печерский в свое время сказал: «Леса заволжанина кормят»... Леса в то 

время, действительно, могли прокормить человека. Они изобиловали дичью и зверем, в 

них жили дикие пчелы. В средневековье, между прочим, бортники были одними из 

самых богатых промысловиков. И историки до сих пор спорят о том, что было главным 
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продуктом бортничества. Сейчас, конечно, мед, а в «доэлектрический» период чему 

отдавал предпочтение человек - меду или воску? Для средневекового человека 

освещение было очень важным. А наиболее качественно это могла сделать восковая 

свеча. Лучина дымит, ее надо часто поправлять, а восковая свеча горит ровно и 

хорошо, так что это еще вопрос - что было главным продуктом бортничества в 

средневековье: мед или воск? Хотя мед, действительно, был единственным 

подсластителем. Без него невозможно было изготовить ни хмельных напитков, ни 

варенья. 

Естественно было бы предположить, что в левобережье жили промысловики-

охотники. Но парадокс в том, что их прослойка, а также прослойка бортников здесь 

была очень мала. Почему-то русский человек, поселившись в лесном Заволжье, не стал 

ни профессиональным охотником, ни профессиональным пчеловодом. Земледельцы 

здесь тоже не прижились. Земля неплодородная, поздняя весна, ранняя осень, летний 

период для вызревания культур очень короток. Культивировали только лен... В связи с 

такой жизненной ситуацией, в лесном Заволжье родилось очень большое количество 

ремесел, которые прославили Россию и нашу область на весь мир. Это резьба и роспись 

по дереву. И хотя возникновение этих промыслов относят к XVI-XVII векам, на самом 

деле эти занятия, наверняка гораздо древней. Скорее всего, что как только наши предки 

изобрели краски, они сразу начали расписывать дерево, - просто археологических 

свидетельств тому не осталось. Дерево - слишком недолговечный материал. 

Каковы же психофизиологические особенности людей, которые занимались 

художественными промыслами? Каждый ремесленник - это художник, он ко всему 

подходит творчески. Будь то гончар, который изготавливает горшки, будь то резчик по 

дереву, будь кузнец... Кузнец - это, кстати, главный ремесленник средневековья. Без 

кузнеца невозможно было практически ни одно ремесло! Разве может токарь по дереву 

без металлического резца выточить деревянную посуду, чтобы хохломич потом ее 

расписал? Нет, конечно. С одной стороны, выковать резец можно и без 

художественного чутья, но куда мы денем великолепные образцы литья - кованые 

ограды, оружие..., даже подкова и та могла быть произведением искусства. Любой 

средневековый ремесленник был художником. 

Каждое художественное произведение индивидуально, и ремесленники,  и 

художники - индивидуалисты. Но как обойтись без заготовки леса, сырья, первичной 

обработки древесины, для которых нужны целые цехи? Художник, который занимается 

росписью по дереву, не мог существовать без резчика, который обрабатывает материал, 
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и уже зарождалось что-то типа артели. В Заволжье, кстати, создавались артели 

художников, и существовали они очень долгое время. Уже ближе к XX веку возникали 

творческие объединения мастеров городецкой, хохломской росписи - целые деревни 

занимались только этим. Потом объединились и цеха - мы все помним сёминскую 

фабрику «Хохломской художник», которая прославила Нижегородский край на весь 

мир. 

Получается, что ремесленники лесного Заволжья принадлежали к 

интереснейшему психологическому типу: с одной стороны, они были индивидуалиста-

ми, а с другой - общинниками. Потому что без коллективного труда, переходящего в 

индивидуальный, нельзя было создать шедевры хохломского искусства, которыми мы 

по праву гордимся. Интересно и то, что творческие люди, объединяясь, 

индивидуальность свою сохраняют.  

Многие века характер взаимоотношений этих разных групп психотипов 

сводился к взаимовыгодному торговому сотрудничеству. Они существовали 

обособленно, не перемешиваясь. Но XX век - век революционных потрясений - 

сдвинул огромные людские массы с насиженных мест, оторвав от родных корней, 

заставив забыть традиции и обычаи родного края, лишив, в том числе, и психической 

устойчивости. В результате этого перемешивания, насильственной индустриализации 

нашей страны дети мастеров художественной обработки дерева, рыбаков, земледельцев 

сейчас работают на заводах и уже плохо помнят о том, чем занимались их предки. И 

только создание мощной программы по сохранению культурного наследия с 

включением в неё широкого круга специалистов в области культурологии, истории, 

психологии и прочих наук, может помешать утрате ещё одной частички российской 

истории. 

 

Структурно-динамическая система музыкального воздействия как средство 

интегрального психического развития детей 

Шутова Н.В., д. психол. н., доцент НГПУ 

 «…великая вещь музыка. Музыка заставляет меня 

забывать себя, моё истинное положение, она переносит 

меня в какое-то другое, не своё положение: мне под 

влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, 

собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не 

понимаю, что могу то, чего не могу…» 

Л. Толстой «Крейцерова соната» 



20 
 

Среди феноменов, оказывающих активное и глубокое влияние на  жизнь 

человека, особое место занимает музыка. Способность музыки воспроизводить 

целостные душевные состояния человека и моделировать типы его деятельного участия 

в различных жизненных процессах привели в последнее время к заметному 

возрастанию интереса к ее применению в разнообразных видах деятельности в качестве 

средства улучшения психо-эмоционального состояния, повышения работоспособности 

и снижения утомляемости. 

Однако, несмотря на усилия многих исследователей, накопленный 

отечественный опыт в этой области разрознен и не систематизирован. 

Фундаментальных обобщающих работ, рассматривающих музыку во всей полноте ее 

воздействия на личность, пока нет.  

Анализ данных научной литературы и собственных исследований позволил нам 

сделать предположение о структуре музыкального воздействия. На наш взгляд, она 

представлена взаимодействием трех подсистем, являющихся иерархическими уровнями 

целостной системы, построенной по динамическому принципу, в наибольшей мере 

отражающему сущность музыкального воздействия на личность: 

1) психофизиологический уровень: происходит активизация зрительных, 

слуховых и других рецепторов с последующим изменением физиолого-биологических 

ритмов организма (кровообращения, дыхания, внутренней секреции, и др.,) чаще всего 

происходит повышение физической работоспособности, изменяются сенсомоторные 

реакции; 

2) психологический уровень: возникают изменения, прежде всего в 

эмоционально-волевой сфере, изменяется психологическая активность личности, ее 

восприятие, внимание, память; 

3) социально-личностный уровень: музыка, воздействуя на личность, вызывает в 

ней катарсическую реакцию, преобразующую и гармонизирующую личность. Попадает 

под ее влияние мировоззрение,система ценностей,направленность личности. 

Разнообразие уровней музыкального воздействия и их тесная взаимосвязь в 

реальной жизни свидетельствуют о существенной роли музыки в жизни человека. 

Проследим это в исторической перспективе. Известно, что ранние этапы 

функционирования и использования музыки как психологического феномена были 

связаны с внешними по отношению к ней содержательными и конструктивными 

факторами, такими, как поэтическое слово или танец, логика культа или обряда.  
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Первоначально музыка носила характер магического управления природными 

силами, являлась средством влияния на демонов и богов, и способом борьбы с 

болезнями и страхами. В заклинаниях, уговорах, песнопениях преобладало 

ритмическое действие с мощной силой внушения. Маг (колдун), ударяя палкой о 

камень или пустотелое бревно, в монотонном, то убыстряющемся, то замедляющемся 

темпе, вызывал у присутствующих стихийные движения. Эффективность всей этой 

процедуры усиливало магическое пение колдуна. 

Из примитивнейших способов «магического лечения» (игры на простейших 

музыкальных инструментах, пения, движения-танца) рождались ритуальные формы. 

Постепенно создавались разнообразные оригинальные формы “лечения”, охраняемые 

как тайные магические средства и соответствующие симптомам отдельных 

заболеваний. Священные песнопения являлись эффективным способом излечения 

болезней, заживления ран, повышения жизненной “животной силы”. Песни 

оплакивания в траурных церемониях как бы объективировали тяжелое чувство скорби 

и выводили его из души страдающей личности. 

Высокую оценку лечебное воздействие музыки получило в медицинских науках 

Египта, Греции, Рима, где музыкальное искусство достигло более высокого уровня 

развития. Уже в 1500 году до н.э. в Египте можно было найти три типа целителей: 

заклинателя (колдуна), жреца и врача. До наших дней дошли многочисленные примеры 

того, как они использовали музыку. В Египте - это жрец Шебут-м-мут, музыкант 

Имхотеп (о чем повествует Ветхий Завет), царь Давид-арфист, вылечивший депрессию 

царя Саула. Греческая история помнит имена Эскулапа, Орфея, Тимотея. В Аравии был 

знаменит аль-Фараби. 

Одним из важных понятий этики Пифагора было учение об эвритмии, под 

которой понималась способность человека находить верный ритм во всех жизненных 

проявлениях - не только в пении, танце, игре на музыкальных инструментах, но и в 

мыслях, поступках, речах. Через нахождение верного ритма, который позже оформился 

в этике в таком широко распространенном понятии, как такт, античный человек мог 

войти в ритм жизни своего города, а затем и подключиться к ритму мирового целого - 

жизни Космоса, основанной на законах Вселенской гармонии. От Пифагора пошла 

традиция сравнивать общественную жизнь, как с музыкальным ладом, так и с 

оркестром, в котором каждому человеку (подобно инструменту в оркестре) отведена 

своя роль [7]. 
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По мнению другого греческого философа, Платона, могущественность и сила 

государства напрямую зависят от того, какая музыка в нем звучит, в каких ладах и в 

каких ритмах. Для государства, считал Платон, нет худшего способа разрушения 

нравов, нежели отход от скромной и стыдливой музыки. Через распущенные ритмы и 

лады в души людей проникает такое же постыдное и распущенное начало, ибо 

музыкальные ритмы и лады обладают способностью делать души людей сообразными 

им самим. Платон и его последователи считали, что в государстве допустима только 

такая музыка, которая помогает возвыситься индивиду до уровня общественных 

требований и осознать свой собственный мир как единство с полисной общиной [4].  

Идею использования музыки как средства гармонизации индивида с 

общественной жизнью вслед за Платоном и Пифагором развивал Аристотель. 

Аристотель разработал в своих трудах учение о мимесисе, в котором раскрывались 

представления о внутреннем мире человека и способах воздействия на него при 

помощи искусства. В теории мимесиса была разработана концепция  катарсиса, 

согласно которой в душе зрителя и слушателя древнегреческой трагедии происходило 

освобождение от болезненных аффектов. По мнению Аристотеля, когда человек 

страдает от какого-либо болезненного переживания, его душа обособляется от жизни 

общества. Когда же в процессе глубокого переживания он очищается от аффекта, его 

душа поднимается от своей частной единичности до всеобщности, которая предстает в 

виде общественной жизни. Такое понимание принципов нормализации психической 

жизни в какой-то мере сохраняется и до настоящего времени, разумеется, при наличии 

самых разнообразных конкретных методических приемов, ведущих к нравственному и 

психическому здоровью. 

В процессе  исторического развития использование музыки в воздействии на 

человека постепенно освобождается от обязательной связи с внемузыкальными 

компонентами художественной образности, становится самостоятельным средством. 

Появляется большой пласт исследований, посвященный вопросам влияния музыки на 

психофизиологическое состояние человека 

В 1884 году И.Р. Тарханов, выступая на II Международном медицинском 

конгрессе в Риме с докладом «О влиянии музыки на человеческий организм», привел 

впечатляющие данные о реституционном воздействии, оказываемом бодрой, 

оживленной, веселой музыкой на мышечную активность человека. В частности, было 

обнаружено, что испытуемый, прекративший работу на эргографе в результате 
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физиологического истощения, тут же возобновлял ее на некоторое время после 

восприятия такой музыки [7]. 

Наблюдения И.Р. Тарханова были во многом подтверждены и дополнены 

экспериментами И.М. Догеля, описанными в его работе “Влияние музыки на человека 

и животных”. Он исследовал значение высоты, силы и тембра звуковых раздражителей. 

Автор одним из первых показал зависимость определенных реакций на музыку от 

индивидуальных особенностей организма, т.е. попытался раскрыть физиологические 

основы не только общего, но и глубоко индивидуального в восприятии музыки [4]. 

Большим энтузиастом изучения воздействия музыки на человека был В.М. 

Бехтерев. Особое внимание он уделил ритму как важнейшему компоненту музыки. 

В.М. Бехтерев высказал мнение о том, что работу мышц способно стимулировать как 

расширение, так и сокращение артерий под влиянием музыки. Ритмические звуки 

музыки помогают сосредоточиться на выполнении определенных операций, отвлекая 

от посторонних раздражителей. 

В начале XX века специальными исследованиями было обнаружено изменение 

электрической активности мозговых клеток при действии музыкальных стимулов. Так, 

Ж. Урбанович установил снижение порогов цветового различия. При объяснении 

механизмов психофизиологического воздействия музыки исследователи ссылались на 

явление сенсорной реституции в том смысле, что утомление зрачкового рефлекса, 

обычно наблюдаемое после 50 – 55 отдельных раздражителей, наступает значительно 

позднее, если испытуемый одновременно воспринимает и музыкальный раздражитель. 

Появились исследования, доказывающие влияние характера музыки на вегетативные 

реакции организма. И.В. Темкин показал, что мажорная музыка быстрого темпа 

учащает пульс, повышает максимальное артериальное давление, увеличивает тонус 

мышц, повышает температуру кожных покровов предплечья.  

Из современных исследований, посвященных психофизиологическому 

воздействию музыки, мы можем выделить работы А.Б. Вяткина,  Л.Я.   Дорфмана [2], 

показывающие влияние музыки на психомоторику. Среди исследователей, изучавших 

психофизиологический аспект воздействия музыки, считаются твердо установленными 

следующие факты: 

1) музыка усиливает метаболизм; 

2) музыка повышает и понижает мышечный тонус; 

3) музыка оказывает заметное воздействие на минутный объем крови, частоту 

пульса, кровяное давление; 
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4) музыка стимулирует появление эмоций. 

Большой интерес представляют работы по изучению музыкального воздействия 

на психическое состояние личности. 

Психологическому анализу влияния музыки на поведение человека посвящено 

исследование Б.Г.Ананьева. Оно находится в русле экспериментов, начатых К. 

Дизренсом, О. Хайдом, Н. Скалапино, и преследует цель проследить, как отражается на 

поведении человека восприятие им “лирической и драматической музыки”, по 

терминологии автора [1]. 

В ходе эксперимента испытуемым предъявляли два разнохарактерных 

музыкальных фрагмента – из Первого фортепианного концерта Ф. Шопена и из 

Второго концерта К. Сен-Санса. Одновременно с прослушиванием предлагалось 

ритмически нажимать на резиновый баллончик (запись проводилась на кимографе). 

После окончания слушания испытуемому давался листок с вопросами. Автор 

приходит к выводу, что музыка может быть регулятором поведения личности: 

музыкальное произведение организует поведение, в первую очередь аффекты, то 

овладевая ими, то преодолевая их.  

В исследовании Л.П. Новицкой экспериментально показано влияние 

музыкальных жанров на психическое состояние человека. 

Автор указывает на разнонаправленность влияния рок-, диско-музыки, с одной 

стороны, и классической – с другой, на эмоционально-мотивационные компоненты 

психического состояния человека [6]. 

Изучению воздействия музыки разных жанров посвящена также работа [3]. 

Авторы пришли к выводу о значительных изменениях состояния человека при 

прослушивании классической музыки и тяжелого рока. Особенность эмоционального 

состояния, возникающая при прослушивании рок-музыки, характеризуется усилением 

активно-агрессивных компонентов, а классической музыки – снижением 

агрессивности, усилением чувства психологического благополучия и рефлексивных 

переживаний. 

В последние годы наметились тенденции к изучению влияния музыки на 

умственную деятельность и функции мозга.  

Исследования ряда авторов показали, что музыка оказывает стойкое воздействие 

на ЦНС. Интересные результаты были получены Н.Н. Захаровой и В.М. Авдеевым [5], 

которые исследовали функциональные изменения в ЦHC при восприятии музыки, 

осуществляя запись электроэнцефалограмм у испытуемых с одновременной 
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регистрацией кожно-гальванических реакций. Обнаруженные данные 

свидетельствовали об изменении потока возбуждения в кортико-таламических и 

кортико-лимбических кругах. Более глубокие положительные эмоции при 

прослушивании определенных музыкальных произведений сопровождались 

изменениями ЭЭГ, свидетельствующими о большой активности коры головного мозга, 

учащением сердечных сокращений и дыхания.  Они приходят к выводу о том, что 

прослушивание мелодичной музыки в спокойном темпе негромкого звучания 

оказывало на испытуемых седативное воздействие, а на ЭЭГ фиксировалось 

уменьшение в частотном спектре а-ритма или заметное увеличение его индекса, 

увеличение амплитуды а-ритма и снижение амплитуды быстрых колебаний.  

Восприятие музыки может происходить как на сознательном, так и на 

подсознательном уровне, так как анализ частотно-временных соотношений 

акустических сигналов осуществляется при обеих формах восприятия. Об этом пишет 

Т.П. Хризман: было установлено, что при восприятии музыки в коре головного мозга 

возникает сложная функциональная система фокусов взаимосвязанной активности не 

только в сенсорных (слуховых), но и в ассоциативных лобных отделах коры. Музыка 

перестраивает характер внутриполушарных и межполушарных отношений [8]. 

Многие авторы доказали, что предъявление музыки можно уподобить 

предъявлению положительного условного стимула, который приводит в действие 

некий механизм, синхронизирующий ритмическую активность различных участков 

головного мозга. В результате музыкального воздействия повышается 

чувствительность не только слухового, но и зрительного анализаторов, в целом 

оптимизируются функции мозга, улучшается регуляция произвольных движений, 

ускоряется переработка информации, повышается умственная работоспособность. В 

работах Г.Ю. Маляренко (1993), М.В. Хватовой (1996) показано, что регулярное 

восприятие специально подобранной музыки улучшает кратковременную память, а 

также повышает показатели вербального и невербального интеллекта. 

В современных условиях особую актуальность приобретают исследования, 

посвященные изучению воздействия музыки на социально-личностное развитие. 

Социально-личностное воздействие музыки мы определяем как процесс и 

результат взаимодействия музыкального искусства с общественным и личностным 

сознанием. Оно осуществляется в соответствии с нравственно-эстетическим идеалом 

общества на каждом из этапов его социокультурного развития. Музыка как часть 

духовной культуры содержит ценности человеческого духа. Соответственно 
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классической триаде высших ценностей, определившихся в эстетике XVIII века, таких 

как: истина, добро, красота, можно выявить три основные группы общечеловеческих 

ценностей, выраженных в музыке: мировоззренческие, этические, эстетические. 

Мировоззренческие идеи – это система обобщенных взглядов на окружающий 

мир и место человека в жизни, а также обусловленные этими взглядами убеждения, 

идеалы, принципы, определяющие отношения людей к миру, окружающей 

действительности и к самим себе. Художник, живущий в социуме, естественно, в своем 

творчестве выражает мировоззренческие идеи. В его искусстве присутствует 

ценностная доминанта. Ценностную доминанту как зерно музыкально-образного 

смысла можно обнаружить как в творчестве отдельных композиторов, так и в сущности 

целых направлений: этико-нравственную (мировоззренчески-религиозную) – у И.С. 

Баха и современных композиторов – С. Губайдулиной и В.А. Мартынова, эстетико-

мировоззренческую – у Ф. Листа, Р. Вагнера, А.Н. Скрябина, поднимавших значение 

художника в жизни общества до мессии; революционно-мировоззренческую, 

наполненную демократическими идеями и идеалами своей эпохи: братство, свобода – у 

Л. Бетховена, пантеистическую (социально-нравственную) – у Н.А. Римского-

Корсакова, Г. Малера. 

Этическая функция музыки тесно связана с мировоззренческой. Традиционная 

точка зрения заключается в том, что музыка, ее ценности воздействуют на человека, 

нравственно воспитывают его. Композиторы, создавая произведения, подчас 

высказывали мысль о том, что им было бы досадно, если бы их музыка доставляла 

слушателям только удовольствие, их цель – делать людей лучше.  

Рядом с этической функцией музыки (ценность “добро”) встает эстетическая 

(ценность “красота”). В истории эстетической мысли известны две тенденции во 

взгляде на соотношение эстетического и этического. Первая, идущая от античной 

философии, настаивала на единстве прекрасного и нравственного, на обязанности 

музыки, искусства морально воздействовать. Вторая, характерная для искусства XIX - 

XX веков, эти понятия уже не совмещала, а подчас и противопоставляла: красивая 

внешняя форма может содержать порочную внутреннюю сущность. 

Как трактовать сегодня известное изречение Ф.М. Достоевского “красота спасет 

мир?”. Бесспорно, оно формулирует этико-эстетический идеал, однако недостижимый. 

Реальность, на наш взгляд, заключается в том, что красота не спасет мир, но и мир без 

красоты не спасется. Красота – это тот необходимый баланс на чаше весов добра и зла, 

который удерживает человечество от “падения”. А. Шнитке, сопоставляя музыку с 
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религией, заметил, что искусство – “как человек, со всеми его разнонаправленными 

стремлениями, и из него есть выход и в высшее и в низшее”. И в самом деле, трудно 

назвать такую область человеческого мироощущения, на которую не откликнулась бы 

музыка. В высших достижениях музыкального искусства человек созидает такую 

полноту личности, которая укрепляет его единичное “Я” до тотальности всего мира. 

Благо, добро, выраженное крупно и заразительно, в уникальном ряде прекрасных 

мгновений, незабываемо вторгающихся в жизнь личности, - вот неизмеримые 

ценности, которыми одаривает человека вечно живое, всегда рождающееся заново 

искусство музыки. 

Музыкальное искусство дает особый импульс для оптимизации творческих, 

созидательных качеств человека. Крайне важно для эмоционального и 

интеллектуального развития человека – приникнуть к источникам музыки. 

Как можно видеть, музыка – это психофизиологический, интеллектуальный,  

духовный опыт, и мы считаем, что познаваться она должна в интеграции этих трех 

«доминант», ни одна из которых не может игнорироваться. Такой концептуальный 

подход, на наш взгляд, открывает новые перспективы, при которых музыка 

одновременно выступает средством оптимизации эмоционально-психической 

деятельности и ведет к духовному росту и нравственному совершенствованию 

личности. 
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1-Я СЕКЦИЯ. «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

МНОГОУРОВНЕВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Руководители секции: профессор В.А. Кручинин, профессор Н.Ф. Комарова 

 

Профилактика и преодоление психологических барьеров  

в процессе делового общения магистрантов 

Кручинин В.А., д. психол. н., профессор ННГАСУ; 

Скурихина Н.О., студентка ННГАСУ 

Общение, в том числе и деловое, не всегда проходит благоприятно, 

существенным препятствием на пути достижения целей и необходимых результатов 

являются психологические барьеры. Проблемой барьеров в общении учёные 

занимались всегда. Эта тема, прежде всего, связана с такими именами, как Э.Берн, Л.П. 

Буева, А. С. Золотнякова, Б.Д. Парыгин, М.С. Каган, А.А. Бодалев, В.Е. Рева. 

Актуальность проблемы психологических барьеров делового общения обусловлена 

целым рядом факторов. Прежде всего, наличием и расширением сферы влияния таких 

видов профессиональной деятельности, существование которых связано с системой 

взаимоотношений "человек-человек". Очевидно, что во многих сферах, 

профессиональной, а также учебной деятельности, невозможно эффективное 

осуществление деятельности при неналаженных, затрудненных взаимоотношениях. 

Разработка и решение проблемы "барьеров" имеет практическое значение для 

повышения эффективности общения и совместной деятельности. Распознавание 

"барьеров" на ранних этапах их проявления способствует оптимизации совместной 

деятельности. Так как процесс общения это, прежде всего, взаимоотношение 

индивидов, каждый из которых обладает специфическим набором индивидуально-

психологических и психофизиологических особенностей, то в связи с этим в 

проблематике вопроса "барьеров" общения необходимо учитывать личностный аспект, 

как определяющий индивидуально-избирательные отношения данной личности к 

действительности. Зачастую как студенты, так и люди уже включенные в 

профессиональную деятельность (по должностным обязанностям вынужденные быть 

вплетенными в процесс делового взаимодействия и общения) демонстрируют 

поведенческие и личностные особенности, приводящие к возникновению 

психологических барьеров, которые способствуют снижению эффективности делового 

общения как в учебной, так и в профессиональной деятельности. Для оптимизации и 

повышения эффективности делового общения необходимо иметь представления о 
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возникающих в процессе делового общения психологических барьерах и обладать 

навыками их распознавания, предупреждения и преодоления. 

На наш взгляд, целенаправленное формирование знаний, умений и навыков 

выявления и преодоления психологических барьеров, возникающих в процессе 

делового общения, снижает риск появления трудностей, как в процессе обучения, так и 

в профессиональной деятельности. 

В контексте нашей работы психологические барьеры делового общения 

рассматривались как: 1) «осознаваемые и неосознаваемые трудности и препятствия 

(общепсихологического и психологического характера), которые возникают между 

индивидами, вступающими друг с другом в психологический контакт» (по Б.Д. 

Парыгину); 2) «объективные трудности, те, которые обнаруживаются в условиях 

непосредственного общения, снижают его успешность и лишают чувства 

удовлетворенности от общения» (по В.Н. Куницыной); 3) «явление субъективной 

природы, возникающее в объективно сложившейся ситуации, сигналом появления 

которого являются острые отрицательные эмоциональные переживания, 

сопровождающиеся нервно-психическим напряжением и препятствующие процессу 

взаимодействия» (по Т.В. Эксакусто). Неоднозначны и подходы к классификации 

психологических барьеров общения. За основу была взята наиболее общая 

классификация причин появления психологических барьеров, основанной на 

понимании «барьеров» с точки зрения Б.Д. Парыгина: 1) эмоциональное состояние 

(плохое настроение и стресс); 2) коммуникативные барьеры (барьеры речи – человек не 

может выразить по ряду причин смысл того, что хочет сказать, скудный словарный 

запас, затруднение в формулировке содержания, отсутствие логики построения 

сообщения, слабая аргументация; 3) индивидуально-психологические особенности 

(темперамент -  у людей с различным типом темперамента проявляются разные 

качества, особенности темперамента, которые могут затруднять процесс делового 

общения: холерик – агрессивность, вспыльчивость, несдержанность, конфликтность, 

сангвиник: ненадежность, флегматик – медлительность, безразличие, меланхолик – 

мнительность, ранимость, замкнутость, застенчивость;  отрицательные черты характера 

и акцентуации также могут стать барьером делового общения); 4) неумение слушать 

(невнимательность к словам другого, отсутствие или низкий уровень культуры, 

чрезмерная доминантность); 5) физические барьеры (несоответствие места общения 

содержанию разговора, неудачное расположение собеседников за столом). 
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Определяя теоретические и организационные подходы к исследованию, мы 

исходили из следующей гипотезы: профилактика и преодоление психологических 

барьеров будут эффективными, если выявить психологические барьеры и показать их 

особенности, а также разработать программу занятий, направленную на их 

преодоление. 

В период сбора эмпирических данных, в связи с отсутствием методик, 

направленных на изучение психологических барьеров в доступной нам литературе, мы 

разработали опросник по изучению психологических барьеров в процессе делового 

общения, включающий в себя 45 утверждений. Для каждого из утверждений 

предусмотрены 4 альтернативных ответа (всегда, часто, иногда, никогда). Методика 

изучает частоту проявления личностных качеств и свойств, а также особенностей 

поведения, являющихся причиной возникновения некоторых психологических 

барьеров. Испытуемым предлагалось оценить качества личности и особенности 

поведения в ситуации делового общения, применительно к себе. Далее целесообразно 

выделить конкретные виды психологических барьеров, на изучение которых 

ориентирован опросник: барьер неумения слушать; барьер непонимания; барьер 

социально-культурных различий; барьер отношения; барьер характера; барьер 

«избегания» («боязни» контакта); барьер индивидуально-психологических 

особенностей (отрицательные качества темперамента)  

Констатирующий эксперимент проводился в декабре 2009 года на базе 

Нижегородского государственного архитектурно – строительного университета 

(ННГАСУ). В эксперименте принимали добровольное участие 30 человек: 23 женщины 

и 7 мужчин. В качестве испытуемых выступили магистранты, обучающиеся в данном 

учебном заведении по специальностям: промышленная теплоэнергетика, 

информационные системы и технологии, дизайн, экология и природопользование, 

архитектура, защита окружающей среды, землеустройство и кадастр, менеджмент 

организации; в возрасте 21 – 29 лет.  

Нами был получен большой объем данных, в рамках этой статьи мы 

остановимся только на общих тенденциях. Итак, в результате констатирующего 

эксперимента, у 20% респондентов иногда наблюдаются некоторые сложности 

психологического характера, проявляющиеся в деловом общении, в то же время 80% 

испытуемых показали наличие довольно частых преград в процессе делового общения: 

слабый контроль своего эмоционального состояния и отрицательных черт характера и 

темперамента, боязнь вступать во взаимодействие, ригидность мнений и взглядов, 
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неприятие другого, влияние профессиональных, статусных, возрастных и гендерных 

различий на процесс и результат делового общения.  

При разработке программы занятий мы исходили из следующих задач: 1) создать 

психологически-комфортную атмосферу в группе, максимально приближенную к 

ситуации делового общения; 2) показать значимость преодоления психологических 

барьеров делового общения; 3) определить специфику проявления барьеров в данной 

группе; 4) через упражнения и игровые ситуации дать почувствовать участникам 

важность и значимость профилактики и преодоления психологических барьеров; 5) 

способствовать закреплению полученных знаний и навыков выхода из ситуации 

затрудненного общения. 

Для решения поставленных задач мы опирались на следующие принципы: 

принцип активности, исследовательской творческой позиции, объективации 

(осознания) поведения, партнерского (субъект-субъектного) общения. Обязательным 

компонентом каждого занятия была рефлексия (индивидуальная, групповая, итоговая). 

Проведение программы требовало наличия определенных материалов и организации 

пространства (посадочные места в учебной аудитории размещались в зависимости от 

особенностей различных психологических игр и упражнений (в виде круга, по 

периметру, параллельно друг другу и пр.)). 

Специально разработанная и апробированная нами программа занятий 

позволила получить данные, подтверждающие ее эффективность, при сопоставлении 

результатов, полученных в ходе диагностики, с помощью разработанного нами 

опросника были выявлены следующие тенденции: у 65% респондентов не возникает 

практически никаких проблем в процессе делового общения; 30% испытуемых 

обнаруживает некоторые сложности психологического характера в процессе делового 

общения (среди которых, в основном, проявляются индивидуально-психологические 

особенности личности, такие, как: несдержанность, мнительность, медлительность и 

т.п.), в то время как лишь 5% магистрантов обнаруживают довольно частые проблемы в 

ситуации делового общения (среди которых доминирует: боязнь контакта).  

Данные, полученные нами по результатам проведенной рефлексии, показывают 

положительное отношение студентов к участию в предлагаемой программе. 

Полученные в ходе проведенной работы результаты можно считать 

обоснованными, так как существует множество видов психологических барьеров 

делового общения и все они проявляются в разной мере у конкретных людей, поэтому 

необходим личностный подход к каждому и длительная проработка каждого отдельно 
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взятого барьера. Нами были выявлены наиболее часто встречающиеся у магистрантов 

барьеры и проведена работа, направленная на их преодоление, а также на 

профилактику наиболее распространенных психологических барьеров. Сами знания, 

полученные магистрантами, и навыки выхода из той или иной ситуации 

психологического барьера помогут им в ситуации делового общения. Использованная 

нами совокупность заданий, с помощью применения активных методов обучения и 

рефлексии, обеспечила актуализацию знаний студентов и активизировала их 

саморазвитие. 

 

Формирование готовности магистрантов технических вузов  

к педагогической деятельности 

Комарова Н.Ф., к.п.н., профессор кафедры психологии ННГАСУ 

 Одним из видов деятельности, к которым готовятся магистранты в процессе 

обучения, является педагогическая деятельность. Подготовка к ней предполагает 

освоение теоретических знаний и овладение практическими навыками, этому 

способствует изучение дисциплин «Психология и педагогика высшей школы» и 

«Технологии профессионально ориентированного обучения». 

Многолетний опыт работы с магистрантами технических специальностей 

позволил выявить некоторые проблемы, связанные с подготовкой их к будущей 

педагогической деятельности. 

Для многих магистрантов педагогическая деятельность не является интересной и 

престижной и лишь только немногие готовятся в будущем стать преподавателями. 

Следовательно, в процессе обучения необходимо уделять внимание формированию 

положительной мотивации к педагогической деятельности. С этой целью на занятиях с 

магистрантами проводятся беседы об актуальных проблемах преподавания в высшей 

школе, анализируется интересный опыт преподавания. Большую заинтересованность 

вызывает проведение дискуссии на тему «Преподаватель моей мечты», во время 

которой высказываются мнения относительно требований к личности преподавателя. 

Следующая проблема связана с отсутствием у магистрантов представлений о 

значимости методики преподнесения студентам учебного материала.  

Обычно преподаватели технических вузов, имея житейские, а не теоретические 

знания в области педагогической деятельности, основное внимание уделяют 

содержательной стороне при проведении занятий и почти не акцентируют внимание на 

методической обработке материала. Нередко лекции читаются под диктовку, 
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лабораторные занятия проводятся при минимальной помощи со стороны преподавателя 

и т.п. В связи с наличием такого опыта во время педагогической практики магистранты 

проводят занятия по типу «как нас учили, так и мы учим». При этом они не 

задумываются об использовании эффективных форм и методов обучения, недостаточно 

внимания уделяют активизации студентов на занятиях, развитию у них 

самостоятельности, творчества и пр. Однако новый государственный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС – 3) нацеливает преподавателей на 

использование ими различных форм и методов обучения. Будущие педагоги должны 

быть готовы не только включаться в педагогическую деятельность, но и использовать 

современные методы активного обучения, различные инновационные технологии.  

Для формирования у магистрантов интереса к теоретическим психолого-

педагогическим знаниям и желания применять их в будущей преподавательской 

деятельности нами разработана постепенно усложняющаяся серия заданий.  

  Сначала магистрантам предлагается проанализировать педагогическую 

деятельность с позиции соблюдения требований теории. Например, они выполняют 

следующие задания: насколько соблюдаются дидактические принципы в 

педагогическом процессе вуза; соблюдение требований при чтении лекций и 

проведении практических занятий и т.п. 

В процессе обсуждения выполненных заданий выявляются как положительные 

стороны, так и недостатки в педагогической деятельности. При этом необходимо 

предложить варианты устранения выявленных недостатков, основываясь на знании 

теории вопроса. 

По мере приобретения психолого-педагогических знаний задания усложняются. 

Для их выполнения требуется минимальное включение магистрантов в 

конструирование предстоящей педагогической деятельности. Например, необходимо 

обосновать возможность использования семинарских занятий при изучении 

технических дисциплин; показать, насколько применимы современные педагогические 

технологии при подготовке специалистов по определенным специальностям; какие 

активные методы можно использовать при изучении конкретных технических 

дисциплин и т.п. 

Дальнейшее усложнение заданий связано с включением магистрантов в 

педагогическую деятельность. Им предлагается продумать и реализовать фрагмент 

беседы с однокурсниками на любую интересующую их тему. Например, на занятии 

нужно сообщить информацию по любому доступному для восприятия вопросу или 
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проанализировать отрывок из художественного произведения с обязательным 

последующим обсуждением.  

Основным требованием при выполнении этого задания является соблюдение 

методики преподавания, в частности, нужно выразительно сообщать материал, 

руководить обсуждением, активизируя при этом участников беседы, задавая 

уточняющие вопросы и т.п. По возможности использовать элементы наглядности, 

компьютерную презентацию материала. При выполнении этого задания магистранты 

максимально приближены к педагогической деятельности, т.е. они включены в неё, но 

не со студентами, а с однокурсниками. 

Как показывает опыт, такие задания вызывают у магистрантов интерес, при 

выполнении они проявляют творчество.  

Преподаватель задолго до участия в педагогической деятельности создает образ 

всех наиболее значимых компонентов предстоящей деятельности. Этот образ не 

застывший, он подвижный, открытый, всегда готовый к переструктурированию, в нем 

создается учебная ситуация, свое поведение в совместной продуктивной деятельности 

со студентами. В связи с этим итоговым заданием для магистрантов  является 

разработка конспекта проведения занятия по любой технической дисциплине. При 

выполнении этого задания им необходимо осуществить методическую обработку того 

материала, который предполагается сообщить студентам.  

Так постепенно у магистрантов формируется готовность к включению в 

педагогическую деятельность. 

   

Личностный подход в контексте совершенствования  

профессиональной подготовки учителя 

Дмитриева Е.Н., д.п.н., профессор НГЛУ им. Добролюбова 

Современные преобразования в социальной, культурной, экономической и 

политической жизни общества, вызвавшие обостренное внимание к человеку, его 

позиции во всех сферах  жизни,  способствовали закономерному усилению внимания  к 

разработке личностного подхода в педагогической теории и практике. С точки зрения 

личностного подхода обучение рассматривается как «субъектно ориентированная 

организация и управление педагогом учебной деятельностью ученика при решении им 

специально организованных учебных задач разной сложности и проблематики. Эти 

задачи развивают не только предметную и коммуникативную компетентность 

учащихся, но и его самого как личность» [1, с. 74]. В данном определении нас 
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привлекает обращение к субъектности управления педагогическим процессом, что 

существенно как с позиций подготовки будущих педагогов к такому управлению, так и 

с точки зрения реализации данного подхода в образовательной практике вуза в 

процессе профессиональной подготовки педагогов.  

Личностный подход в образовании исходит из положения о том, что личность 

проявляется, реализуется и развивается в деятельность через субъектность, 

предметность, активность, целенаправленность, мотивированность, осознанность 

деятельности, опору на жизненный и познавательный опыт субъекта деятельности 

(Б.Г.Ананьев, И.А.Зимняя, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, 

И.С.Якиманская и др.). То есть личность  выражается в способности человека «быть 

личностью» - проявлять свои отношения к миру и самому себе, по С.Л.Рубинштейну – 

занимать определенную позицию.  

Посредством категории «позиция личности» в педагогической науке 

исследуется феномен субъектности будущего профессионала. Систематизирующую 

функцию в структуре личности выполняет мотивационно-ценностный блок, так как он 

не просто отражает иерархию личностных мотивов, смыслов и ценностей, но и задает 

особое отношение  студента к разным видам жизнедеятельности. По мнению 

исследователей, на высших «этажах» субъектности такая позиция вербализируется как 

«Я – будущий профессионал» (Г.И.Аксенова, Ф.В.Повшедная, В.А.Сластенин).  

Ученые отмечают, что, несмотря на факты проявления и развития субъектности у 

студентов, существующая практика организации учебно-воспитательного процесса в 

высшей школе не востребует ее в полной мере, что требует произвести системные 

изменения всех звеньев образования в высшей школе с целью усиления субъектного 

потенциала будущего специалиста.  

Актуальность становления субъектности будущего профессионала 

просматривается в нескольких аспектах: а) в плоскости саморазвития: субъектность 

обеспечивает основу развития личности, индивидуальности, универсальности человека; 

без нее процесс  саморазвития утрачивает свою целостность, комплексность, главную 

сущность; б) в плоскости воспитательно-образовательного процесса: субъектные 

характеристики студента обеспечивают активность, избирательность, креативность, а, 

следовательно, успешность в овладении профессией; превращают учебный процесс в 

сотворчество субъектов (преподавателя и студента); в) в плоскости профессионально-

педагогической деятельности: субъектность преподавателя служит фактором 

включения в образовательный процесс  субъектности обучаемых. 
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Таким образом, личностный подход в профессиональной подготовке учителя  

ориентирует на исследование базовых характеристик личности и, обостряя внимание к 

ее субъективным характеристикам, позволяет реализовать развивающий потенциал 

образования.  

Опираясь на психологическую концепцию профессионального развития,   

обоснованную в трудах Л.М.Митиной [2; и др.], правомерно рассматривать 

совершенствование профессиональной подготовки учителя как переориентацию ее 

целей с «формирования» на «развитие». Профессиональное развитие будущего учителя 

представляет собой рост, становление, интеграцию и реализацию в процессе 

педагогического образования профессионально значимых способностей и личностных 

качеств, профессиональных знаний и умений; активное качественное преобразование  

будущим специалистом своего внутреннего мира, приводящее к принципиально 

новому  пониманию педагогической деятельности и осознанному овладению ее 

способами. 

Профессиональная подготовка на основе концепции профессионального 

развития будущего учителя строится на анализе двух основных моделей 

профессионального труда, соответствующих адаптивному и ценностно-смысловому 

определению жизни. При формировании  адаптивной модели в сознании человека 

доминирует тенденция к подчинению внешним обстоятельствам в виде выполнения 

предписанных формальных требований. В модели профессионального развития 

человек характеризуется способностью выйти за рамки рутинной, формализованной 

практики, что позволяет ему на определенном этапе развития из существа, 

усваивающего накопленный человечеством опыт, превратиться в «творца этого опыта».   

 Основу личности  составляет ее структура, то есть относительно устойчивая 

связь и взаимодействие всех  сторон личности как целостного образования. Структура 

личности, таким образом, представляет собой целостное системное образование, 

совокупность социально значимых свойств, качеств, отношений и действий человека, 

определяющих его как сознательного субъекта деятельности и общения. Существуют 

различные подходы к рассмотрению структурных компонентов личности 

(А.В.Петровский, В.А. Петровский, К.К.Платонов и др.). В русле концепции 

профессионального развитии  структура личности   связана со сферами труда учителя, 

которые предъявляют особые требования к его личностным качествам. Все 

многообразие качеств можно структурировать в виде модели, центральный уровень 

которой составляют: педагогическое целеполагание, которое развивается  в ходе 
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постановки педагогических задач, их иерархизации по степени важности; 

педагогическое мышление, формирующееся в процессе овладения средствами и 

способами решения педагогических задач; педагогическая рефлексия, развивающаяся в 

процессе овладения самоанализом; педагогический такт, формирующийся у будущего 

учителя в процессе организации оптимального педагогического общения;  

педагогическая направленность, представляющая собой устойчивую доминирующую 

систему мотивов (убеждений, склонностей, интересов и т.д.). Более высокий уровень 

модели личности в концепции профессионального развития составляют педагогические 

способности, которые рассматриваются как особая комбинация личностных качеств и 

свойств: проектировочно-гностических (определяющих возможность и необходимость 

прогнозирования учителем индивидуального развития каждого ученика на основе 

всесторонних знаний о нем) и рефлексивно-перцептивных (включающих способность к 

изучению ученика, пониманию, сопереживанию ему и, в связи с этим, лучше понять 

себя). 

Направленность личности, определяемая А.Н.Леонтьевым как 

смыслообразующий мотив, выступает базовым образованием личности в целом, а 

педагогическая направленность – базовым образованием личности учителя. 

Педагогическая направленность личности характеризуется признаками, близкими к 

смысловой регуляции деятельности: эмоционально-ценностное отношение к профессии 

учителя, склонность заниматься видами деятельности со сходной спецификой; 

управление развитием учащихся, основанное на рефлексии; интерес и любовь к 

педагогической профессии; осознание трудностей в педагогической работе, 

потребность в педагогической деятельности; стремление овладеть основами 

педагогического мастерства.   

 Исследование проблемы становления и развития будущих учителей в 

образовательном процессе вуза с точки зрения личностного подхода позволяет 

охарактеризовать  этот процесс в целом как реализацию определенной педагогической 

стратегии: 

• Педагогическая стратегия формирования субъектной позиции личности 

студента должна соответствовать принципам: ориентации на личностную и 

профессиональную индивидуальность каждого студента, обеспечение 

дифференциального и индивидуально-творческого подхода к его подготовке; усиление 

субъектных потенциалов личности каждого студента; открытость, вариативность, 

динамичность  изменений в содержании, формах, методах профессиональной 
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подготовки; фундаментализация высшего образования в сочетании с углубленной 

профессионализацией; диалогизация учебно-воспитательного процесса и его 

проблематизация; полисубъектность педагогического процесса, предполагающая 

активность, инициативу и ответственность всех его участников. 

• Технология субъектно-развивающего обучения складывается из следующей 

последовательности ее этапов: постадийное  развитие субъектной позиции посредством 

специально организованного процесса обучения – вторичная диагностика субъектной 

позиции – коррекция первоначально избранной стратегии и тактики субъектного 

обучения. При этом важными условиями эффективной реализации субъектно-

ориентированного обучения являются полисубъектный характер взаимодействия в 

учебном процессе, согласованность его содержания и организации с поуровневыми 

характеристиками субъектности студента, одновременное усиление всех компонентов 

субъектной позиции, психологическая готовность преподавателей к принятию 

субъектно-педагогических стратегий. 

•  Психолого-педагогическими условиями, стимулирующими субъектное 

становление и развитие студентов,  являются: 

– гуманистически ориентированная диагностика и самодиагностика субъектной 

позиции; 

– переориентация вузовского обучения с моносубъектной на полисубъектную 

парадигму, на обобщенную модель субъектного развития будущего профессионала; 

– совпадение логики образовательного процесса с логикой последовательного 

становления и развития субъектной позиции студентов (этапность субъектного 

обучения), изучение и критериальная оценка  динамики развертывания субъектной 

позиции; 

– полисубъектный характер взаимодействий между всеми участниками 

образовательного процесса; 

– утверждение принципов плюрализма, инакомыслия, свободного и 

ответственного выбора в образовательной среде; 

–  междисциплинарная интеграция знаний, образовательных техник и технологий 

с целью развития субъектных потенциалов личности студента; 

– целостное развитие субъектной позиции будущего профессионала, обеспечение 

единства мотивационно-ценностного, отношенческого, регулятивно-деятельностного 

компонентов; 
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– ориентация студентов на личностное и профессиональное жизнетворчество, 

развитие культуры самопознания, саморазвития, самосовершенствования; 

– ориентация студентов на личностную самореализацию в профессиональной 

деятельности, развитие субъектной позиции по отношению к учебно-

профессиональному труду, выработка индивидуально-личностных стратегий и тактик 

собственной жизнедеятельности. 
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Психолого-педагогические факторы сплочения студенческой группы 

Маликов Р.Ш., д.п.н., профессор ТГГПУ, г. Казань; 

Уварова М.В., ст. преподаватель РМАТ (Волжско-

Камский филиал), г. Наб. Челны 

Представители гуманистической психологии предлагают строить 

взаимоотношения с обучаемыми на особых принципах. Главным среди них можно 

считать принцип «развивающей помощи». Он состоит в том, чтобы не делать за 

человека, не указывать ему, что делать, не решать за него его проблемы, а дать ему 

осознать себя и разбудить его собственную активность и внутренние силы, чтобы он 

сам делал выбор, принимал решения и отвечал за них. Задача педагога не диктовать 

готовое и, возможно, не нужное человеку знание, а разбудить его собственную 

познавательную активность, которая выразится в выборе и содержания, и целей, и 

методов работы, и поведения, и ценностей. 

Необходимо создать атмосферу «свободы» в аудитории, использовать методы, 

стимулирующие активность обучаемого и его развитие. Позиция педагога – это 

позиция консультанта и во многом психотерапевта, осуществляющего «развивающую 

помощь». Атмосфера «свободы учения» характеризуется тем, что люди не боятся 

делать ошибки, свободно обсуждают проблемы, взаимодействуют в учении друг с 

другом, видят в педагоге источник опыта, знаний, старшего члена группы. К 

достоинствам личностно-ориентированного подхода мы относим, прежде всего, 

внимание к внутреннему миру обучаемого; во-вторых, поиск новых методов, форм и 

средств обучения и воспитания с гуманной установкой на важнейшую ценность – 

личность обучаемого. 
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 Особая деятельность педагога возможна лишь при наличии у него 

гуманистической позиции и полного доверия к обучаемому. Оба условия 

(самоопределение, самоорганизация обучаемого и гуманистическая позиция педагога) в 

реальной практике воспитания очень важны, поскольку попытки иного педагога 

организовать ситуацию педагогической поддержки часто оказываются неудачными и 

мнимыми.  

 Причину неудачи можно найти именно в шаткости, недостаточности, 

невыраженности, половинчатости гуманистической позиции. Позиция, которая 

основывается на обращении к внутренним силам и способностям обучаемого и его 

САМОпроцессам, проявляемым в действии: САМОпознание, САМОнаблюдение, 

САМОлюбие, САМОразвитие САМОпожертвование, САМОкритика, САМОпрогноз, 

САМОорганизация, САМОуправление, САМОактуализация и др. 

Воспитательное взаимодействие между педагогом и обучаемым следует строить 

на основе гуманистических принципов: 

• обучаемый не может быть средством в достижении педагогических целей; 

• самореализация педагога – в творческой самореализации обучаемого; 

• всегда принимай обучаемого таким, какой он есть, в его постоянном 

изменении; 

• все трудности неприятия преодолевай нравственными средствами; 

• не унижай достоинства своей личности и личности обучаемого; 

• обучаемые – носители грядущей культуры; соизмеряй свою культуру с 

культурой растущего поколения; воспитание – диалог культур; 

• не сравнивай никого ни с кем, сравнивать можно результаты действий; 

• доверяя – не проверяй!; 

• признавай право на ошибку и не суди за нее; 

• умей признать свою ошибку; 

• защищая обучаемого, учи его защищаться. 

Нормы поддержки, которые должны быть заложены в профессиональной 

позиции педагога (воспитателя) следующие: 

• любовь к обучаемому, безусловное принятие его как личности, душевная 

теплота, отзывчивость, умение видеть и слышать, сопереживать, милосердие, 

терпимость и терпение, умение прощать; 

• приверженность к диалоговым формам общения с обучаемыми, умение 
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слушать, слышать и услышать; 

• уважение достоинства и доверие, вера в миссию каждого обучаемого, 

понимание его интересов, ожиданий и устремлений; 

• ожидание успеха в решении проблемы, готовность оказать содействие и 

прямую помощь при решении проблемы, отказ от субъективных оценок и выводов;

  

• признание права обучаемого на свободу поступка, выбора, самовыражения; 

признание воли обучаемого и его права на собственное волеизъявление (право «хочу» и 

«не хочу»); 

• поощрение и одобрение самостоятельности, независимости и уверенности в 

его сильных сторонах, стимулирование самоанализа; признание равноправия 

обучаемого в диалоге и решении собственной проблемы; 

• умение быть товарищем для обучаемого, готовность и способность быть на 

стороне обучаемого (выступая в качестве символического защитника и адвоката), 

готовность ничего не требовать взамен; 

• собственный самоанализ, постоянный самоконтроль и способность изменить 

позицию и оценку/самооценку. 

Таким образом, педагогическая поддержка (как принцип, позиция и способ 

педагогической деятельности) предполагает совершенно другую педагогику 

(педагогическую практику и теорию), в которой всё противопоставлено педагогике 

воздействия. Педагогика поддержки, не просто «ориентирована» на обучаемого, она 

вся зависит от него и определяется им. Именно это позволяет говорить о её иной 

образовательной (педагогической) культуре. И именно поэтому мы и опираемся на 

данный подход. 

Как известно, сущность объектного подхода в образовании заключается в том, 

что человек понимается как существо, внешне детерминируемое, зависимое от 

объективных сфер, принципов и норм, как продукт культуры, общества или природы. 

Субъектный подход рассматривает человека как полностью или в основном 

автономное и свободное существо, сущность которого выводится из самого человека, 

из субъективного «Я». На наш взгляд, каждый из двух подходов правильный, но 

каждый по-своему ограничен, поскольку отражает только какую-то одну сторону 

человека, не рассматривая его как целостное существо, одновременно выступающее в 

качестве и объекта, и субъекта педагогических отношений.  
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Основная идея деятельностного подхода в воспитании (а формирование 

студенческого коллектива, несомненно, относится к воспитательной работе) связана не 

с самой деятельностью как таковой, а с деятельностью как средством становления и 

развития субъектности ребенка. В процессе и результате использования форм, приемов 

и методов воспитательной работы рождается не робот, обученный и 

запрограммированный на четкое выполнение определенных видов действий, 

деятельностей, а Человек, способный выбирать, оценивать, программировать и 

конструировать те виды деятельности, которые адекватны его природе, удовлетворяют 

его потребности в саморазвитии, самореализации. Таким образом, в качестве общей 

цели видится Человек, способный превращать собственную жизненную деятельность в 

предмет практического преобразования, относиться к самому себе, оценивать себя, 

выбирать способы своей деятельность, контролировать ее ход и результаты. 

В самой общей форме деятельностный подход означает организацию и 

управление целенаправленной учебно-воспитательной деятельностью обучаемого в 

общем контексте его жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных 

планов, ценностных ориентаций, понимания смысла обучения и воспитания, 

личностного опыта в интересах становления субъектности обучаемого. 

Деятельностный подход в воспитании, в совокупности компонентов исходит из 

представлений о единстве личности с ее деятельностью. Это единство проявляется в 

том, что деятельность в ее многообразных формах опосредованно осуществляет 

изменения в структурах личности; личность же, в свою очередь, одновременно 

непосредственно и опосредованно осуществляет выбор адекватных видов и форм 

деятельности и преобразования деятельности, удовлетворяющие потребностям 

личностного развития. 

Суть воспитания с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, 

что в центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность 

обучаемых с педагогом в реализации вместе выработанных целей и задач. Педагог не 

подает готовые образцы нравственной и духовной культуры, создает, вырабатывает их 

вместе с обучаемыми, ведет совместный поиск норм и законов жизни в процессе 

деятельности и составляет содержание воспитательного процесса, реализуемого в 

контексте деятельностного подхода. 

Воспитательный процесс в аспекте деятельностного подхода исходит из 

необходимости проектирования, конструирования и создания ситуации воспитательной 

деятельности. Они, составляя часть образовательного процесса и реализации бытия 
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обучаемого, общественной жизни в целом, характеризуются единством деятельности 

воспитателей и воспитанников. Ситуации создаются в целях объединения средств 

обучения и воспитания в единые воспитательные комплексы, стимулирующие 

разностороннюю деятельность современного человека. Подобные ситуации позволяют 

регулировать жизнедеятельность обучаемого во всей ее целостности, разносторонности 

и грамотности и тем самым создавать условия становления личности студента как 

субъекта различных видов деятельности и своей жизнедеятельности в целом.  

Таким образом, ситуация воспитывающей деятельности, в рамках формирования 

сплоченности студенческой группы, должна содержать в себе: социальные факторы, 

инициирующие возникновение разнообразных духовных потребностей и 

формирования мотивов общественно полезной и личностно значимой созидательной 

деятельности, требующей непрерывной рефлексии; возможность и необходимость 

осуществления различных видов подобной деятельности, требующих творчества, 

непрерывного поиска новых задач, средств, действий, волевых актов субъектов 

деятельности, общения, активной жизненной позиции, принципиальности, 

познавательности в отстаивании своих взглядов, бескорыстного риска, 

сверхнормативной активности, готовности не только следовать к намеченной цели, но 

и конструировать новые, более интересные и продуктивные цели и смыслы уже в 

процессе деятельности. 

 

Образовательная среда вуза – важнейшее условие профессионального 

самоопределения будущего специалиста 

Повшедная Ф.В., д.п.н., профессор НГПУ; 

Коларькова О.Г. 

В современных социально-экономических условиях проблема 

профессионального самоопределения молодежи значительно актуализируется. Это 

связано с тем, что рынок труда непредсказуем, динамичен; требования к специалистам 

усиливаются, становятся более жесткими.  

Различные аспекты проблемы профессионального самоопределения широко 

представлены в философской и психолого-педагогической литературе (А.Я. Журкина, 

Е.А. Климов, Г.П. Ников, В.А. Поляков, Н.С. Пряжников, С.В. Сальцева, В.Ф. Сафин, 

С.Н. Чистякова, П.А. Шавир и др.). 

Проведенное нами исследование показало, что профессиональное 

самоопределение будущего специалиста является одним из важнейших этапов процесса 
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развития личности, достаточно сложным по своей структуре и содержанию. В системе 

высшей школы профессиональное самоопределение студентов мы рассматриваем как 

процесс и как результат их профессиональной подготовки. При этом под результатом 

понимается готовность к профессиональной деятельности, а под процессом – поэтапное 

формирование этой готовности. Умение самоопределиться, сделать собственный 

выбор, найти свое место в жизни общества, умение проектировать собственную 

профессиональную деятельность предоставляет возможность творческого 

самовоплощения человека в деятельности, в проявлении своей индивидуальности, 

способствует формированию таких важнейших личностных и профессиональных 

качеств, как увлеченность профессией, интеллигентность, духовная культура, 

профессиональная компетентность, образованность, мобильность, потребность в 

самообразовании и самовоспитании.   

Действительно, умение самостоятельно выстраивать собственную деятельность 

определяет жизненный успех человека. В связи с этим образование сегодня должно 

идти от потребностей личности, от возможности вуза создать определенные условия, 

что нашло отражение  в Законе РФ «Об образовании»: «Образование должно 

обеспечивать самоопределение личности, создание условий для ее самореализации» [1, 

с. 14].  

Важнейшим условием формирования профессионального самоопределения 

будущего специалиста, на наш взгляд, является образовательная среда вуза. Отметим 

при этом, что идея средового подхода в обучении и воспитании личности появилась в 

середине XIX века. В исследованиях Н.К. Крупской, П.Ф. Лесгафта, А.С. Макаренко, 

Л.Н. Толстого, С.Т. Шацкого и др. раскрыты многообразные возможности влияния 

среды на формирование растущего человека.  

Теоретический анализ современной научной литературы показал, что понятие 

«среда» широко представлено в философии, социологии, психологии и педагогике. 

Сегодня выделяют такие понятия, как: «образовательная среда», «воспитательная 

среда», «развивающая среда», «культурная среда», «образовательно-воспитательная 

среда», «профессионально-образовательная среда» и др. Так, В.И. Слободчиков, 

анализируя понятие «образовательная среда», подчеркивает: «Образовательная среда 

не есть нечто однозначно и наперед заданное, среда начинается там, где происходит 

«встреча» (сретенье) образующего и образующегося; где они совместно начинают ее 

проектировать и строить – и как предмет, и как ресурс своей совместной деятельности; 

и где между отдельными институтами, программами, субъектами образования, 
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образовательными деятельностями начинают выстраиваться определенные связи и 

отношения…» [2, с. 172-173].  

Интересна концепция средового подхода в воспитании, разработанная Ю.С. 

Мануйловым, который считает, что средовый подход призван разрешить противоречие 

между тенденцией полнее использовать возможности среды и отсутствием 

соответствующих технологий. Среда, по мнению ученого, определяется как то, «среди 

чего пребывает субъект, посредством чего формируется его образ жизни, что 

опосредует его развитие и осредняет личность. При этом осреднять – значит 

типизировать. Посредствовать – значит побуждать, помогать, позволять, порождать 

что-либо. Опосредовать означает преломлять, влиять, в смысле облагораживать, 

обогащать, оздоравливать и пр.» [3, с. 43]. 

Опираясь на исследования В.А. Глуздова, Ю.С. Мануйлова, В.В. Николиной и 

др. мы определяем образовательную среду вуза как систему влияний, условий, 

факторов для становления и развития личности под воздействием пространственно-

духовного и предметно-культурного окружения» [4]. 

С нашей точки зрения, образовательная среда вуза представляет собой 

диалектическое единство содержательного, социального и технологического 

компонентов, тесно связанных между собой и взаимообусловленных. Исходя из 

концепции Ю.С. Мануйлова, можно утверждать, что содержательный и социальный 

компоненты являются своеобразными «нишами» (читальные залы, отдельные 

аудитории, определенные группы, отдельные субъекты и т. д.). Данные «ниши» 

обладают определенной «трофикой». Для нашего исследования интерес представляют 

«ниши», которые дают возможность студентам определить себя в выбранной 

профессиональной деятельности, сформировать систему профессионально-значимых 

ценностных ориентаций и мотивов.  «Стихии» соответствуют третьему компоненту: 

это процессы, где реализуется трофика отдельных ниш – это учебная, внеучебная, 

учебно-профессиональная и научно-исследовательская виды деятельности, которые 

связывают субъектов с содержательным компонентом среды.  

Таким образом, анализ философской и психолого-педагогической литературы, 

наше исследование позволяют рассматривать образовательную среду вуза как одно из 

важнейших условий развития личности будущего специалиста, которое  позволяет 

личности обнаружить проекции своего «Я», выработать индивидуальный стиль жизни, 

профессиональной деятельности и общения в частности. 
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Научно-методическое этно-психологическое содержание 

подготовки будущего специалиста 

Харитонов М.Г., д.п.н., профессор ЧГПУ им. Яковлева, г. Чебоксары 

Исследование сущности познавательного интереса показывает наличие в нем 

этнопсихологического компонента. Этнопсихологический компонент познавательного 

интереса к учебному предмету, к соответствующей области науки формируется, 

прежде всего, на основе восприятия личностью этнопсихологического начала в 

содержании учебного предмета с учетом выбора форм и методов обучения. 

Основным путем осуществления профессиональной подготовки в высшем 

учебном заведении, в том числе и в педагогическом вузе, является учебный процесс. 

Каждый учебный предмет имеет специфические возможности в этнопсихологической 

подготовке учителя национальной школы. 

Профессиональная подготовка будущего учителя как целенаправленный процесс 

предполагает необходимость выявления этнопсихологического содержания в 

изучаемых курсах. Она выполняет общую координирующую функцию в системе 

подготовки учителя; отражает объективно существующую органическую взаимосвязь 

этнопсихологии с дисциплинами общекультурного, медико-биологического, 

психолого-педагогического и предметного циклов. 

Учебные дисциплины рассматривают этнопсихологическое содержание подготовки  

учителя с разных сторон в соответствии со спецификой каждого предмета; имеют 

собственный подход к этой подготовке и свои педагогические возможности. 
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Проанализируем возможности такой подготовки по каждому предмету. 

Курс «Психология человека» в подготовке будущего учителя построен так, чтобы 

студенты непременно рассматривали вопросы этнопсихологии: 

- история этнопсихологических знаний; 

- сущность национальной психологии; 

- взаимосвязь черт национальной и классовой психологии; 

- характер влияния различных формирующих факторов на национальную 

психологию; 

- свойства, функции и механизмы проявления национально-психологических 

особенностей; 

- области проявления национально-психологических особенностей. 

Ниже кратко осветим ряд этих вопросов. 

При изучении вопроса «История этнопсихологических знаний» студенты 

знакомятся со взглядами ученых разных времен на психологию народа. Например, Ш. 

Монтескье, живший в ХVIII в., считал «дух народа» производным от географических 

условий. Представители биологизаторского направления второй половины XIX века 

переносили законы жизни животного мира на человеческое общество. Л. Штейнталь и 

С. Лацариус разработали теорию «народного духа», который они понимали как некую 

таинственную субстанцию. Вильгельм Вундт написал десятитомный труд под 

названием «Психология народов», где он высказывал мысль о том, что «душа» народа 

проявляется в его языке, мифах, обычаях, нравах. Г. Лебон разработал теорию 

подражания, а В. Макдугалл дополнил ее концепцией инстинктов социального 

поведения. Для многих ученых-этнопсихологов начала XX века был свойственен 

психоаналитический подход, основывающийся на теории З. Фрейда. Затем появились 

теории «основной» и «модальной» личности. На основе последней в 50-80-е годы XX 

века были проведены исследования национально-психологических особенностей 

различных народов, и в настоящее время западная этнопсихология имеет достаточный 

банк данных о специфических чертах психического склада многих народов мира [4, 22-

23]. 

Будущие учителя изучают также этнопсихологические работы Агеева B. C., 

Бромлея Ю. В., Волкова Г. Н., Гаврилова В. А., Дробжиевой Л. H., Душкова Б. А., Кон 

И. О., Королева С. И., Куликова И. Д., Ладанова И. Д., Резникова Е. Н., Шихирева П. Н. 

и др. В их трудах студенты видят, что в них ставятся конкретные задачи по изучению 

психического склада представителей различных народов, разрабатываются и 
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применяются новые методы, валидные для этнопсихологии, развивается 

методологическая база и понятийный аппарат. На этой основе у будущих учителей 

национальной школы складываются устойчивые формы анализа национально-

психологических особенностей представителей различных народов мира, пополняется 

банк данных об их психологической специфике, проявляющейся в различных областях 

жизнедеятельности. 

В курсе «Социальная психология» студентами более глубоко изучаются сущность 

и структура: 

- национальной психологии, включающей в себя психический склад нации 

(национальный характер, традиции, обычаи, обряды, привычки, нравы, вкусы, 

общественно-психологический уровень национального самосознания и др.) и 

национальные чувства и настроения; 

- социально-бытовой среды (предметно-вещевое окружение, система кровно-

родственных связей, традиции народного опыта воспитания, «духовные ценности: 

песни, танцы, пословицы, поговорки, загадки, этнические формы поведения» [3, с. 27]; 

- «социально-экономической специфики региона (трудоизбыточность сельских 

районов, слабо развитая сеть культурно-просветительских учреждений и т.д.)» [2, с. 

67]. 

На следующем этапе занятия будущие учителя знакомятся с основными путями 

реализации национального фактора. Например, в области формирования 

национального самосознания. Это: 

- «формирование дифференцированного представления о своей социальной, 

национальной и религиозной принадлежности» [1, с. 43]; 

- расширение мировоззренческого компонента национального самосознания; 

- учет и использование эмоционально-ценностного компонента; 

- «национальные стереотипы поведения с точки зрения их педагогической 

целесообразности» [1, с.47]. 

На третьем этапе изучения «Социальной психологии» у студентов формируются 

навыки творческого анализа резервов и изыскания педагогических возможностей 

использования национального фактора в конкретном педагогическом процессе. 

Исходными понятиями при анализе будущими учителями этнического сознания 

выступают ценности и ценностные ориентации, являющиеся атрибутом культуры и 

отражающие этническое своеобразие этой культуры, т.к. выражают своеобразие ее 

исторического пути. На занятиях студентами также составляется психологический 
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«портрет» чувашского народа. В общем виде он описан ими следующими 

особенностями, детерминированными этносом соответствующей культурологической 

средой: 

- глубокое уважение и почитание своего рода, старейших и старших 

родственников, равно, как и вообще уважительное отношение ко всем окружающим 

старшим; 

- трудолюбие, гуманность, гостеприимство, культ чистоты и санитарного 

состояния жилища, особенно двора; 

- почитание родителей, уважение инвалидов и больных людей; 

- немногословие и послушание младших перед старшими; 

- степенность, обдуманность решений и действий; 

- терпеливость, выдержка, самообладание, реалистичность; 

- любовь и бережное отношение к духовным ценностям и в целом к истории и 

культуре нации; 

- чувство глубокого личного достоинства и др. 

Затем особенности психологического «портрета» народа подтверждаются 

рассуждениями студентов. 

П.Н. – «Воспитанию детей в народе придается первостепенное значение. Можно 

без преувеличения утверждать, что уроки доброжелательности, трудолюбия, широкого 

гостеприимства, глубокого уважения к старшим, терпеливости чувашский народ 

получает уже с первых лет жизни, а в дальнейшем это постоянно поддерживается как в 

семье, так и в любых общественных условиях». 

Ш.А. – «Молодежь, воспитанная в духе традиционной педагогической культуры, 

всегда прислушивается к мнению старших, даже незнакомых людей. Для чувашских 

улиц характерно то, что пожилой человек, подзывая к себе незнакомых детей, 

позволяющих себе шалости, может провести воспитательную беседу, а они ни в коем 

случае не будут его перебивать и тем более игнорировать его слова». 

Наблюдение, анализ процесса обучения свидетельствуют, что преподавание 

учебного предмета «Социальная психология» вооружает студентов необходимыми 

этнопсихологическими знаниями. 

Экспериментальный спецкурс «Этнопсихология» мы рассматриваем как 

обобщающий. Данный учебный предмет призван обобщить весь объем 

многоаспектных этнопсихологических знаний студентов, которые были получены при 

изучении содержания общекультурных, медико-биологических, психолого-
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педагогических и предметных дисциплин, предусмотренных Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования и учебным 

планом подготовки учителей, о путях, средствах, формах и методах профессиональной  

подготовки студентов. 

Курс «Этнопсихология» рекомендуется читать в восьмом семестре, после 

прохождения будущими учителями учебной педагогической практики в школе. 

Поэтому преподавателю, ведущему данный спецкурс, необходимо опираться не только 

на этнопсихологические знания студентов, но и на приобретенный ими опыт работы в 

школе, использовать для анализа уроки и внеклассные мероприятия, проведенные 

будущими учителями на практике. Нужно нацелить студентов на более активную 

работу по приобретению этнопсихологических знаний, умений и навыков. 

В процессе изучения дисциплины «Этнопсихология» решаются следующие 

задачи: 

− формирование у будущих учителей убежденности в необходимости 

систематической и целенаправленной деятельности по этнопсихологической 

подготовке; 

− раскрытие возможностей эффективной этнопсихологической подготовки 

студентов в учебной работе при изучении всех преподаваемых дисциплин, используя 

существующие программы и учебники; 

− вооружение будущих учителей методикой внеурочной воспитательной 

работы этнопсихологического содержания; 

− ознакомление студентов с научными исследованиями и практическими 

достижениями этнической психологии. 

В качестве важнейших функций спецкурса выделим следующие: стимулирование 

интереса студентов к этнопсихологическим явлениям и процессам: 

− развитие общекультурного, медико-биологического, психолого-

педагогического и специального образования на основе этнической психологии; 

− реализация взаимосвязи этнопсихологической теории и практики; 

− стимулирование экспериментальных исследований, ориентированных на 

разработку содержания, новых методик и технологий этнопсихологического 

образования студентов. 
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Предметом изучения курса «Этнопсихология» являются изучение своеобразия  

проявления и функционирования психики представителей различных этнических 

общностей; этнопсихологическое осмысление процесса воспитания. 

Таким образом, этнопсихологический материал является средством 

деятельности преподавателя педвуза, средством организации и руководства 

познавательной, практической деятельности будущих учителей и их самообразованием. 

Однако содержание в преподаваемых дисциплинах различно, поэтому и методика 

работы преподавателя, организующего усвоение студентами этнопсихологического 

материала и включающего их на основе в практическую деятельность, различна. 

Общим, единым при усвоении будущими учителями национальной школы 

этнопсихологического материала, находящегося в содержании учебных дисциплин 

является знание основ этнической психологии, его закономерностях, принципах, 

этнопсихологическое знание, позволяющее структурировать этнопсихологический 

материал в соответствии с закономерностями развития мышления студентов, этические 

знания и уровни  его  взаимодействия  с  этнопсихологическим знанием. 
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Развитие коммуникативной компетентности студентов 

в условиях модернизации образования 

Щербакова Е.Е., д.п.н., доцент ННГАСУ; 

Савичев С.С., аспирант ННГАСУ 

Повышение качества образования является одной из актуальных проблем для 

всего мирового сообщества. Решение этой проблемы связано с модернизацией 

содержания образования, оптимизацией способов и технологий организации 

образовательного процесса и, конечно, переосмыслением цели и результата 

образования. В общем контексте европейских тенденций глобализации Совет 
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Культурной Кооперации (СДСС) высшего образования для Европы определил те 

основные ключевые компетенции, которые в результате образования должны освоить 

молодые специалисты. Соответственно и цель образования стала соотноситься с 

формированием ключевых компетенций, что отмечено в «Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года». И одной из основных компетенций 

является коммуникативная компетентность, которая рассматривается как способность 

человека действовать в конкретной жизненной ситуации, выстраивать общение и 

взаимодействие с другими людьми [1]. 

Коммуникативная компетентность относится к базовым компетентностям 

современного человека. Можно выделить несколько составляющих: лингвистическая 

(языковая), социолингвистическая (умение использовать языковой материал в 

соответствии с контекстом), социокультурная (умение пользоваться знаниями истории, 

культуры, традиции и обычаев стран изучаемого языка), дискурсивная (умение 

организовать речь, поддержать разговор, слушать собеседника, учитывать его точку 

зрения), стратегическая (умение ставить задачи, добиваться цели, устанавливать 

контакт с собеседником), и социальная - умение поставить себя на место другого и 

способность справиться со сложившейся ситуацией. 

В основу формирования коммуникативной компетенции у студентов на занятиях 

иностранным языком положен деятельностный подход, так как он развивает 

самостоятельную творческую активность каждого учащегося. Обучение предполагает 

на первоначальном этапе совместную образовательную деятельность под руководством 

педагога, а затем самостоятельную, уделяя большое внимание практической стороне 

вопроса. 

Развитие коммуникативной компетенции – процесс длительный и достаточно 

сложный. Особую сложность в преподавании иностранного языка представляет 

соотнесение предметного курса и реального речевого опыта студентов, процесс 

приобретения знаний о языке и процесс овладения языком. 

Выбор методов формирования и становления коммуникативной компетентности 

должен обусловливаться целями обучения, содержанием учебного материала, 

профессиональной мотивацией студентов, необходимостью вырабатывания 

коммуникативных навыков и умений, нужных в практической деятельности. Такими 

методами формирования и становления коммуникативной компетентности могут быть: 

чтение проблемных лекций и докладов с активным участием будущих специалистов и 
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иностранных студентов, проведение деловых игр, тестирование, анкетирование, 

индивидуальные беседы и тренинги,  работы парами, в командах и т.п. 

Пути реализации коммуникативной компетенции учащихся состоят в том, что 

формы, методы и приемы работы направлены на то, чтобы содержание учебного 

материала было источником для самостоятельного поиска решения проблемы. 

Коммуникативная компетенция обеспечивает: 1) совершенствование умений и 

способностей общения в учебно-научной, социально-бытовой, социально-культурной, 

официально – деловой сферах общения; 2) овладение формами речевого общения в 

процессе различных видов деятельности; 3) развитие умения и способностей работы с 

учебным научным текстом, другими источниками информации; 4) совершенствование 

умений интерпретации информации в соответствии с самостоятельно найденным и 

заданным основанием.  

Коммуникативные компетенции формируются на основе общеучебных умений и 

навыков, а также предметных учебных умений, навыков и способов деятельности. Мы 

предполагаем, что можно выделить четыре уровня коммуникативной компетентности: 

первый уровень – неосознанная компетентность; второй – репродуктивная 

компетентность; третий – продуктивная компетентность; четвертый – творческая 

компетентность. Каждый из выделенных уровней характеризуется определенными 

критериями. 

Критерием первого уровня мы считаем несамостоятельную деятельность 

студента, построенную на подсказках педагога, когда он доминирует в учебной 

деятельности и требует исключительно правильных ответов от ученика, не признавая 

его права на ошибку и диалог. Такая ситуация имеет место в том случае, когда не 

повезло с педагогом или когда учащийся испытывает большие трудности в 

формировании общих учебных понятий и способов учебной деятельности. 

Критерием второго, репродуктивного, уровня является наличие 

лингвистических знаний у студента при недостаточном умении их применять, 

репродуктивная деятельность выполняется по памяти или по заданному алгоритму, 

педагог ожидает от учащегося успешного выполнения задач, требующих простых 

мыслительных операций с данными, а также организует обмен независимыми 

высказываниями между студентами. 

Критерием третьего, продуктивного, уровня выступает достаточное владение 

учениками лингвистическими умениями: методами анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения; при этом синтез лингвистических знаний и умений используется как 
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инструмент познания. Для учащихся этого уровня характерна уже самостоятельная 

продуктивная деятельность, выполняемая по самостоятельно созданному алгоритму 

или принятому типовому алгоритму, преобразованному в ходе самого действия. 

Мыслительная деятельность опосредована словесно-логической формой. Педагог 

организует самораскрытие, взаимопонимание и стремление к взаимораскрытию 

учеников, достигая высокого уровня социальной реализации студентов  как в 

деятельности общения и обучения, так и в создании индивидуального культурного 

продукта учебной деятельности (письменного текста). 

Критерием четвертого, творческого, уровня является самореализация 

компетентной личности, способной к самостоятельной творческой учебной 

деятельности на базе обретенных знаний, умений, ценностей и смыслов. Студент 

ставит и решает задачи, требующие обобщения данных и творческого мышления, 

стремится к пониманию другого с целью поиска новой истины, вступает в 

«партнерство» (В.Я.Ляудис), транслируя социальную ответственность – высший 

уровень социализации [2]. 

Среди выделенных нами четырех уровней сформированности коммуникативной 

компетентности языковой личности наивысшим является четвертый уровень – 

творческая компетентность. Студенты, вышедшие на четвертый, творческий, уровень 

коммуникативной компетентности, не только успешны в учебе и социально 

реализованы, но и ориентированы на взаимопомощь другим студентам, на партнерство 

– высшую ступень. Ученик готов нести ответственность за совместно созданный в 

учебной деятельности продукт (текст), который высококультурен и по 

лингвистическим, и по смысловым показателям. 

В практике общения каждый речевой акт выступает как та или иная 

типологическая разновидность, поэтому при обучении речевому общению необходимо 

говорить о типологии или жанре текста (определенной модели, имеющей внешние 

признаки, закрепленные традицией). Тексты, предлагаемые студентам на занятиях по 

иностранному языку,  разнообразны по жанру: эпизоды художественных произведений, 

научно-популярные, проблемные статьи.  

В ходе работы с литературным текстом или текстом о культуре педагогу  

необходимо создать развивающую речевую среду, побуждающую студента  вступить в 

диалог не только с конкретным текстом о культуре, но и с текстом культуры, подобно 

тому, как в коммуникативном пространстве культуры текст вступает в диалогические 

отношения с другими текстами. 
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Развивающая речевая среда может быть создана на любой лекции, но особое 

значение приобретают лекции интегрированного типа, которые позволяют соединить 

лингвистический и культурологический подходы к анализу текста. 

В результате такой работы с текстом происходит формирование культуры 

общения с произведениями искусства, воспитание эстетического чувства слова и 

желание выразить словом свои мысли и переживания. Таким образом, достигается 

единство процесса обучения и воспитания.  

В качестве педагогических условий формирования коммуникативной 

компетентности нами были предложены следующие: внедрение в педагогический 

процесс соответствующего элективного курса; направленность учебно-воспитательного 

процесса на установление личностно ориентированного взаимодействия; применение 

активных методов обучения, интеграция в массовую культуры страны изучаемого 

языка. 

Система элективных курсов позволяет в более углубленной, развернутой форме 

вооружать студентов теми знаниями и умениями, которые являются нужными для 

эффективной жизнедеятельности обучающегося, но не входят в обязательную, 

инвариантную часть содержания образования. Направленность учебно-

воспитательного процесса на установление личностно-ориентированного 

взаимодействия – следующее, необходимое на наш взгляд, педагогическое условие 

развития коммуникативной компетентности.  

Основываясь на разработках И.С.Якиманской, мы полагаем, что проектирование 

личностно ориентированной системы обучения подразумевает: признание студента 

субъектом педагогического процесса; развитие индивидуальных способностей 

обучающегося, в частности – развитие коммуникативной компетентности, применяя те 

методы обучения, которые активизируют деятельность каждого студента.  

Исходя из этого, следующим педагогическим условием, способствующим, на 

наш взгляд, развитию коммуникативной компетентности студентов, является 

применение в педагогическом процессе активных развивающих методов обучения. 

И наконец, для успешного овладения языковой практикой, и преодоления 

межнациональных барьеров необходима интеграция в массовую культуры страны 

изучаемого языка, под которой мы понимаем активные методы речевой коммуникации 

со студентами-иностранцами, изучение не только исторической (классической), но и 

современной массовой культуры страны, через просмотр кинофильмов, спектаклей, 
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интересных статей в зарубежных СМИ,  обсуждение актуальных молодежных тем на 

факультетах иностранных языков с привлечением студентов с кафедры ЮНЕСКО и т.д. 

Формирование и становление коммуникативной компетентности студентов 

позитивно влияет на профессиональный уровень будущих специалистов, их 

творческую самореализацию,  совершенствование их деятельности,  именно это 

необходимо будущим специалистам для адекватной ориентации во всех сферах 

общественной жизни. Изучение основ коммуникативной компетентности в вузе будет 

способствовать осмыслению будущими специалистами ее значимости для 

профессиональной деятельности. 
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Психотехнологии развития профессиональных компетенций студентов 

магистерской программы по направлению «Менеджмент» 

Багдасарьян И.С., к.психол.н., доцент,  Сибирский 

федеральный университет, г. Красноярск 

Согласно основным принципам Болонской декларации, сегодня в Европе 

отдается предпочтение двухступенчатому высшему образованию. В Программе 

развития Сибирского федерального университета особое внимание уделяется 

магистратуре с целью обеспечения ключевых кластеров и инновационно активных 

предприятий и организаций конкурентоспособными кадрами магистров для Сибири и 

других регионов. Одним из ключевых критериев оценки эффективности развития 

магистратуры СФУ выступает степень удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки магистров. Магистерская подготовка  в рамках Болонского процесса 

предусматривает переход от субъектно-объектной модели обучения к субъектно-

субъектной, что возможно при внедрении интенсивных технологий обучения и 

использовании компетентностного подхода.  

В данной статье основополагающими дефинициями являются такие понятия, как 

компетентность, психотехнологии, тренинг. Мы рассматриваем компетентность 
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как комплекс сформированных в процессе образования или в результате накопленного 

практического опыта возможности эффективного поведения в определенных 

жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности (Э.М. Коротков) и как 

«интегральную характеристику деловых и личностных качеств специалиста, 

отражающую не только уровень знаний, умений, навыков, опыта, достаточного для 

достижения целей профессиональной деятельности, но и социально-нравственную 

позицию личности» (А.Г. Пашков). 

Под психотехнологиями мы понимаем практический инструментарий, который 

ориентирован на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, 

но и друг с другом и на доминирование их активности в процессе обучения. 

Использование в учебном процессе психотехнологий  позволяет проявляться 

творческому базису личности студентов магистратуры, так как активизирует 

внутренние ее механизмы, ориентирует на мобилизацию познавательных сил и 

стремлений обучаемых, на пробуждение самостоятельного интереса к познанию, 

становление собственных способов деятельности, в развитии умения 

концентрироваться на творческом процессе. К психотехнологиям мы относим тренинг. 

Зарубежные ученые (Роджер Бакли,  Джим Кэйпл., 2006) указывают, что 

тренинг это - спланированные и систематические усилия по модификации или 

развитию знаний (умений) и установок человека посредством обучения, с тем, чтобы 

добиться эффективного исполнения одного или нескольких видов деятельности. В 

учебном процессе тренинг направлен на то, чтобы дать студенту возможность 

приобрести знания и навыки, необходимые для адекватного выполнения конкретной 

задачи. Н.Ю. Хрящева (2004) определяет тренинг как способ перепрограммирования 

имеющейся у студента модели управления поведением и деятельностью, активностью, 

направленной на увеличение профессиональных знаний и умений. На тренинге 

общаются между собой все, образуя следующие интеракции: Тренер-Участник; 

Участник-Тренер; Участник-Участник. Организация такого процесса коммуникации 

позволяет сделать процесс обучения наиболее эффективным, поскольку участники 

имеют возможность не только получать информацию от тренера (преподавателя), но и 

делиться с ним опытом, обмениваться знаниями с другими участниками тренинга. Все 

вышеуказанное сочетается с целями реализации магистерской подготовки 

современного менеджера. 

Работодатели инновационно активных предприятий сегодня ждут в своих 

организациях выпускников, готовых и способных работать в условиях высокой 
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конкуренции. В связи с этим на кафедре был разработан ряд тренингов, целью которых 

явилось формирование и развитие компетентности современного менеджера. 

Перечислим их: «Формула успеха современного менеджера»; «Эффективные 

коммуникации в ассиметричном взаимодействии»; «Подбор персонала: подбор 

идеального сотрудника»; «Женщина в мире менеджмента»; «Селф-менеджмент: 

поединок с самим собой».  

В учебных планах подготовки магистров по направлениям «Производственный 

менеджмент», «Менеджмент в социальной сфере» реализуется тренинг «Эффективные 

коммуникации в асимметричном взаимодействии». Целью данного тренинга является 

повышение коммуникативной компетентности в партнерском общении в условиях 

асимметричного взаимодействия, когда деловое общение строится с позиции S-S, где S 

– это партнер.  Заметим, что данный тренинг, как и вышеперечисленные, проводят 

психологи, которые являются преподавателями выпускающей кафедры по данным 

программам.  

В  ходе тренинга соблюдается ряд принципов групповой работы, таких как: 

активность студентов, партнерское общение, что предполагает признание ценности 

личности каждого из участников; исследовательская позиция участников в процессе 

совместной деятельности; предоставление возможности объектизированного взгляда на 

модели своего поведения «глазами» одногруппников, через обратную связь. Именно 

обратная связь является одним из важнейших факторов, образующих и 

корректирующих «Я» человека. Обратная связь может быть как вербальной, так и 

невербальной, оценочной или просто описывающей, эмоционально окрашенной или 

нейтральной. Данную информацию участники могут получить через высказывание 

тренера при анализе выполнения заданий, высказывания других участников и просмотр 

видеозаписи ролевых игр (или других видов взаимодействия),  и именно она является 

для участников тренинга «его видением себя со стороны» и нести в себе обучающую 

роль. Мы просим студентов в процессе обратной связи  высказывать свое мнение по 

поводу того, что делает человек, а не о том, каков он, основывать свое суждение на 

основе наблюдения (что  мы видим и слышим), а не умозаключения (толкование того, 

что доступно восприятию), и конечно не сравнивать с самим с собой («вот лично я бы 

сделал не так…») и давать советы. 

Выстраивая программу тренинга, мы опирались на инструменты, которые будут 

наиболее эффективными в процессе его реализации. Нами была использована 

следующая схема при подборе нужной формы работы для каждого модуля. 
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В процессе тренинга используются: упражнения (индивидуальные и групповые), 

дискуссия, ролевые и деловые игры, анализ видеозаписи поведения участников, 

психогимнастика, демонстрация (самими тренерами, участниками, посредством 

видеофильма, слайдов), кейсы,  в дидактической части используются рисунки, 

таблицы, запись на доске ключевых слов, мини-лекции, запись алгоритма действий. 

Программа тренинга составлена таким образом, чтобы  студенты магистратуры могли 

расширить и обогатить умения  и способности посредством сознательного и 

неосознанного научения. Тренинг состоит из логически выстроенных элементов и 

состоит из четырех этапов, предложенных Дэвидом Колбом: 

1. Получение опыта: студентам предлагается выполнить то или иное задание 

(упражнение, деловая игра, ситуационная задача). Не всегда это может быть 

личный опыт (часто мы обращаемся к студентам проработать это задание в 

качестве экспертов), важно быть внимательным к тому, что происходит в 

аудитории, что и как делают другие; 

2. Рефлексия: опыт, который студенты приобрели, является либо положительным, 

либо отрицательным и образует почву для осмысления. Студенты анализируют, 

что произошло и почему. На основании наблюдения студенты приходят к 

абстрактным (отстраненным от непосредственного опыта) представлениям и 

понятиям, что выступает в виде гипотез. Все это происходит в процессе 

обсуждения в группе или мини-группах с презентацией результатов, в обратной 

связи «Тренер-Участник». 

3. Теория: теоретический вброс (мини-лекция тренера), который  помогает 

рассматривать полученный опыт  не только как частный случай, но и как часть 

системы, со своими закономерностями и выводами. 

4. Закрепление на практике: студенты выявляют дефициты и ресурсы  в 

эффективной коммуникации, знают, как они поступят в следующий раз и 

почему, применяя полученные знания на практике. Как правило, такой план 

действий  проговаривается в ходе обратной связи «Участник-Тренер». 

Какую цель 
необходимо достичь? 

Каким временным 
ресурсом мы 
располагаем? 

Какое упражнение 
наилучшим образом 

подойдет? 
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Групповой процесс на тренинге охватывает три основных аспекта личности – 

когнитивный, эмоциональный и поведенческий (Парыгин Б.Д., ред., 1997). 

Когнитивный аспект реализуется через получение новой информации, через 

постановку исследовательских задач, направленных на повышение уровня 

информированности о себе, об анализе ситуаций, о психологии того или иного 

феномена. Переживание личностной значимости полученной информации, 

прочувствование ее, глубокое эмоциональное проживание и оценивание новых знаний 

о себе и других, своих ресурсов и дефицитов, снижение или повышение собственной 

самооценки выражаются в эмоциональном аспекте. В поведенческом аспекте 

демонстрируются расширение поведенческого репертуара через осознание 

неэффективности некоторых  привычных способов поведения. 

На основе фиксированной обратной связи рассмотрим особенности участия 

студентов в данной форме обучения. В ходе тренинга мы наблюдали, что у студентов 

проявляется активная позиция к познанию самого себя в определении собственных 

дефицитов и способов их восполнения. Наряду с этим ценным, по мнению участников, 

является возможность интенсивного   использования опыта участников группы. 

Определяется ценность чувственного опыта в ходе проживания тренинга. Именно 

поэтому наиболее актуальным в интерактивном обучении является обмен разным 

опытом, разными представлениями, индивидуальным мировосприятием. Студенты 

проговаривали, что в процессе совместного взаимодействия друг с другом, они 

обменивались информацией, анализировали, моделировали ситуации, совместно 

искали пути решения проблем, что, несомненно, укрепляло межличностные отношения 

в группе.  

 Наряду с этим наблюдалось сопротивление интроспективным открытиям. После 

проведенных упражнений, ролевых игр или дискуссии студенты проговаривали «Я не 

лидер, разве я говорил, что я лидер?», «Почему ответственность на мне?». Особую 

трудность вызывала не генерация идей, а их продвижение, организация деятельности 

для достижения поставленной цели в коммуникации. Данные выводы мы сделали из 

высказываний ребят - «Я говорил, но меня не услышали», «Возможно, я тихо говорил», 

«Надо было стукнуть кулаком по столу, может быть и сделали бы, как я предлагал!» и 

т.п.).  Студенты указывали, что им могло бы помочь в получении ожидаемого 

результата овладение технологической оснащенностью процесса коммуникации 

(работа с возражением, аргументация, убеждение, активное слушание, понимание 

невербальных коммуникационных потоков). 
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Отметим высокую степень заинтересованности студентов магистерской 

программы в работе тренинга (это можно было наблюдать в высокой степени 

активности, вовлеченности ребят и 100 %-ной посещаемости занятий). В связи с тем, 

что тренинг проводится на 1 курсе магистратуры в осеннем семестре тренинг дает 

возможность и успешной адаптации в новом коллективе (учебная группа), и на 

выпускающей кафедре. Мы отмечали повышение уровня взаимодействия в группе не 

только на наших занятиях, но и в целом в учебной и во внеучебной деятельности. 

Студентам было легче установить отношения с преподавателями, рассказать им о своих 

идеях, сомнениях, включиться в совместную научно-исследовательскую деятельность.  

Ценность тренинга в том, что как психотехнология,  он позволяет задействовать 

интеллект человека, его чувства, эмоции, волевые качества, творчество таким образом, 

что в процесс обучения включается потенциал целостной личности.  Таким образом, 

тренинг является составляющей процесса научения и развития, где будущий менеджер 

получает запланированный и незапланированный опыт в эффективных коммуникациях, 

вооружает инструментами анализа, помогает интегрировать умения, техники, идеи и 

выполняет функцию катализатора развития профессиональной компетентности, что, 

несомненно, даст возможность быть конкурентоспособным на современном рынке 

труда. 
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7. Слободчиков, В.И. Основы психологической антропологии / В.И. Слободчиков, 
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Диалог как основополагающий фактор подготовки студентов в ВУЗе 

Богатырева Т.Л., к. психол. н., доцент ННГАСУ; 

Порфирьева А.А., аспирант  ВГИПУ 

Данная работа посвящена анализу проблемы  гармонизации процессов обучения 

и воспитания студентов в ВУЗе на основе диалога. 

Актуальность этой темы вызвана серьезными изменениями, происходящими в 

системе высшего образования  в последние годы в связи с включением России в 

Болонский процесс. В частности, направленность образования в перспективе на все 

более индивидуализированное обучение студентов на основе индивидуальных 

компьютерных программ, а также все более широкое использование преподавателями в 

настоящее время технических средств обучения (ТСО) в учебном процессе, связаны со 

значительным сокращением непосредственного, «живого», т.е. лицом к лицу, общения 

студентов и преподавателей.  В настоящее время активное использование технических 

средств обучения на лекциях и практических занятиях принято считать перспективным 

направлением в развитии  системы высшего профессионального образования, с чем 

нельзя не согласиться, поскольку наглядность, безусловно, облегчает восприятие 

учебного материала. Вместе с тем, существует и другая сторона этого, на первый 

взгляд, позитивного явления.  

Остановимся на проблемах, связанных с применением компьютерных 

технологий в обучении и применении ТСО, а также путях возможной коррекции 

нежелательных последствий их использования при подготовке студентов в ВУЗе, 

подробнее.  

1. О значении диалога  преподавателя  со студентами в процессе обучения          

Подготовка специалиста с высшим образованием связана не только с его 

всесторонней информированностью относительно профессиональной деятельности, но 

и с получением профессиональных знаний, основанных на преемственности, на 

включенности студентов в  уже существующий профессиональный опыт, носителями 

которого являются преподаватели. Знание приходит к ученику через другого человека, 

через мастера. Возможность  погружения, введения в знание определяется отношением 

мастера к ученику на личностном уровне и осуществляется на основе диалога, в данном 

случае прямого, без посредников, общения преподавателя со студентами.  

Компьютерные программы индивидуальной подготовки студентов, как и 

технические средства обучения в целом,  несмотря на внешний эффект и очевидную 

перспективность использования, не могут в полной мере являться основой для развития 
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отношений между преподавателем и студентом на личностном уровне, поскольку 

увеличивают личностную дистанцию общения, делая его опосредованным, и, 

вследствие этого, более формализованным. В этом случае, акцент в обучении 

смещается с полюса  знания, приобретаемого студентом на основе профессионального 

самосознания и личной ответственности  (что формируется, прежде всего, в диалоге 

двух личностей), на полюс профессиональной информированности (на основе 

использования преимущественно компьютеризированных технологий, исключающих 

или существенно ограничивающих личностное общение).  

В качестве примера хотелось бы рассмотреть различия в прочтении лекции 

традиционным способом, т.е. при наличии  непосредственного контакта преподавателя 

с аудиторией, и с использованием посредника, каким являются  мультимедийные 

средства. Специфическим признаком коммуникации преподавателя со студентами в 

ходе традиционной лекции является наличие между ними полного психологического 

контакта, осуществляемого одновременно на вербальном и невербальном уровнях 

общения. Опытный преподаватель легко улавливает все нюансы настроения и 

состояния студентов на основе наблюдения и может быстро и эффективно 

скорректировать, изменить нежелательные или непродуктивные состояния аудитории. 

В арсенале преподавателя всегда найдется необходимое в каждом конкретном случае 

слово или действие для возникновения у студентов нового опыта переживания, 

связанного с личностным и профессиональным становлением. О значении переживания 

для развития любых личностных образований, в том числе профессионального 

самосознания и ответственности будущего специалиста, следует сказать, что именно в 

переживании интегрируются и интеллектуальный, и волевой, и эмоциональный 

компоненты личности. Особое значение при этом имеет принимающее отношение к 

студенту со стороны преподавателя. 

Применение ТСО на лекции в психологическом смысле не столько  

способствует развитию отношений между преподавателем и студентом,   обеспечивая 

диалог с аудиторией, сколько существенно затрудняет, а порой совсем исключает 

развитие отношений, создавая видимость диалога. При этом слушатели  напрягают 

зрение, чтобы рассмотреть то, что демонстрируется на экране, докладчик также 

«прикован» к тому же экрану. В конечном счете, экран  становится заменителем 

живого диалога, в котором только и может родиться именно знание, а не 

информированность по предмету.   
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Учитывая высокие требования к подготовке специалистов, представляется 

необходимым сохранять диалог в учебном процессе как  специфически человеческую 

форму коммуникации при  обучении. На наш взгляд, следует критически подходить к 

выраженной направленности современного высшего образования к широкому 

внедрению индивидуальной формы обучения студентов на основе компьютерных 

программ и общения студентов и преподавателей преимущественно с использованием 

технических средств обучения, что, конечно, не исключает их использования в 

пределах разумной необходимости.                      

2. О возможностях осуществления диалога на личностном уровне в ВУЗе  

В высшем учебном заведении, с учетом специфики данной деятельности, 

осуществление диалога между преподавателем и студентом на личностном уровне 

видится, прежде всего, в двух аспектах: 1 – в учебной деятельности; 2 – в 

воспитательном воздействии на личность студента. 

В учебной деятельности наиболее целесообразно, с нашей точки зрения, 

начать осуществление диалога  со студентами первых лет обучения в специальном 

курсе, направленном на  обучение студентов учиться при их самостоятельной работе с 

литературой. Данный подход наиболее подробно, с пошаговой проработкой всех 

необходимых действий в непосредственном общении студентов и преподавателя, 

описан в учебно-методическом пособии, изданном в МГУ еще в 1981 г.  Его авторы В. 

Граф, И.И. Ильясов, В.Я. Ляудис в работе «Основы самоорганизации учебной 

деятельности и самостоятельная работа студентов»  дают перечень учебных действий и 

знаний, необходимых для их усвоения, а также рекомендации по методам, формам и 

построению курса обучения учебным действиям и организации самостоятельной 

работы студентов. Основное  содержание пособия составляет описание предлагаемого 

авторами курса обучения студентов деятельности учения и формирования у них 

учебных действий, при этом проведение этого вида обучения рассматривается как 

важнейшее условие повышения эффективности обучения в целом и как важнейший 

компонент воспитания студентов. Основная задача курса состоит в том, чтобы 

заложить основы для последующей постоянной работы студентов под руководством 

преподавателей, ведущих конкретные дисциплины, над совершенствованием учебных 

умений в течение всего времени обучения в ВУЗе. 

В воспитательном воздействии на личность студента, прежде всего, 

видится работа кураторов с группой начинающих студентов, направленная на создание 

у них мотивации к обучению в ВУЗе на основе переживания удачного действия. В 
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связи с этим можно отметить два социально-психологических феномена: 1- мотивация 

к обучению у современных студентов не ограничивается одним только личностным 

желанием повысить свой образовательный уровень. Здесь можно обнаружить самые 

разные социальные мотивы: престижно иметь «корочки», получить отсрочку от армии, 

возможность общения ради общения со сверстниками, обучения за компанию с 

друзьями; 2 – в переживании происходит целостная работа по преобразованию 

психического мира личности, что в определенной мере способствует пониманию 

студентом возможностей высшего образования для его личностного развития и 

ценности высшего образования как такового. Это позволит ему осознать свои истинные 

потребности и жизненные интересы в связи с обучением в ВУЗе, позволит сохранить 

устойчивую мотивацию к получению высшего образования на протяжении всего 

периода подготовки.   

Задача целенаправленного моделирования ситуаций, в которых возможно 

возникновение у студентов удачного переживания в творческой деятельности, была 

поставлена и реализовывалась  в 2004-05 уч. годах в педагогической практике по курсу 

живописи у студентов 2-3- курсов ВГИПУ на специальности «Дизайн интерьера». Это 

привело к позитивным результатам не только среди успешных студентов, но и среди 

тех, кто не проявлял высоких способностей к живописному творчеству.  

Учитывая данный опыт, в  работе кураторов со студентами мы предлагаем 

сосредоточиться на переживании удачного действия в трех основных направлениях 

студенческой жизни: в учебной деятельности; в проявлении творческой активности и в 

коммуникации с однокурсниками. Это является необходимой и достаточной базой для 

всех других возможных проявлений себя как студента и личности в  ВУЗе. 

Работа может проводиться в виде встреч куратора со студентами раз в неделю в 

течение семестра, продолжительность одного занятия – около 2-х академических часов, 

количество занятий определяется куратором, исходя из анализа и понимания ситуации 

в студенческой группе. Минимальное количество занятий – 3, максимальное – 9, 

определяется наличием приведенных выше трех основных направлений студенческой 

жизни. Занятия проводятся по типу активных социально-психологических методов 

работы с группой, строящихся на широко известных принципах и средствах групповой 

работы (К. Левин; К. Роджерс; Дж. Морено, М. Форверг; Ю.Н. Емельянов; В.П. 

Захаров, Н.Ю. Хрящева; С.И. Макшанов и др.). 

Программа  занятий состоит из трех блоков, каждый из которых 

предусматривает три встречи.  
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Первый блок включает занятия, направленные на создание ситуаций для 

возникновения у студентов удачных переживаний в сфере учебной деятельности, 

например, совладание с ситуацией неудачи на  экзаменах, растерянности при устных 

ответах и др.  Целью занятий первого блока является осознание студентами причин 

возможных неудач в учебной деятельности и переживание удачных действий, 

связанных с их преодолением. 

Основная задача куратора – подвести обсуждение к пониманию студентами  

влияния преимущественно социальных ролей на их поведение и поведение 

преподавателей в социально заданных ситуациях, в частности, в социальном институте, 

каким является высшее учебное заведение.  Личностные отношения  преподавателя со 

студентами определяются, прежде всего, объективно заданными общественными 

отношениями ВУЗа. 

Студентам предлагается задуматься над вопросами о том: - Что привнесено 

самими студентами в особенности развития нежелательных ситуаций при общении с 

преподавателями? - Как можно справиться с личностными проблемами (поделиться 

своим собственным опытом преодоления, например, застенчивости)? 

 Второй блок включает занятия, направленные на проявление творческой 

инициативы,  творческих возможностей студентов.  Основной целью занятий второго 

блока является творческое самораскрытие  в кругу однокурсников, где  особое 

внимание уделяется удачным действиям и связанным с ними переживаниям 

участников, значением для них проявления творческой активности в период 

дальнейшего обучения в университете. 

Третий блок включает занятия, направленные на коммуникацию с 

однокурсниками, целью которых является включение студентов в ситуацию 

эффективной коммуникации со своими однокурсниками на основе принципов 

партнерского общения.    

В настоящее время на экологическом факультете со студентами 1-го курса 

проводится исследовательская работа по апробации данной программы, результаты 

которой в полном объеме будут представлены в октябре 2010 г. Но уже сейчас можно 

отметить позитивное влияние на самочувствие и настроение студентов, принявших 

участие в цикле приведенных занятий. Подробное описание программы и результатов 

исследования будет представлено отдельной брошюрой по завершении указанной 

исследовательской работы. 
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Что касается использования приемов работы студентов с литературой, 

направленной на глубокий анализ и понимание смысла учебных текстов, в описанной 

выше работе «Основы самоорганизации учебной деятельности и самостоятельная 

работа студентов», она успешно осуществляется в течение 3-х лет со студентами 

первых, третьих курсов в ГХИ на специальностях «Психология» и «Педагогика и 

психология» при подготовке  рефератов и курсовых работ по дисциплине «Социальная 

психология».  

 

Развитие групповой сплоченности первокурсников в тренинговых занятиях 

Богатырева Т.Л., канд. психол.н., доцент ННГАСУ;  

Ушаков К. Н., студент ННГАСУ; Волостнова М. С., 

студентка ННГАСУ; Саркисова А. Э., студентка ННГАСУ 

Вероятно, в любом коллективе возникает вопрос, связанный  с необходимостью 

повышения групповой сплоченности. Студенчество является уникальным периодом 

жизни человека, когда формируются наиболее устойчивые межличностные отношения. 

Вместе с тем, в студенческих группах, особенно на начальных этапах их развития, 

наблюдается разделение студентов на микрогруппы, зачастую первокурсники 

испытывают трудности, связанные с вхождением в новый коллектив. В связи с этим 

проблема развития групповой сплоченности приобретает особую актуальность, 

поскольку от уровня развития студенческого коллектива зависит как эффективность 

обучения в целом, так и психологический комфорт каждого студента. 

Целью данного исследования стало повышение уровня сплоченности в 

студенческой группе первокурсников посредством проведения тренинговых занятий. 

Объектом исследования выступила студенческая группа БД-14 специальности 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере» Института инженерно-экологических 

систем и сооружений ННГАСУ. Предмет исследования – развитие групповой 

сплоченности группы первокурсников. 

Задачи: 1) Осуществить теоретический анализ психологической литературы по 

проблеме исследования; 2) Определить исходный уровень сплоченности студенческой 

группы; 3) Разработать и провести комплекс тренинговых занятий со студентами 

первого курса; 4) Выявить роль тренинговых занятий в изменении уровня 

сплоченности студенческой группы. 

В нашем исследовании приняли участие  20 студентов-первокурсников, из них 

15 девушек и 5 юношей. 
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Испытуемым был предложен ряд методик, направленных на изучение 

межличностных отношений в студенческой группе, выявление психологического 

микроклимата, уровня социальной эмпатии, уровня развития малой социальной 

группы. 

В качестве базовой методики была выбрана «Социометрия» Я. Морено, 

позволяющая на основе совокупности ответов всех членов группы выявить социальный 

статус каждого отдельного участника по признаку симпатии/антипатии, структуру 

межличностных отношений, степень сплоченности группы, взаимность связей, объем и 

интенсивность взаимодействия. 

В качестве дополнительных были выбраны следующие методики [4]: 

1. «Диагностика уровня психологического микроклимата в группе» В. М. 

Завьяловой. Методика помогает определить эффективность деятельности студенческой 

группы, исходя из отношений студентов друг к другу, уровня их доверия друг к другу и 

к руководству. 

2. «Диагностика социальной эмпатии». Методика выявляет уровень развития 

эмоциональной отзывчивости на переживания других, то есть уровень способности 

человека «проникать» в мир чувств других людей. 

3. «Диагностика уровня развития малой социальной группы». Методика дает 

возможность, обобщив ответы всех членов группы, определить уровень развития этой 

группы, а также позволяет получить объективную и достаточную информацию по 

изучаемому вопросу. 

В результате проведения диагностических методик были выявлены 

противоречивые результаты, так например, по показателю «Психологический 

микроклимат в группе» полученный результат составил 60%, что указывает  на 

достаточный уровень выраженности показателя. Студенты чувствуют себя достаточно 

комфортно, относятся друг к другу с симпатией, готовы к сотрудничеству в 

коллективной деятельности. Вместе с тем, по данным «Социометрии» в данной 

студенческой группе существуют микрогруппировки с явно выраженными лидерами в 

каждой из них, кроме того, у 55% членов группы социометрический статус ниже 

среднего и у 10% из их числа – на уровне нуля.  

Показатели: «Социальная эмпатия» (значение показателя – 60%, т.е. выше 

среднего) и «Уровень развития  малой социальной группы» (соответственно – 70%, 

характеризующее группу как вполне структурированную) также не согласуются с 

данными социометрии. Существующие противоречия в полученных данных указывают 
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на целесообразность проведения работы, направленной на совершенствование 

межличностных отношений в исследуемой группе и развития группового единства.  

С этой целью были разработаны и проведены тренинговые (т.е. построенные по 

принципам социально-психологического тренинга) занятия со студентами первого 

курса.  Занятия проводились в три этапа: первый этап направлен на знакомство 

студентов-участников группы с приемами эффективной коммуникации, второй – на 

повышение уровня наблюдательной сензитивности,  третий – на проявления 

креативности. 

Программа первого этапа тренинговых занятий включает: отработку навыков 

вступления в контакт с использованием располагающих к контакту сигналов 

(вербальных, невербальных, паралингвистических); выявление основных ошибок в 

речевой коммуникации и способов исправления этих ошибок; ознакомление с 

приемами активного слушания.   

Задачи первого этапа: 1) Развитие умения устанавливать контакт в общении, 

понимать свое состояние и его презентацию, а также понимать состояния других 

участников группы; 2) Понимание ответственности за качество передачи и приема 

информации; 3) Развитие умения воспринимать другого человека во всей полноте его 

вербальных и невербальных проявлений, улавливать подтекст, смысл его 

высказываний, а также воспринимать свои реакции, возникающие в ответ на то, что 

говорит человек. 

Целью первого этапа является повышение уровня компетенции речевой 

коммуникации у студентов. 

Пример занятия первого этапа: 

1. Настрой на работу в группе. 

Участники группы разбивается на два круга, внешний и внутренний.   

Приветствуя друг друга, они переходят от партнера к партнеру по сигналу ведущего. 

Для разнообразия видов приветствия  предлагаются различные социальные ситуации и 

роли. 

2. Содержательная часть занятия. 

2.1. Участники группы по очереди выходят в центр и пытаются любыми 

доступными им средствами, но только невербальными, установить контакт с каждым 

участником занятия. Упражнение направлено на развитие умения устанавливать 

контакт, а также понимание признаков установленного или неустановленного контакта. 
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2.2.  Студенты  по очереди высказывают предположение  о  состоянии своего 

партнера, например, сидящего слева. Тот,  в свою очередь, говорит всем о своем 

состоянии в данный момент. Упражнение направлено на развитие умения правильно 

понимать состояние другого человека. 

2.3. Упражнение направлено на прием и передачу сообщения. В упражнении 

принимают участие несколько членов группы,  каждый из которых выслушивает 

сообщение предыдущего и затем пересказывает его следующему участнику.  При этом 

студентами допускаются основные ошибки в речевой коммуникации, что позволяет 

выделить способы исправления этих ошибок и осознать собственную ответственность 

за качество информации. 

2.4. Ролевая игра, направленная на осознание причин успеха и неудачи в 

общении с партнером в ситуации, когда необходимо добиться желаемого для себя (в 

данном случае – путевки на юг).  Ролевая  игра позволяет  развить умение 

устанавливать психологический контакт с партнером, воспринимать другого человека 

во всей полноте его вербальных и невербальных проявлений, улавливать смысл 

высказываний собеседника, а также воспринимать свои реакции, возникающие в ответ 

на то, что говорит человек. 

3. Заключительный круг. 

Ведущий предлагает каждому участнику по очереди высказать свое мнение о 

сегодняшнем занятии, о том, что нового он узнал и что ему хотелось бы использовать 

из опыта проведенного занятия в дальнейшем. 

Программа второго этапа предполагает: развитие наблюдательной 

сензитивности (развитие сенсорно-перцептивных систем и развитие способности 

отделять наблюдаемое от переживаемого в момент наблюдения); развитие способности 

понимания состояний, свойств, качеств и отношений студентов в группе. 

Задачи второго этапа: 1) Развитие психологической наблюдательности как 

способности фиксировать и запоминать всю совокупность сигналов, получаемых от 

другого человека или группы; 2) Осознание и преодоление интерпретационных 

ограничений; 3) Формирование и развитие способности прогнозировать поведение 

другого. 

Целью второго этапа является повышение уровня наблюдательной 

сензитивности студентов. 

Пример занятия второго этапа (отдельные упражнения заимствованы из 

работы С.И. Макшанова и Н.Ю. Хрящевой [2]): 
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1. Настрой на работу в группе. 

Студенты располагаются по кругу и ведущий предлагает каждому «перевести» 

свое имя в соответствии с его сегодняшним настроением, состоянием.   

2. Содержательная часть занятия. 

2.1. Участникам раздаются карточки, на которых написаны названия животных. 

Задача участников состоит в том, чтобы с  помощью невербального общения показать 

какое им досталось животное и найти себе пару, то есть участника с таким же 

названием животного. Упражнение направлено на развитие психологической 

наблюдательности, на умение фиксировать сигналы, получаемые от другого человека. 

2.2. Участники группы располагаются по кругу так, чтобы было удобно. После 

сигнала ведущего, все закрывают глаза, а он тем временем  называет разные звуки, 

например, шум машин, скрип дерева.  Далее организуется обсуждение того, что  

чувствовали студенты? С чем ассоциировались у них эти звуки? Это упражнение 

направленно на развитие способности понимания состояний, свойств, качеств и 

отношений людей. 

2.3. Участники группы по очереди определяют, по какому  визуально 

наблюдаемому признаку остальные члены группы разделяются на подгруппы. Данное 

упражнение направлено на развитие внимательности  и наблюдательности по 

отношению к невербальным проявлениям человека и группы, а также на развитие 

сенсорных каналов. 

2.4.  Участники группы должны внимательно посмотреть друг на друга и 

определить, с кем они похожи. В упражнении используется мяч. Ведущий кидает его 

одному из участников  и говорит об их сходстве по какому-либо качеству. Студент 

должен обязательно прокомментировать высказывание ведущего и дальше, по такому 

же образцу передать мяч другому участнику группы, с которым, по его мнению, его 

что-то объединяет. Это упражнение направлено на снижение напряжения в беседе 

путем подчеркивания общности с партнером. 

2.5. Участники группы сидят по кругу, у каждого чистый листок бумаги и ручка. 

Ведущий зачитывает вопросы, на которые студенты должны ответить честно,  

зная вместе с тем, что это будет озвучено. Вопросы касаются состояний и интересов 

членов группы. Ведущий собирает листочки и зачитывает ответы. Участники должны 

угадать, кому могут принадлежать эти ответы. Если они угадывают, то «инкогнито» 

должен открыться.  
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Упражнение направлено на прогнозирование состояний, отношений и свойств 

человека и групп, а также понимание того, что по зрительным признакам, человек 

неосознанно предписывает другому какие-либо качества. 

3. Заключительный круг. 

Участники по очереди высказывают свое мнение о занятии и о том, что ему 

понравилось и запомнилось. 

Программа третьего этапа предполагает проявление у студентов 

креативности и ознакомление их с этим понятием. 

Задачи третьего этапа: 1) Ознакомление студентов с понятием 

«креативность»;  2) Выявление барьеров, препятствующих проявлению креативности;  

3) Понимание того, в чем проявляется креативность. 

 Целью третьего  этапа является помощь в проявлении креативности у студентов. 

       Пример занятия третьего этапа  (отдельные упражнения заимствованы из 

работы С.И. Макшанова и Н.Ю. Хрящевой [3]): 

1. Настрой на работу в группе. 

В качестве  разминки студентам было предложено перевоплотиться в какой-

либо материальный предмет, животное или же растение. Свой выбор нужно объяснить. 

2. Содержательная часть занятия. 

2.1. Ведущий просит участников составить рассказ о городе, в котором 

собрались самые некреативные люди на Земле. Данное упражнение помогает с 

помощью противоречий понять, что такое креативность и как она проявляется.  

2.2.  На спины нескольких участников прикрепляются карточки со словами для 

них неизвестными (остальные же могут прочитать эти слова). Участники, по одному, 

выходят в круг и выбирают студентов, которые при помощи невербальных средств 

общения должны  объяснить, что за слово написано на прикрепленной карточке. Это 

упражнение помогает обнаружить и обозначить барьеры креативности. 

2.3. Ведущий кидает мяч одному из участников, называя при этом любой 

предмет. Тому, кто поймал мяч, предлагается придумать три нестандартных способа 

использования данного предмета. Если предыдущее упражнение было направлено на 

обозначение барьеров креативности, то в данном упражнении происходит их 

осознание. 

2.4.  Участникам группы предлагается отождествить себя с кем-то из 

литературных героев, исторических личностей и обосновать свой выбор. 
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2.5. Ведущий, как начинающий упражнение, выходит в центр круга и называет 

какое-то умение. Затем он предлагает поменяться местами тем, кто этим умением  

обладает. В начале упражнения участникам дается инструкция внимательно следить за 

тем, кто и  когда пересаживался. Спустя некоторое время ведущий останавливает 

упражнение. Членам группы предлагается написать рассказ о собственной группе на 

основе только что сделанных наблюдений. 

3.Заключителный круг. 

Ведущий предлагает каждому участнику по очереди высказать свое мнение о 

сегодняшнем занятии и о том, что ему понравилось и запомнилось. 
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Роль  мотивации   в профессиональном саморазвитии  

студентов старших курсов специальности «Психология» 

Булатова Е.А., к. психол. н., доцент ННГАСУ; 

Анкудимова Е.А., студентка ННГАСУ 

Мотивационная сфера является основой профессионального и личностного 

самоопределения,  оказывает влияние на формирование самооценки и внутренней 

позиции психолога. Проблема профессионального самоопределения молодого 

специалиста особенно актуальна для студентов-психологов, ведь психологическая 

область включает множество сфер деятельности,  и часто студенты испытывают 

трудности при выборе профессионального направления. Исследование мотивационной 

сферы позволяет судить об особенностях ценностных ориентаций будущих 

специалистов, выявить значение повышения компетентности и профессионального 

самосовершенствования для представителей специальности, суть которой состоит в 

постоянном саморазвитии.  

Для выявления особенностей мотивационной сферы психологов-

старшекурсников нами было проведено исследование с использованием методики 
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Ш.Ричи и П.Мартина «Мотивационный профиль», которая позволяет проанализировать 

двенадцать факторов трудовой мотивации. При интерпретации данных исследования 

студенты были разделены на две группы: очного и очно-заочного отделения, затем был 

проведен сравнительный анализ результатов по двум группам, результаты отражены в  

таблице 1.   

Таблица 1 – Показатели мотивационного профиля студентов очного и очно–

заочного отделений, в баллах  

 Название фактора мотивации Очное 

     Очно-

заочное Мода 

1. 

заработок и материальное 

поощрение 35,1 32,5 
27 

2. физические условия работы 30,5 26,9 17 

3. структурирование 26,4 31,9 26 

4. социальные контакты 27,8 28,3 27 

5. взаимоотношения 20,3 25,2 18 

6. признание 31,3 36 35 

7. стремление к достижениям 29,5 29,1 36 

8. власть и влиятельность 16,7 17,2 31 

9. разнообразие и перемены 34,8 29,5 34 

10. креативность 35 32,8 32 

11. самосовершенствование 40,1 35,6 35 

 12. интересная и полезная работа 35,5 38,1 41 

Полученные данные свидетельствуют, что у студентов как очного, так очно-

заочного отделений наиболее выражена потребность в совершенствовании, развитии 

как личности, т.е. они оценивают работу с позиции того, насколько она удовлетворяет 

стремление к саморазвитию. Данная тенденция является благоприятной: служит 

предпосылкой для повышения компетентности, оказывает положительное влияние на 

формирование самооценки.   Какой смысл каждый студент вкладывает в понятие 

самосовершенствования, что для него является показателем личностного роста? – Для 

положительной карьерной перспективы специалистов-психологов  наиболее 

эффективным является отсутствие противоречий между совершенствованием как 

личности и профессиональным развитием.  Стоит отметить, у исследуемых с очного 

отделения мотивация в самосовершенствовании выражена в большей степени по 
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сравнению с очно–заочным отделением и значительно превышает моду – наиболее 

распространенное значение. Можно предположить, что это связано со спецификой 

обучения: наличие семинарских и практических занятий при очной форме обучения 

способствует осознанию значимости саморазвития. 

 

Рис. 1 –  Сравнение мотивационного профиля студентов очного и очно–заочного 

отделений  

В значительной степени выражено стремление студентов к интересной, 

общественно полезной работе, причем у студентов очно-заочного отделения фактор 

более высокий. Это  объясняется имеющимся опытом трудовой деятельности и, вместе 

с тем, недостаточной возможностью удовлетворить эту потребность в связи с 

отсутствием на данный момент законченного высшего образования. Ш.Ричи и 

П.Мартин отмечают, что у данного фактора самое высокое зафиксированное значение 

моды распределения, а, значит, показатель имеет большую важность, нежели другие 

факторы мотивации. Авторы утверждают, что «профессионалы и руководители в 

наибольшей степени мотивированы именно ощущением пользы от своей работы или ее 

интересностью, а не представляющимися возможностями проявления влиятельности, 

осуществления достижений или завоевания признания» [2].  

Результаты демонстрируют существенное значение потребности в высокой 

заработанной плате и материальном вознаграждении, желание иметь работу с хорошим 

набором льгот и надбавок. Данный фактор мотивации преобладает у студентов очной 
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формы обучения, что наряду с доминантной потребностью в самосовершенствовании 

выявляет несколько идеалистическое представление о профессиональной деятельности 

после окончания ВУЗа, завышенный уровень притязаний и большие амбиции. У 

студентов очно-заочного отделения потребность в высокой заработной плате имеет 

меньшее значение, но также завышена по сравнению с модой. На практике же, 

очевидно, молодому специалисту нередко приходится жертвовать материальным 

вознаграждением ради получения опыта, чтобы впоследствии быть 

конкурентоспособным на рынке труда.  

Одним из важнейших показателей для студентов-психологов является 

потребность быть креативным, анализирующим, открытым для новых идей. Этот 

фактор мотивации, свидетельствующий о тенденции к проявлению пытливости, 

любопытства, нетривиального мышления,  соответствует среднему распределению, но 

у студентов с очной формы обучения он выражен в большей степени. Для них наиболее 

значимо не только получение информации, но и самовыражение, проявление 

творческого потенциала через оригинальность и гибкость мышления. Креативность, 

являясь позитивным фактором и все более ценным качеством работника в современном 

мире, связана с двумя аспектами: с нетривиальными, почти спонтанными идеями и 

длительным мыслительным процессом, систематическим анализом, разработкой новых 

путей преобразования имеющегося. Стремление к креативности будет продуктивным и 

приносить пользу в профессиональной деятельности при условии, что оно базируется 

на компетентности специалиста, сфокусировано на определенном направлении и 

терпеливо культивируется.  

Стремление к креативности, на наш взгляд, соотносится с другим фактором 

мотивации - с потребностью в разнообразии и переменах, указывающим на тенденцию 

всегда находиться в состоянии готовности к действиям, склонность избегать рутины и 

скуки. Следует обратить внимание, что значение у студентов очной формы обучения по 

данному показателю достигает моды,  т.е. для них актуально стремление расширить 

сферу своей деятельности, использовать свой потенциал в различных направлениях. У 

студентов очно-заочной формы заниженное значение по данному фактору, т.к.  они,  

находясь одновременно  в двух сферах деятельности: учебной и трудовой, в 

достаточной степени реализуют свою потребность разнообразия.  

Фактор мотивации, указывающий на потребность в социальных контактах, 

находится у студентов на уровне, близком к значению моды. Это свидетельствует о 

том, что они получают удовлетворение и положительные эмоции от своего окружения 
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в настоящей момент и в процессе профессиональной деятельности будут стремиться 

устанавливать контакты с широким кругом людей. Соотношение данного показателя 

мотивации с другими позволяет предполагать, что студенты очного отделения склонны 

поддерживать множество контактов с людьми, которые, имеют высокую потребность в 

самосовершенствовании, с такими людьми они будут охотно взаимодействовать в 

рабочих группах. На высоком уровне у студентов-психологов находится мотивация в 

завоевании признания, что  говорит о желании, чтобы окружающие ценили их заслуги, 

достижения и успехи. Кроме того, признание является индикатором жизненного успеха 

и предполагает уверенность и комфорт, таким образом обеспечивая  потребность в 

стабильности. 

По сравнению с модой одним из самых низких показателей является стремление 

к достижениям, означающее потребность ставить дерзновенно сложные цели и 

достигать их. Мотивация достижения представляет собой интегральное образование, в 

состав которого входят постоянные личностные диспозиции, а также ситуативные 

детерминанты поведения. На наш взгляд, одним из значимых аспектов, объясняющих 

степень выраженности мотивации достижения, является локус контроля. По нашим 

исследованиям [1], заниженный показатель по мотивации достижений является 

следствием преобладающего экстернального локуса контроля, который, в отличие от 

интернального, способствует неуверенности, тревожности, выбору менее значительных 

целей. С точки зрения ситуативного компонента, следует принимать во внимание, что 

не все цели поддаются точному измерению, и особенно это проявляется в  

деятельности психолога. В связи с этим, низкая значимость мотивации достижения для 

студентов может являться следствием непонимания критериев, по которым можно 

измерить психологическую деятельность. Мотивация достижения является значимым 

элементом, основой самомотивирования, саморазвития и самоменеджмента, поэтому ее 

необходимо формировать у студентов-психологов, стимулируя интернальный локус 

контроля и выделяя критерии эффективности.  

Наиболее низкий показатель в мотивационном профиле студентов-психологов – 

фактор власти и влиятельности, выявляющий стремление руководить другими, 

конкурировать. Возможно, это указывает на нежелание занимать руководящие 

должности вследствие неготовности принять на себя ответственность, страха неудач. В 

данном случае стремление к власти может коррелировать с мотивацией достижения – 

низкие показатели по двум факторам могут свидетельствовать о присутствии 

стремления избегать неудачи. Возможно, особенность этого фактора выявляет 



79 
 

тенденцию у студентов прогнозировать свою будущую психологическую деятельность 

не в качестве менеджеров, а в качестве консультантов руководителя.  

Такой фактор, как мотивация физическими условиями работы и комфортной 

обстановкой,  имеет самое низкое нормативное значение, но у студентов обоих 

отделений данный показатель существенно превышает моду. Учитывая невысокий 

уровень мотивации достижений, а также власти и влиятельности, можно предположить, 

что студенты предпочитают комфортность условий работы стремлению достигать 

поставленных целей, риск рассматривается как покушение на стабильность. Возможно, 

такая особенность мотивационного профиля связана с гендерными предпочтениями: 

93% участников выборки принадлежат к женскому полу, а  женщины, как отмечают  

исследователи [3], менее склонны к риску. И в достижении сложных целей, и во 

влиянии на людей подразумевается риск, в то время как женщины в большей степени, 

чем мужчины,  осторожны и ориентированы на сохранение комфортных и стабильных 

условий.  

Рассматривая факторы мотивации в совокупности, можно отметить, что для 

студентов очной формы обучения необходимо признание достижений в сфере 

личностного и профессионального роста, а для студентов вечернего отделения 

немаловажным является оценка значимости их общественно полезной деятельности.  
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Выработка и согласование общих ценностных ориентаций 

 в студенческой группе 

Зимина Н.А., к. психол. н., доцент  ННГАСУ; 

Андрютина Н.А., студентка ННГАСУ 

В настоящее время все большее внимание в работе психолога с группами 

направлено на снижение конфликтности в них, налаживание межличностных 
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отношений и достижение сбалансированности, повышение мотивации к деятельности и 

др. Один из аспектов данной работы – это сплочение коллектива на основе 

объединения ценностных ориентаций его сотрудников. 

Проблема изучения ценностных ориентаций человека всегда являлась 

актуальной в различных областях науки. Ученые с давних пор обращались к 

обсуждению данного вопроса. Автором понятия «ценимое» (т.е. благо) считают 

Аристотеля. А сам термин «ценностные ориентации» был впервые использован У. 

Томасом и Ф. Знанецким в 1918 г. За рубежом исследованием проблемы ценностных 

ориентаций также занимались М. Вебер, А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. Роджерс, М. Рокич, 

В. Франкл, Ш. Шварц и др. Среди отечественных исследователей можно назвать А.Г. 

Здравомыслова, Б.Ф. Ломова, В.М. Мясищева, В.Б. Ольшанского, К.К. Платонова, Д.Н. 

Узнадзе, В.А. Ядова. Каждый из них внес свой вклад в определение сущности 

ценностных ориентаций. Это понятие прошло путь некоего блага, личностного смысла 

и системы предпочтений. Ценностные ориентации рассматривали через понятия 

установки, отношения и направленности личности. Их источники можно проследить в 

культуре, обществе и в самой личности. Ценности делят наш мир на видимое и 

невидимое. То, что является для нас важным, попадает в видимое поле, все остальное 

мы не воспринимаем.  

Ценностные ориентации являются важной частью в структуре личности. На их 

основе формируются и закрепляются в сознании установки, помогающие человеку 

занять какую-либо позицию в жизни, сформировать и выразить свою точку зрения, дать 

оценку мыслям, поступкам и поведению в целом. Ценности могут выполнять 

мотивирующую функцию. Они также оказывают влияние на процесс целеполагания 

человека. Таким образом, ценностные ориентации являются важнейшим регулятором 

активности человека. Зная их, мы можем предсказать выбор человека. А наличие 

информации о ценностных ориентациях группы позволяет определить будущее 

развитие этой группы. При объединении студенческой группы повышается 

результативность достижения поставленных целей обучения. В. Франкл отмечал, что 

обладание ценностями облегчает человеку задачу поиска смысла его жизни. В 

соответствии с этим, когда группа имеет единый набор ценностей, то смысл их 

совместной деятельности становится более очевидным. Поэтому для того, чтобы 

создать команду, сплоченный коллектив, способный эффективно взаимодействовать 

друг с другом, необходимо объединять ценности студентов. 
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Вместе с тем проблема выработки и согласования общих ценностных 

ориентаций в студенческой группе является сложной и неоднозначной ввиду того, что 

ценностные ориентации не только группы, но и одного человека на данный момент 

оказываются противоречивыми и неопределенными. Известный исследователь 

проблемы ценностей Карл Роджерс отмечает, что мировая культура во всех своих 

аспектах становится все более научной и относительной; неизменные и абсолютные 

представления о ценностях, пришедшие к нам из прошлого, кажутся анахроничными. 

Но, может быть, еще важнее тот факт, что современного человека со всех сторон теснят 

различные и противоречивые ценностные системы. Так, например, люди спокойно 

обсуждают возможность бомбардировок страны, которую расценивают в качестве 

врага или же перешагивают через бездомного, а затем чувствуют, как увлажняются их 

глаза, когда по газетным заголовкам узнают о страданиях одного маленького ребенка. 

Таким образом, вопрос о выработке и согласовании общих ценностных ориентаций 

становится вторичным по отношению к проблеме прояснения и развития ценностей 

каждого участника группы.  

Для решения поставленных нами задач была разработана серия занятий с 

элементами тренинга, в которых испытуемые проясняли свои жизненные ценности, при 

необходимости изменяли их, а затем разрабатывали общие групповые жизненные 

ценности.  

Вначале работы акцент был сделан на прояснении личных ценностей каждого 

участника группы. Учитывая сложность данной работы и не претендуя на глубокую 

проработку всех имеющихся ценностей участников, нами было проведено несколько 

упражнений, которые имели наибольший эффект именно в условиях групповой работы. 

При этом мы учитывали следующие типичные свойства ценностей у взрослых, 

выделенные К. Роджерсом:  

• Большинство наших ценностей интроецировано в нас другими индивидами или 

группами, значимыми для нас, однако эти ценности многие расценивают как свои 

собственные. Принимая представления других за свои, мы теряем контакт с 

потенциальной мудростью нашего собственного существования и утрачиваем 

уверенность в самих себе. Поскольку эти ценностные конструкты зачастую резко 

отличаются от того, что происходит в нашем собственном опыте, мы оказываемся на 

очень глубинном уровне в разводе с самими собой. Глубинное расхождение между 

нашими индивидуальными понятиями и тем, что мы действительно ощущаем, между 

интеллектуальной структурой наших ценностей и ценностным процессом, неосознанно 
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протекающим в нас, - часть фундаментального отчуждения современного человека от 

самого себя. 

•  Источник или локус оценивания в большинстве случаев находится вне нас. 

• Критерием, посредством которого устанавливаются ценности, является степень, 

в которой эти ценности определяют нас в качестве любимых и принимаемых. 

• Эти знаемые предпочтения либо никак не связаны, либо связаны неявным 

образом с нашим собственным опытом. 

• Зачастую существует глубокое и непризнаваемое нами расхождение между 

этими знаемыми ценностями и свидетельствами, основанными на нашем собственном 

опыте. 

• Поскольку эти понятия недоступны проверке опытом, следует поддерживать их 

в фиксированном и неизменном виде. Альтернатива была бы крахом наших ценностей. 

• Поскольку они не проверяемы, нет готового способа разрешения противоречий. 

• Поскольку мы перенесли свой локус оценивания в других и утратили контакт с 

собственным ценностным процессом, то чувствуем себя глубоко неуверенными в своих 

ценностях и не защищенными ими. Если некоторые из этих понятий окажутся 

разрушенными, то что окажется на их месте? Эта пугающая возможность вынуждает 

нас еще более ригидно или еще более путано (или то и другое вместе) придерживаться 

наших ценностных концепций. Кризис, с которым мы имеем дело сегодня, основан не 

на утрате ценностей, а на противоречии между ценностями и опытом.  

После того, как личные ценностные ориентиры участников группы были 

прояснены и в случае необходимости изменены, перед группой встала задача 

определить список ценностей, которым она должна следовать в период обучения. 

Данная работа требовала от студентов аргументированного обсуждения вносимых 

ценностей и достижения согласия в группе, что способствовало выражению единого 

мнения. 

Для определения эффективности проделанной работы, до начала проведения 

занятий с элементами тренинга и по окончанию их, нами были использованы 

следующие методики: 

1) методика «Ценностные ориентации» М. Рокича для определения 

приоритетных ценностей в группе;  

2) методика ЦОЕ – выявление ценностно-ориентационного единства на основе 

групповой общности при выборе наиболее ценностно-значимых качеств;  
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3) тест смысложизненных ориентаций (СЖО).  

В результате исследования были выявлены наиболее значимые для студентов 

ценности-цели (здоровье, наличие хороших и верных друзей, развитие, счастливая 

семейная жизнь и любовь) и ценности-средства (жизнерадостность, терпимость, 

воспитанность, эффективность в делах и смелость в отстаивании своего мнения) (по М. 

Рокичу). Однако изначальная групповая общность при выборе была довольно-таки 

низкой. А после проведения работы показатели увеличились, возросло совпадение 

мнений относительно ценностей. Кроме количественных показателей изменилась и 

содержательная характеристика выбираемых ценностей. Преобразования в 

терминальных ценностях произошли в сторону жизненной мудрости, продуктивной 

жизни и активной деятельной жизни, неизменной осталась ценность здоровья и 

наличие верных друзей. А к уже имеющимся инструментальным ценностям - 

воспитанность и доброжелательность - добавились самоконтроль, образованность и 

ответственность. 

Тест смысложизненных ориентаций не выявил характерных изменений в 

групповом выборе. Студентам присуще доминирование ориентаций на цели в жизни и 

на процесс эмоционального насыщения жизни. После проведения ряда занятий 

ценностно-ориентационное единство изменилось с 48,3 % (что соответствует средней 

выраженности единства) до 68,3% (высокий показатель единства). Также произошла 

смена приоритетов в выборе качеств, наиболее ценных для успешной совместной 

деятельности. С дружелюбия, активности и исполнительности акцент переместился на 

общительность, искренность и организованность. При этом количество единых 

выборов испытуемыми возросло.  

Таким образом, полученные данные позволяют говорить об эффективности 

проведенной нами работы и наметить ее перспективы. В качестве одного из 

направлений данной работы – это выход на уровень решения управленческих задач, где 

сплочение коллектива – всегда актуальная и важная задача. 
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4. Янцицкий, М.С. Ценностные ориентации личности как динамическая система  / 
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Развитие аттракции у студентов 

Зимина Н.А., к. психол. н., доцент ННГАСУ; 

Паршина А., студентка ННГАСУ 

Невозможно себе представить развитие человека, само существование индивида 

как личности, его связь с обществом вне общения с другими людьми. Владение 

искусством общения, знание его психологических особенностей, умелое применение 

психологических методов оптимизации общения – все это крайне необходимо 

специалистам, работа которых предполагает постоянные контакты типа «человек – 

человек». Умение строить отношения с людьми, находить подход к ним, располагать к 

себе лежит в основе жизненного и профессионального успеха. Необаятельный, 

угрюмый человек будет испытывать затруднения в общении с коллегами, ему сложно 

будет устанавливать контакты с деловыми партнерами, добиваться успехов на 

переговорах. Залог успеха любых начинаний делового человека, какую бы задачу он ни 

решал – формирование положительного, доверительного отношения к себе. 

Особый круг проблем межличностного восприятия возникает в связи с 

включением в этот процесс специфических эмоциональных регуляторов. Люди не 

просто воспринимают друг друга, но формируют друг по отношению к другу 

определенные отношения. На основе сделанных оценок рождается разнообразная 

гамма чувств — от неприятия того или иного человека до симпатии, даже любви к 

нему. Область исследований, где выявляются механизмы образования различных 

эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, называется исследованием 

аттракции. 

Эта проблема активно изучается в социальной психологии. Исследователи 

стремятся выявить различные факторы, способствующие возникновению аттракции. 

Накоплено большое количество исследований влияния на аттракцию таких 

переменных, как уровень интеллекта, физическая привлекательность, сходство 

ценностей и др. Однако анализ имеющегося материала позволяет отметить 

ситуативность подобных исследований, как правило, их связь с контекстом 

конкретного исследования, и вследствие чего, отсутствие единого подхода к 

пониманию аттракции. 
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Для зарубежной психологии характерно рассмотрение аттракции как установки, 

что не охватывает в полной мере феномен аттракции. Значительный теоретический 

потенциал для системного изучения аттракции заложен в трудах Д. Ньюкома, Д. Бирна, 

Д. Клора, Г. Келли, П. Райта, С. Дакка, П. Розенблата. Среди отечественных психологов  

можно отметить работу Л.Я. Гозмана, где предпринята попытка анализа феномена 

аттракции в контексте более широких межличностных отношений.  

Аттракция — (от франц. attraction — притяжение, и лат. attache — притягиваю к 

себе) - обозначает процесс взаимного тяготения людей друг к другу, механизм 

формирования привязанностей, дружеских чувств, симпатий, любви. Сформировать 

аттракцию - значит вызвать к себе положительное отношение, то есть расположить к 

себе. Внешние данные, социально-демографические характеристики, поведенческие 

паттерны человека традиционно считаются главной причиной симпатии или антипатии 

к нему со стороны других людей. 

Л.Я. Гозман констатирует, что на первых этапах общения заметнее всего будет 

воздействие наиболее открытых для наблюдения характеристик человека, не 

требующих для своего опознания сколько-нибудь длительного времени, таких, как 

социально-демографическая принадлежность, символы социального статуса и т.д. 

Главной из таких характеристик является внешность, степень физической 

привлекательности. Так, Э. Уолстер еще в начале 60-х годов установил, что 

удовлетворенность партнером на танцах определяется только его физическими 

данными. 

Неменьшее влияние на аттракцию оказывают и некоторые особенности 

невербального поведения объекта. Невербальное общение, широко известное как “язык 

жестов”, включает такие формы самовыражения, которые не опираются на слова и 

другие речевые символы. Словами можно передать только фактические знания, но 

чтобы выразить чувства, одних слов часто бывает недостаточно. Невербальный язык  

ценен особенно тем, что он  спонтанный и проявляется бессознательно. Поэтому, 

несмотря на то что люди взвешивают свои слова и иногда контролируют мимику, часто 

возможна “утечка” скрываемых чувств через мимику, жесты, интонацию. Так, большей 

популярностью пользуются люди, предпочитающие смотреть в глаза собеседнику, 

резко повышает аттрактивность человека улыбка, влияют на аттракцию и ряд 

индивидуальных характеристик объекта, таких, как тембр голоса, конституциональный 

тип и т. д. Значимой детерминантой аттракции является и склонность человека к 

самораскрытию. 
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Еще одной особенностью объекта, влияющей на аттракцию к нему, является 

характеристика, не столько в действительности присущая человеку, сколько 

приписываемая ему, — это его удачливость, т. е., представление о том, что даже в 

ситуации, не зависящей от собственной воли и поступков, его шансы на успех выше, 

чем у других. Обладание такими «свойствами» нередко повышает аттракцию к 

человеку. Недаром полководцы распространяли среди солдат легенды о своей 

неуязвимости и военном счастье. 

Нельзя недооценивать и роль установок в возникновении аттракции. Чем ближе 

чьи-либо установки нашим собственным, тем симпатичнее нам кажется человек. Этот 

“эффект согласия” был проверен в ситуациях реальной жизни путем наблюдения за 

возникновением приязни. Этим занимались такие психологи, как Т. Ньюком, У. 

Гриффит и Р. Вейч, и результаты их экспериментов подтвердили данное 

предположение: сходство рождает удовлетворение. В работах Г. Бирна также сделан 

важный шаг в понимании установок как факторов, определяющих межличностное 

притяжение. Он дифференцирует установки на важные и второстепенные, что 

позволяет определить иерархию личностных качеств, в большей или меньшей мере 

определяющих межличностное притяжение. Симпатия проявляется в большей мере 

тогда, когда сходство установок обнаруживается по важным качествам и различие — 

по второстепенным, менее значимым для данного человека. Таким образом, каждый 

человек не только оценивает свои качества и качества других как положительные и 

отрицательные, но и как важные, значимые, и второстепенные. 

Большое значение в межличностной привлекательности имеет такой фактор как 

функциональная дистанция - то есть то, как часто люди сталкиваются в повседневной 

жизни. Было замечено, что чем короче эта дистанция, то есть чем чаще сталкиваешься с 

объектом, тем симпатичней и привлекательней он кажется. Люди, оказавшиеся 

соседями по комнате в общежитии, чаще становятся друзьями, а не врагами. 

Оказывается, простое нахождение объекта в поле человека - визуализация, заставляет 

его (человека) относиться к объекту (будь то картина, здание или другой человек) с 

большей симпатией.  

Несмотря на сложность изучаемого психологического явления, нами была 

предпринята попытка разработки психологических занятий по развитию аттракции у 

студентов. Первым шагом в данной работе было исследование уровня аттракции у 

студентов. Для этого был разработан специальный опросник, который содержал в себе 

следующие качества, характерные для личности, обладающей аттракцией: умение 
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быстро и точно распознать реакцию собеседника и его состояние, умение слушать 

собеседника, поддерживать спокойный темп речи и продемонстрировать ему своё 

уважительное и доброжелательное отношение, способность общаться без 

наигранности, грубости и находить общий язык с разными людьми в различных 

ситуациях, способность вызывать уверенность в успехе дела и т.д. Оценивая себя, 

каждый из студентов смог увидеть, насколько он является привлекательным в 

эмоциональном плане при вступлении в контакт с собеседником.  

Следующей ступенью стала разработка и апробация самих занятий, 

включающих как теоретическое изучение студентами аттракции, так и их обучение 

вербальным и невербальным приёмам формирования аттракции. С помощью данных 

приемов можно расположить к себе партнёра по общению за относительно короткое 

время, что в свою очередь способствует повышению эффективности в общении. 

Условно данные приёмы были названы «Комплименты», «Зеркало отношений», «Имя 

собственное», «Терпеливый слушатель» и «Личная жизнь». 

Заключительным шагом стало определение эффективности проделанной работы. 

Полученные данные показали, что присутствие на наших занятиях студентов и 

совместно проведённая работа позволили повысить аттрактивные качества каждого из 

них. 
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Особенности профессионального самоопределения студентов специальности 

«Промышленное и гражданское строительство» на этапе окончания бакалавриата 

Зинина С.М., к. психол. н., доцент  ННГАСУ 

Профессиональное самоопределение как процесс самостоятельного и 

осознанного соотнесения возможностей и способностей личности с требованиями  
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профессии не ограничивается только периодом  выбора учебно-профессионального 

заведения, а является эмоционально-ценностной составляющей переживания 

личностью своего профессионального пути (Е.А. Климов).  Периоды активизации 

процесса профессионального самоопределения традиционно приходятся на время 

кризисов профессионального становления личности, и так или иначе связаны с 

профессиональными выборами (Э.Ф. Зеер, Н.С. Пряжников). 

 Выборы профессии, специальности, специализации, конкретного трудового 

поста – эти своеобразные «точки  бифуркации» на трудовом пути личности 

оказываются максимально сконцентрированными в период профессионального 

обучения  студента в вузе. Важный профессиональный выбор в период обучения 

студентов инженерно-строительных специальностей в ННГАСУ – это выбор в рамках 

уже выбранной строительной специальности вида профессиональной деятельности: 

производственно-организационной, проектной, педагогической, научно-

исследовательской. По окончании бакалавриата этот выбор определяет дальнейшую 

образовательную траекторию студента, который имеет возможность пойти на 

производство,  либо продолжить обучение в специалитете или магистратуре, и в целом 

оказывает влияние на результаты карьерного планирования будущего выпускника вуза.  

В процессе анкетирования мы поставили целью выяснить, насколько возможные 

варианты профессионального развития  соотносятся с реальными учебно-

профессиональными намерениями будущих выпускников бакалавриата.    

В анкетировании приняли участие 87 студентов 4 курса ННГАСУ специальности 

«Промышленное и гражданское строительство». Как показали результаты анализа 

ответов студентов на вопросы анкеты, 70%  от общего количества опрошенных 

планируют продолжить свое обучение  только в «специалитете». Мотивами данного 

решения студенты считают:  

1. Получение полного высшего образования по своей специальности – 38% 

2. Расширение возможностей  трудоустройства – 19% 

3. Получение диплома специалиста – 15% 

4. Возможность скорейшего заработка и начала самостоятельной жизни – 12 % 

5. Желание стать хорошим специалистом – 8 % 

6. Стремление получить квалификацию инженера, а значит и профессию – 4% 

7. Возможность иметь управленческую должность в перспективе – 2 % 

8. Считают это решение популярным, значит правильным – 2%. 
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По результатам анкетирования 27% будущих выпускников бакалавриата не 

исключают возможности поступление в магистратуру. Мотивы данного решения, по 

мнению студентов, выглядят следующим образом: 

1. Повышение качества своих профессиональных знаний – 31% 

2. Появление новых возможностей в профессиональной карьере – 20,6 % 

3. Интерес к науке – 14,7% 

4. Возможность впоследствии заниматься преподавательской деятельностью – 

13,2% 

5. Отсрочка от службы в армии – 11,8% 

6. Отсрочка необходимости трудоустройства – 4,5% 

7. Влияние родителей – 1,5% 

8. «Мало кто знает, что такое магистратура, кто знает, тот идёт» - 1,5 %. 

По нашим данным, никто из опрошенных студентов 4 курса не заявил об 

окончательном намерении закончить своё профессиональное обучение на уровне 

бакалавриата и уйти на производство, однако как вариант такое развитие событий не 

исключают для себя  - 3 % респондентов. На такой непопулярный шаг студента может 

вынудить, по мнению респондентов,  необходимость трудоустройства в связи с 

тяжёлым материальным положением семьи, либо сложности в обучении и связанная с 

этим усталость.  

На основании данных анкеты нам удалось составить представление о круге лиц, 

с которыми студенты обсуждают проблемы и перспективы своего профессионального 

будущего, это: 

Друзья – 48% 

Родители – 37% 

Коллеги по работе – 8% 

Преподаватели – 4% 

Ни с кем не обсуждают данную проблему – 4%. 

Анализ анкетных данных показал, что большинство студентов планируют свою 

профессиональную карьеру в рамках определенного вида деятельности: 

Производственно-организационной – 28%  

Проектно-конструкторской – 23% 

Производственно-экономической – 8% 

32% респондентов назвали как минимум два вида возможной профессиональной 

деятельности, а 7 % - заявили о своей невозможности определиться с данным 
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профессиональным выбором; один студент, по результатам анализа анкет не связывает 

своё будущее со строительной профессией. Таким образом, 39% будущих выпускников 

бакалавриата находятся в ситуации выбора вида профессиональной деятельности.  

Трудности и проблемы собственного профессионального самоопределения 

студенты 4 курса специальности «Промышленное и гражданское строительство» 

связывают с: 

плохой информированностью об особенностях того или иного вида 

профессиональной деятельности – 36%; 

отсутствием интереса и склонности в какому-либо виду профессиональной 

деятельности – 16%; 

неуспехом в выполнении многих дел – 7%; 

неуверенностью в себе – 4%. 

Другие причины (отсутствие рабочих мест, отсутствие практического опыта, 

неуверенность в будущем)  называют 10% респондентов;  

27% участников анкетирования заявили о том, что им ничего не мешает в 

осуществлении профессионального самоопределения, так как окончательно 

определились с будущей профессией (10 человек), уверены в себе и идут к намеченной 

профессиональной цели (12 человек), уже работают по специальности (2 человека).   

Апробация психолого-педагогических мероприятий по психологическому 

сопровождению профессионального самоопределения студентов инженерно-

строительных специальностей 4 курса проводилась нами  в рамках курса «Психология 

менеджера». В содержание лекционных и практических занятий включался 

информационный и психодиагностический материал, направленный на формирование  

у будущего выпускника бакалавриата информационно-психологической готовности к 

выбору вида будущей профессиональной деятельности.  

Компонентами информационно-психологической готовности к 

профессиональному выбору вида деятельности в рамках строительной специальности 

являются: 

– представление о видах и содержании профессиональных деятельностей в рамках 

строительной специальности; 

– осведомленность о закономерностях развития личности в ходе 

профессиональной деятельности, детерминации и стадиях профессионального 

становления личности, видах профессиональных деструкций; 
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– информированность о взаимосвязи профессионального типа личности и типа 

профессиональной среды; 

– представление о профессионально обусловленной структуре личности, роли и 

взаимосвязи её структурных компонентов (направленности, опыта, свойств 

психических процессов и психофизиологических свойств) в успешности освоения и 

выполнения профессиональной деятельности; 

–  осведомленность о профессионально важных качествах личности, 

определяющих успешность в проектно-конструкторской, производственно-

организационной, научно-исследовательской и педагогической деятельностях; 

– знание об индивидуальном уровне развития устойчивости внимания, 

технического мышления, пространственных представлениях в аспекте прогнозирования 

профессиональной успешности в проектно-конструкторской деятельности; 

– знание об индивидуальном уровне развития управленческого потенциала 

личности в аспекте прогнозирования профессиональной успешности в 

производственно-организационной деятельности; 

– знание об индивидуальном уровне развития педагогических способностей в 

аспекте прогнозирования профессиональной успешности в педагогической 

деятельности; 

– знание об индивидуальном уровне развития научно-исследовательского 

потенциала личности  аспекте прогнозирования профессиональной успешности в 

соответствующей деятельности. 

В процессе психологического сопровождения для информирования  будущих 

выпускников бакалавриата нами была конкретизирована профессиональная структура 

личности в зависимости от различных видов деятельностей в рамках строительной 

специальности (Таблица 1). 
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Таблица 1.  –  Профессиональная структура личности выпускников строительных 

специальностей 

Свойства 
личности 
 
 

Возможные виды профессиональной деятельности выпускников строительных 
специальностей 

 
Проектно-кон-
структорская 

Производственно-
организационная 

Научно-исследова-
тельская 

Педагогическая  

 
Свойства про-

фессиональной 

направленности 

Профессиональный тип личности 
Интеллектуаль-
ный. 
Конвенциональ-
ный 

Реалистический. 
Предприниматель-

ский 

Интеллектуальный Социальный 

Тип эмоциональной направленности 
Праксический  Праксический  Гностический Альтруистический 

Профессиональная компетентность инженера-строителя определенной специальности 

Профессиональный опыт 
Профессио-

нально важные 

качества 

(ПВК) 

Развитое 
пространствен-
ное мышление и 
воображение. 
Высокий уро-
вень концен-
трации и устой-
чивости внима-
ния. 
Способность 
длительное 
время зани-
маться моно-
тонной работой, 
аккуратность 
Собранность. 
Самоконтроль. 
 

Развитые 
коммуникативные 
навыки 
Организаторские 
способности 
Умение убеждать 
Высокий уровень 
распределения и 
переключения 
внимания 
Находчивость 
Реалистичность 
Настойчивость 
Коммуникабель-
ность 
Энергичность  

Любознательность 
Способность длитель-
ное время заниматься 
решением одной и той 
же проблемы 
Творческое мышление 
Наблюдательность 
Прилежание 
Дисциплинированность 
Способность к критике 
и самокритике 
Беспристрастие  
 
 

Эмпатия 
Эрудиция 
Интуиция 
Вербально-комму-
никативные спо-
собности 
Оптимизм 
Находчивость 
Педагогическое 
мышление 
Рефлексия  
 

Профессиональ- 

но значимые 

психофизиологи-

ческие свойства 

Отсутствие вы-
раженного ней-
ротизма, экст-
раверсии, вы-
раженной под-
вижности н. с.  

Сильная или 
среднесильная, 
подвижная нервная 
система 

Высокая активность 
левого полушария го-
ловного мозга 

Уравновешенность 
нервной системы, 
отсутствие выра-
женной интровер-
сии  

 

Модель психологической подготовки студентов-педагогов  

на основе акмеологического подхода 

Зобнина Т.В., к. психол.н., доцент ШГПУ, г. Шуя 

Акмеологический подход к психологической подготовке студентов-педагогов 

мы определяем как систему принципов, положенных в основу формирования у них 

психологических предпосылок достижения акме в предстоящей профессиональной 

деятельности и как целостной организации процесса их психологической подготовки, 

выражающейся в единстве ее целей, содержания, форм, методов и средств.  
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Методологические принципы акмеологии представляется возможным 

объединить в две группы: принципы изучения и объяснения эффективной 

профессиональной деятельности и ее субъекта (детерминизма, взаимодействия и 

развития, комплексности, системности) и принципы саморазвития человека на пути к 

акме (субъекта и субъектности, активности, моделирования, рефлексивности, принцип 

перевода потенциального в актуальное, принцип оптимальности, принцип 

формирования позитивной Я-концепции личности).  

Возможность опоры на названные принципы в подготовке будущих педагогов 

обусловлена рядом причин: содержанием их психологического образования; задачами, 

стоящими перед студентами; характером их деятельности в период вузовского 

обучения; возрастными особенностями студентов; спецификой педагогической 

деятельности; трактовкой профессионализма не только как высокого уровня 

профессиональной умелости, но и как системной организации психики человека, в 

формировании которой большую роль может сыграть психологическая подготовка 

студентов. Реализация названных принципов предусматривает соответствующую 

организацию всех блоков процесса подготовки студентов: программно-целевого, 

содержательного, процессуального, контрольно-регулирующего.  

Программно-целевой блок предполагает ориентацию студентов на достижение 

высоких результатов в учебной, а затем в профессиональной деятельности, на 

непрерывное саморазвитие в жизни, привнося тем самым новое качество целей в их 

профессиональное образование.  

Важным аспектом содержательного блока подготовки студентов, формируемого 

для достижения поставленных целей и отражающего современное состояние науки, 

является расширение их знаний о сущности, детерминантах, путях достижения акме, об 

уровнях продуктивности педагогической деятельности. Определяя категорию «акме» 

как высший уровень достижений человека и рассматривая ее в качестве 

системообразующей категории психолого-акмеологического знания, к 

акмеологической тематике мы относим многогранную проблему прогрессивной и 

гуманистической самореализации личности; вопросы профессионализма и 

профессионализации личности; проблематику творчества; вопросы самопознания и 

саморазвития личности. Очевидно, что эти вопросы отчасти принадлежат сфере 

психологической науки, поэтому фрагментарно могут освещаться в ходе преподавания 

общей, возрастной, педагогической, социальной психологии; в ряде аспектов они 

выходят за рамки традиционно оформившегося предмета психологии, что является 
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основанием для связи психологии и акмеологии и придает содержанию 

психологического образования студентов интеграционный характер.  

Вместе с актуальной проблемой целей и содержания образования в последнее 

время широко обсуждается вопрос о формах, методах и средствах обучения студентов в 

вузах, объединяемых в процессуальный блок системы подготовки студентов. 

Основными организационными формами подготовки студентов в вузе являются 

лекционные, семинарские, практические занятия, в последние годы больше внимания 

уделено формам самостоятельной работы студентов. Акмеологический подход 

предусматривает использование как традиционно сложившихся форм и методов 

подготовки студентов, так и активных методов обучения: методов программированного 

обучения, методов проблемного обучения, методов интерактивного обучения 

(классификация В.Я Ляудис). Исходя из того, что любые методы, приводящие к 

положительным изменениям в личности, способствуют её развитию, к активным 

методам обучения правомерно отнести и методы саморазвития личности. 

Совершенствование у студентов умений саморегуляции наряду с контролем и 

оценкой их деятельности составляет сущность контрольно-регулирующего блока их 

профессиональной подготовки.  

В реализации модели психологической подготовки студентов-педагогов на 

основе акмеологического подхода мы видим возможность формирования качеств, 

которые помогут им осуществлять в будущем поэтапное движение к высоким 

показателям в профессиональной деятельности. 

 

Психолого-педагогическая технология развития мотивационной готовности 

студентов-психологов к профессиональной деятельности 

Кочнева Е.М., к. психол. н., доцент, зам. зав. кафедрой 

психологии профессионального развития ВГИПУ;  

Пахомова Л.Ю., преподаватель, Российский  

государственный социальный  институт, г. Москва 

Период выбора профессии начинается, как правило, в школьные годы и не 

заканчивается после окончания вуза. Получение диплома о высшем профессиональном 

образовании для многих выпускников сегодня не означает, что они готовы к началу 

трудовой деятельности. Современное высшее профессиональное образование ищет 

новые пути организации учебного процесса, который способствовал бы осознанному 

развитию профессиональных умений и самостоятельности у будущих специалистов. 
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Современный студент, заканчивая вуз, должен не только иметь определенный запас 

теоретических знаний, умений и навыков, но и быть готовым реализовать свои 

профессиональные планы в профессиональной перспективе. 

Анализ понятий «психологическая готовность» и «готовность к 

профессиональной деятельности», имеющихся в научной литературе, позволяет 

сделать вывод, что данный вопрос активно изучался отечественными психологами, о 

чем свидетельствует широкий спектр исследований данных феноменов. Под 

психологической готовностью в исследованиях отечественных авторов понимается: а) 

наличие в психическом мире человека определенного опыта, совокупности знаний, 

умений и навыков (С.С. Акимов, А.В. Введенов, Я.А. Волкова, А.А. Дергач,              

В.А. Крутецкий, Н.В. Кузьмина, В.А. Моляков, Р.Д. Санжаева); б) качества, 

относящиеся к индивидуальным особенностям психических процессов (уверенность в 

силе, сложность решаемой задачи, уровень притязаний и др.) (М.Л. Афанасьев,        

С.И. Брызгалова, П.К. Зайцев, Ю.К. Киселев, Е.Г. Козлов, К.К. Платонов, А.К. 

Родионов и др.); в) активно-действенное состояние личности, установка на 

определенное поведение, мобилизованность сил для выполнения задачи (М.И. 

Дьяченко, Л.А. Кандыбович); г) общая готовность (активация мотивационных и 

волевых процессов) и состояние готовности в настоящий момент (сознательное 

стремление справиться с задачей, трудностями, быть на высоте всех требований) (А.М. 

Столяренко, Б.А. Сосновский); д) целостный механизм, в котором важнейшими 

являются две характеристики: психологическая готовность и практическая готовность 

(А.Б. Боровкова, И.Б. Готская). 

Психологическая готовность имеет структуру, в которой системообразующим 

компонентом выступает компонент мотивационной готовности, который понимается 

как: а) потребность в успешном выполнении поставленной задачи, интерес к 

деятельности, стремление добиться позитивного результата и показать себя с лучшей 

стороны (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович); б) приведение в порядок» своего образа 

мира, готовность, осознание смысла и ценности своей деятельности в 

профессиональной сфере на основе активности этого человека уже в определенной 

направленности к той или иной профессии (О.М. Краснорядцева); в) иерархия 

потребностей и соответствующих мотивов (Н.А. Тарасюк); г) актуализацию у будущего 

специалиста потребности в личностном росте и профессиональном развитии в труде 

(Л.Н. Захарова); д) феномен, характеризующий уровень активности индивида в 

развитии потребностей трудовой деятельности (Е.М. Кочнева). 
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В ФГОС ВПО третьего поколения указано, что у студентов в процессе обучения 

в вузе должны быть сформированы общекультурные, профессиональные компетенции 

и, что не менее важно, развиты необходимые личностные характеристики. Среди 

личностных характеристик, развитие которых происходит в вузе, мы, в рамках 

психологического исследования, выделили мотивационную готовность студентов к 

профессиональной деятельности, как системообразующий элемент мотивации к 

трудовой деятельности, которое понимается нами как интегративное личностное 

образование [2]. 

На основе данных теоретического и эмпирического исследования, обозначенных 

психолого-педагогических условий (совокупность внешних и внутренних условий) 

развития мотивационной готовности студентов-психологов к профессиональной 

деятельности в образовательном пространстве вуза и методологических принципов 

построения развивающих занятий, мы разработали психолого-педагогическую 

технологию (программа «Моя профессия – психолог»). 

 Содержание программы «Моя профессия – психолог» включает 5 смысловых 

блоков, на раскрытие каждого отводится 4 часа.  При выборе тем и определении 

содержания программы мы опирались на «Теорию планомерно-поэтапного 

формирования умственных действий и понятий» П.Я. Гальперина. 

«Теория поэтапного (планомерного, планомерно-поэтапного) формирования 

умственных действий и понятий в узком, собственном смысле слова представляет 

собой детально разработанную систему положений о механизмах и условиях сложных 

многоплановых изменений, связанных с образованием у человека новых образов, 

действий и понятий. Методологически речь идет о принципиальном понимании пути 

освоения индивидуумом общечеловеческого опыта. Теоретически данная теория 

представляет собой наиболее обобщенное и развернутое номотетическое описание 

психологических закономерностей интериоризации. Операционально-технологически 

речь идет о полной системе психологических условий, обеспечивающих приобретение 

становящимся действием намеченных общественно-ценностных свойств» [1].  

Учитывая основные положения теории поэтапного (планомерного, планомерно-

поэтапного) формирования умственных действий П.Я.Гальперина мы включили в 

содержание программы «Моя профессия – психолог» следующие смысловые блоки: 

– Мои профессиональные представления (мечты). 

– Мой профессиональный выбор. 

– Мои профессиональные цели. 
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– Я и моя профессия. 

– Моя профессиональная карьера. 

Поэтапное прохождение студентами блоков рассматриваемой программы 

позволило нам решить следующие задачи: 1) осознание и расширение границ 

позитивного восприятия студентами образа профессионального психолога; 2) развитие 

навыков постановки целей (краткосрочных и долгосрочных) и нахождения путей их 

реализации; 3) развитие профессиональной идентичности; 4) осознание и развитие 

индивидуально-психологических особенностей личности: профессиональной 

самооценки, решительности и инициативности. 

Основными методологическими принципами, выступившими ориентирами при 

создании и реализации программы, стали принципы, которые обозначены в 

литературных публикациях [3, 4]: 

– принцип реалистичности. В процессе занятий студенты-психологи 

опираются на свой опыт (личный, профессиональный, трудовой и т.д.).  

– принцип активности. Профессиональная подготовка студентов-

психологов только тогда достигнет хорошего результата, когда студенты максимально-

активно включены в свое профессиональное становление. Этот принцип использован 

нами с целью организации прохождения занятий по программе не на репродуктивном 

уровне усвоения информации, а на творческом, самостоятельном поиске 

реконструирования предметного ресурсного содержания. Такая организация 

профессионального обучения, как считал Ю.Л. Лавочников, позволяет быть обучению 

целенаправленным в профессиональном и личностном плане. 

– принцип исследовательской, творческой позиции участника.  Участники 

сами обнаруживают, открывают уже известные психологии закономерности, осознают 

свои особенности, возможности, ресурсы. В процессе прохождения занятий в группе 

создаются такие ситуации, в которых участники сами могут что-то обнаружить, 

открыть, осознать. Последовательная реализация этого принципа дает возможность 

сформировать у участников готовность экспериментировать со своим поведенческим 

репертуаром и за пределами группы.  

• принцип объективации (осознания) – поведение участников группы 

«переводится» с импульсивного (термин Узнадзе) на объективированный уровень. В 

качестве универсального средства объективации выступает обратная  связь. 

Показателем эффективности разработанной и апробированной психолого-

педагогической технологии (программы «Моя профессия – психолог») явилось 
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изменение индивидуально-психологических особенностей студентов-психологов, 

которые проявились: 1) в позитивных изменениях профессиональной самооценки 

(увеличилось число студентов ЭГ имеющих адекватные показатели профессиональной 

самооценки, уменьшилось количество студентов ЭГ имеющих низкие показатели 

профессиональной самооценки); 2) в изменении профессиональной идентичности 

(увеличилось количество идентификационных связей в сознании студентов-психологов 

ЭГ понятия «практический психолог» и понятиями «моя профессия», «моя работа», 

«мое будущее» и «Я»), 3) в изменении волевых характеристик (у студентов-психологов 

ЭГ появились ярко выраженные навыки целеполагания, что повлекло изменения 

показателя по шкале целеустремленности).  

Таким образом, можно констатировать, что психолого-педагогическая 

технология (программа «Моя профессия – психолог») способствует развитию 

мотивационной готовности студентов к профессиональной деятельности, о чем 

свидетельствуют данные, полученные в ходе психологического исследования. 
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Кейс-метод в учебном процессе   

Павленко Т. П., к.п.н., доцент ННГАСУ                                                                                        

Сегодня образование рассматривается как движущая сила прогрессивного и 

стабильного развития общества. Выдвигаются новые цели образования, 

ориентированные на подготовку выпускника любой ступени к успешной 
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самостоятельной жизнедеятельности в условиях неопределённости современного 

общества. Изменяется образовательная практика.  

Изменяются и требования к современным технологиям. Сегодня 

образовательная технология должна: позволить организовать самостоятельную 

деятельность студентов по освоению содержания образования; способствовать 

включению студентов в различные виды деятельности; быть технологией работы с 

различными источниками информации, так как информация сегодня используется как 

средство организации деятельности, а не цель обучения; быть технологией организации 

группового взаимодействия; быть технологией метапознавательной деятельности 

студентов, так как субъективная познавательная позиция становится определяющим 

фактором образовательного процесса; быть технологией контекстного обучения, 

позволяющей решать профессиональные задачи. Всем этим требованиям соответствует 

технология с использованием кейс-метода. 

Кейс-метод относится к методам решения сложных слабоструктурированных 

проблем, предполагающих использование творческого потенциала студентов. Кейс 

характеризуется наличием актуальной или реальной проблемы, драмы, 

необходимостью выбора и, кроме того, в нём, как правило, традиционно представлен 

тот (или те), кого жизнь поставила перед необходимостью решить эту проблему.  

Источниками кейса могут быть: общественная жизнь с многообразием проблем 

и фактологической базы; образование, так как именно оно определяет цели и задачи 

обучения и методы, интегрированные в кейс-метод; наука, которая задаёт методологию 

и множество научных методов, интегрированных в кейс; художественная и 

публицистическая литература, которые могут подсказать идеи, определить сюжетную 

канву кейса; «местный» и статистический материалы. 

Работа над кейсом проходит в аудитории, но на подготовительном этапе она 

обязательно предполагает и внеаудиторную работу как для преподавателя, так и для 

студентов. 

Для преподавателя – необходимо подготовиться по следующим вопросам: 

определить факты, взаимоотношения действующих лиц в проблемной ситуации кейса; 

смоделировать дискуссию, её начало, развитие и завершение; выявить вопросы, 

которые могут возникать в ходе дискуссии, а также аргументы и контраргументы, 

которые могут быть выдвинуты сторонами. Подготовленные вопросы должны 

направлять студентов в нужное русло; составить домашнее задание; разработать 

систему оценивания решения кейса. 
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Для студентов внеаудиторная подготовка к решению кейса состоит в изучении 

текста ситуации и в выполнении заданий к нему.  

Довольно часто кейс по форме представляет собой художественно-

публицистическое произведение, которое содержит все атрибуты своего жанра: 

действующего субъекта, порой конкретного человека с его внутренним миром, 

переживаниями, размышлениями, мотивами. Кроме того, в кейсах часто даются 

описания ближайшего окружения и взаимоотношений его героев. Социально-

психологический, эмоциональный и деятельный контексты кейса «напускают такой 

туман», что бывает очень трудно уловить хотя бы очертания проблемы. Довольно часто 

в этом тумане намечаются контуры ложных, отвлекающих проблем. Поэтому успех 

последующей работы над кейсом зависит именно от успешного рассеивания 

напущенного автором тумана. 

Для этого в кейс-методе используется диагностика ситуаций. В структуре 

диагностики выделяются три блока операций. Первый блок представляет собой 

описание реального состояния объекта в соответствии с выбранными параметрами. 

Второй блок ориентирован на определение должного состояния объекта по этим 

параметрам. Третий блок предполагает сравнение реального и должного состояний. 

Если различия между этими состояниями нет, то можно продолжить практическую 

деятельность с данным объектом. Если же различия имеются, то определяется тип 

«болезни» объекта и формируются направления и способы его коррекции. 

Следующий шаг аналитической деятельности направлен на выработку 

возможных альтернатив разрешения проблемной ситуации. По сути дела, начинается 

принципиально новая фаза аналитической деятельности, которую можно назвать 

программирующей аналитикой. Задача этого этапа выявить все возможные варианты 

разрешения проблемы, сформировав поле альтернатив. В конечном итоге внимание 

должно остановиться на нескольких проблемных альтернативах, осмысление которых 

определяет дальнейший ход работы. 

При этом преподаватель дополнительно (к основной задаче – развитие 

метапознавательной деятельности студентов средствами содержания учебно-

профессиональной деятельности) может решать самые разные задачи при обсуждении 

содержания кейса:  

–привлечение студентов к групповой работе; 

-создание в аудитории атмосферы, которая облегчала бы высказывания 

взглядов и защиту своих позиций перед группой; 
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-определение уровня знаний студентов и их взглядов по разным вопросам; 

-стимулирование умственной работы и взаимодействия в процессе занятия; 

-поддержка энтузиазма относительно различных учебных тем в течение всего 

занятия; 

-анализ рабочих задач и ситуационных упражнений, практическая проверка 

усвоенного учебного материала; 

-формирование у студентов творческого отношения к учебному материалу и 

навыков дедуктивного мышления; 

-оценка усвоения учебного материала. 

Далее проводится дискуссия по какой-то из обозначенных студентами 

проблем. Обычно она начинается с постановки цели, определения того, что может быть 

результатом дискуссии и объявления участникам о времени, отведённом для 

дискуссии. 

При обсуждении проблемы важно выслушать каждого участника, при этом 

требовать ясной аргументации своей позиции: просить уточнить неясные положения, 

объяснить свою точку зрения. Управление дискуссией предполагает и активизацию 

студентов, которые не участвуют в обсуждении, и сдерживание чрезмерно активных, 

которые притягивают всё внимание к себе. Кроме того, важными аспектами 

управленческой деятельности преподавателя являются проблемный и эмоциональный 

аспекты. Проблемный аспект заключается в выделении важных вопросов для 

обсуждения, концентрации на них внимания участников дискуссии. Эмоциональный 

аспект предполагает управление эмоциями участников. Главное здесь заключается в 

поддержании эмоционального тонуса обсуждения и преодолении конфликтных 

ситуаций. 

Завершение занятия преподавателю, как правило, контролировать труднее, чем 

начало, так как «притормозить» ход дискуссии бывает непросто. Форма завершения 

занятия, которая может зависеть от хода обсуждения, должна «работать» на 

достижение выбранных целей занятия. Использование только одного способа 

завершения снижает интерес к занятию. 

Можно использовать следующие варианты завершения обсуждения: 

-краткое резюме преподавателя, построенное дедуктивно; 

-постановка дополнительных вопросов, не затронутых в дискуссии; 

-предоставление новой информации (в тех случаях, когда анализ кейса не 

приводит к решению проблемы, удовлетворяющей всех участников обсуждения, можно 
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представить дополнительную информацию о том, как дальше развивались события, что 

произошло с главными действующими лицами, организацией и т.п.); 

-обобщение и подведение итогов студентами. Студенты готовят 

индивидуальные или групповые резюме хода и результатов дискуссии. Презентации 

резюме могут быть как в устной, так и в письменной форме в зависимости от цели 

занятия. В последнем случае желательно предусмотреть вопросы, направленные на 

изучение требуемой информации. Ответы студентов могут быть предъявлены для 

обсуждения в аудитории в конце текущего или в начале следующего занятия. 

Наш опыт работы по использованию кейс-метода показал, что такая форма 

коллективной учебной деятельности, моделируя будущую профессиональную 

деятельность студентов, создаёт сильную положительную мотивацию к получению 

учебной информации, повышает эффективность обучения.  

Литература: 

1. Завгородняя, А. Метод конкретных ситуаций в обучении взрослых /А. 

Завгородняя, Д. Ямпольская // Новые знания, 2001, №2. 

2. Панфилова, А. П. Основы менеджмента. Полное руководство по кейс-

технологиям / А. П. Панфилова, Л. А. Громова, И. А. Богачек, В. А. Абчук. – СПб. : 

Питер, 2004. 

3. Ситуационный анализ, или анатомия кейс-метода /Под ред. Ю. П. 

Сурмина.- Киев: Центр инноваций и развития, 2002. – 286 с. 

4. Современные технологии обучения / Под ред. Г. В. Борисовой – СПб., 

2002. 

 

Влияние психологического климата на развитие профессиональной позиции 

студентов как будущих руководителей 

Павленко Т. П., к.п.н., доцент ННГАСУ; 

Батищева Е. В., студентка ННГАСУ 

Современные программы фундаментального научного обеспечения развития 

образования предполагают, прежде всего, углубленное изучение процесса развития 

личности, психологических закономерностей ее становления, условий и механизмов 

ускорения процесса личностного самоопределения. Для профессиональной 

деятельности данное положение имеет особое значение, поскольку она выдвигает 

определённые требования к её носителю – личности специалиста (Ф. Е. Василюк, 1996; 

И. В. Дубровина, 2007; Е. А. Климов, 2006). 
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Проблема совершенствования системы профессионального обучения 

исследовалась с позиции организации, структуры, содержания, методов и форм 

профессионального образования (Ю. П. Зинченко, 2007; В. Я. Ляудис, 1998; В. В. 

Рубцов, 2000 и др.). В качестве условий повышения уровня подготовки специалистов в 

последнее десятилетие исследователи всё чаще предлагают рассматривать развитие 

профессионально важных качеств (Г. С. Абрамова, 2001), профессионального 

самосознания (Г. В. Акопов, 2004), становление профессиональной идентичности (Л. Б. 

Шнейдер, 2001), влияние профессионального сообщества, студенческой группы на 

становление последней (В. П. Зинченко, А. В. Брушлинский и др.)  

Профессиональная подготовка специалистов должна учитывать единство 

личностного и профессионального самоопределения, закономерным результатом 

которого является выстраивание его профессиональной позиции. Опираясь на 

исследования Н. Г. Алексеева, Е. В. Бурмистровой, В. И. Слободчикова и др., мы 

рассматриваем профессиональную позицию как ответственное и ценностное 

отношение к реализации деятельностных норм. В качестве базовых психологических 

условий становления профессиональной позиции выступает способность к 

самоопределению в философско-мировоззренческом (кто я?), рефлексивно-

методологическом (как я могу действовать?), предметно-психологическом (что я могу 

делать?) и педагогическом (где и с кем я могу действовать?) (Е. В. Бурмистрова, 1999). 

Такое самоопределение невозможно без целенаправленного процесса самооценивания, 

в котором человек анализирует, осознаёт свои реальные потребности, мотивы, 

способности и соотносит их с определёнными эталонами, условиями и требованиями 

деятельности. Результаты самооценивания в рамках указанных пространств могут 

служить показателем развития профессиональной позиции студентов. 

Профессиональная позиция развивается в культурных и профессиональных 

сообществах (в т.ч. и в студенческих группах) где посредством коммуникации, 

рефлексии, кооперации происходит выработка, проектирование и освоение норм 

профессиональной деятельности. 

Рефлексия как самооценка собственных возможностей рассматривается В. П. 

Зинченко, А. В. Брушлинским, Н. Е. Шафажинским и др. Рефлексию определяют как 

способность человека к самоанализу, осознанию и переосмыслению своей 

деятельности и отношений с окружающим миром. Выделяют три типа рефлексии: 

интеллектуальную, личностную и коммуникативную. Интеллектуальная рефлексия 

направлена на осмысление человеком содержания и средств собственной деятельности, 
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что позволяет регулировать и контролировать её. Личностная рефлексия является 

важнейшим условием личностного самопознания, саморазвития и 

самосовершенствования, она обогащает Я-концепцию человека и лежит в основе 

относительной его независимости от ситуационных обязательств, в том числе и от 

отрицательно эмоционально окрашенных. Коммуникативная рефлексия 

рассматривается им как механизм восприятия и понимания людьми друг друга, как 

способ познания человека человеком. 

Типы рефлексии тесно взаимосвязаны между собой и сосуществуют в 

деятельности, поэтому задача построения детально проработанного образа 

собственного профессионального будущего и «образа себя как профессионала» - одна 

из центральных на ранних этапах профессионального самоопределения. 

Одной из функций рефлексии является установление и гибкое соотнесение 

предъявляемых требований ситуации и реальных возможностей субъекта. Данная 

функция реализуется через самооценку личностью своих возможностей, результатов 

деятельности, своих личностных качеств, поступков и поведения в целом. 

Особенности профессиональной самооценки заключаются в удержании себя в 

рамках предъявляемых требований, сравнении профессиональных альтернативных 

позиций и субъектов профессиональной деятельности, стимулировании саморазвития, 

самоорганизации, творческого подхода к учебной и будущей профессиональной 

деятельности. 

Основанием для формированиея профессиональной самооценки выступает 

профессиональное содержание в «образе Я» личности. Развитие и обогащение «образа 

Я», в свою очередь, связано с рефлексивным оцениванием и самооцениванием (Л. Б. 

Шнейдер, 2004). 

Данные представления легли в основу исследования, проведённого нами на базе 

ННГАСУ в феврале –апреле 2010 г. В исследовании приняли участие 29 студентов 

ИАГ. 

 

Динамика самоотношения студентов специальности «Психология» 

Портнова Ю.М., к. психол. н., ст. преподаватель ННГАСУ 

Ни одно из проявлений человека как социального субъекта, ни одно из его 

отношений к окружающему миру не обходится без включения в эти процессы его 

отношения к самому себе. И именно эмоционально-ценностное отношение к себе 

детерминирует развитие регулятивного компонента самосознания, а также обусловливает 
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индивидуальный стиль поведения личности. Самоотношение является «одной из самых 

важных интегральных характеристик личности, влияющей практически на все аспекты ее 

поведения и деятельности» [4, с.98].  

Для выявления уровня сформированности самоотношения студентов, 

обучающихся по специальности «Психология», нами была использована методика 

МИС С.Р. Пантелеева [2]. Полученные данные позволили выделить группы студентов с 

позитивным и негативным самоотношением. Оценка уровней выраженности 

самоотношения проводилась по таким шкалам, как закрытость, самоуверенность, 

саморуководство, отраженное самоотношение (фактор самоуважения); самоценность, 

самопринятие, самопривязанность (фактор аутосимпатии) и фактор самоуничижения, в 

структуру которого входят внутренняя конфликтность и самообвинение. По результатам 

исследования были выявлены уровни самоотношения  студентов: низкий, средний, высокий. 

Обобщенные данные представлены в табл. 1. 

Таблица 1 −−−− Уровни выраженности факторов самоотношения  студентов 

специальности «Психология» 

Факторы самоотношения Уровень выраженности,  % 

Низкий Средний Высокий 

Самоуважение: −−−− 59,7% 40,3% 

закрытость 6,8% 58,6% 34,4% 

самоуверенность 11,4% 55,3% 33,3% 

саморуководство 25,2% 39,2% 35,6% 

отраженное самоотношение 12,6% 62,2% 25,2% 

Аутосимпатия: 2,2% 72,4% 25,4% 

самоценность 4,5% 51,9% 43,6% 

самопринятие 13,7% 59,9% 26,4% 

самопривязанность 29,8% 63,4% 6,8% 

Самоуничижение: 20,6% 68,0% 11,4% 

внутренняя конфликтность 47,1% 46,1% 6,8% 

самообвинение 57,4% 32% 10,3% 

Анализ данной таблицы показал, что высокий уровень самоуважения наблюдается у 

40,3%, а аутосимпатии всего у  25,4% учащихся по специальности «Психология». У 2,2% 

студентов фактор, связанный с чувством привязанности и расположенности к себе, имеет 

негативную окраску. У 11,4% студентов наблюдается высокий уровень самоуничижения. 
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Для анализа сформированности самоотношения  студентов, обучающихся по 

специальности «Психология», был использован двухфакторный дисперсионный 

анализ Р.А Фишера (ANOVA) [3]. Он позволяет оценить не только влияние каждого из 

независимых факторов на зависимую переменную в отдельности, но и их 

взаимодействие. 

Фактор «Самоуважение». Нами было выяснено, что на самоуважение 

студентов влияют как год обучения, так и специальность, причем как по отдельности, 

так и во взаимодействии. 

Взаимодействие факторов говорит о том, что один фактор может «затормозить» 

или наоборот «катализировать» действие другого. В нашем случае взаимодействие 

факторов проявляется в том, что влияние одного фактора не одинаково для всех 

градаций другого фактора. Другими словами, самоуважение у студентов действительно 

зависит от курса и меняется по мере обучения.  

  

Рис.  1 − Динамика изменения самоуважения студентов специальности 

«Психология» в зависимости от года обучения  

 

У психологов достаточно высокие показатели на 1-м курсе, затем они 

снижаются, но к 5-му курсу возрастают, значительно превышая свою изначальную 

величину (рис.  2). На наш взгляд, такой резкий подъем самоуважения к 5-му курсу, 

имеющий самооценочную характеристику, связан с профессией, которую они 

получают. В процессе обучения студенты этой специальности овладевают различными 

способами познания и воздействия на людей, что неизменно сказывается на 

оценивании своих качеств.  

Таким образом, показатель самоуважения, отражающий оценку собственного 

«Я» индивида по отношению к социально-нормативным критериям 

(целеустремленности, воли, успешности, моральности, социального одобрения и т.п.), 
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имеет не только особенность, связанную с годом обучения, но на нее влияет также 

специальность, т.е. модель обучения, сформировавшаяся в рамках данного института. 

Фактор «Аутосимпатия». Фактор курса обучения действительно значимо 

влияет на показатели аутосимпатии студентов. Причем это влияние очень велико, о чем 

свидетельствует величина критерия F (37,84). Так же и фактор получаемой 

специальности значимо влияет на показатели аутосимпатии F (41,12). Но влияние этих 

факторов неоднозначно и требует интерпретации. 

Фактор года обучения по-разному влияет на динамику изменения аутосимпатии 

(рис. 2).  

 

Рис.  2 − Динамика изменения аутосимпатии студентов специальности «Психология» в 

зависимости от года обучения 

Низкие показатели аутосимпатии у студентов специальности  «Психология» 

проявляются на протяжении всего срока обучения. На наш взгляд, это связано с 

мотивом поступления на данную специальность. В исследованиях, проведенных А.И. 

Донцовым и Г.М. Белокрыловой [1],  были выявлены доминирующие группы 

мотивировок поступления на факультет психологии: 1) стремление помочь людям, 

«очеловечить» общество и 2) намерение решить собственные психологические 

проблемы, обеспечить личностный рост и саморазвитие. И то, и другое требует 

специальных знаний, получить которые можно на специальности «Психология». 

Данные мотивировки господствовали в ответах всех респондентов, независимо от 

стажа обучения, возраста и наличия иного профессионального опыта. По-видимому, 

надежда на то, что приобретение психологических знаний является средством решения 

собственных и «чужих» проблем, отражает стереотипы массового сознания по 

отношению к психологии. Психология, по существу, рассматривается здесь как 

средство воздействия на себя и других.  

На 3-м курсе показатели аутосимпатии у студентов, обучающихся на 

специальности «Психология», повышаются, но на 5-м снижаются практически до 
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первоначальных величин. Таким образом, фактор, выражающий чувство привязанности 

к себе, принятия себя, духовной ценности собственной личности, не предполагающей 

сравнения и сопоставления себя с некоторыми социально-заданными и индивидуально 

усвоенными нормами – эталонами, в процессе обучения в вузе имеет тенденцию к 

снижению. 

Фактор «Самоуничижение». Фактор года обучения не влияет на показатели 

самоуничижения, т.е. те различия в показателях самоуничижения, представленные в 

соответствии с рис. 3, являются статистически незначимыми, случайными. Фактор 

специальности имеет некоторое влияние при невысоком значении критерия F (3,55). 

Динамика изменения самоуничижения студентов специальности «Психология» 

представлена в соответствии с рис. 3. 

 

Рис.  3 − Динамика изменения самоуничижения студентов специальности 

«Психология» в зависимости от года обучения 

Рассмотрение полученных результатов выявило, что у студентов специальности 

«Психология» имеется положительная динамика по фактору самоуважения и 

отрицательная по фактору аутосимпатии.  

Анализ данных показал, что в период обучения в вузе уровень самоотношения 

имеет устойчивую тенденцию к снижению. Результаты, полученные при 

исследовании, представлены в табл.2. 

Таблица 2 - Динамика самоотношения у студентов специальности «Психология» 

Фактор «Самоуважение» 

Уровень  Курс обучения 

1 курс 3 курс 5 курс 

низкий − − − 

средний 78,2% 65% 47,7% 

высокий 21,7% 35% 52,3% 
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Фактор «Аутосимпатия» 

Уровень Курс обучения 

1 курс 3 курс 5 курс 

низкий 28,6% − − 

средний 69,5% 75,0% 100% 

высокий 21,7% 25% − 

Фактор «Самоуничижение» 

Уровень Курс обучения 

1 курс 3 курс 5 курс 

низкий 8,6% 20% 23,8% 

средний 69,5% 75% 66,6% 

высокий 21,7% 5% 9,5% 

 

Так на 1-м , 3-м и 5-м курсах низкий уровень самоуважения не проявился ни в 

одном случае. Количество студентов, оценивающих себя как компетентные и 

эффективные  – увеличивается (высокий уровень самоуважения с 21,7 % на первом 

курсе увеличивается до 52,3% на 5-м). Что касается аутосимпатии, количество 

студентов положительно относящихся к себе, значительно снижается. Высокий уровень 

позитивного самоотношения на 1-м курсе наблюдается у 21,7%, в то время как на 5-м 

курсе он отсутствует. Самоуничижение при этом, имеет тенденцию к снижению. Так, 

если на 1-м курсе низкий уровень самоуничижения наблюдался у 8,6 %, то к 5-му курсу 

этот процент увеличился до 23,8%. Высокий уровень по данному фактору на 1-м курсе 

составлял 21,7%, а к 5-му он снизился до 9,5%. Это значит, что в процессе обучения у 

студентов специальности «Психология» самоотношение имеет тенденцию к 

негативизации, а самооценочный компонент самосознания, работающий как механизм 

защиты, повышается. 

Все это говорит о том, что учебно-воспитательный процесс вуза не позволяет 

сформировать более высокий уровень самоотношения у тех студентов, у которых он 

носит негативный характер. Сложившаяся ситуация не позволяет в полной мере решить 

запросы общества на развитие активной, конкурентоспособной личности. Проведенное 

исследование показывает, что на сегодняшний день система обучения в вузе не 

позволяет формировать у студентов позитивное самоотношение. 
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Формирование социально-психологической совместимости субъектов 

образовательного процесса технического вуза 

Протасова Л.А., к. физ.-мат. н., доцент, ННГАСУ  

В настоящее время перед отечественным образованием поставлены сложные и 

ответственные задачи по дальнейшему совершенствованию качества учебно-

воспитательного процесса. Необходимо воспитывать человека не только творческого, 

всесторонне развитого, но и гибко ориентирующегося в постоянно меняющейся 

действительности, готового взаимодействовать на всех уровнях, осваивать новые 

области и виды деятельности.  

Эти задачи невозможно разрешить без участников образовательного процесса: 

руководителей, педагогов и студентов, формирующих педагогический процесс. 

Эффективность работы вуза во многом зависит от интеграции их усилий. В связи с 

этим особое место занимает проблема изучения психологической совместимости 

личности в условиях вузовской подготовки. Это изучение могло бы способствовать  

сознательному формированию социально-психологической совместимости субъектов 

образовательного процесса. 

Исследования, связанные с проблемами психологической совместимости, 

проводятся зарубежными и отечественными психологами в основном в семейной и 

организационной психологии. Они посвящены изучению различных аспектов 

супружеской совместимости и социально-психологической совместимости 

сотрудников в организации. Что касается проблемы социально-психологической 

совместимости в учебном процессе вуза, то она изучена недостаточно. Можно отметить 
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небольшую группу работ, которые, так или иначе, касаются социально-психологической 

совместимости в образовательном процессе (И.Б.Антонова, А.А.Бодалев, 

С.В.Кондратьева, Р.Л.Кричевский, А.В.Петровский, М.Г.Рогов, И.А.Раппопорт, 

Т.С.Токарская, Р.X.Шакуров, М.Г. Ярошевский и др.).  

Выработаны представления о социально-психологической совместимости как 

«совокупности качеств людей, проявляющейся в их способности удовлетворить друг 

друга в процессе совместной деятельности, установить хорошие межличностные 

отношения, а, в конечном счете - сплотиться». Влияние психологических 

характеристик личностей на их совместимость рассматривается в неразрывной связи с 

особенностями выполняемой деятельности [2, 3]. 

Социально-психологическая совместимость определяется особенностями 

сочетания у субъектов деятельности определенных качеств, значимых для совместной 

деятельности и общения. В зависимости от содержания этих качеств можно выделить 

два основных вида  совместимости: деловую и нравственно-коммуникативную. 

Факторами деловой совместимости выступают профессионально-деловые и 

организаторские качества, а нравственно-коммуникативной - качества, выражающие 

отношение к другим людям, то есть качества, которые важны для межличностного 

общения (доброжелательность, внимательность, тактичность, справедливость и др.). 

Социально-психологическая совместимость является следствием оптимального 

сочетания типов поведения людей, а также общности их социальных установок, 

потребностей и интересов, ценностных ориентаций. Наблюдения показали, что можно 

выделить четыре следующих типа людей в зависимости от их коммуникативного 

поведения: 

1) люди, стремящиеся к лидерству, которые могут решать задачу, лишь 

подчиняя себе других членов группы; 

2) индивидуалисты, пытающиеся решить задачу в одиночку; 

3) приспосабливающиеся к группе, легко подчиняющиеся приказам других ее 

членов; 

4) коллективисты, которые стараются решить задачу совместными усилиями; 

они не только принимают предложения других членов группы, но и сами выступают с 

инициативой. 

Под психологической совместимостью понимают способность к совместной 

деятельности, в основе которой лежит оптимальное сочетание в коллективе 

личностных качеств участников. Психологическая совместимость может быть 
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обусловлена сходством характеристик участников совместной деятельности. Сходство 

способствует появлению чувства безопасности и уверенности в себе, повышает 

самооценку. Вместе с тем различие характеристик по принципу взаимодополняемости 

также может лежать в основе психологической совместимости. Межличностная 

симпатия и привязанность участников взаимодействия друг к другу являются и 

условием, и результатом совместимости. Вынужденное общение с неприятным 

человеком может стать источником отрицательных эмоций. 

Высокий уровень психологической совместимости является одним из факторов, 

оказывающих благоприятное влияние на социально-психологический климат 

коллектива. Его можно охарактеризовать как психологическое состояние, 

интегрированным образом отражающее особенности его жизнедеятельности. Это 

состояние включает в себя когнитивный и эмоциональный компоненты, оно также 

характеризуется различной степенью осознанности. 

Учет требований психологической совместимости способствует повышению 

продуктивности и удовлетворенности субъекта в первичных коллективах. 

Сработанность - это результат совместимости сотрудников. Она обеспечивает 

максимально возможную успешность совместной деятельности при минимальных 

затратах.  

На степень психологической совместимости влияет то, насколько однородным 

является состав группы по различным социальным и психологическим параметрам [1]. 

Выделяют три уровня совместимости: психофизиологический, психологический 

и социально-психологический: 

− Психофизиологический уровень совместимости имеет в своей основе 

оптимальное сочетание свойств темперамента. Этот уровень совместимости 

приобретает особое значение при организации совместной деятельности.  

− Психологический уровень предполагает совместимость характеров, мотивов, 

типов поведения. 

− Социально-психологический уровень совместимости основан на 

согласованности социальных ролей, социальных установок, ценностных ориентации, 

интересов. Психологической совместимости способствуют критичность к себе, 

терпимость и доверие по отношению к партнеру по взаимодействию. 

Для формирования социально-психологической совместимости в вузе её  

следует рассматривать как сложный, многоуровневый феномен, в котором заложена 

совокупность эмоциональных, когнитивных и поведенческих переменных, 
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проявление которых опосредовано опытом социального взаимодействия студента с 

окружающими людьми.  

Социально-психологическая совместимость в межличностных отношениях 

педагога и студента выступает условием развивающего взаимодействия, под которым 

понимают не простое «содействие развитию другого», а условия для собственного 

личного развития. Это означает, что посредством социально-психологической 

совместимости возможно взаимопроникновение мира педагога и студента. 

Формирование социально-психологической совместимости ориентировано на 

создание благоприятных условий для развития личности студента, определяя тем 

самым перспективу обогащения и использования чувственно-нравственного по-

тенциала личности. Поэтому особую значимость приобретает характер общения 

студента с педагогами, так как педагог вносит в сознание студента моральную норму 

как императив поведения. Таким образом, психологическая совместимость в вузе 

является важным фактором успешного общения субъектов взаимодействия  и 

сотрудничества. 

 Под психологической совместимостью участников образовательного процесса 

понимают эффект взаимодействия, состоящий в отсутствии психологического 

напряжения или в том, что оно легко стирается при общении индивидов. 

Формирование психологической совместимости позволит осуществить максимально 

возможную взаимозаменяемость и взаимодополняемость субъектов образовательного 

процесса. 
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Методические аспекты организации учебной деятельности студентов  

при изучении психологии  

Пшеничнова И.В., к. психол. н., доцент ШГПУ, г. Шуя; 

Пшеничнов А.Н., преподаватель ШГПУ, г. Шуя 

Модернизация системы обучения стимулирует поиск инновационных форм 

организации и управления учебно-профессиональной деятельностью студентов, 

позволяющих им за время обучения найти свой индивидуальный стиль деятельности и 

стать активным субъектом образовательного процесса. 

В данной статье будут отражены некоторые аспекты работы с категориальным 

аппаратом психологии и формы организации самостоятельной работы по психологии, 

которые позволяют развивать креативность и самостоятельность мышления студентов, 

серьезное и осознанное отношение к собственному образованию. 

Психология как учебный предмет имеет свою специфику. При «получении» 

научных психологических знаний человек непроизвольно переносит их на себя, на 

свою личность; сравнивает свое представление (житейские знания) с научными и 

изменяется. Студент мысленно соотносит полученную научную информацию с 

реальным поведением людей, с собственными мыслями, чувствами, переживаниями и 

получает возможность критически их анализировать и оценивать с научных позиций. 

Вместе с тем научные знания и житейские представления о психических явлениях 

зачастую отождествляются, потому что многое в научной психологии, совпадая с 

собственными мыслями, чувствами и переживаниями, получает повседневное 

подтверждение в жизни. Однако научные психологические понятия во многом 

отличаются от аналогичных житейских и порой обозначают не совсем то или даже 

совсем не то, что под ними понимается в обыденной жизни (например, способности и 

характер, ощущения и эмоции). 

Поэтому очень большое значение приобретает работа с категориальным 

аппаратом психологии, о которой и пойдет речь в данной статье. Почему надо четко 

знать содержание каждого понятия и его место в системе научных понятий? Во-

первых, это признак психологической культуры. Понятие помогает уяснить суть 

предмета, явления, закономерности. Во-вторых, знание понятийного аппарата науки 

дает возможность понимать психологическую информацию, адекватно воспринимать 

ее, не допускать ошибок при анализе, диагностике жизненных ситуаций. Типичные 

ошибки студентов связаны с подменой одного понятия другим, а также с расширением 

или сужением содержания понятия.  
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При работе с понятиями и преподаватель, и студенты могут столкнуться с рядом 

проблем. Первая проблема связана с упорядочением психологических категорий, так 

как нет единого подхода к систематизации психологических понятий. Вместе с тем 

умение выделить базисные, родовые и видовые понятия; выделить место того или 

иного понятия в системе, устанавливать взаимосвязи понятий – крайне необходимо в 

деятельности преподавателя и в школе, и в вузе. Вторая проблема связана с 

технологией усвоения понятий. Здесь речь идет о подборе методов и приемов, 

адекватных по отношению к различным понятиям. Например, для усвоения одних 

категорий необходим строго научный подход, четкое выделение всех существенных и 

необходимых признаков; усвоение других облегчается приемами аналогии, метафоры и 

т.п. 

При введении нового понятия преподаватель может сам раскрыть его суть, а 

может применить ряд приемов активного обучения, при котором  студенты становятся 

соавторами определения содержания понятия. При этом выбор приема будет зависеть 

от ряда факторов: 1) индивидуальных особенностей учащихся (возраст, начальный 

уровень подготовки); 2) от содержания и сложности самого понятия; 3) от уровня 

развития творческих способностей самого преподавателя.  

Далее мы рассмотрим несколько приемов, которые могут использоваться и 

преподавателями при проведении занятий в вузе, и студентами вуза при проведении 

уроков в школе и колледже во время психолого-педагогической практики. 

1. «Мозговой штурм» или «Кто глубже проникает в суть понятия?». Например, 

понятие – «характер». В течение 10 минут идет групповая работа над предложенным 

понятием: группа выделяет существенные признаки и пытается дать определение. 

Затем идет защита каждой группой своей гипотезы. В конце работы составляется общее 

понятие, которое сравнивается с общепринятым в науке. При этом студенты иногда 

интуитивно делают существенные «добавки» к традиционному определению. 

2. «Смысловое расщепление» понятия. Данный прием является как бы 

облегченным вариантом первого. Работа идет фронтально: преподаватель предлагает 

понятие, каждый желающий называет тот или иной признак, и так до тех пор, пока не 

будет вычерпано все содержание предложенного понятия. Например, предлагается 

понятие темперамент, поступают ответы: поведение, скорость, энергия, 

эмоциональность, особенность психики. Преподаватель добивается все более точного и 

глубинного определения темперамента. Затем делается обобщение на основе удачно 
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предложенных признаков. Этот прием стимулирует активный поиск точного 

словесного выражения своих мыслей. 

3. Нахождение семантической связи между значением слова и содержанием 

понятия. Например, понятие «акцентуация характера». Акцент – заострение, в данном 

случае заострение –  выделение каких-то черт характера человека. 

4. Объяснение понятия с использованием рисунков и метафор. Так, для 

объяснения понятия «психологическая защита» можно использовать сравнение с 

ежиком, который при первом же прикосновении закрывается, выпуская свои иголочки, 

или сравнить с зонтиком, защищающим от дождя. 

5. Прием, связанный с умением формулировать цепочку наводящих вопросов, 

чтобы учащиеся пришли самостоятельно к определению нового понятия (пошаговый 

разбор, расщепление вопроса). Например, к понятию «психологическая защита» может 

быть предъявлена такая цепочка вопросов: защита чего? защита от кого или от чего? 

защита для чего? защита осознается? 

6. Использование фольклора. Например, вводя понятие «стереотип», можно 

воспользоваться примерами из сказок: «Первый сын – во всем умен, средний был и так 

и сяк, младший вовсе был дурак», заяц – трусливый, лиса – хитрая и т.д. Другая 

разновидность народного фольклора – анекдот. Как Вы думаете, в чем причина 

подобных суждений? 

7. Использование типичных жизненных ситуаций. Так, вводя понятие  

«темперамент» в школе, можно привлечь внимание подростков к типичной для их 

среды ситуации подшучивания друг над другом и спросить: «Как Вы на это 

реагируете? А Ваш друг? А Ваши знакомые? Почему? 

8.  Свободные ассоциации. Какие ассоциации возникают у Вас, когда 

произносятся слова, например, темперамент – эмоции, движение, поведение; подросток 

– кризис, непонимание и т.д. (эти и другие слова были получены студентами на уроках 

в школе). Интересен прием ассоциаций в виде рисунков. Так, можно раздать учащимся 

чистые листы с названием типа темперамента и попросить их нарисовать явления 

природы, с которыми ассоциируется тот или иной темперамент. 

Использование подобных приемов работы стимулирует развитие творческой 

активности и студентов, и самого преподавателя. Однако следует помнить, что 

объяснение нового понятия должно быть четким, кратким, с выделением основных 

отличительных признаков этого понятия. 
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Содержание психологических понятий наиболее полно усваивается в процессе 

самостоятельной работы с ним. Организация самостоятельной работы предполагает 

самые разнообразные формы и может быть как аудиторной, так и внеаудиторной.  

Традиционно выделяют следующие формы самостоятельной работы студентов: 

самостоятельное чтение; подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

подготовка докладов и рефератов; конспектирование, а также выполнение контрольных 

и курсовых работ, выполнение заданий на всевозможных видах практик, участие 

студентов в научно-методической работе, конференциях. Среди инновационных форм 

можно выделить написание эссе, метод проектов, метод «бортовых журналов», метод 

портфолио и др. Кроме этого, на наш взгляд, освоение психологических дисциплин 

предполагает и практическую самостоятельную работу, которая может осуществляться 

и вне прохождения практики. Такая работа может заключаться в разработке анкет и 

опросников, проведении психологических наблюдений с последующим анализом 

полученных фактов. На более старших курсах к этим формам присоединяется 

разработка психологических занятий и уроков, разработка коррекционных 

мероприятий, тренинговых программ.  

Многие психологические дисциплины носят смежный характер, поэтому 

самостоятельная работа может носить интегрированный характер, т.е. студентам 

можно предлагать задания, которые позволили бы сформировать навыки 

исследовательской деятельности, а также получать и применять знания сразу в 

нескольких научных областях. Конечно, для проведения такой работы необходимо 

тесное взаимодействие преподавателей, читающих разные курсы, требующее 

дополнительных умственных и временных затрат. Однако такая работа позволит 

студенту проследить взаимосвязь учебных курсов и наглядно подтвердит целостность 

психической организации личности.  

 Внеаудиторная самостоятельная работа требует разработки разноуровневых 

заданий: анализ источников информации, выделение различных точек зрения на 

проблему, выполнение сравнительных таблиц. Например, при выполнении 

контрольной работы по дисциплине «Психология личности» студентам предлагается 

заполнить таблицу, проведя анализ различных психологических теорий по 

сформулированным преподавателем критериям. Для выполнения задания студенту 

необходимо самостоятельно собрать и проанализировать всю имеющуюся информацию 

по данному вопросу.  
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 Интересной формой самостоятельной работы является написание контрольных 

работ в жанре эссе. Написание эссе предполагает активность и креативность студента в 

выполнении поставленной в учебном процессе задачи. Эссе позволяет включать 

студента в процесс самооценки, рефлексии достигнутых результатов. Эссе, как 

правило, бывает посвящено какому-то спорному, дискуссионному положению, 

явлению, событию. Студентам предлагается самостоятельно изучить и 

проанализировать материал, оперируя различными понятиями, терминами. Данный 

жанр предполагает описание какой-либо информации сквозь призму личного опыта 

автора. Таким образом, особый, оригинальный способ представления текста, свободная 

форма записи, допускающая соединение различных жанровых вариантов, позволяют 

автору выразить свое личное отношение к теме, показать свою осведомленность в ней. 

Представляется, что такая форма работы является одним из условий дальнейшего 

успешного выполнения курсовых и дипломных работ, где обязательно должны при-

сутствовать собственные выводы и предложения. 

 При использовании любых форм организации и управления учебно-

профессиональной деятельностью студентов следует помнить о том, что их 

результативность зависит от степени четкости сформулированных задач, от 

обеспеченности необходимой информационной базой и от уровня развития 

самоорганизации студентов. 

 

Использование процедуры самооценки учебных достижений  

в подготовке будущих специалистов 

Харитонова Т.Г., к. психол.н., доцент ННГАСУ; 

Мартинчик С. А., студент ННГАСУ 

Каждому человеку приходится сталкиваться с тем, что принято называть 

деловым общением.  Деловое общение – это особый вид общения, который имеет 

психологические особенности и специфические формы. Как правильно составить 

договор, официальное письмо или приглашение, принять партнера и провести с ним 

переговоры, разрешить спорный вопрос и наладить взаимовыгодное сотрудничество – 

всем этим вопросам, относящимся к сфере делового общения, во многих странах 

уделяется очень большое внимание. Особое значение деловое общение имеет в сфере 

профессионального труда и для людей, занятых бизнесом. Во многом от того, 

насколько они владеют наукой и искусством делового общения, зависит успех их 

деятельности.  
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Деловое общение возникает в связи с постановкой или решением конкретных 

задач, требующих совместного решения, или в связи с совместной реализацией 

определенных целей. Поэтому переговоры, по мнению американских специалистов, 

считаются «острием экономических отношений»  [1, С. 6 ].  

 Под деловыми переговорами понимается общение, обеспечивающее успех 

какого-то общего дела, создающее условия для сотрудничества людей, чтобы 

осуществить значимые для них цели  [3 , С. 211]. Переговоры – специфический вид 

деловой коммуникации, имеющий свои правила и закономерности, использующий 

разнообразные пути к достижению соглашения, совместный анализ проблем. Цель 

переговоров – найти взаимоприемлемое решение, избегая крайней формы проявления 

конфликта. 

Помимо хорошего знания предмета обсуждения необходимо владеть техникой 

ведения переговоров, а для этого необходимо получить определенную 

профессиональную подготовку. За рубежом  соответствующие учебные курсы есть 

практически в каждом университете и колледже, кроме этого издается множество 

научной и популярной литературы, способствующей самообразованию менеджеров и 

бизнесменов. 

  В отличие от зарубежных коллег, которые с юности овладевают переговорным 

процессом (а рыночные отношения без переговоров невозможны), для российских 

специалистов и предпринимателей это совершенно новая область деятельности, и как 

следствие –  в одних случаях – растерянность, в других - использование методов, 

усвоенных при командно-административной системе. В результате переговоры не 

приносят должного результата, партнеры терпят убытки, а иногда безвозвратно теряют 

возможность наладить продуктивное сотрудничество и взаимовыгодные 

внешнеэкономические связи. 

 В современных условиях от специалистов требуется компетентность в вопросах 

организации переговорных процессов. Это связано с тем, что 1) значительно 

расширяется круг лиц, связанных по роду своей деятельности с зарубежными 

партнерами (для того чтобы успешно вести дела, им необходимо знать общепринятые 

правила и нормы делового общения, уметь организовать и вести переговоры); 2) 

становясь частью единого процесса взаимосвязи и взаимодействия, предполагающего 

обмен информацией, опытом и взаимным эмоциональным влиянием, мы все в большей 

мере переносим существующие общие закономерности на нашу действительность, 

требуя от отечественных партнеров цивилизованного партнерского общения.  



120 
 

 «Умение общаться с людьми – такой же покупаемый за деньги товар, как сахар 

или кофе. И я готов платить за это умение больше, чем за какой-либо другой товар в 

этом мире» - говорил Рокфеллер о значении общения для деловой деятельности [цит. 

по 3, С.163]. 

Особую значимость приобретают психологические аспекты делового общения 

вообще и переговорного процесса в частности. Важно понимать общие закономерности 

ведения деловых переговоров, это позволит анализировать ситуацию, учитывать 

интересы партнера, выявлять и предотвращать манипулирование, оптимизировать 

общение. 

Неумение рационально и эффективно решать психологические проблемы, 

возникающие в процессе делового общения, зачастую приводит специалиста к 

«профессиональному выгоранию», разочарованию в профессии, частой смене места 

работы в надежде, что в новой организации все сложится более удачно. 

В условиях вуза происходит 1) подготовка будущих специалистов (то есть перед 

студентами четко ставятся цели познания, их знакомят с содержанием предстоящей 

работы, формами и средствами ее организации):  2) развитие профессионально важных 

качеств личности будущих специалистов: 3) психологизация обучения (то есть даются 

определенные психологические знания тем студентам, чья профессия предполагает 

постоянное взаимодействие и общение с людьми). 

 Для специалистов в области социально-культурного сервиса и туризма, 

имеющих дело не только с сотрудниками своей фирмы, клиентами, но и 

специалистами-смежниками (работниками других агентств, гостиниц, транспортных 

фирм и пр.), которые  могут быть людьми из разных стран и культур, с разными 

традициями делового общения, специализированные знания об особенностях 

переговорного процесса являются профессионально необходимыми. Поэтому в рамках 

НИР мы спланировали и организовали цикл занятий, способствующий повышению 

информированности будущих специалистов в вопросах организации переговорного 

процесса. 

 Занятия проводились со студентами второго курса специальности «Социально-

культурный сервис и туризм» в количестве 20 человек (возраст 18-19 лет). 

Придерживаясь точки зрения, согласно которой учебная деятельность студентов 

является поисковой, исследовательской, мы использовали активные методы обучения и  

подкрепляли теоретическую информацию ситуациями практического характера, что 

способствовало осмыслению и закреплению полученных знаний. 
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 Для отслеживания эффективности наших занятий, мы наряду с достаточно 

распространенным диагностическим инструментарием, используемым в 

профессиональной деятельности практического психолога, с целью определения 

субъективного мнения студентов о приобретении ими знаний в области ведения 

деловых переговоров применяли рефлексивную диагностику  («Лист самооценки 

знаний»). 

 Для этого по 8 ведущим положениям, заданным нами по теме переговорного 

процесса (1 – понятие переговорного процесса; 2 – этапы переговорного процесса; 3 – 

значение подготовительной работы в переговорном процессе; 4 – правила ведения 

переговоров; 5 – стили ведения переговоров; 6 – техники аргументирования; 7 – 

психодиагностика манипулирования в переговорном процессе; 8 – способы 

нейтрализации манипулирования в переговорном процессе), студентам было 

предложено оценить свои знания, используя   пятибалльную шкалу  оценки. 

 Для изучения динамики  самооценки  рефлексивная диагностика использовалась 

нами дважды (в начале и в конце проведения занятий). 

 Дополнительно, в качестве актуализации знаний студентов и подтверждения  

объективности их самооценки в вопросах организации переговорного процесса нами 

использовалась технология «Карусель» (с последующим контент-анализом полученных 

данных). 

 Сравнительный анализ полученных результатов  (в период проведения 

первичного среза) показал несколько завышенную самооценку знаний студентов, 

принимающих участие в нашей совместной работе.   

В период проведения рефлексивной диагностики они наиболее высоко оценили 

свою информированность по таким критериям, как «понятие переговорного процесса» 

(1);  «значение переговорного процесса» (3);  «техники аргументирования» (6), тогда 

как участие студентов в технологии «Карусель» показало, что знания в области 

переговорного процесса у данной группы будущих специалистов крайне ограничены и 

специфичны. Из всего многообразия конкретных  ответов, предположений и 

ассоциаций, что студенты представили нам по заданным темам, соответствующих  

достоверным (научным) данным оказалось очень мало. И те формулировки, которые 

были использованы, представляют собой довольно общие фразы, которые можно 

отнести к разным аспектам повседневной жизни, а не конкретно к деловому общению и 

переговорному процессу. 
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Так что же побудило студентов, принимающих участие в исследовании дать 

завышенную самооценку своих знаний по предложенным нами вопросам? Во-первых, 

учитывая возрастную категорию, мы можем предположить наличие юношеского 

максимализма, который предполагает желание быть необычным, знающим и 

уникальным;  иметь «все и сразу»; отличаться от остальных своим мировоззрением, 

чувствовать в себе силы спорить со всеми, отстаивая собственную точку зрения. При 

этом в шкале ценностей молодого человека может не быть «полутонов» и «золотой 

середины», и  желание быть хорошим берет верх над реальными событиями. 

Возможно, именно поэтому появляется желание оценить свои знания выше, чем 

использовать в ответах формулировки  типа «полностью не разбираюсь» или «в 

основном не разбираюсь». Во-вторых, влияние внешних факторов (например, средств 

массовой информации) может способствовать формированию неточных представлений, 

и поэтому под заданными нами понятиями студенты  изначально могли подразумевать  

совсем другую информацию. В-третьих, студенты,  имея некоторый опыт делового 

общения, рефлексируют и переживают  происходящие с ними события и отражают  в 

своих ответах на заданные вопросы  уровень «узнавания», а не знания. 

Эти выводы подтверждаются еще и тем, что во время проведения занятий 

звучали такие высказывания: «Ну вот, а я думал, что это совершенно другое» или 

«Надо же, я, оказывается, сильно ошибалась…» или «Выходит,  я и тут ни чего не 

знаю!». 

Для того чтобы отследить динамику произошедших изменений в 

информированности студентов в вопросах организации переговорного процесса и в 

дальнейшем определить уровень статистической значимости различий, по окончанию 

занятий студентам было предложено повторно заполнить «Лист самооценки знаний». 

Сравнительные данные самооценки полноты знаний студентов, принимающих участие 

в занятиях, представлены в таблице 1.  

Наглядно представленные результаты свидетельствуют, что данные самооценки 

знаний изменились в лучшую сторону. Наиболее позитивная динамика самооценки 

знаний  наблюдается в следующих, значимых для оптимизации переговорного 

процесса,  положениях: правила ведения переговоров (1,2), этапы переговорного 

процесса (1,1), способы нейтрализации манипулирования в переговорном процессе (1), 

понятие переговорного процесса (0,8), стили ведения переговоров (0,7). 
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Таблица 1 - Сравнительная таблица самооценки полноты знаний 

 

Показатели 

компетентности 

Самооценка 

знаний в 

начале 

обучения 

(в баллах) 

Самооценка 

знаний в 

начале 

обучения 

(в баллах) 

Средний балл 

произошедших 

изменений в 

самооценке 

знаний 

1. Понятие переговорного 

процесса 
3,4 4,2 0,8 

2. Этапы переговорного 

процесса  
2,95 4,05 1,1 

3. Значение 

подготовительной работы в 

переговорном процессе 

3,3 3,95 0,65 

4. Правила ведения 

переговоров 
3 4,2 1,2 

5. Стили ведения 

переговоров 
3,1 3,8 0,7 

6. Техники 

аргументирования 
3,25 3,8 0,55 

7. Психодиагностика 

манипулирования и 

психологического давления в 

переговорном процессе 

3,1 3,75 0,65 

8. Способы нейтрализации 

психологического давления и 

манипулирования в 

переговорном процессе 

2,8 3,8 1 

 

Необходимо заметить, что, оценивая свои знания по пятибалльной шкале в 

конце обучения, студенты при выборе варианта ответа наиболее часто использовали 

формулировку «в основном разбираюсь». Полученные данные помогают 

констатировать, что объективные показатели (в сравнении с первоначальным объемом) 

демонстрируют определенное расширение знаний студентов в процессе нашей 

совместной работы и предположить, что субъективные показатели дают вероятность 

дальнейшего осмысления и расширения знаний по рассматриваемым вопросам. 
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Таким образом, полученные с помощью рефлексивной диагностики данные 

отражают динамику субъективно оцениваемых студентами позитивных изменений в 

осмыслении и понимании особенностей организации и проведении переговорного 

процесса. 

Литература: 

1. Рамендик, Д.М. Психологический практикум /Д.М. Рамендик, О.В  Одинцова. – 

М.: «Академия». 2008. – 192 с. 

2. Харитонова, Т.Г. Психологические условия оптимизации профилактической 

деятельности практического психолога в ДОУ: дис. … канд. психол. н. / Т.Г.  

Харитонова – Н.Новгород, 2004. – 216 с. 

3. Шикун, А.Ф. Управленческая психология / А.Ф. Шикун, И.М. Филинова. – 

М.:Аспект Пресс, 2002. – 332 с. 

 

Профилактика «синдрома профессионального выгорания» преподавателей  

как одна из задач психологической службы вуза 

Шуранова И.Ю., к. психол. н., доцент ШГПУ, г. Шуя 

Предупреждение и преодоление возможной профессиональной деформации (в 

частности, «синдрома профессионального выгорания») личности преподавателей вуза 

является одной из важнейших задач психологов, работающих в рамках 

психологической службы вуза. 

Поскольку исследования «синдрома профессионального выгорания» показали, 

что его причины могут иметь разную природу, то своевременно проведенный комплекс 

различных мероприятий по минимизации влияния указанного синдрома может служить 

способом предупреждения (равно как и способом преодоления) профессиональной 

деформации личности преподавателя вуза. 

Такой комплекс может включать проведение следующих мероприятий [1,2,3,4]: 

I. Проведение психодиагностического обследования: 

1. диагностика профессиональных важных качеств личности (ПВК) и 

профессиональных затруднений; 

2. диагностика основных характеристик кафедры как малой социальной группы: 

социометрической (особенностей межличностных отношений), коммуникативной 

структуры и структуры социальной власти; выявление видов лидерства и модели 

руководства; 

3. диагностика психологического климата на кафедре; 
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4. диагностика степени удовлетворенности профессиональной деятельностью; 

5. диагностика синдрома профессионального выгорания сотрудников кафедры. 

II. Применение стратегий вмешательства. 

1. Стратегии, ориентированные на заботу о каждом преподавателе и кафедре как 

рабочей группе: 

• Обучение преподавателей конструктивным моделям поведения при 

взаимодействии с «трудными» людьми и обстоятельствами. 

• Обучение навыкам разрешения конфликтов в группе. 

• Своевременная обратная связь и положительное подкрепление тех 

преподавателей, которые чувствительны к моральному поощрению или 

отличаются высокой тревожностью и неуверенностью.  

• Регулярное предоставление возможности для обучения, повышения 

профессиональной квалификации и ролевой эффективности. 

• Индивидуальное психологическое консультирование преподавателей, 

испытывающих высокий стресс (или переживающих выгорание). 

• Обучение планированию и управлению временем. 

2. Стратегии помощи, ориентированные на «командный дух».  

Использование разных видов поддержки: деловой, информационной, 

административной, социально-психологической и межличностной (моральной, 

эмоциональной, когнитивной). 

III. Обучение навыкам борьбы со стрессом по трем направлениям: 

1. Управление образовательным или дидактическим стрессом (т. е. 

преподаватели получают теоретическую информацию о тревоге и стрессе). 

2. Обучение навыкам преодоления тревоги и стресса: использование техники 

прогрессивной мышечной релаксации, релаксация, формирование навыков 

ассертивного поведения, тренинг когнитивных и поведенческих навыков (умений). 

IV. Обучение навыкам межличностного общения, совершенствование 

коммуникативной компетентности (эффективности делового и межличностного 

общения). 

V. Тренировка психической саморегуляции с использованием следующих 

групп психотехник: 
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• управление физическим «Я» (самоконтроль и регуляция внешних 

проявлений эмоций, которые находят свое выражение в соматических и 

вегетативных изменениях); 

• репродукция (воспроизведение) ресурсных состояний или позитивных 

образов (памяти или воображения);  

• отражение своего социального «Я» (умение ставить адекватные цели); 

• позитивное внушение или самовнушение. 

VI. Введение регулярного научно-практического семинара для повышения 

профессиональной компетентности преподавателей, включающей следующие разделы: 

• психологические основы педагогической деятельности, куда входят 

блоки знаний о личности, возрастных особенностях юношеского 

возраста, о познавательной деятельности, мотивации обучения;  

• деловая коммуникация в педагогической деятельности, где 

рассматриваются особенности педагогического общения;  

• активные методы обучения (метод анализа ситуаций; деловые и 

инновационные игры, методы "мозгового штурма");  

• психоэмоциональные ресурсы преподавателя.  

VII. Использование при работе с преподавателями активных информационных 

методов (например, видеозаписи и разборы способов и методов преподавания, метод 

анализа конкретных ситуаций, тренинги и видеотренинги) для решения задачи 

формирования преподавательской идентичности (под преподавательской 

идентичностью понимают наличие внутренней мотивации, стремление наиболее полно 

реализоваться в данной деятельности, преподавание на высоких уровнях обучения, 

умение преобразовывать мотивацию студентов в интерес к предмету, умение обучать 

студента с минимальными затратами времени и трудностями в обучении, умение 

использовать свой научный потенциал в процессе обучения, актерское мастерство в 

общении и преподавании, использование разнообразных активных методов обучения, 

"вкус" к методической работе, стремление к развитию творческого мышления и 

поведения студента, гибкость преподавательских стилей).  

Таким образом, разработка и применение разнообразных стратегий помощи 

преподавателям, направленных на уменьшение риска «выгорания», представляется 

весьма важной и перспективной для сохранения высокого уровня профессионализма 

преподавателя вуза.  
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Опыт психологического сопровождения  

учебно–воспитательного процесса в вузе 

Щеглова Т.М., к. психол. н., доцент,  

зав. каф. психологии ШГПУ, г. Шуя 

Психологическая служба в системе образования имеет свои традиции в виде 

основополагающих целей, задач, направлений и содержания работы психолога. 

Психологическое сопровождение учебно–воспитательного процесса является основной 

целью ПС. Начальная цель психолога – определение готовности первокурсников к 

обучению в ВУЗе и помощь в адаптации к новым условиям жизни. Данная цель 

наиболее полно реализуется в ВУЗе в рамках работы отдела по воспитательной работе 

и  штатного психолога (семинары кураторов, диагностика первокурсников, работа с 

активом студенческих групп). 

Конечная цель – подготовка выпускников к самоопределению в социуме: как 

профессиональному, так и личностному. 

Задачей психологической службы является гармонизация условий  развития 

студентов, которые создаются общими усилиями всех структурных  подразделений 

ВУЗа: это и аккуратное рабочее место, и хорошая организация учебных и досуговых 

мероприятий, и комфортные отношения с преподавателями, благоприятный 

психологический климат студенческого коллектива, широкие возможности 

саморазвития в различных видах деятельности. Эти задачи также нашли достойное 

отражение в концепции воспитательной работы нашего ВУЗа. 
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Функционально психологическая деятельность должна  проявляться в 

диагностической, развивающей, консультативной и профилактической работе со 

студентами и преподавателями. 

Что же делается кафедрой психологии по этим направлениям? 

• Диагностическая функция реализуется через привлечение студентов и 

преподавателей – психологов   к  оказанию помощи кураторам, деканатам по 

исследованию интересов студентов, формированию  коллектива. Студенты выступают 

в роли исполнителей, преподаватели в роли их консультантов. Уже два года студенты 

ФПП (факультета педагогики и психологии) в период психологической практики 

оказывают помощь исследовательскому Центру ШГПУ, проводят тренинги для актива 

студенческих групп, проводят психодиагностику студентов по поступившим заявкам. 

• Развивающая функция в деятельности кафедры психологии наиболее полно 

представлена в профессиональной подготовке студентов ФПП. Прежде всего это 

создание кабинета психолого-педагогической помощи детям, который с 2004 года 

работает на базе муниципального образования «Молодёжный информационный 

центр». В кабинете осуществляется комплексная (психологическая, педагогическая и 

логопедическая) поддержка детей, так как практика показывает востребованность 

именно такой помощи. Например, при заявке родителей на психологическую 

диагностику развития первоклассника, у которого обнаружились проблемы на уроках 

русского языка, с помощью студентов – будущих логопедов была обнаружена 

дизграфия. Студенты – психологи отклонений в развитии познавательных процессов не 

обнаружили. Подобные случаи встречаются довольно часто и специалисты 

высказывают мнение о необходимости подготовки учителей начальных классов с 

дополнительной специализацией «Логопедия». Студенты также принимают участие и в 

работе «Телефона доверия», базирующегося   в Молодёжном центре. 

 Работа студентов в кабинете психолого-педагогической помощи развивает 

студентов не только с профессиональной стороны, но и научной деятельности, так как  

кабинет является и экспериментальной площадкой для научных исследований, 

написания  выпускных работ. В помощь студентам на кафедре постоянно пополняется 

«Методическая копилка практического психолога». 

• Консультативная деятельность психологов-преподавателей кафедры наиболее 

ярко проявляется при проведении  занятий на ФПК и ОЗО, так как взрослые, имея 

больше опыта и проблем, охотнее идут на контакт, используют для этого как учебные 

занятия, так и свободное общение. У студентов дневного отделения, как показал опрос, 
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существует барьер перед психологом – преподавателем. Они желали бы видеть в роли  

консультанта психолога, не связанного с ними  служебными отношениями, поэтому 

чаще обращаются к вузовскому психологу, нашей бывшей выпускнице, которая ближе 

им по возрасту и мировосприятию. Несмотря на то, что потребность в психологической 

службе ВУЗа у студентов есть, обольщаться её эффективностью пока не следует: опыт 

создания «Телефона доверия» для студентов на базе  профкома Вуза показал его малую 

востребованность, возможно, из-за размещения его в учебном корпусе, многолюдном 

помещении и слабой рекламы. 

• Профилактическая деятельность психолога, во многом, просветительская. Для 

нормального психического самочувствия в профессиональном коллективе человеку 

важно ощущать свою значимость, поддержку коллег и руководства.  

Общекафедральной темой научной деятельности является «Психологическая 

поддержка в образовании». Работает одноименный  научно- практический семинар при 

кафедре психологии,  где выступают с сообщениями и организуют тренинги общения 

наши преподаватели. Поступают заявки на проведение тренингов из других 

структурных подразделений. 

  В помощь кураторам студенческих групп были подготовлены выступления на 

семинаре кураторов. В рамках «Недели психологии» на ФПП ежегодно проводятся: 

конкурс психологических газет, психологический КВН, олимпиада, «Круглый стол» по 

актуальным проблемам  психологической службы  в образовании, где выступают с 

сообщениями практические психологи дошкольных и школьных образовательных 

учреждений, детского дома, муниципальной службы «Телефона доверия»,  студенты, 

кураторы и преподаватели. 

Но есть и резервы в нашей деятельности, о чём говорят результаты опроса 

студентов, педагогов - психологов 5 курса ФПП. Им предлагалось осветить свой взгляд 

на вопрос психологического сопровождения учебно–воспитательного процесса в ВУЗе. 

В частности, студенты считают, что диагностике должны подвергаться и 

преподаватели ВУЗа на предмет профессионализма, конфликтности и пр. 

Желательны две психологические службы: для студентов   и преподавателей 

отдельно. В то же время есть высказывания о совместных тренинговых встречах 

студентов и преподавателей, о привлечении психолога к разрешению конфликтов 

между ними. 

 Были высказаны такие пожелания студентов: 
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– психологическая служба должна помещаться не в учебном здании, чтобы можно 

было её посещать анонимно; 

– желательна и психотерапевтическая помощь; 

– должно быть 2 помещения: рабочий кабинет психолога и кабинет 

психологической разгрузки; 

– в кабинете – мягкие стулья, так как они устают целый день сидеть на жестких 

сиденьях; 

– перед учебным зданием желательно поставить качели для релаксации; 

– резкий звонок заменить на мелодичный. 

 Обратная связь от студентов по поводу совершенствования учебно-

воспитательного процесса в вузе осуществляется и в ходе использования активных 

методов обучения на занятиях (интеллектуальный ринг, дискуссии и т.п.) В частности, 

студенты высказываются за усиление  их практической подготовки, что согласуется с 

задачами образования при переходе на двухуровневый процесс подготовки 

профессионалов. 

 

Информационные и коммуникационные технологии  

в профессионально-правовой подготовке психологов в вузе 

Кручинин М.В., старший юрисконсульт, Главное 

управление МВД по Приволжскому Федеральному 

округу, преподаватель правовых дисциплин 

Общество предъявляет новые требования к путям приобретения и передачи 

знаний, и той роли, которую играет человек в этих процессах. На первый план выходит 

задача принципиально нового конструирования содержания и организации учебного 

материала, педагогической деятельности преподавателя и учебной работы студента в 

компьютерной информационно-образовательной среде. Развитие средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) создало принципиально  

новую ситуацию в работе с информацией. ИКТ дают возможность активизировать 

когнитивную деятельность студентов, порождают дополнительную мотивацию учения, 

возможности индивидуализировать обучение. 

Перед высшей профессиональной школой  ставятся задачи формирования таких 

качественных характеристик будущих специалистов, как психолого-педагогическая, 

информационная, правовая компетентность и т.п. В последние десятилетия коренным 

образом изменились роль и значение правовых знаний в российском обществе и 
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сознании людей. Право приобретает конкретные черты и практическое значение для 

каждого. Переход к правовому государству невозможен без формирования у будущих 

специалистов соответствующих правовых знаний и правосознания, которые в свою 

очередь зависят от правового образования, осуществляемого в учебных заведениях. 

Формирование у будущих специалистов правовой компетентности необходимо 

для того, чтобы они, во-первых, были достойными гражданами своей страны, понимали 

свою роль,  возможности и ответственность  в обществе, знали свои права и 

обязанности; во-вторых, чтобы они получили необходимые для их профессиональной 

деятельности правовые знания и приобрели навыки, позволяющие им самостоятельно 

понимать действующие законы, юридические нормы, умело разбираться в них и 

применять в профессиональной деятельности. Правовая компетентность будущих 

специалистов формируется посредством  специальных учебных дисциплин. Так, при 

подготовке дипломированных специалистов-психологов предусматривается изучение 

студентами учебной дисциплины «Правоведение» в системе общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Государственного образовательного стандарта. 

Теоретический анализ дефиниций «правовая культура», «правовая 

компетентность», «правовая грамотность» показал, что эти характеристики отражают 

этапы формирования правового сознания специалиста. Первым этапом является 

формирование правовой грамотности, обеспечивающей приобретения студентами 

базовых знаний по общим и специальным вопросам будущей трудовой деятельности, 

отраженных в законодательстве страны. Однако в современных условиях этого явно 

недостаточно. 

Колоссальный объем и динамика изменения российского законодательства 

требуют от специалистов не только юридического профиля использования 

современных инструментов для работы с юридической информацией. Сейчас такими 

инструментами являются справочные правовые системы и Интернет. В формировании 

правовой культуры будущих психологов широко используются программа 

информационной поддержки Российской науки и образования «КонсультантПлюс: 

ВысшаяШкола», «Информационно-правовая библиотека «Эксперт-юрист. Федерация» 

(2009) (Законодательство Российской Федерации)»,  доступные для студентов при 

работе в сети Интернет, а также на CD-RV и CD-DVD-дисках. Скорость поиска при 

работе с электронными дисками в последних версиях возросла в десятки раз, 

интерфейс поиска максимально упрощен и приближен к стандартному интерфейсу 

поиска в Интернете. Больше не нужно тратить время на выбор слов без окончаний из 
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словаря: теперь достаточно ввести искомые слова или фразу и система сама найдет 

документы, в которых эти слова встречаются с любыми окончаниями (во всех формах) 

и в любом порядке [1].   

В настоящее время довольно обширна Российская составляющая правовой 

информации в сети Интернет, способствующая реализации информативной функции 

правосознания. В Интернет имеются тематические порталы, электронные библиотеки 

(например, электронная юридическая библиотека «Кодекс» (http://www.kodeks.ru)), 

медиатеки, материалы научно-практических конференций по проблемам права. Портал 

«Система Гарант» (http://www.garant.ru) на веб-квесте «Мир Интернет для юриста» дает 

гиперссылки на все порталы и сайты, содержащие официальную юридическую 

информацию. Представленная в сети Интернет новая Интернет-версия системы 

ГАРАНТ, позволяет бесплатно работать с информационной подборкой "Основные 

нормативные акты" и комплектом "ГАРАНТ-Классик" (законодательство и 

комментарии – ежедневно и достоверно).   Наиболее широко представлены различные 

вопросы права на Федеральном правовом портале «Юридическая Россия» 

(http://www.law.edu.ru) [3].  

Формирование профессионально-правовой компетентности будущих 

специалистов в вузе осуществляется путем формирования их правосознания. 

Правосознание студентов имеет две составляющие – общую и профессиональную, 

которые между собой тесно взаимосвязаны. Формирование профессионального 

правосознания студентов-психологов формируется в процессе изучения двух учебных 

дисциплин — правоведения и трудового права. Будучи одной из форм общественного 

сознания, правосознание представляет собой совокупность взглядов, идей, 

представлений, чувств, людей, их объединений, всего общества в целом относительно 

права и правовых явлений. Это познавательно-оценочное отношение людей к 

прошлому и действующему законодательству, идеи о его дальнейшем 

совершенствовании, о законности, правосудии. Сюда также входит также осознание 

объективной необходимости права в современном обществе, его социального 

назначения, связи с такими демократическими идеалами, как справедливость, свобода, 

естественные и неотъемлемые права личности. Наконец, это и отношение к актам 

поведения людей, их оценочная характеристика с точки зрения правомерности или 

неправомерности, совокупность психологических установок и ценностных ориентаций 

на неукоснительное соблюдение норм права. 
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Основными функциями правосознания являются: познавательно-оценочная          

(изучение и познание права, его связи и взаимозависимости с другими общественными 

явлениями, анализ его основных принципов и институтов; оценка собственного 

поведения личности, поступков других людей с точки зрения их правомерности либо 

неправомерности, оценка всех других социальных институтов с точки зрения их 

взаимоотношения с правом); правового моделирования (прежде чем получить свое 

выражение в юридических актах, будущие нормы должны пройти через волю и 

сознание людей, участвующих в правотворчестве; качество, эффективность 

действующего правового регулирования, его соответствия потребностям 

общественного развития во многом обусловливаются уровнем правосознания лиц, 

которые создают нормы права, их общей и юридической культурой); регулятивная 

(высокий уровень правосознания является непременным условием точного и 

последовательного осуществления норм права, обеспечивает авторитет 

законодательства, понимание его разумности и необходимости, воспитывает чувство 

нетерпимости к нарушениям правопорядка); идейно-воспитательная (правосознание 

служит основой: для воспитания внутренней потребности личности соблюдать нормы 

права; формирования такой черты характера человека, как законопослушание; 

привития уважения к закону как непреложной ценности, без которой не может 

существовать цивилизованное общество; это база для формирования правовой 

установки личности, т.е. ее психологической готовности, предрасположенности к 

соблюдению норм закона, складывающейся под воздействием различных социальных и 

психологических факторов). Для идейно-воспитательной функции характерна широкая 

пропаганда общечеловеческих моральных ценностей - справедливости, гражданского 

общества, демократии, человечности, идей о гуманном назначении и все возрастающей 

роли права в общественной жизни, как действенного инструмента обеспечения и 

защиты интересов личности, развития мировой цивилизации третьего тысячелетия, 

материального и духовного прогресса человечества [6]. 

На рисунке 1 представлена схема формирования профессионально-правовой 

компетентности будущих психологов  в вузе в структуре профессиональной 

компетентности специалиста. 
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Технология формирования профессионально-правовой компетентности будущих 

психологов представляет собой поэтапный процесс, состоящий из следующих этапов: 

мотивационно-личностного; базового; формирования знаний, умений для решения 

общих профессиональных задач в профессионально-правовом и информационном 

пространстве; формирования знаний, умений для решения специальных задач в 

профессионально-правовом и информационном пространстве [5].  

Для студентов психологов нами разработан электронный учебно-методический 

комплекс по правоведению. Он включает следующие структурные компоненты: учебно-

тематический план по курсу «Правоведение» (разделы, темы и краткое содержание); 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

учебный материал по учебной дисциплине «Правоведение» (представлен в нескольких 

видах: тексты лекций, практикумы и задания для самостоятельной работы); 

Нормативные требования ГОС ВПО   
к специалисту   

 
Формирование 
знаний, умений, 
навыков, опыта 
творческой 
деятельности по 
специальности 

• Основные 
образовательные цели 
•Стандартизированный 
объём содержания 
• Заданные учебным 
планом формы учебных 
занятий 
• Традиционные формы, 
методы и средства 
обучения 

Формирование профессионально-правовой 
компетентности (мотивационно-ценностный, 
когнитивно-деятельностный, эмоционально-волевой 
компоненты) 

Междисцип-
линарные 
связи 

Учебная дисциплина «Правоведение» 

• Цели и задачи, позволяющие эффективнее 
формировать и развивать профессиональное 
правосознание 
• Инновационные формы, методы и 
средства обучения 
• Дидактические условия, необходимые для 
формирования –профессионального 
правосознания студентов вуза 

• Трудовое право 

Профессионально-правовая компетентность будущего психолога 

Специалист 

Рис. 1 – Схема формирования профессионально-правовой компетентности будущего психолога в структуре 

подготовки специалиста. 


