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ввЁдБниг
Фт че.г:овека 3ависят все лтрео6разоваг1ия - в государственг|ом устрой-
стве' уг|рав/|ег1ии лроизводством' воспита1{ии новьтх лтодей.

[е"тть настоящего посо6ия - освеще11ие психологических вопросов
6удущим с17ециа-!|истам }|е психо./|огам' но ра6ота1ощим с 

'''д,'й. Фд-
\[аи3 вшкнь1х 3адач _ о6ъяст!ить п(11огие лсихические яв1|ения,с кото-
рь1ми сталкивается ка дьлй человек' а так)ке раскрь|ть }{ауч1]ь|е поня-
тия, т!редставленнь1е в психологии.

€туАеглтьл' кроме !!сихологии и вслед за ттей, и3уча|от еще и педаго-
гику которая в государствен!|ом о6щео6ра3овате/|ьг1ом ста}1дарте зна-
чится в качестве унеб:лой дисцит!линь|. А хотя на эти {1редметь1 отво-
дится'г|е так много времени' важ}1о 11ока3ать их 3начимость в жи31{и
че/|овека: Б осо6ен1|ости это касается таких |]едагогических про6лем,
как о6уне1|ие и вос{1}тта|тие. |1оэтому в посо6ии раскрь1ва1отся основ-
]{ь1е вопрось| ]1сихологии и г|едагогики.

|[освяща1о эту к!1игу всеш! моим студе11там. !,очется верить' что
и3уче}|ие психологии и педагогики г!оможет им луч1ше |то}{имать се6я
и других.



псих0л0гия кАк ншкА

глАвА 1. пРЁдмп псих0л0гии
1.1. |1от+я7пце псшхоло?шш ш ее меспо в сшс7пеме наук о человеке.
1 .2. !!от+я7пше пс1/хшкш.

1.3. Р[озе - основа пс11хшкш.

1 .4. 3а0ачш пс!/холо2шш.

1.1. [!онятие психолот1^14!4 ее м0сто в системе
наук о человеке

€лово психология о6разовано и3 двух щеческих слов: рщс[ае, что о3-
!|ачает <<ду1ша>, и !одоз _ <<уче}|ие, г!аука>. 3то наука о д).[це' 3аконо-
мерностях ра3витпя п функциониРования психики.

Астория ра3вития психодогии своео6разна. 9еловек стреми/!ся {!о-

||ять л:одей, с которь1ми в3аимодействов;}л в практической деятельно-
сти. 8итейские по1{ятия вк./|1оч;ш1ись в труд и по3г|аг1ие. |[римена-
тель1|о' что такое 6ьгтовое по31|а}1ие психических яв/!еттий вь:ра3илось
в т1ословицах и поговорках' котоРь1м неизмеримо много лет. 8ивое,
г1сихическое {1Рипись!в;}лось пРедметам окРу)ка1ощего мира' <,6ратьям

1|а1цим мег1ьт]]им>' всему что Рядом с человеком. Фчевидно' аг[,тро-

гтоморфи3м в!1ол1-1е о6ъясним' г!отому что по3нание 6ь:ло огРа}|иче|1о

кол1кретнь:ми 6ьлтовь1ми потре6но ст ями.
Аругая ]|и\\ия р;ввития _ медицинск:ш!.,.(рев:тещеческий вРач [итг_

|!ократ ||ь(т;1лся 1]о}1ять осо6енности пове де|\ия г|а гуморальггом (хи-
мическом, физиологическом) уровг:е, так как хотел определить свя3ь
)кидкостей оргагти3ма со средой _ во3духом' ог||ем, водой, землей.

фетья ли|1ия ра,3вит ия психол о г ии _ философс ко - педагогичес к:ш1.

,{остатон}1о вс|!ом}1Р|ть Аристотеля и других древних философов' ко-
торь|е подним:ш|и вопрос о ду1пе. Б течел:ие мг1огих столетий !!сихиче-
ское и3уч;!пось философией.

1ермин псшхоло2шя 6ьт:у введен в научнь:й о6орот !,. Больфом
в кот|це ху111 в. Бго 1!аучное <о6рамление> пРетеРпело 3г1ачитель|{ь1е

и3ме!1е1{и я в связи с философским, социодогическим' ку/!ьтуРаль1{ ь|м'
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медициг|ским и |!едагогическим подходами. [{о еще 3адолго до |!ояв-
ле||ия :паунглой с/|о)ки.цась лситейская {1сихология' г1отому как каэкдь:й
р13 [|ас для се6я |!сихо/|ог. 3а всдо истоР}|!о эвол|оции чедовек }!аучился
::а6л:одать 3а другими .,!!одьм}1' о6ъяс+тять 11ричи11ь| их |[оведег1ия. |{о

Алс. 1(ел./|и' о1| исследует' и3учает окру)ка|ощих !1 ко||струирует их
в своем соз}1а1|ии.1ак, у всех ||ародов есть схо]1::ь:е л:а6л[оде|{ия 3а л|одь-
м}1, вь1ра3ив1шиеся в т!ословицах. Ёапример, фрат:шузь[ говорят: <Б ти-
хи:"т руней::е погруэкай |1и рук!1' 11!1 даэке 1|а|!ьца>' а русские: <.Б тихом
омуте черти водятся>. |{ере:посг!ь1г"| смь1с/| эт!{х |:ословиц сходег!.

3а время существова}|ия |[сихологии |1о-раз1!ому ог|ределялся ее
|1ред!\{ет. Ёа::риш:ер, в америкаг:ской традиции это _ !|аука о !!оведе-
::и:т. Развитие >ке А. &1. €ечеп1Ф8Б|й и А. |[. |[авловьтм физиолог'1и
вь:сш:ей г:ервл:ой деятель}1ост!! о6огатило ||сихологи|о |1овь|ми естест-
ве1{гто-|[ауч|1ь|ми идеям1и. ?1. м. €ече::ов |1иса]|' что ![сихология мо)кет
существовать как ||аука только 6лагодаря тому, что т|сихические |1ро-

1{ессь| |1ротека|от 1|а ос|1ове т|ервнь:х. 3то ярко пока3а1|о в его трудах
<.1(ом} !1 как разрабать1вать 11с!1хо/|оги|о>' <Реф.глексь| голов|[ого мо3-
га'>, < 3.г'|еме|1ть| мь|с.||и>>. и. л. |1ав.г:ов, продол)кая естестве|1г|о-|1ауч-
1|ое |1а[1рав./1е||ие' доказал, что [тсих1{ку |!е/!ь3я отрь|вать от вь!с1шей лтерв-

лтой деятельт|ости.
Ра6отьт и. м. €ече:лова и А. ||. |{авлова сглосо6ствовали тому что

фгпз:аоло гия дава]1а г1сихолог!1и п}1щу для инт ерпретации г1сихических
яв.г:е:;ий с ёстестве|1г|о-||ауч|1ь|х ::озиций. Б.тпредмет ||сихологическо-
го изучения6ьули введе|ть! такие понятия' как деятельность' лич|!ость'
соц1,1:ш1ьг|о-!1сихологические процессь| и пр.

|[сихика мг1огомерна. Бе историческое и социаль|1ое ра3витие |!ри-
вело к гтео6ходимост!1 и}|тегрировать мг|огие науки, которь|е прямо
и./!и косве11но рассматрива.||и вопрось1 )ки3!|едеятель|{ост[{ человека.
Бзаиштодействие |[сихо/|оги[1 с другими г|ауками вь|явило ее гпогтятий-

г|у|о структуру о6шу;о для пог1има1!ия 1\{ногих :тро6лем, т1оявив11|ихся
в человеко311а1|и![. 3т-ланит, 1тсихо./|огическая ||аука в |1астоящее время
смь1кается с мг|огими другими' и3учающими человека. Ёо наметилось
и [1}!ое 11аправ/|ег1ие _ диффере!тциаци'| психолог[{ческих з:тагтий, спо-
со6ствупощая появле11и1о м1|огих г|сихологических дисци|1ли||' {|ред-
метом которь!х с./|ужит !:ср[хика !|ри отра)ке}{ии е1о ра3!|оо6разлль:х
воздействий окру)ка|ощего мира и не||осредстве1|}!ого ко11такта с |1!1-

ш:и. 3то вь13в;!|!о 1|оявление г!овь1х ||с!,{хо.||огических дисциплин.
Б. [. Ана|тьев отмечал' что психо.,|огия в |{овом веке _ г1аука ком-

плекс||ая' но од}|овремег|г|о и диффере[|циРованг|а'1. 3то цель:й ком-
п"7|екс г!аук о л:сихл,тческой деяте/|ь!!ости. Б совремет:длой 11сихологии
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вь|деля1отся разнь1е отрас/|и |{а ос1|ова||и\4 трех принципов: ра3вития'
деяте/|ь!{ости }{ соци;!пь![ого взаимодействгтя. |1о :тервош1у основа1{14|о

ра3./|ича1от сравг1итель1|у1о психологи1о' психологи|о )кивот11ь|х' па-
то|1сихологр11о; по второму - психологи|о ра311ь1} видов деятель1|ости'
психолог[1|о труда (педагогическу|о' медицинску1о' 1оридическу1о' во-
е1111у1о' космичес(}0, и1|)се|{ерг{ую' психологи1о искусства и Ар.), по
третьемх _ социаль|1у1о психологи|о' психологи1о у|1равле|1ия' психо-
логию рел!1гии и АР.Бнутри кажд:ш! ветвь может так)ке делиться' на-
пРи1\1еР' соци:!пь1{;м1 вкл!очает в се6я нейропсихологию м2ш1ь|х групп'
психологию семьи и пр. Б психологи|о ра3вития входят периг1ат:ш|ь-
1{ая г1сихология' психология до!пкольника' психология млад1пего
1цко/1ь||ика' 11сихоло[ия подростка' психология 1о!{о11|еского во3раста'
психология 3релого во3раста' геронто11сихология и др' к этой )ке щуп-
пе от11осятся [1ауки' и3учак)щие отклог|ег1ие от норм:ш1ьг|ого ра3вития
||сихики' _ в част}|ости' психология лиц с 3адер)кан1{ь|м ра3витием
и умстве:лной отст:}лость[о.

|{оскольку ка)кдая отрасль имеет свой спешгтфический предмет'
||оявив|'пийся в ре3ультате 1|овь|х психологических реапий' то мо)к1|о
говорить о дифферег|циации }1аучг|ого 3на11ия. Ёапример' медициг1-
ск;ш| пёихология вкл1очает нейропсихологию. Бместе с тем совреме11-
н;ш1 психология и1]тещируется с другими науками' поэтому появля-
1отся ме)кдисциплинарг:ь:е о6"тласти _ к примеру психофи3иология.
Более подро6но о6 этом мо)!(|{о прочитать у Б. |. Анатхьева в его работе
<.9еловек как пред1\!ет по31{ания>.

|[сиходогия нера3рь|вно свя3а}]а с рядом !|аук' и3учающих чел0ве-
ка и о6щество. € одной сторонь|' это г!аука естественная' поскольку
она рассматривает психику как свойство {!1о3га' т. е. г!рирод||ое естест-
во человека. поэтому психология основь1вается на 3наниях физиоло-
гии' медици1|ь!' 6иохимии и лр. € другой )ке' психология _ г!аука со-
циа/1ьн;ш|' поскольку характер !1сихического отр:ркения мо)!(ет менять-
ся в ре3улБтате соци1ш|ьного, о6ществен}1ого Р;швития человека. |!реэк-
де всего ог1а свя3ана с историей, о6ществоведе11ием' я3ь1ко3|{анием'

философией, социологией, культурологией. Бсе отмече}1}1ое по3воля-
ет считать' что 11сихология }]аходится в це|1тре г!аук о человеке и и3у-
чает }{еизвест|{ь!е сторог|ь1 11сихической деяте.||ьт1ости.

1.2. [1онятие психики

1ст:эсшка @эзус/т1Ёоз, рзус|е) в переводе с греческого - <<ду1цевньлй, ду-
1||а>. 3то внутРе1{нее содер)кание наш_пей Ауховттой жи3}1и. Бнутренний
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мир человека 6огат, проявляется в его т|оступках и в3аимодействигп
с другими л|одьми. |!сихические явле\1ия да11ь1 человеку в мь11|]ле||и[1'

[|амяти' ощуще[|ии, воо6ра)|(ении и пр. _ о6разах' мь!слях' пРедстав-
ле\1и!4' вьлра6ать| ваемь|х цен ностях' идеа./| ах.

Бглутреглний мир человека мож|{о ра3делить на ||есколько сфер _
по 3нава7пельну ю (ошуше:т и е' восг|р ият ие' г|амять' воо6раже|{ие' м ь|||] -

ле:лие), эл1оцшоналъно - волевую (гтерелс ива||у1я, вь|с1шие чувства' г|ре-

одол е}| ие пРе пятствий ), лшчно спно - мо?пшв аццонну ю ( потре6 г: ост и, м о -

тивь|' способ::ости, характер' темперамент), ко]*мцншкапшвную ( о6ше-
1{ие с другими' в3аимодействие со €йР1 и др.), профессшон(н.ьную
(трудовь:е !|авь!ки' уме1|ия, знагтия). 9еловек изме}|яет черть1 своего
характера' стремясь 6ь:ть луч1ше.

Аействии с ним живых существ.

} лпсихики }1есколько фут:кший - рецлиРу'о||{а{, пРогностическая'
программирук)щая' модепирук)щая.

Рецлирук)щая функшия психики состоит в том' что л:о6ое )кивое
существо стремится к равг1овеси|о с в11е1ш|!ей средой. |[оэтому воз!|и-
кает ада|1тация' прис||осо6леттие к и3ме}|ени|о в}1е1шг|их условий. |{си-
хической регуляцией можгто о6ъясьтить л:о6ое прои3вольное и це/|е|{а-
!|равле1{||ое и3ме1|ение |!оведе1{ия человека и )кивь1х существ.

[1рогностическая фуглкция психики 3ак./1|очается в то!у1' что живое
существо предваРяет в своей деятельности ее 6удущий результат. 9е-
ловек !1редполагает' что !!олучится в результате его активг|ости в тру-
довой деятель}|ости.

[1рощаммирук)щая фуглкц\4я психики |!рояв ляется как осуществ-
ле1{ие 6ьлтия по ог1ределен}1ому !|лану. Флта состоит и в том' что цель
мо)|(г|о достигнуть, если использовать действия' соответствующие са-
мой задаче.

1ёсно свя3ана с программиру|ощей спшнатпьная функция 11сихики. Бе
основн:ш| хаРактеристика _ опоз}1авательн;ш|. Б оргал{и3ме з:ш1оже|{ь!

прощаммь1 тех и.[1и инь!х действий' соответствие ре:ш|ьнь1х действий за-
ложе||1!ь1м программам приводит к 6ь:сщь:м реакциям в орп||{и3ме.

€ сигналь::ой функцией :лроявляется адаптационная' иди приспо-
со6ительная. €6ои в живой системе приводят или к приспосо6легпило
оргаг!а к действи|о вне!шних раздр;ркителей, или к его ги6ели. &апта-
ционн,м| функция' в свою очередь' спосо6ствует коррекции поведе||ия
)кивь!х органи3мов.
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Фдл:а из важньгх функший психики _ моделирук)щая. |[сихиче-
ское отра)сение |1о3воляет по3нать сущность предмета' то' что во3мо)к-
но в мь|1п ленци. 3та функция дает поллгьтй и всео6ъемллощий о6раз
окру}1(а|ощего' так как по3воляет предвосхитить' пРедставить то' чего
!|ет в реальной }кизну!,, }1о того' что мо)|(ет 6ьтть. |1сихика представ ляет
со6ой су6ъектпшвнъсй о6раз о6ъектпшвно2о мшра.

|[сихическое отражение' воплощенное в су6ъектив|{ом о6разе ок-

Ру)ка|ощесо о6ъективного мира' всегда активно' что хоро1по видно
в пере)киваъ!ии ра3г|ь1ми л1одьми одного и того )ке явления: у первого
какой-то факт вь!3овет 6урньле перелсива\|ия, у втоРого _ легку[о ус-
ме1пку третьего лсе воо6ще }1е 3атро|{ет. |[оэтому психика _ это су6ъ-
ективг:ь:й о6раз мира. €пешифика психического отр;ркения человека
состоит в его со3нательном и историческом характере. Фднако сущ-
г1ость 11сихики рассматрив:}лась ра3лично.

}{а уровне 6ьлтового со3нания во3никло у6елсдение' что ду1||а имеет

р:шлич}1ь1е ит1остаси и ду1||ами !|аселе|1 мир. |{овелелтие Фтца циРо-
3дания спосо6ствует тому' что ог1и вечг|ь1. |[римертто так т1оявилось ре-
лигио3|{ое уче|{ие о ду1ше как о 6есплотг:ом нач;}ле' которое бог вдохнул
в тело первого человека' со3данного им и3 пРаха. |[оэтому ду1||а <.вре-

мег|1|о исполняет свои о6язанности> на 3емле - о|1а летает, общается с

другими ду1шами, 3атем во3вращается в 6ретлгтое тело' которое в конце
концов умирает, а ду1ша отлетает' воссоеди|\яясь с 6огом.

[ревгтие философь1 представляли в3аимодействие ду1ши и тела' ма-
терию и психику по-р:вному. йатериа,!изм, ,.(емокрита (около 460 _
около 370/360 до н. э.) прелполаг:}л некоторое разделе1!ие психиче-
ского и физинеского. {емокрит пь1тался о6ъяснить все психическое
как продукт дви)1(е|1ия атомов. Аугца рассматривалась им как матери-
;ш|ьг1ое о6разование _ совокупность наи6олее подви)кнь|х атомов ог-
гтя. Фни вь13ь1ва}от дви)кения в теле и исчеза|от после его смерти. Ау-
1ши' как и тело человека' смерт1{ьт. |[озттание осуществляется атомами'
исходящими и3 3рения.

,( емокрит 3ало)кил н аив 1ть|е матери алист ические представ ле\1ия
о воспри$тии' которое о6ъясттялось попаданием в ду1шу отделя|ощих-
ся от предметов то|{ких пленок. Р1ь:гшление же' в отличие от ощуще-
ния' сущ}[ост}1ое' появляется в ре3удьтате определе1{ного располо)ке-
}1ия атомов ду1ши.

й атериалис1ические тради ц ии в да]1ьнейгшем продол)к у1'лись в фи -

лософских во33ре} тиях 3 пикуРа и "||укреш утя. \{аи6олее ярко они 6ьтли
вь1рахег1ь1 и у одного и3 самь|х замет|{ь1х философов .(ревней фе-
ции _ Аристоте.гля. Б трактате <.Ф дугце> о}1 опись|вает вполне матеРиа-
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листические |тредставления о разнь1х сторо|1ах психической деяте/|ь-
г|ости _ ]1амяти' вос!|ри ятии, мь[1шле11ии' г|еРе)кива||иях, слтецифике
о6разов человека и )кивот[:ь:х. !угшу и тело Аристотель 1!е ра3де/!яет.
(ахсдь:й уровег|ь орга11изма от| свя3ь1вает с ра31|ь|ми ду1шами _ расти-
тельной, )кивотг|ой и разумл:ой, второй :дачи:та:от о6.гладать живот|1ь!е'
третьей - человек' име[ощий разум. йо>к::о 3аметить' что Аристотель
д€ш| о{1ределе}|ие ду1ши с точки 3ре|!ия ее фулткций (дутша есть }|е тело'
['о и 1!еотделимая от тела сущность _ это форма, футлкции' суть и цель
)кивого тела).

Аругая точка 3рег!ия |!а |1сихическое отраке1{ие и лсихику 11ри!1ад-

ле)кит |[латог:у и в его лице всему идеали3м!.Адеа;тпзм |{латона ст;ш|

оформлят ься од|1овре мег|г1о с матери а]|ист ичес ким уче нием .( емокри -

та. |1лато1| и3лагает свои во33ре1|ия в диалогах <Федо1[)>, <1имей>,
<.|осударство> и АР. Аугца, говорит |1латогл, _ это идея. Фг:а вечна,6ес-
смертна и отделяется от тела. Ф:: вьтделяет несколько ти11ов ду1ши -
вь1с1шу1о' котору|о -все/|яет в го/]ову как :лаи6олее совер1пе}!|1уто и}|-
ста1!ци|о; чревг1у|о' помещег1г1у|о до груло6ртоц:ллой ттерегбродки,
!1 1|и31шу1о' во)кделе||}|у|о' рас|толо)ке!{г1у|о }|и)ке груло6рлогцл:ой пере-
городки. |1ослед:::ото |1.ллато|| 11орицает' считая' что следовать ее т|о3ь|-

вам не)келательно.
[аким образом, материалистическое и идеа.[|истическое по!1има-

\\ия лсихических яв лений ра3л ич 1{ь л. А деа;ти3м расс матри вает психи-
ку как г1ечто первич|{ое' 11е 3ависимое от материи. 3то а6со.г:лотгль:й

дух' идея, первопричи\1а. Б матери:[пизме |1сихика _ продукт ра3ви-
тия )кивой материи, ог|а вторич[|а' прои3вод11а от 1!ее' а материя _ }|о-

ситель психики. |{сихика' соглас|ло матери;ш1и3му _ свойство мо3га.

1.3. йо3г - основа психики
71здавгда л\оди стремились по||ять' где место психики' или' вь1ршк2ш1сь

наунглой термиг|о/|огией, где лок:ш!и3ова|{ь! психические функции. |[о
м}|е}1и|о одних древ1{их учег!ь|х' ду1|]а г!аходится в |1ече1|и' других _

в ког1ечностях' третьих _ в сердце.
(рупнейтший унет:ь:й-нейропсихолог "]'!. Р Аурия вьщелил три ва)к-

ълейтших 6лока мо3га' их своео6Р:шну1о специ;ш1и3ацию.
|{ервьлй 6лок _ э}1ергетический. Фгл расттолоя(ег| в глу6итте мо3га' в

верх11их отделах его ствода. €тода мо)кг|о отг|ести Аревнейгшие о6разо-
вания' которь!е регулиру|от процессь! химического о6метга веществ в
органи3ме. Б лругой части этого мо3га' ретикулярг:ой формации' во3-
ника|от импульсь: воз6уэкд ения' которь|е со3да|от э11ергетическу|о ос-
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|1ову фулткцио11ирова|{ия коРь1. Ёслиэ|{ергетический |1оток иссякает'
человек ста11овится вя/|ь1м' со||1{ь|м' а 3атем !|аступает глу6окий сон.

Б задг:их отде/1ах 6ольгшртх 1толут|!арий расттоло)кег| второй осг1ов-

ной 6лок, которь:й отвечает 3а г!рием, перера6отку и храг|е1{ие иттфор-
мации' 11оступа1ощей в мо3г и3 вт{е1шг1его мира. €ттециаль!{ь1е отдель|
корь| отвеча|от за о6ъедд{||е|{ие отдель11ь1х предметов и явлений в це-
лост||ь1е ситуации. 3 ттервичллой зритедьг|ой коре 3ритель!1ь:е о6разьл

в11е1ш11его мира как 6ь: ра3/|ага1отся 11а миллио|1ь1 при3г[аков. Бо вто-

ринг:ой 3ритель}|ой коре происходит их о6ъедине1|ие в цель|е сло)к-
|{ь1е структурь1. Ёсли у человека о11а поражена' то о1:хоро1||о видит от-
дель}{ь1е части' г1о не мох(ет их о6ъедиъ|ить в це./!остгльте о6разьт. Ёа-
пример' психофизиологи Ёль6 и [ольдгптейт: проводи./|и такой опь|т.

Бо.гтьт:ь:м дава]|и 3адаг1ие р:в/|о)кить по двум коро6кам иголки и 6у:тав-

ки' которь|е щудой леэка;ти !1а столе. ?1спьлтуемь1е }!а3ь1в:ш1и отдель-
тгьте свойства этих предметов: эти остРь|е [1 тонкие' а те _ закруглег|-
!!ь|е... Фдгтако разо6рать иголки и 6улавки по коро6кам о11и так и 11е

смог./|и' потому что вь1делить о6общет:тпьтй приз:так 6ь:ло г1ево3мо)к1|о.

1ретингтьге о6ласти теме1!|1о-3ать1лочт+ой корь1 име|от от1{о1||е!{ие

к речи' котор;ш! опосредует |!амять' мь|1цле1|ие' со311а|1ие в целом. 9е-
ловек' у котоРого эти о6ласти корь1 ра3ру1ше}1ь|' имеет разлро6ленттьтй
в1!утре1{}лий мир, все з!1аг|ия рас|тада1отся }1а г1есвяза1!!|ь|е куски.

1ретий осл:овгпой блок располо)кен в ло6г:ь1х до/|ях 6ольш_пих полу-
тшарий. Б :тем формиру1отся ||амере|;ия' а такэп(е |1Рощаммь: действий,
регулируется |1 ко11тролируется их осуществлег|ие.

3гланит, матери:!дьньтй су6страт психических явлеупий _ г|ервнь1е

т1роцессь1, проходящие в г1ерв!|ь[х кдетках мо3га' нейронаэс. Ёейроттьт -
это еди}!иць| мо3га и [1еРв}|ь1х во/1око1!' рассеян|{ь1х по всему телу.

Ёервная система делится }1а два основ;1ь1х отдела: цен7прш[ьную
нервную сшс7пему (цнс) и першфершчесщю нервную сшспему (пнс).

[е:лтра"тльная 11ерв}|;м1 система состоит из г:ейро}1ов головного и спин-
|{ого мо3га; периферическ:1я _ и3 всех тлейроттов, которь!е формирулот
|1ерв|!ь1е волок!{а. ( их 11омощью цнс свя3а!{а с ост:ш1ьнь|м орга1{и3-

мом. цнс и|1тегрирует р1 кооРди1{ирует все его фуглкции, о6ра6ать1ва-

ет все |]осту|1а1ощие |]ерв11ь1е сигна]|ь| и от![равляет командь1 ра3лич-
}1ь[м частям тела. €гтигтглой мо3г координирует ра6оту левой и т:равой

частей тела' отвечает за мелкие дви)сения' не тре6у:ощие участ\4я го-
л0вного мо3га. |[овреэкдение нервов с11инного мо3га мо)кет пРивести
к пар;!/!ичу ног или тела. Рас:тространение пар;ш!ича 3ависит от вь|со-

ть|' []а которой произо1|:/|о повре)кде|{ие в спингтом мо3ц: чем вь11|_1е
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по с|!и1{ному мозгу о|:о случилось' тем 6ольгшу:о 1тлощадь 11оражения
заг|имает.

€оматическ:ш! нервна'[ система регулиРует ра6оту мь11шц скелета.
(Ёа:лисание 6укв, с6орка ко|{структора' игра лта фортепиа1|о 3ависят
име|!т1о от соматической нервной системь[' котор:ш1 посьш|ает командь|
о6 огли6ках' которь|е исправля|отся.) Фдиг: и3 отделов перифериче-
ской л:ервной системь| г!редстав ляет вегетатив||;ш! 1|ервная система.
Фна тгоддер)|(ивает ос!|ов11ь1е процессь1 )си3недеятедьности органи3ма.
€имлтатический отдел соматической гперв::ой системь| управляет Ре_
акциями в экстре1|г|ь|х ситуациях. |!арасим11атический отдел следит
3а {[овседнев1{ь1ми' 11ривь1чнь1ми внутрег||1ими фугпкциями органи3ма.

.{ве трети всей о6щей массь| мо3га у человека 3анимает головг:ой
мо3г. @:т отвечает 3а сло)к}|ь1е поз}1аватель||ь|е процессь1 и эмоции.
Блдетшгляя |1оверх}1ость головного мо3га _ кора голов|{ого мо3га. |о6-
||ая доля голов||ого мо3га участвует в двигатель}|ом ко}[троле и г|о3|1а-
ватель11ой деятель}|ости _ |тла||ирова||ии' \|ри|гятии регшелтий и поста-
|1овке 3адач. Ре повреэ*сдение мо)кет |1ривести к }1аРу|цег1и|о двигатель-
лтой фуглкции и расстройству лич|{ости. ]еменп:ая доля отвечает 3а
ощуще}|и я 6о ли, тем| !еРатурь| и такти/| ь1!ь[е ощут'! { ения' зать|лоч1 |ая _
3а 3ритель11ую иг:формаци|о' височн;ш| _ 3а слух.

Б слуховой зогте корь|' находящейсяв о6еих височ||ь|х долях' о6ра6а-
ть1вается слухов:| | итгформация. ! л:одей с расстройством речи повре)к-
дается лев;!'1 стор|1а мо3га. 3то бьлло о6наруэкено ||олем Бротса. Ёсли
пор:ркена зад|1яя треть височной и3вилинь| левого полут|-1ария (у !!рав-
гшей), во3никает сенсорг|ая афазия. Б ее основе лехит нару1шение фоне-
матического слуха, 1.€. г:еспосйность р;вличать 3вуковой состав слова'
появляется трудность пон|4ма|\ия устг:ой речи, тРуд1{ости письма г1од

диктовку. 3ц 6олез!1ь и3уч;ш1 1( Бернике. Р1метотся и другтте афазии,
о]1исаннь1е А. Р |урия и дРугими учень1ми. Б правой и левой теменньгх
дол'1х (как уэке упомин:ш1ось) г:аходится сег|сомотор1[ш| зог1а корь1 го-
ловного мо3п}' в ней йра6ать:вается информация о темперацРе, так-
тильнь|х ощущениях' поло){(е\|ии тела и 6олевь:х ощущениях.

|[риведем примерь|' свидетельству|ощие о з!|ачимости голов1|ого
мозга, р:влич}1ь1х его г{астков д'!я )кизнедеятель||ости человека. 13 сет:-
тя6ря 1848 г. )|(елезнодоро){(1|ьтй ра6оний Финеас |1. Ёйдлс пострад:|л
от }|есчастного случ;ш!' когда в ре3удьтате нео){сидан}1ого в3рь|ва чере3
его голову про1пед метровьпй стеР)ке}1ь д;тя под6ивки тцт|:|л. Ёаходясь
в со3на1|ии, Ёйдлс до6ра:тся в пово3ке до дома' где смог 1|од}|яться по
лестнице. Ёесмотря г|а то что Ёйдхс 6ьтл 6олее двух недель при смер-
ти' через месяц о11 ст:у| поправляться. |[оско.гльку все случилось в ма-
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ле}1ьком городке, его лечил малоизвест11ь|й врач' отчеть| которого пРо-

фессиогп€ш|ь| читали с недоверием. 1(огда |т:!льць| проникли в дь1ру
в черепе' раг:еньпй перест2ш| видеть левь|м гла3ом' лев:м| часть лица 6ьп-

ла пар2|ли3ована' но речь и походка оста.|!ись 6ез и3менений. Фднако
в лич11ости прои3о!шли больтцие и3мене11ия' он сквеРносдовил' ст:ш|

агрессивнь1м' }1еуступчивь1м' упрямь1м' [{о в то же время ока3:ш1ся ка-
при3нь!м и Ра||имь!м.Ао травмь! лсе |ейдж 6ьтл урав!{ове]шен11ь!м' ||а-

ходчивь!м и эг1еРгич}|ь1м. ||осле травмь| его психика си!гь}1о измени-
лась. .(о сих пор его чеРеп с ощомнь[м стер)к11ем хранится в коллекции
анатомического му3ея }оррена при медицинском училище |арварл-
ского у!1иверситета1.

А. Р. |урия в к1{иге <||отерялтнь:й и возвращен:тьгй мир> описад

ра11еного 3асецкого. }чень:й на пРотя}(ении четверти века учил его
}!(ить 3а||ово. |!роника[ощее Ранение в левую темен}|о-зать1лочную о6-
ласть у11ичто)кило и[1теллект' но сохранило личность. Бесь т:рогшль:й

опь1т т1ревратился в осколки памяти' восприятия' мь|1шде\1ия. |{оврех<-

дение третичнь|х це|1тров теме||но-зать1лочной корь| мо3га привело
к раздро6леш{ому внутрен}|ему миру. € ним 3асецкий 

'кил 
и 6оролся,

доказь1в:ш1 величие духа человека. @гт наунился писать 3а}]ово 6уквь:,
которь1е вь1водил неделями кажду1о. Ёа протяже}1ии 25 лет Аурия
восстана влива]! элеме}1тар1{ь|е функции' учид дер)кать каранда1ш, 8А-

деть следь1 каРа}1да1ша' элементьп 6укв, которь1е лиса[!ись.
. |1сихика удивительна тем' что одни центрь1 головного мо3га могут
пРи}1имать на се6я ра6оту других, компенсиРовать их повре)кде|{ие
цли отсутствие. Ф компенсаторнь|х во3мо)кностях человека и3вестно
11емало. €амь:й яркий пример _ 0дьга €короходова' слепогдухог!е-
мая. € помощь[о проф. €околянского о|{а смогла о6щаться с л1одьми'
3атем 3ащитила диссертацию' написа!1а книгу <1(ак я воспРи|{имаю и
понимаю окрРка1ощий мир>. Б этой книге много стихов о моРе' му3ь|-
ке Бетховена' красках мира.

Американские психологи Р. Ёрриг и Ф. 3им6ардо опись1вают слу-
най, которьгй произо[||ел с худо)кником [лсонатаном }1. Бго карье-

ра 6ьтла успе1цной. Фг: со3д:}л много красочг|ь|х полотен а6страктг1о-
го содер}кания. Б результате травмь| головного мо3га' когда ему 6ьлло

65 лет, цветное зрение проп:|ло. [лядя на свои ра6оть:, он все виде/|

в 6елом, сером' черном цвете. Ранее вь13ь1ва1още яркие цвета доставля-
ли огромное удовольствие, сейнас все восприним;ш1ось щя3нь|м' не-
вь1разительнь|м. Б повседневной }кизни он стал употре6лять пищу

! ъррше Р',3тллс6ар0о Ф.|1сутхология и жи3нь. - сл6.,2004'
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то.||ько чер|:ого и 6елого цветов - черг!ь|е ш1ас.ци|1ь1 рл6ельтй рис. |[ища
другого цвета вь|3ь|ва.,|а ь[епрр1ятпть:й вкус. 9ерез от!ределе|1ное время
худо)к}1ик стал !1исать нерлто-6е/|ь|е картиг|ь|. 3рители вос!|ри}1им;[пи
их в{[о./1}|е естестве!|!|о' |{е ||одо3ревая о болезгл;л. |[отеря цветг|ого 3ре-
1|ия открь|ла !{овь1е 1|ерспективь| творчества. !,удоэк}|ик ст;|-д <очень

уто1]че|{||ь|м>, <<загадоч!{ь|м>>' ст;ш| искус::о изо6рахать |тредметь!' |1о-

ст1{г и3яц{ество форм, игру телтей.

1.4, 3адачи психологии

||с:дхо.:тог!|я дол)к}|а Ре1цить следу|ощие задач1|:

о описать психические явле|{ия;

о о6ъясттить их;

. сформировать и скорректировать те |1сихические фут+кшии, кото-
рьте тгео6ходимь1 человеку в вь1|1ол| \е\[ии деятель11ости;

о улуч1шить качество человеческог'т )ки3}1и.

9лписаглие г|сихических явлеттий оз}|ачает с6ор точ|1ь|х сведе:тий
о каком-то из феноме[|ов' т{сихических функциях или поведеллии. Ёа-
11ример' 11адо понять' как ре1||ается творческая 3адача' г!очему появдя-
1отся труд||ости' как привлека|отся дат|т1ь|е и3 ра3!1ь|х о6.г:астей зтта-

утий. Регцается ли 3адача как творческая| [1ри которой человек пь|та-
ется отойти от 31{акомь|х ре(цений, или )1(е о}{ г!овторяет одни и те хе
по11ь1тки

Ф6ъяснег:ие ||сихических явлений о3г1ачает их а\1а.{!и3 с точки 3ре}1ия

ра3вития г|ауки. Б отдичие от первой задачи' где описа1{ие о6условле-
!{о количеством информации' котору|о удается !1одучить' о6ъяст'теутия
могут г:е 6ь:ть свя3ань! с :ла6лтодаемь|ми явле|1иями. Ф6ъяс}|ения
о6ь:чно во31|ика|от пРи ан,ш|и3е факторов' вь|3ь1ва1ощих эти яв]|е\!ия.

Ф6ь:чгло факторьл делят на внутре!{ние, су6ъективнь|е' и вне1пние' !{е

3ависящие от человека, о6ъект:1в1{ь!е. Бнетш::ие факторь: г|а3ь|ва|от
средовь1ми (ситуациолл:тьлми).

Формирование и корРекция тех или и|1ь\х фуллкций тпроистека|от
и3 1;Рактической [1сихологитл. !(ак мь| говорили' !|сихология' кроме
получе1|ия ил:формации и ее и}11ер11ретации' дол)кг|а }|е только идти
от жи3ни л:одей, но и во3вРащаться к их про6лемам' оказь|вать чело-
веку !1омощь. 14ттаче о}|а стала 6ьт мертвой гтаукой и исчезла подо6::о
древ!{им я3ь|кам' канув1пим в лету мировой циви/|и3ации. |\сихоло-
г}1я не только ко|1статирует :трояв/|е}1|,|е каких-ли6о феноменов' 11о
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и т1омогает человеку о6рести сво6оду вьл6ора и ре:!ци3овать свой гло-

те}|ци:|д. 9асто человек д;рке не {1редставляет' Ё|а что он слтосо6ег:. |4л:о-

гда оче}1ь полезнь1м может 6ьтть :тсихологический прог}|оз' соо6щае-
мьлй к.::иелтту во время психологического ко|{сультирования. Атоди
!!рислу1пива1отся к советам психолога' как и к советам квалифил-1и-

рова1т}1ого терапевта' 3аметив1цего симптомь! за6олевагтия. Фсо6егд-

но вак}1ь! программь!' которь|е состав./|яет психолог с цель1о изме11е_

ния меша1ощих человеку психических качеств.
Б связи с этим приведем т1ример и3 диссертационного исследова-

ния Ё. ||. Ёвриллок. Рй улалось составить коррекционнь1е прощам-
мь|' в рамках котоРь1х 1пкольники проходили и|1ициации' т. е. по-
свящеттиё в новое состояние' пос./|е чего о11и ис|!ь!ть!вали шотре6гтость

в во.,1евь|х качествах _ настойчивости' вь]дер}(ке' упорном !1реодоле-

|1ии препятствий. 3ти волевь:е качества с1|осо6ствов:ш|и ус11е{шности

уне6глой деятельг!ости и Развити1о ./1ич}1ости в целом.
Фдна из главнь1х 3адач психологии _ улуч1це[1ие качества челове-

ческой жиз}1и. Флто зависит от многих факторов _ соци;!пь11ь1х, эконо_
мических' культуральнь|х, психологических. 9лунхшел:ие условий тру-
да' повь|!це!1ие его |1Рои3водитель11ости' достойная опдата 3а него, за_

6ота о всех слоях }!аселения' создание сфер за:тятости и досуга _ вот
то нем11огое' что с:тосо6ствует лунлшей }(!13ни. 1(роме того' человек
дол}1(ен згтать свой интеллектуальлть:й потенци2|-д и резервь1 его 11овь1-

1_|]е|]ия.

1акип: образом, содержание психики составля|от о6разь: гте зависи_
мь|х от человека предметов о6ъекгивного мира' а психология - это нау_

ка' изуча|ощ:ш| психическую деятельность' ее'закономерности и функ-
цио|1ирование.

глАвА 2. мп0дь! псих0л0гии
2.1 . !!от+япше мепо0ов шссле0ованпля в пс11холо?цш.

2.2. )0ракпершспшка мепо0ов пс2!холо2цческо?о шсслеаованшя.

2.1. [|онятие методов исследования в психологии

.{ля того что6ьт получить'какие_то сведения и./1и что-то док:вать' наука
поль3уется опРеделеннь|ми средствами'или методами. Б о6щей пси-
хологии сосРедоточень1 знания о человеке' вь1подня|ощем оцреде-
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лен!1у|о деятельность' живущем среди людей. ||оэтому получаемая
о6 этом и::формация мо)кет свидетельствовать о ра3витии' деятельно-
сти и соци:ш1ьном в3аимодействии с другими.

} [т4етод_это способ исследования явлений прищАы, подход н изучаемым явле-
ниям, планомернь:й путь научного познания и установления истины.

йетод |1о3воляет построить о6осцование какого-ли6о знаглия. |]си-
хологические словари о{|ределя1от его как с-гтосо6 по3нан1/я псш|оло2ш-
цеской рес!]|ьноспш. Аллализ литературь| позволяет определить мепо0
шссле0ованшя в пс1/холо?шш так:

} это способ построения приемов по3нания психичесних явлений, ноторые во3_

нинают в процессе познания (отранения) окрунающего мира человеном и при
взаимодействии с другими людьми.

йетодь: поз}|а}|ия |1сихологической реат:ьг|ости в [1сихологии яв-
ля|отся о6щими д./|я всех о6ластей психологического зна|{ия и приме-
Ё1я|отся в других отраслях г|сихологии.

€ушествулот определе|{нь!е пРавила' котоРь|е тдадо со6людать' при-
ступ;м1 к исследовани:о. Ф:ли следу|ощие: методь! дол)!(}!ь1 6ьлть на5гн_

нь[ми' т. е. провереннь|ми 1|еоднокРатно |{а получе}|ие правдивой, о6ъ_
ективллой, д;адеакной и дока3уемой игтформации; о6основаннь|ми' т. е.
в:!пид}|ь1ми. Балидглость (оа|!4!су) в цереводе с атдглийского _ <полно-
це}1ность>. йетод дол}|сег! давать достовеРну1о' правдивую, устойвивую
и::формацито. |[сихолоц ллео6ходимо 6ь:ть уверег|нь|м' что |юлуче[|-
нь1е при исследова|1ии даннь!е з|{ачимь|' им можно доверять и исполь-
3овать в других целях' напРимер при консудьтировании. Б калсдом
исследовании ис1|ь|туемь:й доллсел: оце11ить риск и вь|году. Бсть экспе-
рименть[' где исследуются более тонкие аспекть| человеческой психи-
ки _ ск:пэкем' пРедставление о се6е, своей идентич}1ости' коглформно-
сти' агрессии и пр. 3ти аспектьп моцт вь|звать тревоц деста6илизи-
ровать поведег|ие. |[оэтому ка:кдьтй р!з, как только возникает риск
11редстать в 1|епригляд[1ом свете' нео6ходимо о нем соо6щать испь|-
туемому и сводить риск к ми}1имуму.

Б некоторьлх случаях участнику исследования гле соо6щают его це-
ли или умь!1цленно ли|шь косве}1но говорят о задаче. }( ттримеру надо

у311ать' когда подросток ст:у| 3аниматься воровством' пить спиРтное'
насколько часто это дедает и пр. 1огда с помощь|о вопРосов о6 оттто-
1шении к этим явлениям психодог мо)|(ет вь[яснить то' что его интере-
сует. |{ри и3учении влияу!ия сцег: насилия по телевидению на форми-
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рование агрессии также не соо6щается,3ачем 3ада1от о6 этом вопрось1.
Б противном случае испь|туемь|е по}!има|от исти11ную цель и действи-
те./|ьн;ш1 карти}|а мо}(ет 6ьтть завуалирова11а.

Б других случ:ш{х при6ега:от к ди6рифит:гу. ?1сследоваг|ие каких-
ли6о ттсихических фугткцгтй и явлений _ это процесс в3аим1{ого о6ме-
на игтформацией испь:туемого и исс./!едователя. йгтогда участг|ик 1!о_

свящается в цель 3адуманного исс./|едова!1ия' ме)кду ним и исследова-
телем устаЁ1авлива|отся от11о111е|1ия партнерства и взаимопомощи.
Результатьт исследований могут 6ь:ть рлзъять1' если испь:туемьлй по-
считает' что его о6магтули, 11осяг11ули г1а его достои||ство.

2. 2. )(арактеристика методов психологического
исследования

Аля у до6ства о{1и1шем методь|' часто используемь|е в психодогии' рас-
1:оложив их в алфавит!1ом порядке. 1акой сцосо6 из6ран 11отому, что
отдельнь!е методь| {|овторя|отся _ вкл1оча1отся в те или и[|ь|е груп11ь|.

Анкета _ метод исследова|1ия' |1о3воля1ощий лолунить ит:форма_

цию достатонгто бьлстро и 1{а $9д6:ттом массиве обследоваглия. Ассле-
дова11ие т|Роводится с тем, нто6ь: вь!яс1{ить мнения' оценки' коРрекци]о

деятель|{ости и свойства лич!{ост!1. [етттральная идея а!1кеть| о6ь:чг:о

ук2вь|вается в ::реам6уле' }1а3|1аче||ии аг|кеть1. Фл:а всегда структури-

Роваг1а: в лтей имеется ввод}1;ш1 часть' где соо6щатотся цель исследова-
ния' направлен!1ость и ус]!овия его вь1полг|ег:ия. 3атем следу:от 2_3
наводящих о6щих во11Роса. Ф6ьтчг:о о}|и дет;!||изиру|отся в центР:1ль-
ной части а11кеть!. 3аключительна'{ часть цовтоРяет ввод1{у1о' но с уче-
том частных ответов ь1а поставленнь!е в цет{тр:}ль1|ой вопрось:. Анкета
3аканчивается обращеттием к респондентам (отвенающим) с 6лагодар-
ность|о за помощь. €ледует 1{а11омнить и о6 о6язате.::ьгтой анонимно-
сти анкет.

Ф:ти 6ьтва:от открь1ть1ми и закрь|ть1ми. ||ервьте тре6улот простран-
нь|х' письменнь]х вь|сказь:ва:;ий о каком-то явле1{ии' а втоРь!е - вари-
анть1 ответов: <<да>' <<1{ет>' <<часто> , <<редко>, <никогда> и пр. |'1ногда

сочета1отся элеметттЁ: закрьптой и открьлтой а|{кет' поэтому такая анке-
та ||а3ь|вается компдексг:ой.'

Беседа _ это метод исследова11ия, которьлй-по3воляет }|епосредст-
венно о3накомиться с дичностью испь|туемого в пРоцессе взаимодей-
ствия. }}4сследователь ставит вопрось1' каса|ощиеся предмета и3учения.

[е.лль последг!его ||е соо6щается. 71спь:туемьлй гте дол)кег| видеть, что
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его ответь1 фиксиру:отся. Бе до./|ж!{о бьлть и третьего лица _ свидете-
.::я 6еседьл.

Ёео6ходртмо учит1 !вать |1Реде./|ь! /(от!устимос'|'|! во1|росов' ]1е ||уж1]о

3аставлять ис11ь1туемого отвечать 1|а те !!з |1их' которь1е ему 1]е 1|равят-
ся. Беседа ока)кется эффектив;:ой, ес.ци 11сс"|]едователь и ис:тьлтуемьтй
|1аходятся в /{0верите'пь1{ь1х от!1о1ше1|иях.

Ёе всякая 6еседа ста|]ов|4тся методом г1с|'тхо./]ог[| ческого исследо-
ва11ия, а только та, котора,1 пРес./|едует 1!ауч1|ь1е цели. Ёо что6ь| стать
таковой в г[одли!111ом смь!с./1е' о|1а долж1|а сочетаться с другими мето-
дами' и3учающими !1сихо./!огическу|о Ре2[/1ь1|ость.

Биощафия как с:тосо6 исследова!1ия./|ич|1ости и деятель}|ости от-
!|осится к эм[!ирически\{ ме'годам. 3то косветтгльтй с6ор Аа::тльлх 1{а ос-
||ове а|1али3а со6ь:тий в жиз!|и и их о|1иса|тия. Авто6иощаф:тя дает
представле1!ие о том, |{асколько з|]ачимь| для самой лич}|ости те или
и:ть:е собь:тия ее жи3г1и. Фтда г:оказь]вает от||о1ше{1ие и|!дивида к сво-
еп1у жизне!!ному !1ути' раскрь1вает кредо и смь1с./! тех или и1]ь|х вь|де-
ле|{!!ь|х автором 6иорафии этапов жиз1{и. Фттрлсьтвая сво!о жи31{ь, оди11

ставит акц-е|1ть1 1]а каких-то 3[|ачимь1х фактах, явля1ощихся {1ерелом-
||ь|ми' лругой о6рашает в||имание на качество )ки311и, котоР;ш1 претер-
||ела и3ме|1е\!ия, и т. ||.

[нтервь:о (от а::гл. |п|его1ео _ 6еседа, встрена) - 1|о3||а!1ие лсихи-
ческих 3ако11омеР!!остей с помощь1о уст|{ого с6ора и:тформации. Раз-
л!1ча|от 11еско./1ько видов интервь|о: сво6од||ое, 11е регламе1|тирова1]-
:лое темой и формой |!олучаемой и::формации' ста11дартизирова}|}|ое'
6.лдизкое по форме а1|кете с 3акРь1ть1ми во|тросами, |толуструктуРиро-
ва|!1{ое' структурироваг!}[ое и сме1па111!ое' д1{аг]{остическое' кли}1иче-
ское.

}1зунение и ана.]]и3 ре3ультатов деятедьности - оди!1 и3 эм||ири-
ческих методов' сущ||ость которого закл1очается в том' что исс"||едова-

тель стремится по3!!ать экс11лицирова1|11ь1е (вь:веде:лл:ь1е и3}1утри во-
в*те) осо6елл!!ости {1сихической деятельл,гости.

9то от::осится к ре3ультатам деяте./|ьлтости? |!римел:ительно к трем
видам деяте./|ь|{ости _ игровой, уне6::ой, труловой _ о11и 11редстав.'1е1]ь|

1|екими готовь|ми итогами. Б творнеской ице - ре:ш|и3ация 3амь|сла'
11роявле}!ие его в виде игровь1х действий; в уне6ной _ 

ус11е1ш1]ость ос-
вое}!!1я 11РогРаммь| уне6г;ого года; в труловой _ качество профессио-
гла;льт:ой деятедь|{ости. Фсо6ая ттро6.глема при а]|:!дизе продуктов дея-
тель11ости _ !1Реодолеттие су6ъектиБизма исследователя и опредеде-
ние критериев оценки качества вь!подне||ия.
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Ёа6л:одение _ эмпирический метод {1о3|{ания психической реа.лль-
г!ости' основантлой на целе}{а!1рав./|е}11[ом воспРиятии. Ёа6"г::одеглие

структурируется _ в зависимости от целей' времени' содер)ка11ия о1{о

6ьлвает ра311ь1м: самотла6людение (предваре|{ие о6ъективного гта6лю-

де|!ия со сторот:ьт), вкл1оченное' эпи3одическое' долговреметтное (лотт-

гиттодл:ое), с|1ло1|_|}!ое' вьл6оронт:ое. 3тот метод достаточ|{о пол||о опи-
сан в ||ауч11ой литературе.

6амона6лподение 3а в1!утрен1тими свойствами г1е может существо-
вать }1езависимо от хта6людеттия как о6ъектив}|ого сцосо6а исследова-
1{ия, 1:аправле111{ого на изуче!1ие в}|е1ш1!их проявлеллий духовнь1х пРо-
цессов. 0дттако }1е все психические реа-'!ии мо)к||о и3учать с помощь1о
само:та6ллодения' |1оскольку это в кор}1е ме1{яет их сущ1|ост\.

Фпрос _ вер6альньлй метод исследова}1ия. € помощь1о поставлен-
нь1х вопросов вь1яс1!яется мне1{ие о ра3лич11ь|х со6ь:тиях о6ществен-
::ой эктлзтти. |{олунаемая игтформация су6ъектив11а' поскольку пред-
ставляет со6ой итог о6щег;ия исследователя и о11ра1шиваемого.

[1роективнь:е методь| _ эмпиРические сттосо6ь| поз||а|1ия |!сихи-'
ческих фактов, 6азирующихся !1а интеРпретации изо6ралсе:':иг!, проек-
ций (по "|!. Франку) - 1{апример' т1ри завеРш]е1[ии испь{туемь1м 1{е-

оког1ченнь]х предложений. Б результате мо)кно получить м11огоз11ач-

ну:о иллформаци|о.
6оциометрия (от лат. зос!е[аз _ о6щество , тпе[гео - измеря;о). \4е-

тод пРедложел; ,{ж. Р1орено. Фн вьлявляет предпочтения лтодей п о6-

щества. Б психологии примег|яется для того, нто6ьл и3учить место' 3а-
г|имаемое личг[остью в структуре щу11повь|х отг:огцений.

1ест (от аътгл. |ез[ _ про6а, {|роверка' испьтта;тие) _ спосо6 и3уче-
г1ия скрь|ть|х свойств психической деятельности лич\1ости при исполь-
3ова|{ии ра3личнь|х заданий' |{оследние помога1от довольно 6ьтстро

получить ь:ео6ходимуто информацию. 71сттоль3уемь1е в тестировании
(прошедуре исполь3ова:тия тестов) специальг!ь!е задаг;ия моцт 6ьтть
вер6альлльлми' [|рактическими' представдять со6ой рисунок' а так)ке
6ьлть личг:ост}|ь1ми' котоРь|е включа|от :ла6ор определенпь1х во{1росов.

3ксперимент (от лат. ехрейпеп|шп _ лро6а, опь:т) _ один и3 глав-
нь!х методов в психологии. Бго суть в том, нто6ьт со3дать условия'
в которь|х |1роявляется исследуемое качество . Ёсли на6л:ода:ощий ис-
следователь не имеет права вме!||иваться в психическу|о реальь1ость'
то экспериментатор' нао6орот, своей активность1о стимулирует 1:Ро_

явление психических процессов или психических свойств дичности.
€ помощьло эксперимента ме}1я1отся ус!|овия протекания психической
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деятель}1ости' так что вь1являются наи6олее зг|ачимь|е' пока3ь|ва1ощие
о|1Реде'/|е!|ну1о закономер!|ость.

Бьлделяют }1есколько ти|[ов экс|1еРиме11та:

} по !с]'овшям, в которь|х он проходит' - естественньтй, ла6оратор-
тпьуй и клигтинеский;

. по харакгперу прове0ен11'! _ пилота)снь[й (если о6ласть исследова-
:тия гловая), диаг|1остич еский (Аелалотся первог1ачальг;ь:е срезьп),

^ ко1{трольт:ьтй (позволяет уточнить или проверить вь|явленнь|е за-
висимости), формирулощий (созда:ощий психические новообразо-
вания в процессе актив!1о:ю вме1шательства в деятельность);

. по харокперу ре1]/еншя поспавленнъсх за0ач цсс;ое0овантля _ диаг}1о-
стический (оттределятотся акту:|-цьлтьле осо6етп{ости лич}{о сти и дея-
тель}|ости студе|{та или профессиог|аль|{ого ра6отника) и форми-
ру:ощий (путем с11ециадьнь1х средств воздействия в естествен}|ь|х
условиях при социаль:том вь:6оре и./]и вь1пол1{е||ии ведущей дея-
тель||ости коррект!{руются ли6о влтовь о6разуются нужнь|е качест-
ва).

]аким о6разом, самь!ми распРостраг1е1|нь:ми методами психологии
явля!отся гла6л:оде:+ие' экст|ериме||т' аг1кета' 6еседа, тесть! и др.

глАвА 3. эв0люци0нн0в РАзвитиЁ псих1лки

3.1 . 3папьц рс]звш7пця псцх11кш.
1.2. Ф орлсъо проявленшя псц"хшческо?о.
1.3. Фтплшчшя пс1юсцкш э!сцво7пнъ!х о7п пс1/тцкш человека.

3.1: 3тапь| ра3вития психики

1(ак отмечалось в первой главе, психика - это свойство мо3га отра-
жать окру?калощий мир. Фсллов.{ое условие существования живого ор-
га!{и3ма в том' что о|! уРав}|ове1пивается с окружа|ощей средой. 3та
урав|{ове1|]енность во3!!икает ||отому что |{а лю6ое )ки3ненно вак}|ое
и3м ает целесоо6раз-ной вь|полняет регу-лир ршвив:|-/|ись эти
фу:лкции, что ||редставляет со6ой эвол|оционное развитие лсихики?
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||рехсде всего отметим' что историческое развитие психики| насчи-
ть!в а1ощее милл ио|{ ь| л ет эвол 1оции' !1а3ь|вает ся фш;оо сене зом. Аст ория
Ра3в|\тия |1сихики )кивого существа в течение )1(из|{и' от ро)|(де|{ия до
смерти' _ онпо?ене3ол.с. Р1ожг:о ска3ать' что история Ра3вития мо3га _
это история Ра3вития психики' г|отому что психическое отРажение
связа|1о с реф.г:екторглой (от лат' те|!ехшз _ отр:рке|1ие) Аеятельттость1о
мо3га. Б процессе эвол1оции живот!{ь|х психика ра3вив;|-пась по 6иоло-
гическим 3аког[ам _ от простей:'пих до сло}(нь!х форм, которь:е свой-
стве!1нь1 о6езьянам, дРугим вь1с1шим животг|ь1м и человеку.

9довлетворе1{ие своих потре6ностей хсивотное осуществляет пу-
тем актив|{ь|х двилсений в окру)кающей среде, которь|е характери3у|от
его 11оведе11ие. }спетш:лое поведение ос||ова1{о |{а поиске целесоо6раз-
нь!х актов. €делав элеме|{таРное дви)кение' животное корректиРует
его' 11амечает и3ме1{е1{ия | если двигательгльлй акт не спосо6ствует успе-
ху в 1|ахожде!\ии пищи или средь1 о6итаттия. €оздается о6раз ситуа-
ции в целом, ллео6ходимой для жи31{и )1(ивого орга}!и3ма. |[оиск 11а ос-
нове во311иклшей потре611ости оцределеннь|х двия(ег!ий и действий, на-
целе!{нь|х на ее удовлетворение' опро6ование этих двигательнь|х актов'
контроль за ре2ш|изацией двилсений и актов _ в этом сущ|{ость р;вви-
тия лсцхического отРаже|]ия.

€амьлй существе1||{ьлй трул о Ра3витиу:, психики экивотнь:х 6ьтл
создаь1 А. Ё. .[!еотттьевь|м _ <.|[ро6лемь! Развития психики>.

|[ервьтй этап этого развития уненьтй на3ва./| стадией элементарной
сенсорной психики. Ёа длей находятся простейпшие' ки||]ечнополост-.
г|ь|е' паукоо6разньпе и др. €амая характерна5{ осо6енность психики этих
живь|х орга1{измов состоит в отр:шкении отдельг1ь|х свойств окружаю-
щего мира _ света' тепла' дви)кеъ!ия. Аанньте свойства пРедметов ста-
новятся для оРга[1изма ос1|ов|1ь]ми РегулятоРами поведения и лита-
ъ!ия.

} животнь:х' имеющих простое психическое отражение' нерв1{ь|е

клетки раз6росань: по всему телу. Ёервн ая система впеРвь|е появляет-
ся у ки|||ечнополостнь|х }сивот|{ь|х. 0:ла, в сво|о очередь' развива'|сь'
имеет 11есколько ступе:лей. |1ервоттанальной, примитивной является
диффузгтая }|ервн:ш1 система. Фна нелиффере}1цированно реагирует на

ра3драже}1ие. Баи6олее характер!{а в этом отно!цении меду3а.
Б сетевидг:ой (килпеннополостнь!е) и узловой' или ганглиозной,

гтервглой системе (насекомьхе) в отраэкение вкл1очень] жи3не}1но важ-
нь!е предметьд и свойства окру]{(а|ощего. А. Ё. !еонтьев в свя3и с по-
с./|едним пРиводит пример с пауком' Бсли г:асекомое по{!адает в пау-
тину паук сра3у к 1{ему направ]!яется и опуть|вает его своей нитью.
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|[онему у |1аука такое 11оведегтие? Фказалось, что для паука важ1{о
только то' какова ви6рация {!аути1{ь1' котору1о созда1от крь|дья !1асе-
комого. Ёсливи6рация !|Рекращается' то 11аук к насекомому г|ереста-
ет двигаться. |1ог:ят:ло, нто лю6ое движе||ие для паука имеет смь!сл
пищи.

Б узловой нерв*той системе появля|отся кольчать|е }:ерв|{ь|е узль|.
} т:екоторьтх )!(ивот}1ь!х отдельнь!е |1ервг1ь|е у3ль1 соединег|ь| ме)кду
со6ой, о6разуя це11очку. [епонен:тая 1!ерв]|ая система имеет сегме11ть|'
о6служивалощие !тРилегающие к ним участки тела. } дождевь|х чеР-
вей нервньле клетки стягиваются к переднему участку тела, образуя
::ервг:ьлй га:тглий - проо6раз голов}|ого мозга. 9 членистот-логих (пнел,
муравьев) нерв|1а'1 система имеет с.,!о)кное строение' где намеча|отся
отдель!|ь|е части. Бтлачале 11сихическое отРахение диффузно' 3атем
происходит слециа]7и3ация реакций.

} позвоноч{1ь1х нерв}1:ш1 система дифференцируется на перифери-
ческу]о и це1{тр2!дь}:уло. |[остепен}1о !1сихические фул;кции перемеща-
|отся от с1|ин|1ого к го./|ов||ому мо3гу к его передг|им отделам.

[аким о6разом, на этой стадии р2|звития психики окРу)€|ощий мир
не представлен в виде отногцег:ий и3ависимостей, отраэке1{ие элемен-
тар|ть1х свойств окРужа1ощего (света, тепла и лр.) спосо6ствует удов-
летворе1{и|о осг!овг|ь1х )кизнен}|ь!х ттотре6г:остей.

Бторой эта]1 развития _ стадия пеРцептивг:ой психики (першеп-
ция - вос:триятие). )1(ивотт:ьле' !1аходящиеся тта этой стадии' отр;}}1(ают
предметь! целиком. Американский уненьлй ?инклпоу пРоводил такой
опьтт. Ёа глазах у коровь| прят2!'1и лакомство за п1ирму' вместо л:его ей
дава]'!'и о6ьтнг:ую пищу. Фтверг}1ув ее' )сивотное иск;|-ло лакомство, !{о-
иск прекращ;!пся' когда корова |{аходила лакомство. Б еще одном слу-
чае перву|о щуппу эка6 вскарм лива;1и капустой, а втору|о _ дождевь!_
ми червями. 3атем пёред калсдой тлолоэкили мох и гво3ди. ){а6ьл из
первой гРу|1пь1 лла6расьтвались на мох' и3 второй _ на гво3ди. 3нанит,
6иологический смьлс;л пищи не является для 3ем1|овод!;ь|х постоян-
нь1м.

3тот уровегть ра3вития лсихикитре6ует и г|ового качества нервной
системь1 _ центр€|-дьной нервной системь:. Ёа этой стадии ||аходятся
все млекопита|ощие' у которь|х нервн:ш| система Разделяется на це|{-
тр;ш]ьну|о' г:ериферинеску1о' вегетативну|о. [ентральная состоит и3
ст|инного и головного мозга. €ллиттг:ой мо3г {!окрь1т миэли1{овой о6о-
лочкой. ){ивотное 1|ачинает реагировать г[е только на 6иологически
значимь{е раздра)кители' но и гта нейтральнь1е' о!1осредующие )ки3|{е|{-
но важнь1е ра3дра)ките./|и.
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фетий этап психического ра3вития - стад\4я и11теллекта. Ёа л:ей
}!аходятся вь|с!!]ие млекот1итающие _ человекоо6ра31|ь!е о6езьяньт,
собакй, ко{пки' дельфиньт. Ёа этой стадииу )|(ив0т1!ь1х появля|отся 3а-
чатки вь1сокого уровня поведения _ и|{теллекта. <.РассуАочное>> пове-
дение )кивотнь|х этого уровня характеРи3уется использова|1ием ору-
дий длядости)ке}|ия своего рола прео6ра3ования ситуации. Б качестве
примера приведем оль|ть| с человекообразгтьлми обезьягтами Б. 1(еле-

ра. 3 глих принима/1а участие о6езьяна по кличке €ултат:, о|{а находи-
лась в клетке' к потолку которой подве1|]ив;|-пи 6аттан. €ултатт в}|ач:ш!е
т1ь]тался достать 6атлатл, тло 6езуспетп:до. 3атем обезьяна придви}|ула
ящик дод висящий 6атт.атл и в11овь по!1ь|т:|-пась дотя1!уться до него. 9е-
ре3 какое-то время' сильно оттолк}1ув1|]ись, €улталт изловчился и сорв;ш
плод. Б дРугом случае о6езья:та }|аходилась в клетке' в которой лежа-
ла 1];у|ка. 3а клеткой находидся плод. !остать рукой его 11е удавалось.
1огда о6езья|1а в3яла рукой палку и е1о чере3 прутья клетки дотя!1у-
лась до 11рима|!ки' г1Ридви|]ула ее к се6е.

.{еятельность о6езья:ть:, <<руч!1ое мь||ц./!е1тие)> характери3уется двух_
фазностью: в11ач;!пе фаза подготовки (<.подготов]1ения>' :то А. Ё. .|{еотт_

тьеву), во время которой о6следу:отся все подруч11ь|е средства (палки,
ящики' камлли), потом фаза осушествле1|ия действия. Радо отметгтть,
что о6езьягла со11остав".]яет Ра3|1ь|е предметь1 мФкду со6ой,затем' отвле-
к:ш1сь от еди||ичнь1х |]ри3г!аков' находит главг:ь:й слтосо6 действия. |{о-
этому моэкно говорить о6 а6страгирова}{ии от ко11кретньлх свойств
предметов' вь!стуг|а1ощих в качестве орулий действия. Ф6езьятта т:ред_
видит ре3ультат своих поисков. Бь:явив от}|о1ше}1ия предметов' о|{а ис-
цоль3ует !{ри}1цип действия в другой, аллалогичг:ой ситуации.

Б €ухумском питом!{ике д.л:я о6езьян можно 6ьлло наблтодать уди-
витель}!ь|е повадки этих )кивот1{ь1х: вохак сидел |\оода]1ь и ута6людал
за всем стадом. Фсобенгто достав2шось молодняку 3а 1|!:шости. {ругие

/2особи добьтвали еду пот|Ро1шайничеством. !]о как только их до6ьтча
пРевь|1ц2|/|а допустимь|е !1ормь|' вохак мг11ове}1|1о ока3ь|в;}лся рядом
и ее от}|има:/|.

Б одгтой из телепередач приматолог расска3ь|вала о своих на6.л:то-

дениях за обезьяглами. |[о ее словам' в стаде существует жестк:ш1 ие-
рархия в3росль1х осо6ей, мо./|од1{як силь}1о Ё1е нака3ь|вается. Бсли ста-
до ме|{яет местожительство' то вожак распределяет между членами
о6язанглости: кто что несет' кто за кем смотРит' что6ь: г|е отст:|-д' Ре3-
вясь. Ё{о удивитель11о 6ь:ло то' что с со6ой 6рытся 6ольп-той камень ти-
па медьнич]1ого жернова, на которомраз6иваэтись орехи и твеРдь1е 11ло-
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ды. 3то 6ьлла постоянтто действу!ощш1 <<мельница>, которой доРо)ки-
ли. Фневидно' о!|а слу)1<ила стаду |1е оди|'1 де}|ь.

1(о:тен::о, ис11о./|ь3овалтие орудий д]\я достижеттия целей говорит
о це./!е!1аг!ра8ленности' некой спосо6}|ости к обо6щегли1о и а1\а.1|и3у лРи
вос!1риятии ситуации. Р1 все-таки это !1е от1ь!т |1ерво6ьттдто:ю че./|овека,
ко1да орудия труда и3готавлива|отся с!1еци2!/1ь||о и деР)катся впрок. €и-
туация, о котоРой говоридось вь|1ше' скорее иск]||оче11ие' чем {1рави./1о.

Фдд:а из ярких осо6е|||1остей о6езья:* _ их д:о6озл:ательность. Фна
служит стимулом их поведе}1ия |{е меньп!им' чем 11ища. Автор 6ь:л
свидетелем того' как о6езьяна 11е отходила от )кенщи1{ь| в ярком !1./1а-

тье, !)ади.'|а ее и уль16;ш1ась.
€.л:едулощая осо6еглглость о6езья:т, вцрочем' как и всех вь{с|ших )1(и-

вот1|ь[х' _ ме)квидовое общение и гтотре6тлость в 1{ем. Фсо6енг:о пора-
3ительно вь!сту{|ает в свя3и с этим сострадаг1ие тер1!ящему 6едствие.
3 телепередаче о животнь|х пока3ь|в2ш!ось' как крокодил }1а11адает на
стадо копь!тнь1х и утаскивает косул1о в воду. Б это время ей гла помощь
с{1е1|]ит 6егемот и с|1асает ее.

9 вьлслших я(ивот11ь1х во в3аимодействии т1Роявляется из6иратетль-
1тость' г1Редпочте}|ие од}|их другим _ что-то вРоде дружбь:. |!ринем у
дома1пних }(ивотнь|х это часто г|а6л|ода|от их хозяева: со6ака у31|ает
на улице сво|о <<подругу>' 11овиливает хвостом' а затем вместе о11и г|а-
чина:от игРать. ! о6езьян !!ред11очте:{ие проявдяется в 11аРах' которь|е
вместе игра|от или сопротивля|отся а[рессии чужаков. <.]а6едь о Ра|1-
гах> вовсе не о3начает Ра3доРов в стаде' во)сак силь}1ее всех ост:!'|ь-
нь|х' поэтому он и 3а}1имает лидиру[ощее положение. Ф:л зачи:;щик
всех драк, лю6ознателе}!' всегда по6еэкдает, 6ь:вает инициатором игр.

Фтметим средство взаимодействия )кивот11ь!х друг с другой - их
я3ь|к' систему сигн:!пов' вь|раженнь!х 3вуком г:а фол*е телодвихсе:лий
и <<эмоцио|{:ш1ь}1ого вь|раже!1ия>: оск:|-ла зу6ов, позь| 1{ападающего или
3ащища|ощегося' пресмь|ка|ощегося перед силь1]ь|м' преда}1ного в3гля-
да и пр. 8ивотные пре)кде всего звуком |1ереда1от сигнал о11ас}{ости.
3г:анит, я3ь|к живот|1ь[х вь|ступает средством самосохр а\\е|1ия, трево-
ги (подл:ять1е у|ши' вь1тяг|ут:ц| лшея). Фднако эти сиг11;ш|ь| не указь1ва-
|от' кого гтадо 6ояться' т. е. не о6оз:дача|от |1редметов и пог|яти й. Фни
отрака1от реакцию )кивот|{ь|х' 3;!л1о)ке1{ную с ро)кдения' на и3ме|!ег1ия
в окружающей среде. Б язь:ке животь|ь|х есть эдементаРнь]е о6о6ще-
ния' помогающие им вь|)сить' но г1икакого с.,!овотворчества у них |1ет'
как нет и переноса от}|о[ше}1ий в другу1о ситуаци|о.

1аким образом, стаднь:й о6раз жизлти все1ца свя3ан с взаимодейст-
вием осо6ей' ра3витием средств о6щег:ия друг с дРугом, формирова-
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}|ием и совер|||ег|ствова}!ием го./!осового а|[11арата. 1( этому следует до-
6авить лрямохождет:ие. Бертикаль!тое {|рямохохде11ие' стад}|ь1 й о6раз
жи3ни и о6щегтие с |1омощь|о системьг сиг1|а-пов - это 6иологические
||ред1|ось1лки появле}|ия со3на!{ия человека.

€ледует отметить и такое свойство иг1тел./!екта вь|с1цих )кивот||ь|х'
как экстРаполяция| или пРедвидение. Фт:о проявл'1ется как спосо6глость
т1редвидеть о6раз 6улушего, структурировать !1ространствен}ту!о си_
туаци!о. 3то хорогшо 3нают хозяева дома|шних живот1{ь1х: 6росив в:те-
ред игРу1пку (палку), огли тре6улот ее при11ести. |[осле г|ескольких !1о-
пь|ток со6ака 6еэкит к тому месту где пРи||1еРг|о упадет п;!пка' ловит ее
и несет хо3яину'

1акие свойства и|;теллекта и факторь: их {1оявле!{ия у вь|с1|:их
млеко|!ита|ощих со3д:!пи предпось|лки воз|1ик}1овег1ия соци:|ль[]о-ис-
торических условий г1оявле|{ия человека.

Бьлсгшая стадия эвол1оцио1|1|ого Ра3вития хивь|х существ _ стадия
со31{а|1ия; ее представ11тель _ человек.

} фзнание определяется психологами и философами нан способ отношения че_
ловена н обьентивной действительности со знанием ее обьентивнь!х 3аноно_
мерностей.

Асходя и3 этого определе|]ия' человеческое 6ь:тие всегда осо3!!а11-
1|о' в 1{ем всегда осуществляется совмест1!ая с другими трудова'! дея-
тельность. Б г:ей р4звива1отся человеческие сттосо6лтости по вос]|Рои3-
водству и совер1це||ствовани1о форм, спосо6ов и средств о6ществе:птого
труда !{овь|х участг!иков. }(из::едеятель|!ость человека всегда проте-
кает вместе с другими' в процессе 11ее о!{ |1ачи!!ает отделять се6я от
других, осознает свои спосо6ности в срав|1ении с другими.

Фсозна:лд:ое поведег|ие _ это спосо6т:ость 1]о}]има.гь свои во3мо)к-
}|ости, адекват|{о о6становке поступать и Ре1|]ать 3адачи в соответст-
вии с осоз'{аг|ием се6я самого и тре6ований деятельгтости. |!отому гп

во3г|икает содействие дРугому' когда человек сопоставляет свои во3-
мох|{ости с во3мож!{остями других людей.

Ф6раз 6удущего действия откладь|вается в со31{ании' 3атем сопос-
тавляется с тем' что реа./1ьно получается |!Ри приме[1ении определе|{_
|{ь!х сРедств. }1 именлло на основе зн|че:дия о6разов действитель|1ости
человек с:тосо6егт корректировать вь1пол|1е|!ие деятельности самим
со6ой и помогать другим.

€ознание объедит:яет и прео6разует м}1огие лсихические фухлкции,
участву1ощие в деятельн9сти' _ внимание' вол1о' т{амять' мь11пле}{ие'
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воо6ражение, поскольку пре)кде чем 11ачать деятель11ость' нужно ее
цредвосхитить' {1редставить !1оследователь}1ость' т. е. с]1ла1!иРовать
11риме11е1|ие действий.

11ким о6разом, созна!.!ие - это от}|от|;е}1ие к миру со зна}1ием его
собствелт:тьтх о6ъективнь:х свойств и возмож}:остей. А. Ё. "[еолттьев
отмечал' что соз!!атель|1ое отРа)ке!1ие' в отличие от с8ойстве}1ного )ки-
вотнь|м' _ это отРа)ке}1ие цредметттой действительности в ее отде./|е}л-
|:ости от 1]аличт1ь|х отг|о[|]еций су6ъекта.

Б создтагтии отра)ке}1 весь исторический опь1т поколеъ;'ий, з*тания
и методь1 мь11цле|{ия' о:то формируется в деятель11ости, нто6ьл в ::ей хсе
корректиРовать неудач|!ь1е с точки 3ре}|ия практики результать:. Бла-
годаря со3на1|и1о чедовек осуществляет свои 3амь|сль| и тлрео6разует
самого се6я. |{оэтому в я3ь|ке закре||ле11ь1 все и3ме1!е!1ия' |1рои3о1пед-
1шие в труловой деятель!1ост}{' вместе с тем'язь1ковь!е нео./|оги3мь1 от-
ража1от л:отре6ности практики. 1аким образом, развитие психики'
формироваг|ие со311а11ия свя3а}1о со спосо6ность1о человека у!|равлять
самим со6от}, своей творнеской деятель1|остьто в прео6р^''",''ш '.-ру)ка|ощего мира. 3то под силу то./1ько человеку |1аходящемуся }!а
вь|с1|]ем этапе эвол1оции.

3.2. Формь| проявления психического
Фсттов:льте формьл проявде|1ия 11сихического пРедставле1|ь| в троциз-
мах' таксисах' и1{стиг1ктах' гтавь|ках (ттаунении), импри:тти!1ге и др.

[ропизмь: (от щев. |тороз - поворот, }|аправление) - измешеттия
11а11рав./{е}1и я дв иже\|ия расте|{ ия под влия11ием 6иологически 31{а-
чимь!х раздражите.:лей.

[аксись: (от грен. [ахь - т|орядок' рас{|оло)кег|ие) _ врожден11ь|е
меха|1и3мь1 двигатель]{ой актив:тости )кивот!]ь{х в сторо!1у 6лагопри-
ят11ь|х или тте6;тагоприять|ь1х ус:ловий средь1. Благолтрият|{ь1е _ это
жи3Ё1е[{гто нео6ходимь|е' от которь1х зависит су1цествова||ие )кивого
оРга|]изма' т. е. ]1оложитель]{ь!е таксись1. Ёе6лагоприят11ь1е для жи-
вь1х орга11и3мов условия средь| _ отрицатель11ь!е' от|ас}1ь|е для суще-
ствова}1ия условия )кизни. Агталоги*лттьле Реакции у растег:ий приводят
к и3ме11е11иям т|апРавле|1ия Роста (к свету или от света).

Б таксисах вь|Раке1|ь| 6иологически активнь1е или вред11ь1е агенть|
средь| _ химические' темт|еРатур1{ь1е' земля|1ь{е (геоагеллт). Б связи
с этим таксись| 1!одра3деля|отся !|а фототаксись|' хемотаксись|' гео-
таксись1' анемотаксись1' гидРотаксись! и др. Реально ог|и проявля1отся
в Реакциях 1{а свет' химические раздражители' темт1еРатур1{ь!е измене-
ния, силу тяжести, течение хсидкостей, поток во3духа' в./|ажг|ость сре_
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дь| и т. л. (|1ос.лле до)кдя и3 почвь| !{а |1оверх!1ость вь|пол3а[от дождевь|е
нерви.)

Фул:кции таксиса 3ависят от этапа р:ввития живого оргаглизма. Бь:-
ва|от 1{и31пие и вь!с1цие таксись|. Ёизтцие представля1от со6ой ускоре_
|1ие или 3амедле1{ие передвижения' и3мене!|ие движения цод опреде-
./|еннь|м углом. Ёизгшие свойствел:тть: однок'|еточньтм' т. е. простейлшим
)сивотнь|м (ипфузория-туфелька, аме6а).

8'ивотйьле, 1{аходящиеся г|а этапе перцептив[{ой психики' име1от

разноо6разлть:й ;ла6ор таксисов' помога|ощих укло!|яться от не6лаго-
1|риятг1ь1х для них условий средь1. }{ители Ёефтегорска, нто на €аха-
ли1|е' ис\|ь|т;!'|и мощ}1ое 3емдетрясе!{ие' уг!ичтот(ив||!ее почти весь го-
род. |[о свидетельству 6ьлвш:их лсителей,3а два д|{я до землетРясе}|ия
из города у6еэкали все ко1шки' со6аки, дома1пние гРь|3у||ь1. }летели
дикие птиць], дома1|]1{ие же вели се6я очень 6еспокойг:о. Фказапось,
что на месте' где строился Ёефтегорск' проходит разлом земттой корь:.
1(ак вспоми!1а}от местт1ь|е )кители' послевое1||тьле европейские 11ересе-
дег1ць1 из €оветского €оло3а, на этом месте японць| никогда !|ичего г1е

строили. Б этом о1|и орие|{тирова./|ись }1а диких живот!{ь!х' которь1е
там появлялись крайтле Редко.

[1нстинктьп (от лат. 1пз[!пс[цз _ тто6уждеглие) _ закрепленг[ь1е в ге-
нотипе формьт поведег[ия животнь1х и \сихического отРа)ке!|ия.
€уть илтстит{ктивного поведег1ия состоит в том' что 2кивот11ое спо-
собно адаптироваться к окру}(атощему 6лагодаря готовь1м от рожде-
ния |штампам при реакциях 1{а пищевь|е' защитг|ь|е' вос11рои3води-
тельнь|е' миграцио||||ь|е Ра3дражители. 14нстилтктьп |{остояг1нь1' если
и3ме}! ег|ия в среде о6ит аътия )кивотг|о го не6ольплие. Фни проявля!отся
вместе с прио6ретаемь!ми формами г1аучения' |{апримеР' при дРесси-
ровке. !!4т:аче говоря' животг1ое как 6ь: <<3нает>' что и как надо делать'
с самого рожде11ия.

]4ттстинктьл животнь!х детерми|{ировань! 6иологическими потре6-
ностями и многоо6разньп. Фни имеют две ос}|ов1!ь!е черть|: во-первь!х'
и|{стиг1ктивное 1|оведение з?висит от состоя!1ия в}|утрен|{ей средь: ор-
га||и3ма' а во-вторь1х' РазАР:Рките.ци только стимулиру|от инсти}{кт'
но все иг|сти1{ктивное поЁедение не осуществляют. !1зметлеглие инди-
видуальнь1х форм :товеде}1ия определяется осо6енг1остями нервной
системь| и влияну\ем условий )ки3\1и )|сивот|1ого.

Аногда создается впечатле11ие' что муравьи, которь!е строят свои
кучи' распределяя' кто и как это 6уАет делать, {|чель| в ульях с их на-
6ором четких <<семейнь|х обязалтностей> и осо6енно <<танцами> ра6о-
чих пче./|' <<Расск;х!ь|ва1ощих>, где можно со6рать нектар' 1!ерелеть1 птиц
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и строительство ими г!{е3д и мг1огое другое _ все это твореттье Бсе-
вь11шнего' так как оче!1ь похоже !{а ра3умное 11оведение.

1'1ттстилтктивная форма 11оведения. стеРеотип}|а, гто о6ладает пла_
стич!|ость|о и и3мег|чивость!о под влиянием и}|дивидуаль|1ь|х у слоьий
жиз|{и живот|{ого. Фд:тако они от1{осительнь1. 3акре:тленллое 6иологи-
ческими потре6ностями поведение мо)кет 6ьдть тте всегда целесоо6раз_
:то. Ёапример' курица 6уАет вьлсиэкивать ць1г:лят не только г:а яйцах,
1{о и }1а каму1цках' которь!е ей подлолсат. |!телтць:, остав[шись в г!|езде
одгли, 6удут реагировать 11а появление хищ11ика только 1!од о|1ределе11-
11ом углом по от}!о1].!ени1о к гнезду; появив||]иеся другие птиць| хищ-
1{иками не воспРинимаются.

€воео6разие проявле|{ия инсти1{кта отмеч;!ди еще в !ревглей €пар-
те. Бе заколлодатель !икург провел такой опь:т. 0н :томестид двух щен-
ков од|1ого помета в яму а двух дРугих вь[растил ||а воле вместе с со-
6аками. 1(огда ще!1ки вь|росли' ог| в |1рисутствии м}1огих людей вы-
лустил зайца. ||1ел+ок, вь:рос;пий 11а воле' 6роси:тся и поймал его. 1бт
же' что вь!рос в неволе, зайца испуга"[!ся и у6ехал. .(ля "|!икурга этот
опь:т 6ьлл дока3ательством ттео6ходимости с{|арта1{ского воспита}|ия
вои1{ов. (роме того' это дока3ь!вает' что и}1сти11кт не все1ца действует
жестко' а в 1!екоторь|х с./|уч:ш1х может коРректироваться |!од влияни-
ем о6стоятельств. 1ем гте ме}|ее следует подчерк|{уть проявление ин-
стиг1кта всегда в ста}1даРт|1ь1х' неи3мет|но повторя!ощихся ситуациях.
|(аким 6ь: сложньдм ни ок;вался и|{сти}|кт _ это всегда стереотипное'
:па6лонное, автоматическое по8едение (инститткт слеп).

Ёавьпки _ это автоматизированг:ьле действия, приобретеннь|е в ре-
3ультате о6унеттия и повторе1{ия, умение ре|шать задачу' [ействия
сформирова|1нь|е' в структуру которь!х входят о6разьп пространства'
исполнения' контроля и коррекции. 3то и11дивидуа-{!ьгто прио6ретен-
ная форма 11оведения животнь|х. Ёавьтк вьпрабатьтвается у !1их в есте-
ствег11{ь|х условиях жизни и в пРоцессе о6итаттия рядом с человеком
||ри дрессировке. Форм4Р}ется о11 у животнь1х ]!утем про6 и опли6ок.
Рсли многократно |1овторяется какое-ли6о действие после поло}(и-
тель[1ого подкре11ле11ия, то формируется о11ределет{}|;ш1 реакция }!а ус-
лов::ь:й ра3дра)китель.

Ёавьлк - изменя|ощ:ш!ся форма 1|оведе!{ия' поэтому без подкреп-
ле|\ия о}| посте11енно угасает. 1( примеру в аквариум, разделеглгтьлй
стек.л:ят:г;ой |1ерегородкой, в одну секци|о 6ь:ла цомещена щука'
в другую - м;!/|енькие рь:6ки. 1{ука м|{ого ра3 11ь|т:у|ась их схватить'
но не могла' так как удаРялась о стекло. Б конце ко|{цов о}]а пеРеста-
да ловить рьт6ок, и г1авь|к сохРанидся ||осле того' как у6рали стек-
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лянную перегородку. Ёо этот }1авь!к исчез' и щука вновь г1ачала вес-
ти се6я, как хищница.

8озмоэкг:ость о6разования |{авь|ков зависит от о6щего уровня ра3_
вития живот[|ого. !{е мень:шее з};ачег!ие имеет степе|{ь соответствия
}|авыка инстинктам. 14ногда он мо)кет пере}1оситься в другие ситуа-
ции. 1( примеРу если о6езьяна ||аучилась открь1вать щеколду в дверце
клетки' о}|а мо)кет ее открь|вать и другой рукой. Ёсли 6улут перевя3а-
}{ь! руки' 6уАет это делать то одной, то другой т:огой.

Ёавьлк может влиять на инсти}|кть|' как и последние |{а первь|е'
тормо3я навь|ки. 1( примеру обуненг:ь:е со6аки 6роса;лись с минами
под танк' подавляя иг!стинкт самосохраценця. (о6аки-ищейки ищут
под 3ав:ш]ами рух|1ув1|]их зданий находящихся там людей такхе во-
преки инстинкту самосохра1|е11ия.

Бьтработа:л:ть|е у мг|огих поколений )кивотнь|х навь|ки посте|!е||но
закрепляются и превраща!отся в г|асдедуемь:е формь: поведег:ия. |[ри-
спосо6.глег:ие живот}1ь1х к существу1ощим условиям )!(и3г1и ле)1(ит в ос-
нове естественного от6ора. 3нанит, навь|ки о6еслтечива:от 6олее точ_
ное приспосо6ле::ие к условиям }сизни' а инсти11кть! _ только к по-
стояннь|м и ос11овнь|м усдовиям существова||ия.

9 вьпсгцих х(ивотнь[х ута6лтодается пРоявление экстраполяции _
со6ака 6еэкит к тому месту куда дол}(на упасть 6роппент:ая хо3яином
п;ш|ка' гог|ится |1а охоте 3а зайцем |[о диагон[|ли' вь|водит охотника
к дому если он потерял дороц.

€ушествует и так'ш1 форма психического отр:)ке}1ия' как имприн-
тинг (от англ. 1прйпЁ _ запечатлевать' оставлять след). 3то осо6ая
форма научения у новоРожден}1ь|х вь1с|цих позвоноч|{ых. 0на приво-
дит к мгновенному запечатлег1и|о в памяти самь|х ярких цри3наков
впервь|е увиде}|г|ых пРедметов. !4мг:риг:тинг возмо)кен в критические'
сег!3итивнь|е периодь|. Бь:рабать:вается усдовньпй рефлекс в ре3ульта-
те однократ1;ого действия ра3дРа)кителя. Амлринтинг проявляется всю
хи3нь осо6и.

Бпервь:е он 6ь|л зафиксироватл |(онраАом .[|оренцем, которь:й по-
к2вал' что мо)|сет сдучиться' если у новоро)кденных )кивотнь|х запе-
чатляется в памяти не их мать' а кто-то еще. |усята, вь[ращеннь|е чело-
веком' 6улут привязань1 именно к нему а не к кому-то из се6е глодо6-
нь|х.

Ёоворожденнь1е чедовеческие дети не име|от такого и}|стинктив_
ного стремления к привя3анности к конкРетному лицу. Бо многих ро_
дильных домах поощря|от появдение пРивя3анности ре6енка к мате-
ри' укладь[в:ш[ его на ее ){(ивот. 1!1ладенцы !1ода|от сигналь1' по6уждаю-
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щие при6ли3иться других л:одег]. 3то ульт6ки' 1|]]а({ и 11роиз||есе||ие

3вуков. Ёо уже в тРи неде/1и у ре6етлка возмож!|а из6иратель:1ая реак-
ция 1|а другого (|е]1овека _ ллодо6ие социа.лдьт:ой ульт6ки. Б зару6еж;лог::

и отечестве|тцой ; :сихо.г:о1'ии уста|{ов]! е||о' что м./]аде||ць1 ||ривязь1ва|от-
ся к тем л1одям' которь!е 11остоя11!1о откликаются 11а их сиг1!ш!ь1.

Бсе отмечет{11ое свидетельствует' что {|сихика живот1|ь|х 1[роявля-
ется в лвух формах !1оведе|1ия _ врожде|11той (видовой) и ллрио6ре-

телдлтой (илтдивидуа.::ь:той). 9еп: развитее 1[с11хическая деятель[|ость
)к!!вот1|ого' тем 6ольдцее 311аче!|ие име!от лтрио6ретет;::ь;е формьл лпове-

де!!ия. Фсл-:овор! таковь!х ста!1овится ||ауче!1ие.

Ёаунение _ это ос}:ова:::тьлй |{а о{|ь|те г1роцесс {1оследователь||ого
и3ме|1е|{ия !]оведе||ия и./|и )ки3}!е11}1ого потег|циала живот11ого и чело-
века. ЁесмотРя {1а вь1сокие дости}(е}|ия живот|{ь|х в о6ласти |1ауче-
|\ия, о\\и ||е могут иде::тифицироваться с соз1|а!|ием человека.

3.3. 0тличия психики }нивотнь|х от психики человека

Бс.тд:т самь:е 6ольтшие дости)ке||ия живот1|ь!х 3ака|!чива!отся |1ауче1!и-

ем, осгловой которого явдяется их услов1|о-рефлектор;;;ш деятель||ость'
то 1!сихику человека вег|чает со3ва1|ие. Ёаи6о.г:ее о6щие характери-
стик}1 \\сихики живот||ь[х о{1ределя1отся 1{е|!осредстве||||ь!м окру)ке-
!|ием' вРо)кде}1|{ь1ми и|!сти1|ктами' и|'.дивидуадь[1ь{м о||ь1том' а чело-
века _ регу/!ирова11ием о[|ь1та всего человечества и потре6:тостями
о6щества.

1и;т поведе}1ия человека можг1о о6оз::ачить терми!|ом деятель-
ность :1о следующим |1араметРам. [1режде всего' деятель11ость - это
форма активг1ого от1{оше||ия к действитель|{ости' чеРе3 котору|о уста-
11авдивается реаль1|:ш1 свя3ь человека с миром' где о|! )кивет. Б дея-
тель11ости 1|роявляется 11аправленность на прео6разоваг!ие окружа!о-
щего' |!риРодь1' свя3ь с другими л|одьми. 9еловек реали3ует в этой дда-

прав./1е11ности сво1о сущ|1ость - щ6ъскгпт+юстпь' а в от||о1!.[е1!иях с дРугими
л1одьми и |то от]!отше||и]о к самому се6е огт вь!сту|[ает как ![11чноспъ.
Б своло очередь' другие то)ке каким-то о6разом к нему от}|осятся' |10-

этому жиз||ь человека' лто о6разг:ому вь!РшсеЁ|ию €. "[!. Ру6инштейлта,
|1Роходит 11о меридиа11ам человеческих отно1це:тий. "[|до6ь:е свойства
вещей о6:.:ару>кива]отся в актив|!ости человека |то от};о:|(е11и!о к эпшл|
веща1!1. 9то6ь: узг1ать, чем от./[ичается од}|о от другого, :;ео6ходимо
или рассмотреть, и]!и под!!ять' илът 6росить и т. {|. эту вещь, сопоста-
вить ее с другими' вьл6рать гтаи6олее 31{ачимое и ллео6ходимое д./!я

да;тьттейтлейдеятель|[ости.Аздесь вь1стуг{ает мотив - ради чего это |:е-
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о6ходимо делать. 1ак деятельность ста11овится слаъсслоо6разуюц:ей'
3того !{ет у }1(ивот}1ь1х.

|лавттая деятельность человека всегда соответствует его во3можно-
стям и смь1слам _ почему иради чего ог! что-то делает. [акой осг1ов-
гтой деятель}!остью' востре6ованной о6ществом' становится трудов:ш1.

1рудовая деятедьность - это прои3водство о6щественно-полез-
нь|х' востре6ованлть:х и потре6ляемь!х материаль11ь|х или духовнь|х
продуктов. т{еловечество перест:!/1о 6ьл сушествовать' если6ьт г:е 6ь:ло
матери:|-/1ьшь1х и духов1{ь!х продуктов. 3нанит, трудовш{ деятель1{ость
мо)кет 6ь:ть понята как специфинеское видовое поведение человека'
которое спосо6ствует его вь|)1сивани1о' продол}(ению рода и исполь3о-
вани|о сил приРодь[ в своих целях (укрощать атомну1о э{]ерги1о, поко-
рять космос' и3учать 6актерии, вь|ращивать их для лече}]ия многих
болезгтей).

Б труле со3дается продукт' нео6ходимьтй о6ществу (продукть: пи-
тания| ма|ши!1ь1' энергия' оде)кда' |{аука' управле|-!ие' искусство и пр.).
|1о этому параметру психика живот]!ь|х отличается тем' что они ниче-
го г|е создают сттеци:!'|ьг1о вещное' востре6ованное людьми' кроме как
сами оказыва|отся ну)кнь| для уттотре6лепия в пищу или приготовле-
ния одеждь1 и3 меха' пуха' ко)ки и пр.

Ёе всегда и3готовляемь[е чедовеком продукть| исполь3у]отся'им
самим' вшкг|о то' что от:и нео6ходимь\ для других. |{оэтому трудовш1
деятельностЁ не о:тределяется только личной нуждой в гтей вьтпол-
ня!ощего ее человека ' А он это 3|{ает и приумно)кает о6щее 6огатство
человечества' вь|полняя своего рода о6щественнь:й зака3 на Ре3ульта-
ть! труда.3тим труд человека так)ке отличается от 6иологической ак-
тивности животнь|х' со3да1ощих' например' свои )!силища. Ёо здесь
отметим и то' что одна трудова'1 операция' вь1полняема'| человеком'
еще не о3начает вь|хода готовой пРодукции. 3та операция входит в цикл'
а вся трудов:ш| деятельность предстает в структуре трудовь1х отно|]_1е-

т+ий: одни 3аготавлива!от сь|Рье, другие проводят пеРвую технодогиче-
скуло о6ра6отку третьи ее завер{|]ают ит. д. |[оэтому происходит о6-
щественное ра3деление труда. Бсе, нто тре6уется человеку он дол)кен
получить от о6щества в о6мет: на свой труА. 3озникает в свя3и с этим
производство трудовь|х отг|о|шений д:одей, распределение оттераций,
о6мен, потре6ление продукции ит. д.

|1онятно, что причина действий человека не совцадает с непосред-
ственной целью.

} хсивотньлх этого не происходит. !,ля того что6ь: со6ака отвечала
на условнь|й раздражитель, например, на)ким21ла ва пед;|'|ь и г1олучала
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л:1комство' о.1а долж1|а бь:ть голодной. 9еловек изготовляет дет2|-'|ь не
потому что сра3у удов./|етворит свою потре6ность в пище' а потому
что имеет каку|о-то цедь _ вь[полнить трудову|о операцию' од||у и3
многих в трудовом 3адании.

3нанит, тРудовш{ деятельность не отра}(ает оРганическое состоя-
ние человека,6иологияескую потре6лтость утолить голод. 3 труле не-
ловека отР2ркается о6щественно обусловленг|а'! цель' котор:ш1' несмотря
на то что 6улушего продукта еще не существует' регулирует его пове-
дение и управляет им. Ф:та требует представить иде'['|ь|1о вещь' кото-
рой еще |]ет' и руководствоваться при вь|полнении трудового процесса
этой модель|о' т. е. о6ъективировать 6уАуший результат' сопоставляя
его со своим представде[|ием о нем или изо6ратсеглием ли6о схемой
ра6онего 3адания.

Б психике хивотг1ого предвосхищается пища (ласка дрессировщика),
котору|о оно получит в3амен выполняемого действия. |[оэтому со6ака,
}!апример' реагирует на вещь как }|а сигг|;|л 6улушего органического
удовлетворения. ! человека действия определя|отся целью изготовле-
1{и'1 пРедметов' которь|е употре6лятотся в о6ществегдг:ой пралсгике. (ель
человеческой деятельности при труде состоит в его продукте.

3акономерлтость челоЁеческой деятель11ости вь!текает из самой фор-
мь| существова}|ия человека как о6ществен}1о-трудового существа.
Фсновной отличитедьной нертой труловой деятельности является то'
что она всегда осуществляется с помощь|о определенных средств тру-
да' матери:ш|ьнь|х и духовнь|х, физинеских и симводических. !{ физи-
ческим средствам относятся орудия и условия труда.

Фру0шя пру0а _ вещи' с помощью которь|х человек воздействует
на предмет трула (инструменть!' тРанспортнь[е средства, :три6орьл, при-
спосо6ления и пр.). !словшя пщу0а - вещи или явле!1у|я' которь[е вдия-
|от на качество полученного-пРодукта' _ энергия' топливо' доРоги'
3емля и др.

'€шмволшческше 
ще0апва _ все средства информации' ее органи3а-

ция и упРавление ею. €юда мо)кно отнести устну|о и письмен}|ую речь'
чертежи' схемь|' показания прйоров и др. Фшзшнескше сре0спва тру-
да _ это их функции в процессе выполг|ения деятель1{ости. 8аэкг:о не
то' как предметь! тРуда действуют на человека' на его чувства' а то' как
они действу|от на дРугие вещи.

?1так, появлег1ие новой формь: )|(и3недеятельности _ труАовой _
порождает }1ову|о фор'у психической рецляции' чем и вь1стуцает со-
3нание.

1аковьл осо6енности |\сихики человека в сравнении с хивотнь|ми.
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глАвА 4. 0щущЁниЁ
4.1 . [1ошяпше ошщщеншй как сенсорной шнфорлоацшш о мцре.
4.2. &оассшфцкацця ошщщеншй.
4.3. €войспва ошщщеншй.

4.1. [|онятие ощущений как сенсорной информации
о мире

Фкружалощий мир действует !|а чедовека звуками' красками' 3а!|аха-
ми и др. 3ти признаки отража!отся зрением, о6онялтием' слухом и дР.
Б.:лагодаря органам чувств в мозг поступает огром}|ое количество ин-

формации о движении тел, формах,3вуках, состояниях организма (го-
лоде' }са)кде,6оли, температуре, дискомфорте при в3лете самодета'

улуч1шении самочувствия на свежем воздухе и т. п.). 3се этостановит_
ся во3можнь!м потому что оРгань! чувств постоянг1о передают в мо3г
информацию' котор:м| свеРяется там со своей модедью' а затем им-
пудьсь1 и3 мозга вновь идут до периферической части органа чувств'
и во3нихает психическое отРа)кег1ие. Ф6 этом в свое время в терминах
о6ратной афферентации лиса-!! |{. 1(. Аттохин.

@щущег:ие во3никает как реакция т:ервной системь| на раздРажи-
тель при прео6разова}1ии его энергии в энергию г1еРв}1ь1х процессов
и имеет рефлекторньхй характер.

} 0щущение _ это отранение мо3гом отдельнь!х свойств предметов или явле-

ний, действующих на органь! чувств.

Фно есть не только резудьтат появления какого-ли6о свойства
пРедмета' но еще и процесс такового. Фщущение нево3мо)кно, еёли от_

сутствует соответствующ:ш1 реакция на Ра3дРажитель. 3то возникает
сдедующим о6разом. Б нервнь:х окончаниях орга11ов чувств 1троисхо-

дит афферентньлй ан;}ли3, затем афферентнь:й синтез, и ра3драхение
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1]ередается в соответствулощий участок мо3га, где содержится дт1одель

действу:ощего ра3дРажителя.,(аг:тту1о часть системь1 отра)кения на3ь1-
ва|от акцеп7пором 0ейспв1!я' или ап|1аратом с]\иче\!ия. Алтпарат с.,{иче-
11ия постояг|}1о пеРедает им11ульсь] к'око|{ча||иям органов чувств' и ес-
]|и есть сов11аде!1ие того' что действует в да::тдь:й моме||т' с тем' что
имеется в мо3ге' во3!1икает адекватнь:й' соответствутощий моде.т:и о6-

раз.1акую схему действия ра3дра)кителя и ответной реакции |{а ||е-
го [1. ( Ад:охит: н:ввал о6ратллой афферет:тацией. Анализ дитеРатуРь1
позво./!'|ет |!редставить сенсоР}1у1о систему че/1овека в таблице (та6л.4.7).

7аблица 4.1

9енсорная система человека

€енсорныо
системы

Раздражители Фрганы нувотв Рецепторы 0щущенип

3рение [ветовь:е волнь: [лаз [1алочни и кол_

бочки сепатни
!-{вета, узорь:,
двинение, глу_

бина

€лух 3вуковь:е волнь: !хо 8олосновь:е
}{летки основ-
ной мембрань:

['!!ум, звуки

|1олнньуе ощуще-
ния

8нешний нон-

такт
[ожа Ёервньпе онон-

чания в коне
[1рикосновения,
боль, тепло, хо-
лод

0боняние [!ецние вещест-

ва
Ёос 8олооновь:е

нлетки эпителия
внутри органа
обоняния

3апах (мускуоа,

цветов, гари, мя-
ть:)

8кус %створимь:е ве-

щества

8зь:к 8нусовые сосон-
ки я3ь!ка

8кусь: сладкий,
нисль;й, соле-
нь;й

8естибулярная
система

[!|еханичесние и
гравитационнь!е
оиль!

8нутреннее ухо 8олооновь:е
клетни полу_

круннь!х кана-
лов и входа

[!еремещение,
гравитация

!{инестетиче-
сная система

[винения тела йь:шць:, о!:хо_

}яилия. оуставь!

Ёервнь:е волок-
на в мь!шцах,
суставах, сухо_

нилиях

,[винения и по_

зиция настей те-

ла
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}(ак цоказагто в этой та6лице, сенсорнь|е системь| объединяет одит:
и тот }(е основной поток информации. €истема вкл|очается в момент
о6л:ару:кетлия какого-то ра3дРшкителя. €енсорнь|е рецепторь: прео6-

р:}3овь|вают физинескуто форму сигн:1ла' которь:й затем о6ра6ать!ва-
ется нервной системой. 1(леткам периферинеских отделов ан:|.'|изато-

ров соответствуют строг0 определеннь!е участки корь] головного мо3га.

.(ля возникновения ощуще}1ия нужна ра6ота всей сенсорг:ой (нувст-
веттной) системь|.

3начение ощущений в жи3ни человека огром|{о _ они источник
знаний о мире. 3 основе ощущений лехит нервгтьпй процесс, которьтй
возЁ1икает при действии р:ц}дра)кителя на соответствующий ан:!.диза-

тор. 1ермин ан&\113апор 6ьт;: введен ]'1. |]. []авловьпм. Анадизатор осу-
ществляет прием и а11ализ сетлсорной иг:формации определенного
свойства (модальности).

} йодальность - это качественная характеристика ощущений, уназь!вающая на

их принадлежность определеннь!м органам чувст8.

А:лализатор состоит из трех отделов:

1) воспринимающего прибора (или рецептора), которьлй прео6разует
энерги1о Ра3др:ркения в процесс нервного воз6ух<ления;

2) проводникового отдела (афферент:ль[е нервь| и т|Роводящие пути'
1|о !|им импульсь! воз6уждения' которь|е возникают в рецептоРе'
11ередаются к вь|с||]им отделам центр:ш1ьной :лервгтой системьл);

3) шентрального отдела головного мозга.

€посо6ность иметь ощущег|ия г|;вь|вается чувспвш?пельностпъто. \а-
Рактери3ует ощущение Рецептивное поле. Фно означает' что для каж-
дого нейрона в проводящей системе или сенсорной зоне корь| сущест-
вует рецепторн:ш1 повеРхность (например, сетнатки), стимуляция ко-
торой вь[3ь|вает активность клетки.

4.2. }|лассифи на ц ия ощущен и й

Фщущения классифициру|отся по нескольким основаниям. Ёа осно-
ваЁ[ии анал113апор4' отр:рка|ощего ра3дРахе}!ие и3вне и изнутри' и3-
вестг]ь! пять органов чувств и соответствующие им ощущения _ слу-
ховь1е' зрительнь|е' ося3ательньле, о6онятельнь|е' вкусовь!е.

€ледующее основание _ вре]шя во3ншкновен1!я в процессе эволюцшш

сенсорнь!х систем. |[о этому пРи3наку выделяется нов;ш[ и древняя



38 о Раздел 2. [1ознавательнь!е психичеоние процессь!

чувствитель|1ость. 1( древглей мож}|о отнести 6олеву:о, к }1овой _ так-
тиль||ую.

|1о распололсеншю ор2анов чвспв на поверх1|оспш пела' внутри ор-
гаг|и3ма' в мь|1||цах и сухожидиях ощущения свя3а!!ь| с экстеРоцепто-
рами' и||теРоце1|торами' проприоце1|тоРами. 3кстероцепторь1 распо-
ло2ке1{ь| |{а повеРхности тела и осуществля|от 3Рительнь|е' слуховь!е'
тактильнь1е' вкусовь!е и другие ощущения; ][роприоцет1торь| _ в мь!!ц-
цах и сухожил!4ях' на их ос!1ове появля1отся 6олевьле ощущения. й:т-
тероцепторь| находятся во внутре}{!|их органах и нужнь| для ощуще-
1{ия голода' жа}кдь|' 6оли, равновесия.

||о тлмеющемуся кон7пак7пу рецеппора с раз0ралсшпелел' различают
дистантнь|е и ко||тактнь1е ощуще}1ия (тактильгтьте ощуще!|ия _ ко[|-
тактнь1е' а 3рительнь1е _ диста[|тньле).

Ёа ос:товаг:ии \\ри!!адлежности ощущений к сомапшке' или телу'
ощущения 6ьлвалот соместетическими и 1{есоместетическими' т. е. от-
!1осящимися к телу и не относящимися к }!ему. 1( соместетическим от-
}1осят ко}с||ь|е и ки|1естетические ощущения. €оместетические г|ервь|
проводят в кору головного мо3га ра:}дРа)кег1ие от ко)ки' суставов и
мь|1|]ц. Ёервтльте соместетические зо||ь| _ это участки корь| мозга' ко-
торь|е принимают им|тульсь| от соместетических рецептоРов. Фл:и на-
ходятся 3а цецтральной и3вили|1ой на поверхности мозга1.

Рассмотрим 3рительнь|е и слуховь!е сенсор}|ь1е системь|.
3рительньпе ощущения возникают в 3рительной системе. Фл:а наи-

6олее слолсг|:ш1 и вь|сокоразвита51' ею о6ладают л|оди и большли:тство
живь|х существ. [ивот:тьте 6лагодаря зрени|о име|от ощом|1ое пре-
имущество' так как о|1о по3водяет на расстоя||ии определ'1ть к:1к }(ертву
так и хищника. человек с помощь1о 3ре1{ия приспоса6ливается к окру-
)ка|ощему гора3до 6ьлстрее, поскодьку видит всевозмо'снь|е и3мене-
ния в среде и людях.3рение _ сам;ш| изу.|енная система. йаз _ это
кинокамера для мо3га' котоР:ш1 фиксирует вне1|]1{ие |1ри3наки с помо-
щью ли}|3. |лаз со6ирает и фокусирует свет' которь:й проходит чере3

рогову|о о6олонку. 3атем тот проходит чере3 передню|о камеру гл:}:}а'

котор;ш| нацолнена водянистой влагой, а потом через отверстие в ра-
лужной о6олочке попадает в 3рачок. Радуэкная о6олочка 3аставляет
3рачок рас|цирятьс я или сужаться, что6ь| ког|тролировать количество
пог!адающего в глазное я6локо света. 9еневицео6разгть:й хрусталик
глаза измег|яет сво|о фор*у становясь тог|ь|пе или толще' нто6ь: сфо-

1 €м.: )(рестоматия по оп|ущеник) и восприяти|о / [\одРед. !0. Б' |иппенрейтер
и й. Б. йихалевской. _ м.' 1975. _ с. 396.
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кусироваться 1{а т|Редметах. ('руговь|е мь11]-1ць| радужттой о6олочки
г./!а3а изменя|от ра3мер 3рачка. €вет проходит через стекловидное те-

./|о гла3а и достигает сетчатки' которой вь]стла|1а 3адняя сте|!ка гла3|{о-

го я6лока. !,русталик имеет осо6ое зг1ачение, так как отвечает за фоку-
сиРовку на 6лижтлих и дальних пРедметах. !1змегтегдие Ресничнь!ми
мь11||цами толщинь! хрусталика ||а3ь!вается аккомодацией. 8начале
хруст:}лик светль|й, прозран::ьлй и вьппукль:й' а по мере старения чело-

века о|| )келтеет' ста}|овится м€нее прозрач1]ь1м и 6олее плоским.

Фщом:тую роль в 3рении играет сетчатка. ?1нформация' поступаю-

ща" "" 
в::егшней средь1 в виде световь|х волн, :трео6разуется в 11ервг|ь|е

сиг11:|''|ь1. 3то тлроисходит в сетчатке' где находятся несколько слоев

с ра3лич}|ь!ми видами 1{ерв}!ь1х кдеток (нейроглов). Ёервтлая энергия
:преобразуется в нервнь!е импульсь| п;ш!очками и кол6очками - чувст-
витель11ь!ми к свету |{еРвг1ь1ми клетками. 3то фоторецепторь|' они о6_

ра6атьлватот светову|о иг:формацию. 1{ол6очки и палочки ра6ота1от

''о-р^"',о'у: 
120 млтт то1|еньких п2[лочек луч1це всего Ра6отают в тем-

ноте, 7 млп толсть1х кол6очек _ ярким ра3ноцвет|1ь|м днем. Разлтица

в их ра6оте ощущается тогда' когда вь|к./||очается свет. в1{ач:ш]е чело-

векничегоневидит'ночере3некотороевремячувствительностьвос-
ста11авливается. конечнь:й ллункт 3рительной и:лформации _ 3ать|доч-

ная о6ласть' котора'1 г1а:}ь1вается 3Рительной зо!1ой корь|.

9то касаетсялуней света' то они не являютсяцвет}1ь!ми. 3то опре-

деленна'{ энергия' вь|3ь1вающ:!я ощущения того или и1{ого цвета' кото_

рь:й формируется' когда мозг о6ра6ать:вает 3акодированную в источ_

1{ике света информацию. €вет опись1ваетсякак длина волн' от ко-
торой изависят цвета. [еория цветового 3рег1ия 6ьтла предло}(е!1а

в 1300 г. 1. 0нгом' 3атем 6ь:ла усовер1шенствовагта [ Ёдьмгольцем.
€уть ее в том' что в глазу человека существует три типа цветовь!х ре-

цепторов' которь|е о6ес:течивают первичное субъективное восприятие

красного' 3еленого и си1|его. Бсе остальгль|е стаг1овятся дополнитель-

'нь|ми ком6инациями тРех первичнь1х цветов- 1рехкомпонентна'1 тео-

рия 3ре|1ия о6ъяст+яет, как л|оди ощущают цвета и почему во3никает

ц,".1о!- слепота. "7'|лоди, стРада|ощие последней, обдадают только дву-
мя типами рецепторов.

6луховое ощущение довольт|о древнее. Фчень часто человек вна-

ч:!/|е сдь|1шит сдуховой ршдра)китель, а 3атем его видит. €лух позво-

ляет 1{аправить зрение туда, откуда раздается 3вук. 3вук характеРи3у-

ется тремя признаками _ вь1сотой, силой и тем6ром.
3ьтсота звука 3ависит от его частоть1: вь!сокие частоть] изда|от вь|-

сокийзвук' ни3кие _ низкий. 9едовек ощущает 3вук ме}1цу частотой
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20 и20 000 |ц. €ила (физическая иг|те||сив}!ость) звука зависит от его
ам|]литудь|: звуковь|е вол}1ь| с 6ольлшой амплитудой оцуща|отся как
1'ромкие' а с ма./|е}1ькой _ как тихие.

€.::уховая система чувствительна к огромному числу звуков. € по-
мощь1о тем6ра мо)кно Ра3личить звучание ра3нь|х му3ь|к:!дь|1ь!х и||ст-

рументов. Более вь|сокие 3вуки }|азь1ва|отся о6ертонами' а |цумом _
отсутствие прость!х структур частот осг1ов}|ого то}1а и о6ертоглов. .{.лля

того что6ь: что-то усль1|!]ать' !{уж1:ь| четь|ре ос||овг!ь!х ттрео6разоватлия
эг1ергии:

1. Боздуш-т:.!ь|е звуковь|е волг1ь| долж|1ь1 превратиться в жидкие вол-
1{ь1 в11утри улитки.

2. 8идкие волг|ь| дол)кнь| 3аставить меха1:ически ви6рировать ос||ов_
1{у|о [1ере!1о!{ку.

3. 3ти ви6рации до./|ж}|ь: бь:ть преобразова}1ь1 в электРические им-
{1у]!ьсь1.

4. Раздралсе|1ие долж11о передаваться в слухову]о 3о11у корь|.

||ри первом ттрео6разоваллии ви6риру|ощие молекуль| во3духа !1ро-
}:ика|от в у1ци. 3вуковая вол1!а идет цо ка}{:!ду |1ару)кного уха' где на_
т:ш|кивается л:а 6ара6анл{у|о |[ерепонку. Бара6ан!1:ш1 пеРепо||ка переда- ,

ет ви6рации от наруж}!ого уха к сред!{ему 1де находятся молоточек'
наков;|льня и стремечко. 3ти косточки формируют меха!!и3м' пеРе-
да:ощий ви6рации от 6ара6анной переполтки ос!{овг1ому органу слу-
ха - улитке' котор:ш! 11аходится во в}|утре}|||ем ухе.

Бо втором прео6разова||ии' в улитке' во3ду1шн:ш1 волна становится
водяг|ой.

Б третьем прео6разовании волновое дви)кение осгтов:той пеРепог|-
ки сги6ает маденькие водосковь|е клетки, соединенньле с т:ереполткой.
Болосковьде клетки являются рецептор}1ь|ми клетками слуховой сис-
темь1.

Б нетвертом прео6разова}|ии }|ервнь1е импульсь! покида1от улитку
по слуховь1м }|ервам. |1ри стимуляции одг|ого уха звуковь{е ра3дра!и-
тели поступа1от к о6еим сторо||ам мо3га. Ах о6ра6отка пРоисходит
в слуховой 3оне корь|.

€ушествует два основнь|х вида сдуховь1х расстройств при наРу1|]е-
||ии звуко!|роводящей системь1. 9асто встреча!ощееся - гдухота' ко-
тоР2ш1 появ./|яется' когда проведение ви6раций во3духа в улитку 3а-
трудг|яется. €амое сеРье3ное наРу{шение - это |'лухота вследствие по-

ражения слухового нерва. ||оражение слуховой 3о1{ь1 то)ке приводит
к глухоте.
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4.3. €войства ощущений

Фщущег:ие характеРи3уется и как !1роцесс' и как результат чувстви-
тельности. Б итоге во3никает чувствен1{ь|й о6раз _ кислого' тем11ого'

гладкого, сильгтой или сла6ой 6олц и т. д. Фдгло и3 в&{(нь1х свойств
ощуще:тий - мо0альнос?пъ' т. е. от}1есег!ность чувствен1!ого о6раза
* .1*''у-'"6о ана;тизатору в отличие от чувственного о6раза, появ-
ля1ощегося в ре3ультате восприятия' где участвуют несколько ан2[,|и-

3аторов. |[оэтому ощуще||ие мономод€ш1ь1|о' т. е. какой-то ан2|-/1изатор

отр:!)кает соответству|ощее ему свойство предмета. \4ономодальность
ощущел:ий позводяет компе|{сировать наРу|]:енное свойство.

0 щущения характери3уются такхе локс]^,].ш:]о в анно спью. Ф тти отра-

жают свойства предметов при регуляции определенного участка мозга.

Ёаи6олее важнь1е для практики характер|4стики ощущений _ по-

р о2ш, аа аппацшя, сшне с?пе 3шя'

Различают а6солютпньсй, 0шфференщшальньой ш операпшвньсй пороаш.

} Ёижний абсолютнь:й порог ощущений _ это минимальная величина силь! ра3-

дражителя, которая вь!зь!вает едва 3аметное ощущение.

Ёе всякая сила ра3дра)кителя спосо6на вь!звать ощущение. |[ри-
косновение пь|ли}|ки нель3я почувствовать. |[оскольку Ра3дра)ки-
тель не становится вдруг четко и постоянг1о осо3наваемь1м' опеРа-

циональнь1м определением а6солютного поРога слуя(ит сила раздра-
)кителя' на котоРом сегтсорнь:й сигнал о6наруживается в половине
случаев. |1ороги для различ1{ь|х сенсорнь1х модальностей представ_

лень| в та6л.4'2.

' [аблица 4'2

[!риблизительнь!е пороп обычнь]х явлений

€енсорная модальносъ [!орог распознавания

2вет 3гонь свечи виден на расстоянии 48,3 км в темноте при яоной
'1огоде

3вук [инанье часов в у0л0виях полной тишинь! сль!шно на расстоя-
нии6м

8нус )дна чайная лонка сахара в 75 л водь:

3апах )дна напля духов в трехкомнатной квартире

||оукньце ощущения {рь:ль:шко пчель|, падающее на щеку с расстояния 1 ом
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} 8ерхний абсолютньлй порог _ мансимально допустимая величина внешнего

ра3дражителя, т. е, таная его величина, после ноторой ра3дранитель перестает
ощущаться (звун больше снорости света).

} !ифференциальньой порог - |[1инимальное различие мендудвумя раздрани-
телями или междудвумя состояниями одного раздра}нителя, вь!зь!вающее ед-

ва 3аметное ощущение их разлиний.

Бедичина дифферел:циаль|{ого порога назь|вается мшнц}|а].ьно ра3 -

лшншмой разншцей..{опустим, мь| кладем в чай нем|{ого сахара. Ёо ока-
зь|вается' этого недостаточно. Ао6авляем еще 1|ем}|ого и ощущаем до-
статоч}1у1о сладость. 1!1ит;имальг:о разлйним;м{ раз|1ица _ это количе-
ствег!11а'1 еАи|!ица для и3мере||ия величи]!ь1 психологической раз+:иць:
ме)кду двумя лю6ьтми ощущег|иями.

} 0перативньлй порог ощущений _ это наименьшая величина различия менду
оигналами' при ноторой точность и снорость различения достигают мансимума.

||олтятие а6солтотттого порога относится к минимадьлтой илттеллсив-
ности какого-ли6о процесса' при которой о:1 мохет 6ь:ть о6ттаружетт.
Б связи с }1и){(г1им и дифференци;ц|ь}|ь1м поРогами оста|{овимся |1а 3а-
ко:ле 8е6ера

в 1834 г. 3. Бе6ер ст;1л изучать миним:|льно Ра3./|ич|1ую ра3|1ицу.
0:: проводил экспериме}1т на о1]Ределение дифференциального поро-
га с полоской, статтдартная дли\7а которой рав:ла 10 мм. Бо время экс-
пеРимента испь|туемь1м пока3ь[в:1лись два ра:]а по две полоски' дли11а
одной и3 котоРь1х рав}|а ста!1дарт::ой, т. е. 10 мм' а дли|{а Аругой в тле-

которой не3начительной стег:е::и откло|1ялась от ста11дартт:ой. Ёадо
6ьтло опредедить' оди|!аковь1 ли подоски или )ке ра:|лича1отся.

Фпределялся дифферелтциаль::ь:й пороц которьтй раве1| пример-
но 1мм, так как |толоска в 10 мм о|!ределялась отличной от 11мм
в полови}|е случаев. Ёо :три срав||ении полоски в 20 мм 1 мм оказьл-
вался недостаточнь1м. 9то6ь: получить минимально ра3личиму|о
разг|ицу нео6ходимо до6авить около 2 мм. А при срав|ле|:ии полоски
в 40 мм ттадо до6авить 4 мм. 3гтакит, минимально ра3личимая Ра3||и-
ца увеличивается с увеличег|ием уста}!овленглой дли|{ь: полоски.
Бдинственное' что остается всегда оди11аковьтм для о6еих 1{олосок' _
это отт{о1шение ведичинь! во3растания,6лагодаря которой и стано-
вится 3аметной миьдима.'|ь|1о ра3личимая раз,{ица' к стат:дарт:+ой

длине полоски. 9ем 6ольцце или и|{тенсивнее стандартнь|й стиму:л,
тем 6ольлшую величи!|у гтео6ходимо при6авить, что6ы получить ми-
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ним;!пьно ра3личимую ра3ницу' 3та особенность характерна для всех
сет1сорнь|х систем1.

|[родолэкая эти исследования далее' 8е6ер вь!вел зако}|' согласг|о
которому поРог ра3личения характери3уется от|{осительлтой величи-
ной, постояутной д:тя данного ана./1и3атоРа. !ля зрительнок) анали3ато-
ра это отно1шение составляет пРимер||о 1/1'о0, для слухового _ 1/10,
для тактидьного _ \/20.

3ксперимент:!льнь[е даннь[е Бе6ера по3волили другому уче}1ому _
физику |. Фехттеру _ вь1р2шить зависимость и|{тенсив||ости ощуще-
ний от силь! р:вдр:ркителя. €огласно этому положению' инте}1сивность
ощущения пропорцион:ш1ьна догарифму силь: р:х}др:!китедя; при воз-
раста1{ии силь| р:шдра)кителя в геометРической :трогрессии иг1тег|сив-
|1ость ощущеттий увеличивается в арифметической прогрессии. ||ри
этом понят}|о' что а6солютъуая чувствительность а::йи3атора 3ависит
от ниж1{его и верхнего порогов ощуще|{ия. Раздра:кители ниже чувст-
вительности |{:вь|ваются подпороговь:ми. (Фщрить жже||ие горчични-
ков мо)к|!о только чеРе3 несколько секунд.) !иффере[1циаль[1;ц1 чув-
ствительность находится в о6ратной зависимости к величине порога
ра3личия: чем 6оль:ше дифференциа.г:ьгтьлй пороц тем мень1це чувстви-
тельность. Беличина нижнего и верхнего а6сол:отг:ь:х порогов и3ме-
|1яется в 3ависимости от осо6енлтостей деятельности' состояния орга-
низма' во3раста человека. 8се пороги 3ависят от мод:|льности, т. е. от
р:вличнь[х Ра3др:Ёкителей, отра:каемь]х адекватнь|ми ан:|лизатоРами.

€леду:ошее свойство ощущений _ а0аппацшя (от лат. а11ар|аге _
приспосо6.глять). <|[сихологический словарь> ук:ц!ь[вает :широкий и 6о-
лее узкий смь1сп ад:1лтации. [11ирокий оз}|ачает приспосо6ле|{ие к окру-
:катощей сРеде. 8 свою очередь' 6олее узкий _ 6иологический у1 \си-
хологический. Б 6иологическом 3начении адаптация _ приспосо6ле-
ние орга}|и3ма к устойнивь1м и и3меняющимся температуре средь|' ат-
мосфер:тому давлени|о' влажности' освещенности и пр.' т. е. к вне|ш-
ним изменениям. Ёо адаптация 6иодогического характера мохет 6ь:ть
и при за6олевании органа или его повреждении.

||сихологическ;м1 сторона адаптации о3начает приспосо6ление че-
ловека к условиям соци;}льной средь| _ ли\1]ениям' соци:ш]ьной щуп-
пе, тяхселой физинеской ра6оте, труАовой атмосфере и др. |!сихологи-
ческ:ш1 адаптация _ это полноценное взаимодействие человека с дру-
гими людьми. Фдихт и3 ва)кнь|х классов адаптационнь|х процессов _
сенсорн€}'1 адаптация.

' |"рр,, Р.,3а;ла6ар0о Ф. 1]сихология и жи3нь. - с. 152-\53.
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} Фнсорная адаптация _ приспособительное изменение чувствительности н ин-
тенсивности действующего на орган чувств адаптирующего ра3дражителя.

3то может бьлть как пРи уме!{ь!ше|1ии силь| раздражителя' дейст-
ву[ощего }!а а!{;!ли3атоР' так и лри его увеличет:ии. |{ослед|1ее свиде-
тФ!ьствует о том' что адаптация 6ь:вает прех вш0ов:

1. Адаптация как полное исче3новение ощущения' еспи раздра'си_
тель действует долго. Ёапример, зай[5 в комнату с осо6ь:м зат:а-
хом' мь1 нерез 2_3 секундь1 перестаем его ощущать.

2. 1!рицгпление ощущения под действием более си]1ьного. |( приме-

ру погружаясь в воду г|а реке или море' в}1ач:у1е ощущаем холод.
9ерез |{ескодько секу}{д вода не ка}(ется такой холодной.

3. [1овь::пение чувствительности под в.][иянием 6олее сла6ого раз_
дРалсителя. |( такому виду ада11тации от}1осится повь|1ше}1ие чувст-
вительности гла3а под влияг1ием !|ахохде!|ия в темной комнате.

Ёекоторь:е аг1;ш|и3аторь| спосо6лдьл 6ьлстро адаптирваться' другие _
6о;лее медле:лно. &аптация свидетельствует о 6оль:цой диффере::циа-
ции человека к ра3личЁ1ь|м Ра3дра)кителям 11од вдиянием эволюции.
Адаптация имеет урове|{ь. [. {,едсот: преддо)кил теори1о' согдас}1о ко-
торой при ощущении величигльт любого свойства раздраэ|штеля (раз-
мер, вес' щомкость) человек использует свою со6стве1|1{ую 1||калу.
€редтяя, шшл нейра.тьная' [|1ка.,|а на:|ь!вается )Ровнем адагпа:цпд. Раз-
дра'кителп' Располо'(еннь[е вь[[||е уровня адаптации' ощ)дцак)тся
как 6ольпшие' тя2кель[е' гРомкие }1\. А.э а раздра?кители ни)ке уровня
адаптации _ как ма.,1енькие' леткие' тихие.

}ровень адаптации проявдяется |\Ри действии раздраэкителей
в дагтнь:й момент' но они действовали на человека и в про1|]лом. Б од-
ном и3 исследова1|ий массьл от 400 г до 600 г урове11ь адаптации при-
ходился на 475 ц но когда 6ь:ла предъявлена только один ра3 масса
в 900 ц уРовень адаптации возРос до 550 г. 1'1нтересно, что хелсон рас-
пространил идею уровня адаптации на все пеРце|1тивнь|е процессь[' в
том числе и соци:!дьнь:е. Ёадо 6ьлло располохить во3раст от очень
мододого до очень старого. Фказалось, что 10-детние дети середитлой
счит:ш1и 36 лет (т. е. ни молодь1м' ни старь:м), 20-летлдие люди _ 42 го-
да,70-летние _ 52 года1.

€ адаптацией связа}1о явление конпраспо. |{од ним |1онимается
изменение чувствштельности под в.']иянием пред|цеств)|к)щего и]1и

1 }ровень адаптации // \рестоматия по ощущени|о и восприятито. - €. 270_271.
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сопутствук)щего раздРа2|сителя. |{осле сладкого нам1{ого о6остряется
ощуще}1ие кислого. |{ри действии сра3у двух ра3дражителей во3[1ика-
ет од}1овреметдг:ьлй ко11траст. 1{ г:римеру од}!а и та лсе фицра !{а чер-
ллом фог:е ка)кется 6олее светлой, :та 6елом _ 6олее темл;ой. |!оследо-
вательньдй ко}!траст состоит в том' что а|1али3атоРь1 моцт задержи-
вать ощуще}|ия, происходит как 6ь: последействие раздра:кителей.
Фщущение держится лосле г1рекращения раздражителя какое-то вре-
мя' а 3атем исче3ает. Благодаря этому свойству при бьлстром следова-
|{ии ра3дражителей происходит слияние ощуще::ий, что влияет г!а це-
лост11ость восприятия картинь| худо)|сника или музь!каль|{ого прои3-
веде11ия. Фтмечегдное свойство ощущегдий свя3ано с явле|{ием сенсц-
6тл:сшзоцшш, сугь которой в следу:ощем.

Фщущения могут дРуг с другом взаимодействовать таким о6разом,
что под влия}!ием одной сенсорг:ой системь| другая и3ме!|яет чувстви-
тельность _ слабьле раздражители в одттой селтсорной системе повь[-
!ша|от чувствительность в другой. €ильньде ра3дРахите ли в одной сис-
теме по11и)1(а[от чувствитель||ость в другой.

} [1овь:шение чувствительности в одной сенсорной системе за счет влияния сла_
бь:х раздражителей в другой на3ывается сенсибилизацией, 

-

€елтси6иэтизаци'! вь13ь1вается Рядом о6стоятельств _ деятель|{остью'
спецификой ра6отьл а1|2ши3атор!|ь1х систем и]\и 

'4хдефкгом. 
Ф. ]4. €ко-

роходова' о которой уже 6ьтло сказа!{о' с./|епоглух:ш1' научилась гово-
рить и о6щаться с помощь1о рени. Фг:а 3ащитила каг|дидатскую дис-
сертацию по дефектологии.

(еъуси6и;тизация сг:осо61]а создать цельлй компенсаторнь:й комплекс
и о6еспечить !1оРм:!пьное функциониРование других 3амещающих ор-
ганов. Фна имеет колосс:!пьг|ое 3наче11ие д:хя 6езаварийного вь1полне-
ния деятельг|ости. .[!етчики-испь|татели могут по и3менив1|]емуся 1шу-

му мотора определить место г|еполадки.
Фдно из свойств ощущений - сшнеспе3шя'

} €инестезия - это во3нинновение таного ощущения, ноторое не свойственно

данному органу чувств, а харантерно для другого.

3тот феномен вахен в цветому3ь1ке' когда каэкдь:й 3вук имеет о11-

редеденну1о окраску. 1{ примеру русский ком]1озитоР А' А. |кря6ин
о6лада;т цветнь|м с./|ухом' его <Авенадцата'! соната> {1ро1{и3а[|а' по его
)ке словам' ощущением револ|оции и представляет со6ой полотнища
красного цвета. Ёекоторьле л1оди видят 6уквь: в определенлтой цвето-
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вой гамме, например 6укву <а> в 6елом цвете. Ёа практике сколько
угод}1о встречается вьтрахсений типа <<режущий звук>, <6раковаглная
дет;!'|ь и3дает окра1]]ег1нь|й в темг:ьле то|{а 3вук>. Фчевиддто, 3ародь|1ци
синесте3ии есть у к:ркдого человека _ ведь гле слунайно говоРят о горе
черного цвета' о состоя|{ии радости как о <солг|ечном>' о лиринеской
музь|ке _ как о г|е)|(ной.

глАвА 5. в0спРиятиЁ

5.1 . [!отсяпце воспр1|я7пшя' Фтплшчше воспрця7пшя о7п о1!1ущенця.
5.2. €войспва воспрш'1тпшя'
5.3. Бц0ъо воспршяпшй.

5.1. [!онятие восприятия.
@тличие восприятия от ощущения

} 8осприятие _ это отраненный сознанием субъентивный образ предмета' явле-
ния 1Али процесса, ноторый непосредственно воздейотвует на анализатор или
систему анализаторов.

Босприятие _ процесс чувственного отрш{се1{ия' эмпирического по-
знан'4я' которьтй появляется у животнь|х с развитой нервной систе-
мой. 8 ре3ультате предмет или явление отр:ркается целиком. |1оэтому
в восприятии отр:ркается совокупность свойств в их о6ъективной це-
дост||ости. |[о м:тенило А. Ё. .[!еонтьева, в процессе филогенеза пере-
ход от ощущения к восприятию 6ь:л свя3ан с переходом живь]х су-
ществ от г:еоформленной предметной сРедь| к вещно оформлен:той.
Ан1не говоря' живому существу которойу по природе своей достаточ_
но иметь только реакци|о на свет иди с помощью дви)кения мег!ять по-
ло)кение в пРостр:!нстве, нео6ходимь1 ощущения. Рго неоформленлтая
пРедметн:ш| среда определяла существова}1ие' но' как тодько органи3м
ста}|овился сложнее' усло}(нялись реакции на окру){€ющее' которое
представляло для )кивого органи3ма другу'о организацию. [1ред-
метн;м! среда у ка)кдого органи3ма становилась <своей>. Ёадо 6ьшло
воспринимать ее совеР1ценно по_новому вьцеляя в лтей главное' )1си3_

ненно нео6ходимое. [1оэтому )кивотное не только видело' но Рассмат-
рив:|ло и всматривадось. Фно часто вьп6ирало положение' помо-
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га1ощее вь[сле;*(ивать до6ьпну котор:ш| отр:рк:!дась в мозгу }(ивот}|ого
цедост|{о.

Бостприятие всегда свя3ь!вается с ко|{кретнь|м действием: смотри,
что6ьт увидеть; с лу ллай, что6ь: усль1|цать. ||роцесс восприят ия состоит
и3 следу|ощих действий:

о поиска о6ъекта;

о вь|деления наи6олее характернь|х его при3наков;

о отнесения предмета к определенл':ой категории (нто это?).

3нанит, своео6разие восприятия состоит в том' что оно г!редстав-
ляет со6ой |1е тодько перце|:тивньлй о6раз, |{о и процесс со3дания это-
го о6раза, которьлй на ра3нь|х этацах ра3в:4тия психики специфинен.

Бос::риятие и действие _ процессь| о6условленг|ь|е' приводящие
к отр:ркени|о в мо3ц о6раза. Фсобел:но вид!1о это единство у м:|день-
ких детей, когда овладение каким-ли6о предметом ведет к его пред-
почтени1о тем' что висят перед гла3ами; младе1{ць| начинают искать
его среди дРугих. Бозмолсно воспРиятие }1е только какого-ли6о пред-
мета' когда ре6енок овладевает действием хвата}|ия' ма|{ипуляции
с 11им' но и простраг|ственного располохег1ия предметов окружа|още-
го в цедом мо}(ет 6ь:ть с помощью действия.

Ё{о если действие спосо6ствует воспРиятию конкрет|{ого предмета,
то и осоз|1а1{ность того' какое действие не приведет к цели' так)ке ха-

Рактери3ует этот пРоцесс. 8ьцеление 6лизкого человека из окруже-
ния говорит о зг:ачимой характеРистике восприятия _ его пре0мешно-
стпш'

8осприятие у вь!с!|]их )|(ивотнь|х' а у человека тем 6олее, имеет на-
правленность. 8осприятие человека отличается от восприят1.ш| )!(ивот-
нь|х' и прежде всего тем' что оно осмь!а'енно. Фсмьлсленность 3акдюче_
на в следующем: человек вьцеляет в воспринимаемом предмете какую-
то конкРетность' отнесенность к нему-ли6о' определенную катего-

риальность.Ёсли он видит 6елое, то 3адается вопРосами: <.9то это?>,
<Ёа что это похоже' аесли это [, то почему оно здесь?>. Босприятие
связано с мь|1шлег|ием и речью' поскольку в итоге человек на3ь[в:ют
воспри1|ятый предмет, о6означает его словом.

3амечательную идл]остРацию о6о6щенности ведущих признаков
восприятия мо)кно привести' сослаЁпцись на €. "[. Ру6ингштейгла. Фн
приводит пример 6ольного, у которого восприятие часто заменялось

угадь1ванием. Бо время процлки 11а Расстоянии нескольких 1цагов от
се6я 6ольной видит человека с метлой. 1бгда он говорит вРачу: <А ви-
,ку чедовека' чедовек подметает>. |[о этому поводу 6ольной Расска3ь|-
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вает' как он у3}1ает г|а улице л:одей и |1овозки: <..[тоди _ длин|{ь|е и уз-
кие' 11ово3ки _ 1|_!иРокие и 3}1ачитель|1о 6одь1]_1е>>1'

8се отмеченное свидетельствует о том' что восприятие _ направ-
леннь:й, активнь:й, связанньпй с действием процесс вьцеления иа ок-
руэка:ощей действительности пРедмета [|/|и яв']!ения, которьпй вкпк)_
чает в се6я элементь| рецляции.

Ре6етпок в детском саду вечером )кдет мать, идет ее встРечать' |{о'
видя друц|о женщи|ту возвращается в игровой уголок. А когда сль:-
1шит ее голос' о1! 6е)кит ей навстрену. Бидлта рецляция поведения' 3ре-
||ия и слуха. Фднако восг1риятие 11е только рецлируется действием,
о}|о само деяте]|ьность |1о31|аг1ия' где есть со{1оставлег1ие' соотнесег!ие
с тем' что уже восприг:!1ма./|ось. 06раз !1ового предмета соот||осится
каэкдь:й ра:} с тем' что 6ь:ло в восприятии. |1оявляется своего родаи\1-
тер1!Ретаци'1 чувстве111{ого о6раза. |1ервое вос!1риятие од|{о' второе -
скорректирова1{г1ое. |'1 такое [1оложение имеется |;е только в соци:|ль-
нь!х 1троцессах' но и в 6олее прость|х - человек сверяет, идетлтифици-

рует восг]ринять1е о6разь: с вос11ринимаемь1ми.
йьл мо>кем вь|делить такие осо6е!1!1ости' которь|е по3воля|от дать

характеристику восприятия: оно г|а|1равлешо на предмет' осмь|сле}!но'
активг|о и свя3а11о с действием. Босприятие - психический по311ава_

тельнь:й пРоцесс отР:рке||ия пРедмета целиком' о|1о совер||[ается в дей_
ствиях' которь1е !|о3водя|от человеку рецлировать' свеРять познавае-
мое с по3наннь|м.

|[онему же вост|риятие отличается от ощущеулия? А в чем их сходст_
во? Фтличается первое от второго прежде всего т|отому что пРи вос-
\|рият|4и отр;ркается !|редмет весь' целиком' в совокуп1|ости всех дейст-
вующих на органь| чувств пРи3|1аков. Фшушает человек тодько одно
свойство. Ёо эта р:вница не гносеологическая, а психологическая. !(ак
ощущение' так и воспру!'1тие _ пРоцессь| чувствен11ого по3}|аг|ия мира'
т. е. отр;рке}1ие окРу)!€|ощего с помощью органов чувств' |{оэтому как
первое' так и второе - своео6разг!ь|е воРота поз}1а|{ия' которое }1ачина-
ется именно с них. Ёе слунайно в истории науки встав:!д вопрос о !{е-

познаваемости мира. .(е6атировалась и друга'1 тема: восприятие, дес-
кать, _ это ком1|лекс ощущеглий ко1ткрет11ого су6ъекта, следовательно'
о по3}!аваемости можно судить' исходя из данг!ь1х ко1{кретного су6ъек-
та. Ёо ведь ощущения моцт давать се!1сор}{ую и:лформаци|о о мире
своео6разно' о чем 1шла речь в предь|дущей главе, - у одного ни:лс:тий

порог такой: } АР}гого _ иной. .(анлтьте субъективньл.

1 Ру6шншпейн 6. '//. Фсновьт о6щей психологу||. - м., 1946. - с. 250
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Б акте воспРиятия предмет прио6ретает о6о6щег:ное з[1ачение' вь|-
ступ:ш1 по отно1шени1о к другим предметам по-осо6ому вьцеляет его и
отвдекается от осталь11ого. Ёадо отметить ра6оту системь| анализато-

ров при активности какого-то одного. Физиологической осг;овой вос-
|!риятия слухит условно-рефдекторн:ш[ деятедь11ость в}1утриан;!'|и3а-
торного и мехсан;ш|изаторного комплекса нервнь|х связей, обусловли-
ва1ощих целост}1ость и предметт1ость отр:гкаемь:х явдений.

Босприятие как процесс и как ре3ультат может бь:ть <.схвать|ва!о-

щим> и дета-/|и3иру|ощим' иначе говоря симультан|{ь:м (от фр. з|-
тпц[|апе _ од!1овременгль:й) и сукцессивтть:м (от лат. зшссезз!о _ после-
дователь!|ое отра)кение воспринимаемьлх свойств).

5.2. €войства воспр ,^ят1ля

Бопрос о воспРиятии вцервь1е 6ьтл поднят представителем ге1цт:!дьт-
психологии &1. Бертгаймером. Ёапомним' что учень|е этого Ё1аправле-
||ия вь1ступили против ассоциа}|истов' |]о мне}1и1о которь|х механи3-
мь: всей психической деятедьности мо}сно о6ъяс:тить временнь|ми
свя3ями' но их спектр ощаничен.

<.||онему вещи вь|глядят имен|]о такими' какими мь! их видим?> _
спра|шивает исследователь восприятия Ф. Флпорт и отвечает вопРо-
сом }1а вопрос: <.(акими )|(е мь] их видим?'> Ёа это могут ответить
свойства восприятия, о6наруженнь1е ге1||т:ш|ьтпсихологами. Фни тако-
вьл: пре0лаепносшь' целостпноспь' конс?панпнос1пь, шз6шрапелънос7пь'
пре?нантпноспь, фшаура ш фон, апперцепц!1я' ш]шю3цц.

11редметность восприятия состошт в тоц' что его ре3ультатом яв-
ляется образ. [1редметглость восприятия вь|ра'(ается в акте объек-
тиви3ации' т. е. отнесенности сведений о воспринимаемом к его об-

разу. Бсли нару1пается предмет[|ость' то ота'кение окру2как)щего
возмо'сно на уровне ошцгщений.

(елостность восприятия закпк)чена в том' что все элементь1 вос-
принимаемого представдяк)т со6ой целостньпй образ. [елостность
всегда осмь!сленна' структурирована' какие-то элементь| о6раза несут
основную смь|слову1о нащу3ку. |{редметность и целостность' как и
другие свойства, не моцт 11роявляться друг 6ез друга, иначе теряется
сущность воспРиятия как отРа)кение предмета в цедом.

[(онстантность вь1ракается в постоянстве восприятия' несмотря
на то что о6разь: моцт отРажаться в со3нании в ра3ное время' при раз-
личг:ой освещег|ности' м:!'|е1|ьк ими или 6ольгшими, изо6раэкеннь:ми,
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г1а|1ример' худож1{иком-ре:!листом или модеРнистом. Ёо осмьтслен-
||ость и предметг|ость оста|отся [!остоя!1[{ь|ми' как 6ьл <приг:адле)ка-
щими> од}|ому о6разу. Ёсли 6ьу это 6ь:ло не так' мир распался 6ьл лта не
свя3ан|{ь1е мехду со6ой дет;!пи. 8се ::ревратилось 6ьт в хаос, человек
}1е смог 6ь: иметь опьтт. 9ченьле полага|от' что это возмож1{о пре)кде
всего и3-3а сг:осо6гтости перцептив1|ой системьл компенсировать отме-
че}|нь|е изме!1ения (при темг:оте' }|а11ример, предмет воспри}{имается
,как равг:ьлй и тождественньлй самому се6е, мат:енький стул _ это пред-
мет' на котором сидят' и т. п.). !!4 это несмотря }|а то' что на сетчатке
изо6р ал<ение и3 м е г|яется.

}1:тогда полага|от' что ко11ста1{тность _ вро)кденное свойство вос-
|!риятия. Фднако это г1еверно. в. п. 3и:тче:лко г|риводит примеР слецо-
го человека' которому 6ь:ла сделана о|]ерация по восстановле1{и1о зРе-
гтия. Фтт хотел вь!прь|гнуть из ок11а 6оль:тиць:, полаг:!'я' что опо !|ахо-
дилось невь|соко' и3-за предметов' которь1е им воспринимались как
малепькие' а не уд:1ле|{нь|е. на самом же деле это окно Располаг2ш|ось
вь1соко:лад землей, и6ольттой мог получить увенье1.

[1ри константности человек вьщепяет неизменщ/к) 6азов5по струк_
туру воспринимаемого о6ъекта. 8ост:риг:им.ш{ предмет в раз11ое вре-
мя' в ра:!нь|х условиях' о}| осозг1аь|г|о отр;Ркает именно эту струкгуру
котор:ш1 затем как 6ь: переносится в другие усдовия' дел:ш1 процесс от-
Ра)кения предметов и явлений устойнивьлм и постояннь:м. 3нанит,
константность совер1цается у\ 3а счет саморецляции и о6ратной аф-
ферентации' которые помога|от сверять то' что воспринимается' с тем
о6разом, которьлй существует в мозц.

|[ри константности о6ъект воспринимается устойниво и 1{еи3мен-
но' несмотря на громкость' ра3меР' форму яРкость. 8осприятие дейст-
вительг:ой громкости 3вукового источника |{е зависит от его расстоя-
ния' а 3ависит от отг!о!шения между амплитуАой звуковой волнь| и
кажущейся уд2!-пенностью звукового источника. Б восприятии прояв-
ляется те}1де|{ция отр;ркать предмет постояннь!м не3ависимо от рас-
стояния до него. 3ависимость о6наруэкивается в отно1||ениях ме}(ду
изо6ралсетлием на сетчатке и ка)кущейсяуда;тенностью о6ъекта (при-
мер 6ольного' пеРенес|||его операцию г|а гла3ах и видев|цего предметь|
не удаленнь!ми' а маленькими). 3нанит, 3десь проявляется те1{ден-
ция правидьно воспРинимать фор'у да)ке если о6ъект поверг|ут так'

1 Ф6щая психология: 9че6. для студентов пед. ин_тов / лодред. проф. А. Б. [1етровско-
го. йзд. 2-е, доп. и перера6. _ м.' 1976. _ с.252.



[лава 5.8осприятие @ 51

что его изо6ра:кегтие на сетчатке отдичается от действитель:той фор-
мьп. Босприятиевданном случае 3ависит от от1{о1|!ения меэл(ду изо6ра-
же|1ием на сетчатке и видимой ||лоскость1о о6ъекта. |(онстантность
яркости - это и те1{денция воспринимать яркость предмета постояг|-
:лой, несмотря на 6оль:шие и3менения в освещенности. Босприят14е
главнь|м о6разом зависит от постоя}||1ого соот11о!цения интенсив}1о-
сти света' отражаемого от о6ъекта и от окружа:ощей его сРедь1. 1аким
о6разом, в восприятии предметь| отражаются так' как в стандартнь|х'
о6ь:чттьтх условиях.

}1збирательность 1]роявляется в вь|деле||ии од|1их о6ъектов в срав-
нении с другими. 3ти о6ъекть: для человека име|от определе|1г1ую 3}1а-

чимость в свя3и с тем' что о[ти моцт 6ьлть вкллоче]{ь| в деятельность.
14збирательность по-дРугому мо){(|{о |]а3вать селективностью. Ёелтро-
и3вольн:ш1 из6 ират е льность опРеде ляет ся соот1{о1!]е|{ием р:ц}дражите-
лей, действу1ощих на а1{али3аторьт. Б перву1о очередь вь|деляются г1аи-

6олее иг:тенсив11ь!е ра3дражители, от]1ича\ощиеся от других' 1{апри-

мер' цветом (тогда восприятие ста11овится 3ритель1{ь|м).Фднако чаще
всего восприятие _ это готовность воспри11имать предметь! опреде-
леннь!м о6разом.

0дно из свойств вослриятия _ прегнантность (от лат'ртаевпап5 _
содер)катель:1ьтй, о6ремененттьпй, 6огать:й). 3то нась[щенность' со-
дер'сательность' завер|ценность о6разов, при||1ед!||их в ста6гшпьное

уравнове!шенное состояние. и}|ь1ми словами' в восприятии о6разь:
<<имеют хоро!цие' красивь|е фигурь:> с прость1ми' но завер1ценнь|ми
симметричнь1ми элеме!1тами с четкой вттутренней структурой и вь|ра-
)кен1!ь!ми границами' вь|деля1ощими фигуру и фон.

|[о::ятие пРегна}1т|{ости по3воляет пРавильно опись1вать многие о6-

ра3ь| восприятия. 3то свойство 3аставляет нас воспРинимать не3акон-
ченнь1е фигурь: как закончег|нь|е и целост1{ь|е. |[ерцептивгл:ш! система
до6авляет щани' со3дает целостттьлй о6раз, поэтому человек восцри-
нимает целостньлй образ, а не элеме1{ть:. €оздалотся целостные' про-
|1оРцион:|льнь|е и симметричньпе о6разьл, дахе если на самом деле
в изо6ралсен ии есть разРь!вь|' диспРопорц ии и асимметрия.

€ прегна::тг|остью свя3ань| понятия фигурьт и фона. |1о мнению
одного и3 основателей гелцтальтпсихологии (. (оффки, <.фон всегда
менее оформлен, нем фицра. Больтцей степег|и структурированности
соответствует и 6ольтшая "живость'' или яркость фигурьт. Фицра всег-

да имеет замь:д{ающие линии' дш1<е если о6ъективно о}|и отсутству-
лот.'. {оротпая фигура всегда 3акрь1та' а 3амь|ка|ощая линия вь1подня-
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ет функцило закРь1вания. Фигура всегда более сильная и 6олее устой-
чивая структура, ь1е)кели фо:;. Ёо и1{огда фон меттее структурирован
и'вь|сту!1ает в качестве заднего !1ла11а'>1.

Ёа вьлделет;ие фицрьл из фона влия|от' по Бертгаймеру:

| схоаспво: в фицру о6ъедигте:ть| элементь1' которь|е похо)ки 11а дру-
гие формой' цветом' велини::ой и др.;

э 6:оцзоспы эдементь1 в фицре о6ъедил*еттьп |{а осг|ова|1ии 6лизости;
о о6щноспъ: если группа вос!1ринимаемь|х элеме|]тов смещается или

движется от11осительно других в одг1ом и том же |{ат1равле\!ии и
с одинаковой скоростью' то о}|и о6ъедитляются в фицру;

о вхоэю0енце| элеме|7ть! полг!ость1о составля1от о6раз;
1' <<хорошая лшншя>, <<хорошс[я форма'>: пРоявляетс я при из6иратель-

г1ости вос11Риятия' несмотря на то что линия может 6ь:ть изогну-
той, лто воспри}|иматься прямой' окрухности _ цель|ми' а 1|е разо-
рван!{ь|ми;

1' 3а]|к1цпоспь: и3 двух или г1ескольких взаимосвязаг|нь|х 3амк}1у-
ть|х и р:вомк1{уть|х фицр восприг|имается смь|сл ф'цр, |1а что вли-
яет про!шль|й олтьлт гла6людателя.

Бще одно свойство восприятия _ апперцепция (от лат. оё _ к,
регсер!|о _ воспринимато). 0г:о проявляется в 3ависимости воспри-
ятия предметов и явлений от пред||]ествующего опь1та человека' от
о6щего содерхания его психической деятель!!ости' ее направленно-
сти' а так)|се осо6е::ностей личности. Апперл{епшг:я в|с.]ючает' по [ "|!ейб-
ницу память и внимание и вь|ступает условием по3}1ания. !ругой
уненьлй-пед агог, А. Ёр6арт, о6ъяснял апперцепцией усвоение нового
матери:!па под влиянием предь!дущих представлений и знаний. Ётш-
т:!^пьтпсихологи поним2ши под апперцепцией первиннь1е структурь|'
меня]ощиеся по своим внутренним 3аконам'

[1римеров апперцепции можно привести нем:ш|о: восприятие худо-
}(ествен|{ого прои3ведения в ра3нь|е годь| )|(и3ни' Блияние настроения
на восприятие спектакля' влияние жи3ни в мегаполисе на воспри-
ятие потре6ностей и пр. €о:шлемся }|а у6едительнь|е даннь|е' описан-
нь|е Р. Ёрригом и Ф.3им6ардо: <[(еттдж _ пигмей, вс|о жизнь пРо-
ясивлпий в цсть|х тро|тических лесах [экваториа.гльной] Африки. 1(ак-
то ра3 ему пРедставилась во3мо}(}|ость впервь|е цроехать на ма|шине

| ко46ка 1(. Босприятие: введение в ге!пт1!льттеор|1то // )(рестоматия по ощущению
и восприятик). - с' 97_103.
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11о открь|той равнине вместе с антроподогом 1{олин 1егт6ул. [1оздлтее
1ел:6ул Расска3ь!в:ш|а о реакциях 1(еглдх<а. Ф6озревая в3глядом равЁ1и-
гтьт, 1(е:тдэк увидел вд:}леке стадо 1]асущихся 6уйволов' состоящее 11ри-

мер1|о и3 ста осо6ей. Фтт спросил меня' что это за г1асекомь|е' и я отве-
тила' что это 6уйвольт и что ог|и в два Раза 6ольгше леснь1х 6уйволов,
и3вест|!ь!х ему. Ф:; громко рассмеялся' {1опросил мег:я !1е говорить та-
ких глупостей и сттова спРосил' что это 3а |тасекомь|е. 3атем, в отсутст-
вие более интеллекту:шьной компан14и' о|\ ст:ш ра3говаривать сам с со-
6ой, ттьпаясь срав|{ить 6уйволов с р:вличг1ь|ми 3накомь|ми ему жуками
и муравьями.

0н все еще раздумь1в;!л над этим вопросом' когда мь| сели в ма1ши-
ну и 11аправились к месту где пасдись животнь|е. Фн т:а6лтодал, как
они становятся 6ольгше и 6оль:ше, и' поскольку он 6ь:л таким же хра6-

рь|м' как |4 лю6ой другой пигмей' он придвиг|улся ко мтте 6лиже, 6ор-
моча' что все это колдовство... Ёакогтец, осоз|{ав, что это 11астоящие
6уйвольт, ог1 пеРест:ш| 6ояться, но его по-пре)кнему озадачива/1 воцрос'
почему отт,и 6ьтли ма./|е1!ькими, а потом }1еожиданг1о ста;ти 6ольтлими
или же это 6ь|л какой-то фокус>т'

3та история пока3ь|вает' что жиз}1енлтьтй опьлт влияет на восприя_
тие. Раз |(ендхс )|(ил в тропиках и никогда }|е видел освеще11}1ь1е солн-
цем предметь1' о[{ г1е мог вос|тринять 6уйволов константно.

€войства восприятия проявляются одновремеЁ1но' но в разной сте_
пени.

. !ругое свойство вос\риятия _ |ш[лю3ии. Аллюзиями }1а3ь1вается
искал(енное или оцли6оч|{ое восприяту1е' Фно возникает по Ра3нь1м
пРичинам. 1( ним относят пРиемь1, вьлра6отант:ь|е про!цль|м о11ь1том'

осо6енности ан:!пи3аторов' изменение условий восприятия, дефекть|
ан:|лизатоРов и пр. €Реди !4ллю3ий в 6оль:пей мере ра3вить\ иллю3ии
3рения. €ледует рассмотреть некоторь|е и311их' поскольку они имеют
определенное 3начение в пРактике лю6ого специ;|листа. €амьлми рас-
пространеннь|ми являются следующ ие илл\озии|

о искажения пара]|лельности;
о искажег|ия формьт квадратов;
о смещения;
1' влия|[ие целого на части;

. ко[1траста яркостей предмета и фона;

| пррша Р.' 3тлм6ар0о Ф. ||сихология и х<и3нь. - сп6., 2004' - с' 190.

!
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. {{ераве[1ства сторон (лтеренос размеров ллощади на длину сторон)
и АР.

Рассмотретт11ь1е илл|озии от||осятся к восприяти1о простра1]ства.

5.3. 8идь: восприятий

8ослриятия делятся 1{а видь[ соглас}|о ослтовт:ой перцептивной систе-
ме' котор:шт их регулирует.

Босприятие пРосщанства. Б основе его ле)кит механи3м' отвеча!о-
щий за зрение двумя глазами (6и::окулярлтое). [1о заког|у открь|тому
14. й:оллером' на сетчатке до]!)к}1ь[ совпадать на1травле}|ия си!\1а!!ов'
отраженнь|е о6оими гл:вами. Б этом сдучае совпадает 6инокулярная
фиксация. Фна развивается в первь|е три месяца хизни. Б восприятии
|тространства вь1деля|от восприятие ведичипь1' формьт, о6ъема, уда-
лен1{ость ]1Редметов. Б :троцессе вослриятия простра11ства 6ольш:ое
31!ачение имеет в3аиморас!1оложе1{ие светоте:тей, а о[|и зависят от рас-
г1о./|ожения предметов.

Форма _ это устойнивьтй |1ризнак предмета. !ля того чтобьл ее
вос|1риг|ять, :тео6ходимо вь|делить !1редмет из фолла 

_ контурь1 пред-
мета' его яркость' цвет и др. ипогда фицра должна 6ь:ть вьцелена ка-
ким-то од|{им элеме1{том. |{ри восприятии о6ъема и глу6игть: пРедме-
тов основ}|ую роль ищает 3ритель1|ое восприятие двумя гла3ами.

8осприятие времени. 3то отралсе11ие длитель}1ости со6ьутий и ло-
следовательности явлс.:*тий или со6ь|тий. Бременлль:е промежутки свя-
за1:ь1 с 6иологическими ритмами организма. Босприятие 3ависит от
содер)кания деятель}|ости. Ёаполненное со6ьдтиями время проходит
онегть 6ьпстро. Ёо если зг1ачитель}|ь:х со6ь:тий нет' оно течет медден-
11о. 3ато по его про|шествии и воспоми}|а1{ии вос|1ринимается как мгно-
вет*лтьлй акт. €оверш-тенно противоположное происходит тогда' когда
вспомиг|ается время' пролетев1|]ее' словг|о мгновение' потому что 6ьл-
ло м}1ого со6ытий, деятедьг{ость личности 6ьтла насьтщенг:ой.

|{ри восприятии времегли о6лларутсивается склонность человека
[!Реувеличивать не6оль|шие и преуме}|ь|||ать 6ольп.гие временнь!е про-
мехутки. Ёа оценку таковь1х такхе влияет установка личности. Фтси-
да}{ие г|еприятнь1х со6ь:тий вь|зь[вает восприятие 6ьлстро текущего вРе_
метти. ||ри охс|4дании прият||ого ка)кется' что )келанное долго не на-
сту|1ает.

Ё{а точном воспРиятии времени ска3ь|вается профессиональная
деятельность человека. }нитель, ма1шинист пое3да' химик' проводя-
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щий опыт иследящий 3а химической реакцией, врач-рентгенолоц хи-
руРг - все эти люди точ}|о 31{а1от' сколько времени тре6уется на то
или и|1ое со6ьттие (сколько ост;|лось до ко}!ца уРока' чеРе3 сколько 6у-
дет 6ли>кайш;ш1 стаЁ1ция' сколько тре6уется ддя рентге}|овского сним-
ка и пр.).

8оспри.ггие двихсегшп!. Б восприятии движений отр:ркаются направ-
ление и скорость простраг|ствен11ого нахо)кде}1ия предметов. 9еловек
определяет !1ахожде}|ие предметов в пространстве' воспринимая дви-
)ке11ие. Блево или вправо надо идти' что6ьл достичь г|ео6ходимого
предмета' в|тачале определяется хаотично' а затем все 6олее фикси-
рован!!о. Бпоследствии это во3мо)к1{о т|ри воспРияту\и ||ростРанства
с помощь1о 3Ре}1ия. 9ем дальтше удален предмет от гла:!' тем медленнее
он двигается. 9ем 6лиже мь| вос11Ринимаем движущийся предмет' тем
6ьлстрее о}| |1ередвигается. Ёа самом деле скорость пеРедвижения
предмета остается одной и той эке.

глАвА 6. пАмять

6'1 . Фпре0еленше пс!м'я7пш ш пре0спавлен11я о ней в свепе рс]алшчнь!х'
пеоршй.

6.2. [!роцессь! памяпш'
6'1. Бш0ьс ш тпцпъ! пс|.л|я/пш.

6.4. Р1н0швц0уа:эьные рс13лшч1!я в о6ласпш псц+!'.7пш.

6.1.0препеление памяти и представления о ней
в свете различнь|х теорий

|[онему и что человек помлтит? 1(ак помнится одно и за6ьпвается дру-
гое? \4отсно ли ничего не за6ь:вать, и |{уж1{о ли это? Ёа протялсении

развития человечества про6лема памяти 6ь:ла одной из загадок' кото-
рук) пь!т:1лись разгадать люди.

||амять (грея. ппепэоз) инане на3ь|ва|от мнемической психической
функцией. Бе !. €. Бьлготский отнес к вь|сщим психическим функци-
ям' наряду с мь|!||лением, воо6ралсе|{ием и речью. 3то о6ъясняется тем'
что все ог1и исполь3уют 3нак как средство организации и рецляции
опь!та' в связи с чем и на3ь|ва1отся сигнификативнь!ми функциями.
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} [!амять - это форма психичесного отражения онрунающего мира, ноторая со-
стоит в закреплении' сохранении и последующем воспрои3ведении прошлого
опь!та.

Р1ллемозигда 6ьтла 6огиътей муз, древ|1ие греки поклонялись ей, отта
стояда 1|а вер]пи}|е горь| и |1редвещ;ш|а 6улушее, ||окровительствовала
наукам и искусству. |!амять осо6о почит;|-/!ась дРев||ими греками. Ф:ти
свя3ь|ва./]и ее с |{рометеем' подарив1|]им л1одям ого1!ь. |{оэт !ревней
феции 3схил вкладь!вает в уста |[рометея следу1ощие слова:

|[ослутпайте, что смеРтнь1м сдел€|,т я:

{исло им изо6рел,
14 6уквь: научил соеди!{ять -
14м память д2|,]1' мать муз _
8ссго притипу.

Аристотель в трактате <.Ф дутше> м}!ого в11има}!ия уделяет памяти'
воспоми|1ани|о' [тамяти )кивот|]ь1х и лтодей.'. |!амять по3воляет чело_
веку 6ьлть кем-то' ищать роли' самосовер1ше1{ствоваться' пом|{я' что
для него слу)|сит 11римером.

€ведения о6 окружалощем' !толуче|1нь|е в ощущении и воспРиятии'
не исчезают 6ессдедгто. Фгти запечатлеваются и сохраня1отся в тече1]!|е
опРеделе}|ного време|1и. €нача-,ла челоЁек запечатлевает что-то в сво-
ем со311ании. 3тот процесс назь|вается лапомшнаншело. 3атем запом-
нег!||ое дол)к}[о сохра|]яться в мозгу а по мере ;:ео6ходимости воспРо-
и3водиться'

|[амять 1{акапливает информаци|о о вне!шг|ем мире и служит осно-
вой прио6ретения знаний, 11авь|ков и уме::ий для того' что6ьл 3атем их
использовать' €охра:ление опь!та становится 6азовой составлялощей
для ощуще}1ия и восприятия и в целом дляразвитиялсихики челове-
ка. €ледует подчеркнуть и такой момент: имег|но память }1акапливает
матери:!л для ста6ильг|ости' целост11ости лсихики' воо6ще единства
всей психической деятедьности.

@днако |1очему человек пом|1ит одно и за6ьлвает лругое? |[онему
он не мо}сет вспомнить да)ке тогда' когда это нео6ходимо для )киз-
тти? Ба эти и подо6нь!е вопрось[ психологи' принадлежащие к Ра3-
1|ь!м психологическим !школам' пь|тадись найти ответ. Ёо про6лема
памяти интересовала и философов. Ёапример' рационали3м' игно_
рируя вопрос о памяти' 6ольтпее 3начение придавал ра3уму. Фран-
шузский мь|слитель !,[!1 в. Ф. "|!аролшфуко по поводу аристократи-
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ческих нравов метко замечал: <,Бсе экалуются на сво1о память' но
1{икто _ т:а свой ум>.

|{амять интеРесов2!]1а философов' однако' став самостоятельной, пси-
хология только во второй половиг|е !,1{ в. нач:|ла и3учать ее экспери-
менталь!1о. 3ародивгпийся к этому времег{и ассоцианизм во главе
с [ 366ингаузом механи3мом памяти о6ъявил ассоциации' или вре-
ме11нь1е связи..(ля того что6ьл что-то 3апомнить' }|ео6ходимо образова-
ние ассоциаций меэкду впечатле}|}1ями' которь!е следуют друг 3а дру-
гом. Фни сг1особству|от образоваг1и1о про|].1лого опь|та.

Ассоциат:исть| и3уч:[пи количественгльтй и вРеменг|ой факторьл лта-

мяти. !1глтересов:!ди их количество за|1оминаемого материала и 11овто-

ре||ие его во'вРеме ни' 3ависимость ме)кду сохрапением частей 3апоми-
}1аемого от времег1и 3апомина}|ия и воспрои3ведения. Ассоцианисть:
игнориров;ш|и роль деятель1{ости и установки г1а процесс 3апоми11а-
!1ия и сохранения. Ёе унить:валась свя3ь памяти с мБ::цле::ием, волей,
эмоциями. 3то 6ьлло нача./[ом психодогического направления в и3у-
чении памяти' которое на[|ш1о продол2{сение у ге!цта./|ьтпсихологов
и психодогов поведения.

Р1дея временной свя3и на[шла физиологическое воплощение
у и. п. 11авлова. |,['ченьпм бьпл найен физиологинеский эквива.]1ент
ассоциации _ временная условно_рефлекторная связь. ||авлов по-
лага-]7' что дло6ое воздействие изв]1е оставляет след в г:ервлтой системе'
которьтй впоследствии оживляется' восстанавливается' если действу-
ет подкрепле1{ие. Фи3иологическое }|аправле|1ие в и3уче1{ии |\амяти
уделяло в|1имание энграммам как материальнь1м носителям нервъ!ь!х
связей. €нитапось, нто информация 3ались1вается в мо3ц 6лагодаря
воз6уждению.

€ развитием микроэлектродной техники появ|{.'[ась возмоя(ность
исследования электрофизиологинеских процессов' ле?кашщх в ос_
нове памяти на нейронном (нейрон _ нервная клетка) уровне. €ни-
тается' что именно активность гтейрол:а спосо6ствует запечатлени|о.

}1зунение электрических потенциалов сцосо6ствовало тому что
мнемические процессь| стали пониматься как возникновение и прове-
де}|ие по участкам мо3га эдектричества.

Фдна из теорий пам'|ти _ биох:плическая. €огласно ей информация
3апечатлевается при помощи молекул АЁ( и РЁ}( (лезоксири6онук.глеи-
гтовой и ри6огтуклеиновой кислот). в 1966 г. на !,9111 |[сихологическом
конщессе ка}|адский уненьлй .{лсеко6сен докладь|в:и о6 исследова|!и'!х
по научению животнь!х двихени|о по ла6иринту. |1осле вьтра6отки на-
вь|ка у них 6ра;ти кусочек мо3га и им11лантировали нео65гненньтм. }че-
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т:ь:й соо6щил о том' что |1оследние нача.{|и 6ыстро двигаться по ла6и-
ри!1ту сокращ;ш! п)дь' так как им 1]еред:ш1ись ||авь!ки в молекулах !Ё1(
.(лсеко6сен считал' что 11амять имеег биохимические основь!.

|!. Багле рассматрив;[д !!амять в контексте усло]к!1яющегося и и3-
меня|ощегося исторического 1|роцесса. Фн о6разно ска3:ш1: <|{амять _
это 6орь6а с отсутствием>>. мо}({1о считать' что 6ез памяти нет челове-
чества и нет социаль}1ого прогресса. €ледователь||о' память мо)к|]о
рассматривать с социологических позиций.

€оциа.тпьная приРода т1амяти привлекла в||има}1ие .[!. €. Бьтготско-
го. 1(ультурное развитие человечества стало возмож|{о 6лагодаря упот_
ре6лению осо6ых средств в качестве 3апоминани я.Амислу)кат 3}|аки'
символь!' в которь|х воплоще|{ь| смь|сль1 того' что }|адо запом||ить.
€ помощью этих 3наков 11епосредствен}|о протека|ощие процессь| пре-
враща|отся в о11осредова1{!{ь|е.

Фдин из подходов в исследовании ламяти _ коп|итивизм. €чита_
ется' что все психические процессь| взаимосвя3а1[ь1' а память перера-
6ать:вает игтформаши|о в соответствии с определен!1ьлми 6локами. !ол-
говременная память помогает хранепию информации' в част|1ости'
со3дани|о Ра3лич1.!ь1х вь|чисдите./|ь|1 ь|х ма1|]и}| и компь|отеРов.

Бсе отмечент1ое свидетельствует о вах|{ости памяти как поз}1ава-
тельг|ого 11Роцесса.

Б свете совремег1нь|х |1редставлений память считается отражением
про1шлого оць!та. Ре ус::елшность зависит:

о от 3авер1пенности действий запоми11агтия;

о интересов и напРавле1|||ости личности;
о отно!пе}|ия личности к тому что запоминается;
о эмоцион:!пьг]ого состоя1|ия в момент 3апоми|{ания и воспРои3веде-

|\ия;

о произвольности.

?о, нто'интересно человеку связано с его т|ро1|]лой деятельностью'
3:|поминается 6ьтстрее. 3моцио:тадьньлй настрой становится нео6хо-
димь|м для того' что6ь| ре3ультать! 11амяти 6ь:ли продуктивнь:ми. |[а-
мять 3ависит от уровня развития./|ичности в целом и !1о3наватедьной
системь! в частности. Ёапример' память до1цкольников имеет осо6ен-
ности: она как бь: фотощафирует то' что действует на органь[ чувств
(эфетинеская память). {а:*нь:е Ре3удьтатов исследований свидетель-
ствуют, что для человека наи6олее продуктивной 6ывает память' про-
являющ;шся при профессио|{альнь1х интересах.
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Б целом дродуктивг|ость памяти !]роявляется в о6ъеме иглформа-
ции' котору!о человек мол(ет 3апомг|ить и воспроизвести, 6ь:строте 3а-
поми}|а}1ия и скорости воспрои3веде|1ия' точ}]ости восста11овле1|ия то-
го' что 3а1|омин:!/|ось' длительности хране}1ия 3апомне11пого материа-
ла' готовности воспрои3вести нео6ходимьлй для дахтной кол:кретт:ой
ситуаци|4 матери:!л. Бсе это свидетельствует о качествах ||амяти' кото-
рьпе в 6ольлшей степегти су6ъектив:ть:.

3апомил;ать мохно долго или6ь|стро' много или ма]!о. Ёо важ:-:о и
то' как воспрои3вел человек запом|{е11ное. Бь:вает так' что 6ьтстро и
много 3апом!1ил' а когда ст:!д вос!1рои3водить' сли|шком много упус-
тил, до6авид немало от се6я... 1акое часто отмеча1от криминалисть| _
свидетельские показа}1ия очень силь|{о различаются.

|!амять г1ера3рь|вно связа}|а с мь11пле1|ием' осо6енно то1ца' когда
человек исполь3ует специальные (мнемотехнинеские) приемь|' ко_
торь|е помогак)т материа.'! сщуктурировать и на основе про!|[]1ого
опь[та находить ре!цения.

1аким о6разом, память _ поз||аватель:*ьлй психический л:роцесс
запомиг|ания' сохране}|ия и воспрои3ведег!ия |1ро1шлого о11ь!та.

6.2. |1роцессь! памяти

|!роцессами т!ам'1ти явля|отся 3апо]}4цнан11е, со11раненше и воспрош3ве -
0енше'

} 3апоминание - зто процесс ввода информации в систему ассоциативнь!х свя-
зей сцуктур памяти.

|[о вклпоченности воли в процесс 3а|1омиг|а}1ия о}1о может 6ь:ть
про1|:]вольнъ|м и непрош3волънь|м. ||роизвольное запоминание имеет
цель 3апомнить именно данньй аспект информации. [1ри этом у че_
ловека есть мотивь| 3ш|омнить то' что нео6ходимо ему самому или ко-
му-то в совместной деятельности.

|[ри произвольном запоми!|ании цель1о 6ьдвает запом}|ить на о|!ре-
деленное время' точно' с отчетом' что о6ь:чно ориентирует дичность
}1а активизацию определе|{нь|х аспектов ||ро!]!лого о|1ь|та.

Б одном исследовании' проведенном !огославским психологом Ра-
дославлевичем' студент-иностраг|ец смотРел на враща|ощийся 6ара-
6ан, на котоРом 6ьтлиналисаны восемь слогов чухого ему язьлка. Фн
чита1\ их }|есколько десятков раз. €т:устя некоторое время студента
спросили' какие сдова он запомнил. €тудент удивлег|:;о с|!росил:
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<.Разве надо 6ь]ло их запомиг1ать?> 3атем о1{ в||овь читал слоги' а цо-
том ./|егко воспРои3ве.,| их. 3тланит, уста|{овка 1та 3а||оминание имеет
1|ема-/!овах}|ое 3}1ачение для качества памяти.

Ёепроизвольное 3апоминание установки и цели не имеет' оно ча-
ще всего о6условлено эмоциями: то' что нравится' 3апоминается не_
произвольно. Б этом вариа!{те |1ет специаль}|ого }|амерения. 9еловек
за]!оми1тает огром!{ое количество информации, раздро6летлллой и хао-
тичттой. Б от:ределе1{11ь1х случа'|х илтформация мо)кет включаться во
в||овь 3апом11ен}1у:о, трансформироваться и иметь и:тдивидуальттьтй
хаРактер.

Ёелтроизволь}{ое запоми||ание свя3а{1о с осо6енностями личности
и деяте./|ь|тости. Фсо6ел|но ярко это ||оказади опь!ть1 отечествег|||ь|х
психологов А. А. €мирнова и |[. й. 3инчеттко. А. А. €мирнов попросил
'расска3ать испь!туемь!х' что они 3апом1|или \о доРоге на ра6оту. Ёе
311ая, о чем их спросит профессор, огти ст2|:1и рассказь|вать' что видели:
<....\4[атшигльт' как ехал на метро' доех2|]]1 до :лужттой оста}|овки' вь1!пел из
метро' увидел очередь 3а газетами... |1отом хоте.'! 1|рочитать сводки
с фро:лта...> (й1сследова]1ие пРоводилось в годь1 войлль:.) €тоит отме-
тить' что 1{е11рои3во./|ь|{о за11ом11илось то' что человек де]!а-]!' Б когл-
кретной деятельности м[{огое зацоминается само со6ой, как 6ьл с.л:у-

чайтло.
Б олтьлтах Б. Б. 3ейгар!1ик г1у)к!1о 6ьт.л:о как мо}{(11о 6ьтстрее и точ|!ее

вь1полнить ра3лич1{ь|е действия (лепить из гли!1ь|' отгадь|вать 3агад-
ки' делать картон1{ь1е ящики и др.). Ёа самом и|1тересном месте рабо-
та о6рь:валась. |1отом !1росили пер€чис./|ить все вь|пол:тявтциеся дей-
ствия. Фказалось, что 3авершет:нь:е действия 3апомнились хуже' чем
|]езавер1леннь:е. |{риниг|а этого _ }1апрлке11ие' во3|{икающее при вь!-
полнении 3ада|\ия. 1(ак только ог|о 3авер1|]ено' напряжение спадает'
а действие за6ьтвается. 3ти результать! в психологии принято назь|-
вать эффекпом 3ейаарншк.

|{ри гтепрои3вольном запоминании человек остается пассивнь!м.
.(оказательством служит опь1т амеРика!1ского психолога .(. {экенкит:-
са. Фпьлт состоял в следу1ощем. 3кспериментатор чит:!д испь|туемому
20 6ессмь:слен|[ь|х слогов и просил их 3апом}1ить. |!осде того как тот
их 6езо:пи6очно воспрои3вел' эксперимент временно приоста1{авли_
вади. Ёа следутощий де1|ь и исполь3уемого' и того' кто вь!сту|12[ц в Ро-
ди экспериментатора' пРосили вспом1{ить все слоги. Фказалось, нто
экс!териментаторь| вспом}1или 10 с.ллогов, а ис[1ь1туемь:е - 16. 3г:а-
чит' деятельность при прои3вольном 3апоминании дает лунлший ре-
3ультат' чем пассивная лРи |[е!1рои3вольном.
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|[родуктив н ость за11омина1!}1я завис ит от характера материапа. |[о -
этому для одного человека запом}1ить о6разнь:й матери;!л гора3до лег-
че' чем отвлече}11|ь|й - с та6лицами, формулами' схемами. |орош:о
структурироват:ньтй материал 3апоминается 6ьтстрее, чем неструкту-
рировагл::ьлй. 3накомьдй матеРи:!п так)ке запоминается луч|ше' чем }|е-
знакомь:й'

3апоми::агтие может 6ьтть осмьссленнь!м и ]''еханшческш|| в 3ависи-
мости от вкл]оче|{ия мь|1лле|!ия в процессь| ламяти. Фдиг: при запоми-
||ании о6думь:вает' с чем свя3ано то' что предлагается запом|:ить. Ару-
гой заттоми:+ает матеРи:|л' 1|и с чем его ]|е связь|в;ц{, ли|шь используя
ассоциации по сме)кности (<.это находится Рядом с тем>). Фсмь:сде:тгтое
запомина[1ие вкл|очает по1.|има|{ие как механизм памяти. Ф:ло совер_
1шается при устаг|ов лении логических связей, следственной зависимо-
сти' вь|деле|{ии существе||нь|х и второстепен}|ь1х моме|1тов' вь|явле-
1{ии з11акомого и г1е3накомого. 3гтакомь:ми могут 6ьлть слова' о6ъектьл,
о которь1х идет речь' и пр.

3а:томиг:ание 6ьлвает непо ср е 0 спв еннъцу! и опо ср е 0 о в оннь!]1г. Ё епо-
средственг|ое цредполагает запечатле11ие воспри|{ятого как о1{о есть'
6ез всякой дополните./|ьлтой лерера6отки, а о]1осредованное хаРакте-
ри3уется тем' что че./!овек использует дополг|ительнь|е средства' кото-
рь!е затем вь|по./|г|я|от Роль помощътика. Асследова1{ия А. Ё. "[!еогттье-
ва свидетельствуют о том' что ис|]ользова}1ие специ2!пьнь|х методов,
помога1ощих ]|уч|ше 3апомг|ить' составляет сущг1ость т|амяти как сиг-
:тификативной фуг:кции' т. е. вь1с!шей, неловенеской спосо6ности ус-
матРивать смь[сль| и конструировать с их помощь|о свое бь:тие. (€м.
гдаву о ра3витии психики.)

|[о времени' в тече|]ие которого надо 3апомнить и хранить матеРи-
ал' 3апоминание может 6ьттъ 0олсовременнь!л и крапковременнь']}|.
.(олговременное направлено на длительное хРане|{ие воспринято-
го' а кратковреме11ное _ на исполь3ова11ие матери2!ца в 6лихайтцее
время. .(олговреме1|ное 3апоми11а11ие прио6ретает :тсиз|1енно ва:кньдй
смь|сл и всегда свя3апо с деятельг|ость:о. |[оэтому о}{о формируется
как условие протека[1ия лто6ой деятель||ости. 1!1еэкду ними находится
операпшвное запоми11а}|ие' }|а[1равле}1ное ||а запомина[1ие матери;!па'
котоРое потре6уется в 6лиэкайулее время (скажем, номеР телефогла).

Фс:*ов:.тьте этапь| 3апоминания таковь|:

о 3нание цеди 3апомина!1ия;
о вь!делег|ие и понимание смь!сда;
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о а|{;|диз того' что надо 3апом}!ить;

о вь|явлег|ие наи6олее существе1{г1ь|х моментов;
о о6о6щелтие и от}|есение его к какому-то ра3делу содержа|;ия' запо-

ми[1аг|ие этого о6о6щелтия.

. ](аковьл ||ричи11ь|, в./|ия1ощие на 3апоми!-|алтие? Ах мо)кно о6ъеди-
|{ить в две щуппь1 - су6оектпшвнь!е и о6ъектпцвнъсе. 1{ су6ъектив}1ь1м
от1{осятся тип запоми11ания (о6разньтй или словесньтй)' влияг|ие пРед-
|||еству1ощего опь|та и устаг!овки ' \\а]1ич'4е или отсутствие иг1тереса'
состоя}1ие орга|{и3ма. [( о6ъектив|{ь|м причи11ам относятся хаРактеР
матери;|-па' его количество и о6ста''овка, в которой приходится 3апо-
ми}1ать. {арактер матери€|ла зависит от его осмь|сдег1ности' свя3![о-
сти' понятности' 11аличия в нем картинок и другого наглядного мате-
риа-{!а' четкой подачи и3ло'ке\|ия 6ез отвлечений на несуществе!11{ь|е
дета.|!и.

€ледующий прбцесс памяти - сохранение. память |!е механиче-
ский процесс 3апечатления и воспРои3ведения.' 3апечатлеттттьтй мате-
риал 11одвергается в мо3гу о6ра6отке на ос11ове цотре6г!остей, про-
фессиональнь1х и11тересов, тре6оваттий деятель|{ости и взаимодейст-
вия с людьми. €охранет|ие о3|{ачает' что цредмет остается г!еи3ме|1-
нь!м' несмотря |{а то что моцт измениться какие-ли6о параметрь|' на-
пример форма, окраска' располо)кение.

€охранение _ в:ркна'1 человеческ;ш1 осо6енность интеллекта' по-
скольку создается во3мо)!(ность инвариа|{тности' 11еизмен1|ости. Ф6 этом
очег|ь много \иса]|}{. |{иатсе, исследуя становление интеллекта. € точ-
ки 3рения исследователя' инваРиаг|тность (:теизменттость) и о6рати-
мость _ ва)!с1{ь|е качества оцерацио|{:!/!ьгтого (логически совер!ше|{но-
го) интеллекта' которь!й вначале лоявляется у млад|шего 1|]кольника'
а в ра3витом виде присущ |!одРостку. Раз на этой стадии появляются
о!|ерацион:}льнь|е структурь[ и}!теллекта' то и память становится опо-
средовайой. [1одросток мо)кет упРавлять своими мнемическими про-
цессами.

€охранение о6еспечивается осмь!сленностью воспри|{имаемого
и 3а1|омненного материала. Ёемалу|о роль ищает повтоРение. €охра-
г!е1{ие элементов материала 3ависит от места' которое занимают эти
элементь| в о6щем ряду информации. 366иттгауз установил' что пеР-
вь|е и последние элементь| ряда запомина!отся дуч1ше и удер)кива1отся
в памяти доль1ше. 3ту осо6енность ог1 назвал 3оконом крайнес'о ря0а.

€ сохранением нера3рь|вно связа!|о за6ьтвание, это два противопо-
ложнь|х акта.
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} 3абь:вание _ процесс утрать! четности и уменьшение объема воспринятого
и запомненного материала' невозмонность восстановить его в сознании.

3а6ьпвается чаще всего то' что потеряло це|{ность для человека и г1е

свя3ано с деятель}!ость!о' котору|о ог1 вь|пол!1яет. Ёа за6ьтваг:ие влия-
ет содер)кан ие мат еРиа.{\а. Ёаподг:еттное смь|слом за6ьлвается мед./|е}{ -

11ее' чем бессмь:сле:д::ое. Бсли человеку 6ьлло и::терес!{о то' что 3апом-
нилось' о||о также храг|ится в памяти доль1||е. €мьтсл того' что 3апо-
миналось' остается' за6ьлвается |{есуществе11ное' детали.

Б т:ачале про[шлого века предт!олагалось' что зацомина}|ие чего-то
11ового влияет г|а у)се извест||ое' осла6ляет его или совсем уг!ичтожает
(|. йтоллер). 1(роме того' г|еРв|1ь|й след с тече|{ием вРеме}1и ста1{овит-
ся сла6ее.

Фтметим и то' что за6ь|вание не может 6ьуть а6солуотнь|м. Рсли че-
ловек использует Ра3лич}!ь|е спосо6ь|, помогающие вспом}1ить что-то'
как 6ь: утраче1тная ил:формация может восстанавливаться. Активгтое
повтоРе1|ие' вкл1оче1{ие 3апомне1|}|ого в г1овую систему свя3ей обога-
щает про1шльлй опь:т, запомненное при|1имает г1овые очертания.

1( приниглам за6ьтвания от1{осят отрицатель||ое влияние пред|шест-
ву:ощей 3а[оминани|о деятель}|ости _ проактивного (вперед идуще-
го) тормохения и отрицательное влияние последующей относительг:о
запоминаг|ия деятельности _ Ретроактивного (г:азад идущего) тормо-
}(ения. Ёат:ример, следующая ср;шу после 3аучивания сход11'ш1 дея-
тельность отрицательно ск,вь|вается на сохранении. 3а6ь:вается мате-

риал и тогда' когда последующ:!я деяте./|ь||ость тре6ует больгпих уси-
лий и перехсива::ий.

|1сихоанади3 так)ке не о6одцел вниманием про6лему за6ьдвания.
3а6ьлвается в пеРвую очередь то' что вь|тес|{яется из со3на|{ия как не-
приятное' |{а}1осящее }шер6 эго. 3а6ь:вание _ своего рода психологи-
ческ:ш{ 3ащита.

Ёемало в||иман|ц! 6ььпо уделено 3а6ь|ванию и в ассоцианизме' преж-
де всего самим 366ингаузом. Фн вь:вел так г!а3ь1ваемуто кршвую за6ьг
ваншя' 8 первь:е чась[ 3а6ь[вание проходит осо6енно интенсивно' 3а-
тем оно 3амедляется. Фг:ьпть: 366ит:гауза дали потрясающие результа-
ть1: чере3 20 минут после 3аучив^ния остается всего 59,2% матери:!^па,

нерез 1 час _ 44,2/". спустя 9 часов _ 35,8%, чеРез день - 33,'7%,зерез
2 дття _ 27,8 у,, нерез 3 д\1я - 25,4 %' чере3 месяц _21,|%..(анная кри-
в:ш| получен а лРи исследовании за6ьлвания 6ессмьлсденнь|х слогов' од -

нако тенденция к сокращени|о о6ъема воспрои3водимого осмь!слен-
но!о матери:!да остается. [одо6ньтй опь|т провел французский психо-
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лог Анри |[ьерон, но 3апоми1|ался ряд не бессмь1сленнь|х слогов.
3а6ь:ва:тие, по да}1||ь1м ||ьерона, !1оявилось только чеРез неделю. 3то
3ависит от матери:ш|а и осо6егл:тостей личг:ости.

€ позиции ассоциани3ма, 3а6ывание о6ус.тловле||о угаса}|ием вре-
мен[{ь1х свя3ей, которь|е не ||одкрепля1отся иутратили свое 3|{ачение.
3а6ьтвается пре)кде всего то' что цереста^по 6ьлть 3г1ачимь!м и в д:}ль_
|:ей!пем гте тре6уется.3а6ьуваътие связа1|о с чувствами человека. 3а-
6ь:ть _ это не только }1е вспомнить' но вспомнить !1е так' исказить
сущность..(оказательством слу)кат отчеть1 студентов о своем плохом
или ра3драхе1{ном состоя|{ии в течен}|е 11едели. Фказь:вается' проис-
ходит тратлсформация 3а|1ом1{ен1{ого в11лоть до противоположного зна-
ка. Ёатлример, в оди|| из длтей у студе}1та 6ь:ли серьез1|ь1е г|еприятно-
сти' о:| силь1|о пеРежив:!,:1 причи1|у прои3о|]]ед||]его. 1(огда )ке стал
о11ись1вать это со6ь1тие' ог1о вь|3вало у него 6урньтй смех: <.9 при|||ел
в дикий хохот от своей глупости. Ёадо же' и3-3а чего расстроился!>
(Ргор 1(., 1-й курс).

} 8оспроизведение _ 3то антуализация' оживление ранее образовавшихся в мо3_

ц связей'

Фно может 6ътть прошзвольнь!.]14 и непрош3вольнь'м, лРоходить в фор-
ме у3наван1[я, воспомшнаншя' пршпомшнаншя' рел!шншсценцшш' персеве -

рацшш.1(ак и 3апоминание' воспроизведение не является механиче-
ским процессом. одип припоминает м!!огое и3 того' что 3аучивал'
у другого <<подхилки трясутся>' о1{ не мо)|сет ответить на легкие во-
прось|. Бьлвает, что и сам студент показь|вает совершенно разнь|е отве-
тьт. € одной сторогть|' это 3ависит от характера матери:!па (см. вьпшле),

а с другой - от него самого: как он со6ра;тся, как готовился отвечать'
что вь|делил' а что пРопустил как несущественное... (ороне говоря'
при воспрои3веде}|ии Реконструируется' о6ра6атьтвается то' что 3а-
помнилось' Бос:троизведение своеобразно воплощается в слове' про-
является при эмоцион;|льг!ом состоянии: велики гла3а у страха.

Ёепроизвольное воспроизведение связано с интеРесом' апперцеп-
цией. 8осста|{овление в памяти того' что 3апомиг1:|лось' как 6ь: т*акла-

дь1вается на воспринимаемьтй цредмет и актуа]|изирует в памяти те
стРуктурь! про1шлого опь|та' которь!е свя3ань| созна\|иями о нем. |[си-
хологическими мехаци3мами г|епрои3вольного вос11рои3ведения яв-
ляются в осгтовном ассоциации и неосознаваемь|е установки. |!роиз-
вольг|ое восцрои3ведение совер|шается с цель1о что-ли6о вспо.1!{}!ить'
восстановить в со3нании. @но происходит в форме как узнавания'так
и припоминания.



[лава 6. [1амять @ 65

1( вослтроизведени1о относится у3наванше. }знавание т|Роисходит
при повтор1{ом воспРиятии какого-то материала. }знать мо)к|{о чело-
века' прочита1{!1у1о ко1ца-то к|!игу' усль||ша1{1{у!о ра1{ее мелодию' уви-
ден11ую картиг|у' }зглавание вкл1очает в се6я соот11есение' сопоставле-
лтие о6раза с |1редметом восприятия. Фгто молсет пРоявляться автома-
тически в действии (здороваемся с л1одьми, автоматически встаем'
идем умь|ваться, 6ерепп зу6тту;о щетку мь|ло и пр.). 3атем устанавли-
вается тождество {1редмета с т1им самим же. ([1{кольник пи1|1ет руч-
кой, у которой зака1{чивается ласта. Бму предлага!от другу|о' в кото-

рой паста другого цвета. Ёа ослтове то)кдества он у3}|ает тот цвет' кото-
рь:й т:уасел: для 3авер1ше:тия ра6отьт.) 0дттако возмо)к!{о и ках(ущееся

у3навание' илл1о3ия памяти' котора'1 ||азь1вается 0еэюавю (от фр' 4й}а

уц - уже виде;л). 9еловеку ка)кется' что встречег|}1ого человека ог1 1це-

то видел' пь|тается вь|яс.1ить' где это могло произойти.
Боспроизведе}|ие во3мож11о в форме воспомшнаншя. 3оспомитта-

|!ие - это представле}1ие про1|]лого' вь1зван1{ое чаще всего эмоцио-
н:}льг|ь|м состоя1{ием. Благодаря вос|1оми|1а|{и]о ]|ич!1ость ста}1овится
едилтой во всех ипостасях - про|цдом и 11астоящем, представлетлттой
в дРугих л|одях и достига1ощей идел:тичности. Босцомилтат1ие - это
своего рода 1|роекция соци:!.,|и3ации человека, при которой, как из-
вест1{о' о|1 усваивает нормь| и правида социальтдой жи3г1и. €одерэка-
ние воспомиутаутий может 6ьтть критерием соци:!/|и3ации: что и поче-
му вс|1оминается' свидетельствует о наи6олее 3г1ачимь|х для человека
11ормах и це}|ностях.

0дгта из форм воспроизведения _ ремшншсценцшя' 1ак назьтвается
о7псроченное во временц восс7пановленце в пс]]'['!7пц 3ауненно2о ла?перша-
ла у2юе после' ка3с!лосъ 6ъа, за6ьсваншя'

Ф:та зависит от характера 3аученного матери:у|а и чаще касается
воспрои3ведения осмь!слен|]ого матери:}ла. Реминисценция обнаружи-
вается гтри сво6одном воспроизведе}|ии смь!сдового матери:[ца, когда
тре6уется точ}1ость мь||шлег{ия. |!ри о6ь:нглом воспрои3веде|1ии чело-
век опирается на вне|шнце связи' а при Реминисценции _ на смь1сло_
вьте. Фтсроненг|ое восг1рои3веде}|ие 6олее ги6ко. |1осле эк3аме||а, по-
лучив отметку и г|есколько ус11окоив1шись' 11еожиданно вспоми}1а|от
все' что тре6овалось рассказать.

|!ерсеверац!1я _ это 11авя3чивое воспроизведе}|ие од||ого и того же
материала. |[родолжительное вь|пол}1ение какой-ли6о'механической
деятедьности приводит к воспрои3веде1{ию одних и тех же действий
!{ри ее окончании.
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Ёевозмо)кность воспрои3ведения 1|:вь1вается алонезцей. Бьлвает ре-
троградна'1 и
(неловек в ре
6ьлло до трав
за6ь:вает, что

6.3. 8и[ь: и типь| памяти

|[амять делится на видь! в 3ависимости от того' что человек 3а[1оми-
нает и воспроизводит. |[едагоц имея профессиональную память' 3а-
|]оми|1ает и вос!|рои3водит о6разьл своих уче]{иков. 3та о6разная па-
л[я7пь имеется и у артистов. Ёо если педагог пре11одает математику'
то у }|его появляется сшлволшческаяпал'я7пь.3апомигтание и воспро-
и3веде}|ие мелодий приводит к о6разовани!о л'у3ь!кш!ьной палсяпш у
ком]1о3иторов'дири тиков' музь|каль1{ь|хра-
6отт:иков. 8сли зап затем 1!овторя|отся' то
следует говорить о уществует эта память у
с|1ортсменов' танцовщиков. |!амят ь словесно -ло2цческая: чело8ек за-
помиг1ает |1реимущественно словесньлй (вер6альньлй) материал, его
же достаточ}|о легко и полно воспрои3во дит' А+тая память - механш-
ческоя, 1!остроен}|ая г!а ассоциациях' 1{о }1е |{а смь|словь|х связях. Ас-
ключительнь:й пример _ с. г. [1|ереплевский, о6ладавлший исключи-
те"т:ьной память|о. 0 нем А. Р..||урия г|аписал <1!1але:льку|о книхку о
6оль:пой ламяти>>. [11ере:шевский ничего 1{икогда л.:е за6ывал, мог за-
пом}1ить 6есчислеттное количество слов и воспрои3вести чере3 15 лет
в такой )ке последовательности, в какой 3апоминал. @н о6ладал си-
л;естезией: ву|дел о6разьл слов' моглегко представить ситуации' в ко-
торь|х 1|]ло 3а11оминаг1ие. Фпись:вал, как возвращался и3 гостей на
лругой конец йосквьт мимо солег|ого длин|{ого за6ора, д:}лее по до-
Роге с уха6ами, тохе име|ощей вкус... А л. с. Бь:готскому он ска3:!п'
что голос у него яселтьпй и рассь!пчать:й, у €. й. 3йзен:птейлла _ це-
л:[я компо3иция,6укет, как будто какое-то пламя с )|силками |{адви-
гается...

Фднако человек нередко имеет ком6шншрованную память _ }|а чис-
лаи о6рыэьл. му3ык:ц1ьную и симводическую. ?1звестнь:й русский ком-
||озитор Ё. А. Римский-1(орсаков' автор уне6г:иков, крулней:ший пе_
дагоц бьлл профессиона-пьнь|м военнь|м. Бго уне6:тики по дири)|иро_
вани|о и оркестровке до сих пор исполь3уются студентами. {ругой
русский к?мпо3итор, А. п. Бородитл (автор <.Богатьлрской> симфот:ии,
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опеРь! <1(ттязь 1'1горь> и др.), одноврементто 6ьш: учень1м-химиком и ме-

диком.
|1о вр9ме::и' которое тре6уется для 3апоми1{а}1ия и воспрои3веде-

ния' пам'1ть мо}(ет 6ьтть крапковременной, операпшвной и 0олаовре-

менной.

} [ратновременная память _ зто запоминание и воспрои3ведение материала на

относительно норотное время' [е иногда называют первичной памятью.

1( кратковременной памяти относят буфернуто память. €туАе;тт,
готовясь к семи11арскому 3анятию, о6ращается к смежг|ь|м источ1{и_

кам. !ля этих целей :лео6ходима кратковременна'1 6уферглая память.
Фперативттая память состоит в запоми}1а||иц и воспрои3ведении

игтформации' исполь3уемой в основг|ом при ре1||ении оперативнь|х за-

дач. 8 записной кг!и)кке находим г1омер телефона, помним его столько
времени' ско.,]ько ну)сно' что6ь: позвонить.

} 0перативная память - это запоминание и воспроизведение-информации, ис_

пользуемой для выполнения наних-либо действий.

Фперативная пам!ть состоит и3 трех слагаемь|х. €оврементльтй аме-

риканский уненьлй 3. Бэддли вь[деляет фонолоашнескую пе7,1лю' в1Ё,у-

ально -простпранстпвенньсй а;оь6ом и ценпральньсй шсполншпель' Фоно-
логическ2ш1 петля _ это Ресурс игтформации, опира1ощийся па рень.
9еловек внач:ш|е проговаривает вслух или про се6я смь]словой отре-
зок (пример с номером телефолла). 8изуально-пространстветтнь:й аль-
6ом _ ресурс визуальной информации на основе пРедставле1{ия ее

в простраг!стве (отвенаем' где расположена аудитоРия' как туда прой-
ти). [ентральтльтй исполнитель оперативной памяти_ это ресурс иЁ|-

формации, в котором сочетаются два предь|дущих при распределении
того или иного для вь!полнения раз|{ых заданий (6ьтстро воспрои3ве-
сти _ <где>' <<что>' (|(31(): соотнести с тем' надо ли повторитьэти дей-
ствия' т|у)|сна ли дополнительна'| и:тформация и пр.).

14змерение о6ъема оперативной ламяти помогает определить' как
человек расходует РесуРсь] информации в своем цро1шлом опь:те. 1а-
ким о6разом' оперативн:ш| память о6легчает существование человека
в его |1астоящей хсизгли.

} [олговременная память представляет собой хранилище всего пережитого,

воех событий, информации, эмоций, умений и навынов, слов, натегорий и пр.

,[олговременная память _ это сумма всех знаний человека о мире и о себе.
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Б американской т:сихологии вь1де./{я1от такл(е эпшзо0шнескую и се-
манпцческук)' эхошческую и шконцческую, 0еюпара7пцвну,о и проце0ур -
ную 17амять. 3ал:омидтаг:ие и воспроизведение фактов и со6ьттий глазь:-
вается деклаРатив}|ой и ::роцедург:ой память|о. [{роцедуршая память
характеРи3уется тем' что че./|овек запоми1|ает и воспрои3водит то' как
о!{ что-то делает. 0г:а испол.:ь3уется для ттрио6рете11ия' хРа}]е|1ия и
приме11е1!ия |]авь|ков. 14ко:тическая _ это сенсор1|ая память' память
|1а звуки _ эхоическа'1 память' э11и3одическая _ память о ко|{крет}1ь|х
со6ь!тиях, сема}1тическ:ш1 память _ 3апоми{|а!1ие и воспрои3веде!{ие
злтачегтий слов и поъуятий.

1ипьд памяти Раз./!ича|отся в 3ависимости от того' как:ш1 се11соР1|:у!
о6ласть являет ся ттаилунпшей д./|я запоми наъ[ия и вос|1рои3веде!1ия.
} больтшинства ллодей ведущий ти{1 памяти зрительлтьлй 

' 
а вид _ сло-

вес}!о-логичес'кий. @дглако у других _ слуховой или мотор!|ь:й тип.
9 л:одей тит|ь1 ламяти могут |!роявляться од|!овреме!!г|о' то1ца гово-
рят о ком6иг|!!рован1]ом тиг1е.

Атак,тил памяти _ то' как человек 3апоми|1ает1вид||амяти _ что
человек 3апоми}!ает.

6.4. Андивидуальнь|е различия в области памяти

|[амять л:о6ого человека уник:!дьна потому что каждьлй о6ладает л.:е-

повторимь1м про1]]ль|м опь|том. Аттдивиду аль1{ь|е разли чия о6ласти
памяти затрагивают:

о вид и ти|! |\амяти;
о о6ъем 3ат!оминания и воспРоизведения;
о установку 11а зат|оми}|а1{ие;

о произвольность и г|епРоизволь1|ость запоми|1апия и воспрои3веде-
ния:
скорость 3апоминания и воспрои3ведения;
|1рочность за|!омиг1а1]ия;

использоваг|ие специ;!пьнь1х мнемотех}1ических приемов 3апоми-
на!1ия;

эйдетическу|о память;
профессиог::!дьно-}!аг|равлен!1у{о память.

&1оцт 6ь:ть сочетания этих качеств:

о
о
о

.)

о
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1. Бьтсокая скорость 3а|!омиЁ1ания, 6ольтшой о6ъем, |[роизволь1{ость

и скорость вос11Роизведения.

2. Бь:сокая скоРость 3а|!оми1{аг1ия, 6ольш.пой о6ъем, произволь}1ость'
но с 6ольлцими трал:сформациями. 1(ачество вос11рои3ведения \|из-
кое.

3. Ёизкая скорость 3апомина1[ия, средхтий о6ъем 3апоминания и вос_

прои3веден ия, 6ольлтая точг!ость воспрои3ведения.

4. Бь:сокая скорость запоми!|а1[ия, средттий о6ъем, медленное вос-
прои3веде!1ие и с 6ольшлими изме||ениями.

Бозможтть: и другие сочетаг1ия.
0стал:овимся на условиях !1аилуч1|1его 3апоми11ания. \4оэкво гово-

рить о его о6ъективнь|х и су6ъектив:тьтх факторах. 1( о6ъективнь!м от-
г1осятся осо6енттости матери:ш|а' его понятность' структурированность'
наличие 11аглядг|ости' правиль}|о составленное расписа1{ие уне6нь:х
заътятий и дР. ( су6ъективл;ь:м факторам относятся |1азван1{ь|е вь11пе

и\\дивидуа]|ьнь1е ра3личия в о6дасти памяти. €тоит. на[|омг1ить о 1{е-

о6ходимости !!е столько повтоРе|{ия' сколько вкл1очения деятель1{о-
сти в каждь!й акт запомина!1ия'

глАвА 7. мь|шлвниг

7.1 . [!оняпше .]}|ь.1пленшя как вьссшей формьс познавапельной
0еятпелъноспш. €вязъ мъ!!!!]!еншя с речью.

7.2. Форлсъс ]+1ь|1!ь\ен1[я.

7.3. Фсновнь!е мь|слшпелънь|е операцшш.

7'4. Бш0ьс мъп1ь1еншя.

7.1. [!онятие мь|шления как вь!сшей формь:
по3навательной деятельности. свя3ь мь!шления с речью

йьдш:де:лие' как и память' относится к вь!с1пим психическим !1роцес-

сам' которь|е мож}|о причислить к сигнификативнь|м функциям.
8 ощущении и вослри'!тии миР предстает таким' каким о11 отража-

ется органами чувств' поэтому такое по3нание на3ь|вае1ся чувс?пвен-

ньт'и' Ао отражение окру)€|ощего оРганами чувств мо)сет 6ь:ть слу-
найнь:м, непосредственнь1м. 1(аким 6ьтло и 6улет окружающее' с помо-
щь|о органов чувств человек по3нать не мо)!(ет. 3то возмохсно только
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благодаря мь||||леЁ|и|о. Бместе с тем мь|1шление заро)|(дается в |{едРах
чувственного 11о3г|ания' !|отому что его возмохности ставят перед че-
ловеком мно)|(ество во1!росов. Благодаря мь|1шле1{ию человек спосо-
бен сопоставить ре3ультать| ощущения и вос!\Рияту!я и сделать вь!во-
дь! о 11их. 3тланит, мь11ш./1ение отр:ркает свя3и между т|редметам и и яв-
лениями' чего |!ельзя сделать лри ощуще!\|4и и вос||риятии.

3ещи о6ьпн}!о воспри}|има|отся в определен||ь|х р:ц|мерах' сочета-
лияхи связях с другими пРедметами. 1(аждьлй и3 них имеет стРуктуру'
связа|| отно|||ениями с другими. Б мьллплеъ:ии отража1отся не единич-
:ль;е слунай:ть:е свойства' а самь1е существе!{г1ь:е, 6ез которь|х пРедмет
перестает 6ьлть тем, что он есть.

} йь:шление _ это психический процесс целенаправленного, обобщенного и опо_
средованного отражения существенных связей между предметами и явле-
ниями.

Благодаря мь|1плени|о человек глу6эке |]о3нает }|астоящее' по|1има-
ет' почему так происходит' что 1{а ||его влияет' как оно может ме}1ять-
ся. йь::цлет|ие помогает адекват[1ее {1о}1ять про|||лое и спрогно3иро-
вать вероятЁ1ь[е т|олитические' культуР||ь!е, ь|ацио||альньте со6ьттия.
€тратегинеское воед1г1ое мь11шлег|ие |. 1(. )(укова |1озводяло много раз
упредить наступле|{ие немцев, ударить в ть|л и раз6ить вра)кеские
войска.

"||:о6ое мь|1||ление во3мо)к1!о только прш о6о6щеншц: оп е0шншчноао
к о6щему, а затем вновь к единич|{ому. Ёапример, маленький ребенок
трогает огонь рукой. |!ока он не 3нает' что ого:!ь делает 6ольно, он не
перестанет дотрагиваться. Бозлдикнет о6о6щение от отРа)кения еди-
г|ичного к 3нани|о' которое заключеЁ|о в о6щем (огонь всегда делает
6ольно). Б следулощий раз при слове <огог|ь>> ре6енок сделает обо6ще-
}1ие - <<ра3 в тот ра3 6ь:ло 6ольно' то и сейчас 6уАет ожоц а з|!ачит'
больно>. €ледовательно' в мь|шле}|ии о6язатель:то присутствует по-
нимание' т. е. постиже}1ие самого существенного и о6общен}1ого.

Б мьплплении всегда отрахается сущеспвенное _ такой при3нак
!]редмета или явления, 6ез которого он (ог:о) изменяется' превРаща-
ясь во что-то другое. €кажем, длястолаа6солтотно нева)кно' сколько у
него ножек. 8 его качестве могут вь!ступать пень' р;вдо)кег|н:м| ска-
терть' доска' на которой пи|шут' и т. п. Бьлявляя существеннь]е и доста_
точнь!е свя3и, переходя от слунайнь:х к существенг|ь|м' человек спосо-
6ен видеть то' что скрь|то от гла3.

Б мьдпцлении происходит опосре0ованше.9словек' не ощущ:ш| непо_
средственно температурь| на улице' делает вь|вод о том' что г:ео6ходи-
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мо потеплее одеться и в3ять зонт. Ёа основа}|ии чего дедаетс]а этот вьп_

вод? 9едовек видит лтодей под 3о1{тами' одеть|х в те|1ль|е куртки.
}1 такое о6о6ще::рте делается сдовом. ?1менно слово 3аключает в се6е
множество при311аков. Ёапример, в я3ь|ке саамов _ северного наро-
да _ имеется 6олее 100 слов, относящихся к снец. €овергпентто оче-
вид11о' нто !ки3:1ь, практика л:одей потре6овала о6означать снег раз-
./|ич|1ь1ми словами' 1!оскольку )!{и3нь на севере тре6ует учить|вать его
осо6еттт:ости - по3емку пурц с}|егопад' лед и пр.

Бахлтое свойство мь||шления - целена/щавленноспь. \4ьлгшление _
процесс' в котороу че.'!овек идет от не3!|а1{ия к знаг|и|о' ре1ш:|'1 3адачу.

!ревл:ие говориди' нто про6.ллематич||ому уму многое глеполтятно. 9е_
ловек пь]тается ра3ре1шить г1епонят||ое' докопаться до ист}1{1ь|.

|'1так, мьлгп./|ение обдадает с/|едующими свойствам и: обо6щенно -

спцк)' опосре0ованностпъю' целенапраы'енностпью.
йьл:шлег:ие и речь, мь1|цле1{ие и язь|к неразрь|в!{ь|' мь|сль форми-

руется посРедством я3ь|ка. |[ь:таясь что-то ре|шить' человек о6думь:_
вает спосо6ь1 ре|цения, потом рассказь|вает' как достиг}!уто правиль-
11ое, о1[ ттод6ирает наг:6олее точт{ь|е слова для формулировок.

Б то эке время мь|{|:ле||ие и речь _ это Ра3лич||ь1е явления. Фни
еди}|ь!, !{еРазрь|в||ь|' ||о |те то)кдествег|лть:. 9то6ь: это доказать' доста-
точ!:о вь|ра3ить од}{у и ту ;лсе мь!сль различнь]ми ёловами и на ра3нь|х
я3ь[ках. Формь: мь|1шления и мь|слительнь|е операции у всех л:одей
оди1|аковь|' хотя дума1от о!{и на ра3нь!х язь|ках.

€ледует отметить взаимоо6условленность всех вь!с|цих (когнитив-
+тьтх, сиг::ификатив:1ь:х) фулткший: памяти' речи' мь||цлел+ия, воо6ра-
)ке11ия. €ушествует такая 6айка: <.€начала ска)ки' о чем ть| 6уАе:шь го-
ворить' потом расск:рки' нто со6ирался расска3ать' а 3атем напом|{и'
о чем все же ть1 Расска3ь!вал>. 1аким о6разом, мь|1пление _ это инте-
гр:|-пь||:ш! характеристика интеллекта. Б |1ем проявляются осо6ет::то-

ст и ||амят и' }1 ако пл е н нь|е в о щу ще н ии и в о с||Рият 14и да\|!1ь!е. Б ьхр аэка-

1отся )ке полученнь!е в {|роцессе о6о6щения и целег|апРавлен|{ости Ре-
3ультать! опосредова|{[{о' т. е. словом.

€ушествуют разнь|е точки 3рения }|а сущ:]ость мь!1шления.
3 ассоциа::и3ме оно сводилось к на6ору ассо:|иаций. 1акой в3гляд

урав|1ив:}л мь|1цде1{ие и память. йехагдизмом мь]|ц./!еяия определялся
:тропшльтй опь[т' в котором' яко6ь:, содер)к:ш1ись все во3мо)!(ные ре|це-
ния.

Б вюрш6ургской пшкоде считалось' что мь!ц.|ле|{ие _ класс психиче-
ских процессов' не свя3аннь|х с чувственной формой и речь1о.
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Ётцта-л:ьтпсихология рассматрива./|а мь|1|]ле!|ие как структурлтьлй
процесс' содер)ка]|ием которого вь1сту11ает :про6.пемглая ситуация. \4е-
хани3м мь11|]ле|!ия _ ра3ре|ше1лие т:ро6лем11ь!х ситуаций, вк.г:лоне::ие
о6ъекта в 11ову{о систему связей.

Ёш.птальтл:сихо./|о1'и дока3ь!в:у|и' что мь![|]./|е||ие имеет ||ри11ципи-
;ш|ь11у|о осо6е:лг:ость - от|о до6ь:вает ||овое 3]1а}|ие' ста|;овясь пРодук-
тив|1ь1м (творнеским), ::оэтому !1е сводимо к логически}1 комп01|е||-
там и ассоциациям, которь1е сформирова.г:ись в про1шлом опь|те. |'1::аче

говоря' !|Редставите./1и ге1]-]т:ш!ьт1|сихологии (|[. А::атоль, \4. Бертгай-
п:ер, (. !у::кер, "||. €екей и др.) исс.||едов;ши такие 3ако||омер|{ости
мь|1цле1|ия' которь1е стали учить|ваться |1Ри эвристиках и о1|ератив-
!1ом мь!1шле||и}1 в 6ольтпих системах (в. н. |!угшкитл). ]акой 11одход
к мь|]лле}1и|о по3воляет 3адуматься }|ад тем' как человек ищет то' что
}|еизвест!{о' а если о|1 31{ает' что о|| ищет' то 3ачем тогда искать.

Б отечествет:::ой ::сихологии мь1!шле|1ие ст:!ло пРедметом исследо-
ва{1ия €. "||. Ру6индцтей::а и его {школь| (А. м. йат:огцкилл' я. А. |!о::о-
!\1арев' А. Б. Бругшлиттский, (. А' А6ульха::ова-€лавска'| и дР.). Фни
м}|ого исс/!едова|{!:й птосвятили творческому мь!1|]ле}|и|о.

Бще раз !тапом}1им самь!е главгть1е осо6е:':л:ости мь11ш./!е11ия. йь:тц-
ле1{ие _ это ]тоз]|аватедьлтьлй процесс, при котоРом окРужа|ощее отра-
жается о6о6щетл:ло, опосРедова}1!{о и це./|е|1а||равле1|11о. йьтгцление во-
6рало в свое содержа11ие весь опь|т че./!овечества, которьлй во1!лотился
в з}1а|{иях' 11авь|ках' ||о11ятиях. 9то6ьд их усвоить' нео6ходимо вь1яв-
.:лять о6щее и еди1|ич||ое' сог|остав]|ять, о6общать' т. е. ./{огически мь1с-
.г:ить. 3то по3воляет сформировать логические структурь! мь|шле1|ия.
Бместе с тем мь]1|_|ле}|ие [1озволяет де./|ать }1овь|е открь|тия в науке и
тех}|ике. Фг:и гтео6ходимь|' поскольку социальнь:й прощесс и}!аче }|е-

во3можег!.

7.2. Формы мь!шления

Формами мь1|шле!{ия явля|отся по}|ятия' суждения' умо3аключе}1ия.

} [1онятие - это мь!сль о предмете' вь!раненная в слове и содержа!щя специфи_
ческие, отличительнь!е' существеннь!е при3нани предметов и явлений действи_
тельности.

Б тдонятии отРажается самьлй главньтй, достаточнь|й для определе-
||ия сущности !:редмета при3|1ак. Ёа;:ример, для |1онятия <<студе1|ть!>>

характернь|м 6улет следу!оцее: это л1оди' получа|ощие профессио-
}1;!ль}|ое о6разование в соответству]ощем уне6ном 3аведении по о]:Ре-
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деле1|11ь[м унебно-профессио1{адьнь|м прощаммам. Ёи во3раст' !|и пол'
ни гр:ркда!|ство' {1и |]ацио112!дь}|ость' }|и матери;|пьное |1оложе1{ие' 11и

т|ри|!адлеж1|ость к 1|оседе|1ию 3десь 11е имеет 1!икакого з}1аче}{ия.

|1онятие свя3ано с !1Редставле|1иями.

} [1редотавление - зто образ предмета или явления, существующий в п6мяти
и вознинающий на основе прошлого опыта, обладающий ноннретнь!ми при3на_

ками, соотносимь!ми с реально существующими предметами.

|!онятие <.береза> отличается от представлеъ[ия о <.6ерезе>. |[оэто-
му пРедстав ление _ чувственгтьлй о6раз, эмоцион:|льно окра:шеннь:й,

у ка)кдого человека о|{ свя3а!1 с его про1пль|м от1ь1том.
Бсе отмечаемое свидетельствует о6 о6ъеме (гшироком или узком)

пог|ятия' его содер'сании (полт*ом или т:епол::ом). }(роме того' поня-
тия 6ьлвают е0шншцнъллсш и о6щшмш, конкрепньрйш и а6спракпнь!мц.
Бди:;инт:ь:е по!|ятия вь1раха!от в се6е существен1{ь|е |1ри3|{аки пред-
мета (например, стол), о6щие - щуп!1ь| 1]Редметов (ме6ель).

||о содерлса}1и|о 11о!{ятия могут 6ьтть мора;льнь!-л4ц и эс7пе7пшческш-
мш. |4оральньсе (эпшнескше) понятпшя форлшрую7пся прц взаацмо0ей-
с7пвш11 с лю0ьмш. 8 таких по1{ятиях, как <<честь)>' <<достои|:ство)>'

<<долг> и пр., воплощен опь|т других людей, их представ ления о соци-
альгтой хи31{и' труде и родиг|е. &1оральгтьле по1!ятия усваива1отся при
сопоставлении своего поведе!1ия с поведением других лтодей, про-
смотре те/|епередач' чте||ии художествегтг:ой литературь1. [м1ораль-

}|ь1е |1онятия ле)кат в ос11ове 1{равстве|{ного поведе}|ия, у6еждетлий
и мировоз3рения.

3стпетпшческше поня7пшя опроэюаю7п щщес7пвенньсе свойстпва красш-
во?о ш].ш 6езо6разносо в пре0лоетп(]х ц явленшя1 _ 2ар'!оншя ш (ш:ош) 0шс-

2армон1|я красок' мело0шй, сшм'|епршш фор'.йоральнь:е и эстетиче-
ские 11ог1ятия в3аимосвязад:ь:. Ф красивом че./|овеке судят г|е только по
его в!|е!цности' но и по отг|о!цению к людям' к жи31|и и труду.

€ледовательно' понятие _ 9то форма мь|[||]]ения' в которой ото-
6ралсается единичное' осо6енное и одновременно всеобщее. 0но
всегда отРажает опьпт л:одей и его взаимосвязь с конкретнь|ми дей-
ствиями. 9то пршводит к вьщелени:о осо6енного в пРедметах' |{х спе-
цифинности' что затем закре!1 |яется в слове.

€одерхсание пол-:ятий РаскРь1вается в суждениях.

} Фндение _ это утверждение или отрицание существующей связи между по-

нятиями. фждение всегда вь!ражается словесно' устно или письменно' про се-
бя или вслух.
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Б зависимости от того' утвер)кдается или отрицается истин||о су-
ществук)щая свя3ь между ![о|1ятиями' су)кде||ия 6ьлва:от шс,пцннь!е и
ло'!снь!е. ( ::римеру в су)кде||ии <.Бсе стуАел1ть1 _ отлич||ики)> утвер-
)!(дается ме)кду ||онятиями <все студе1{ть1> и <<от./|ич11ики>> свя3ь' |1о

она в действительности отсутствует. |[оэтому это су)кде}|ие .цо)к[|ое.
€ужде::ия могут сочетать в вь1ска3ь|ва|!иях утвеРждения или отрица-
ния. ||оэтому к г|римеру о1|и могут 6ь:ть о6щеутвердитель|:ьлми, о6-
щеотрицатедь||ь1ми' частноотрицатель1|ь|ми и др.

} !мозанлючение-этотаная связь мендусуждениями, при ноторой появляется
третье суждение' извлеченное из двух первь!х.

Ёапример <.Бсе металль! проводят электричест39,> (первое сужде-
|{ие), <желе3о - мет;|лл> (второе суэкде:тие). Бь:вод: <.8елезо |1рово-

дит эдектричество>. 3:танит, третье су}(де||ие, или вь!вод' бьлло сдела:то
|{а ос1{ове двух |1редь!/{ущих. |!ервое _ о6щее и утвердите.лль::ое. Бто-
рое _ единич}|ое и утвердитель}|ое. Бь:вод - утвердитель11ь|й от о6-
щего к еди|{ич||ому т. е. в от||о1шеции од1]ого предмета. }мозак.:л:оче-
}1ие от о6щего к еди1|ичному на3ь|вается дедуктивнь|м' или 0е0укцшей.

0д:лако мо)с|{о де./|ать вь1водь| и в о6раттлом 1]аправлет{ии: на осгто-
ве 1{ескольких еди|1ич}1ь|х су)кде|{ий (посьллок, полохет:ий) лприходят
к о6щему вь!воду; такое умозакл|оче|{ие - шн0укцт*я.

Б реаль::ой )!(}1зни мь!сль не всегда оформляется четко и в гото-
вом виде. Б связи с этим психология и логика подходят к мь|1цле!{ию
с раз}|ь|х позиций. |{сихологию и|1тересует поро)|сдение мь|сли и ее
оформление в су)кде!1ие' а логику _ как надо идти от <<готового> да|1-
ного сужде|]ия к готовому тре6уемому т. е. у)ке зафиксирова!!!{ь|е ре-
3ультать1 мь!1цле11ия.

7.3. 0сновнь!е мь!слительные операции

||оскольку мь|1шле}1ие - это поз!|аватель1{ая деятель||ость' то о1{а име-
ет ряд с|!еци:|льньцх действий, объедигден|{ь1х между со6ой о1|ерация-
ми: ана.][изом' синтезом' сравнением, о6общением' конкретизацией
и а6страгированием. Б связи с посдедним эти операции относят к опе-

р аццоннь!]/! кол|поненпс|м мь!10!]|ен1]я.

&адиз _ это мь|сленное расч.'[енение предмета и.][и яв.'1ения на
составнь|е свойства и]1и части. [у1ьпсленному анали3у все|ца 11ред|це-
ствов:|д практический. 9хе в раз6ивании оРеха обезьяной есть 3ачат-
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ки а::атди6а. .[,ля про:тикновения в суть какой-то ттро6лемь: человек

дол)кен 11роа|!:ш1и3иРовать условия' тре6ования' рассмотреть свойства
и их в3аимосвя3ь друг с другом.

€пнтез _ это мь[спенное соединение свойств в единое це;пое. €ин-
те3 восста[1авливает расчленяемое целое.

Аддализ и си|{те3 не существуют отдель|{о друг от друга. ||о этому
поводу |. |. Ру6иг:гцтей:: ловорил: <.Аттали3 6ез синтеза порочен.'.
1оч:ло так же ||евозмохен и синтез 6ез аута;тиза' так как си}|те3 должен
восстановить в мь|сли целое в существег1нь|х в3аимосвя3ях его эле-
мег1тов' которь!е вь|деляет анализ>|.

6равнение _ ато мь[сленное сопостав']1ение предметов !{.'|и яв'|е-
ний по сходнь|м пРи3накам. €равнить - 3начит вь|дедить о6щее и от-
личитель}|ое, существу|ощее в явле}|иях. Фд:лако и}|огда сравнива1от-
ся несопоставимь|е предметь|' для того что6ь: бь:ла видна очевид}1а'1

Р:вница.
06о6щение _ это мь!сленное объединение предметов и яв.тпений

по их о6щппт: и с)пцественнь|м при3накам. Ф6щим в явлениях могут
6ьпть сходнь[е и существен!1ь|е признаки. 1( примеру слива' я6локо,

щу!ца _ фруктьл; ттайден существен|{ьлй ттризлтак _ вкус.
Абстрагирование _ мь[епенное вьцепение какого-либо одного су-

щественного свойства предмета и]1и яв.]1ения из группь[ друп{х при
одновременном отв.]1ечении от проч[{х при3наков. }( лтримеру мо:к-
но рассу)кдать о средствах свя3и' передвихения, о6унег:ия' эк3аменах
ит.п.

||ротивополохнь1м а6страгировани|о !|роцессом является конкре-
ти3ация. |[од этим понятием по1{имается мь1епенное соотнесение от-
в]|еченнь[х категорий и существеннь|х свойств предмета с конкрет-
ными яв.]1енпямп|1л*| о6разами и приведение их в соответствие друг
с другом. Б <.|[сиходогическом словаре> а6стракция определ'1ется как
<<процесс восстаг1овления в мь||шлении объективной целостности' су-
ществующей нрез свя3и единичнь:х вещей>2.

€тудентьт, готовясь к эк3аменам' 3аучивают определения. Фднако,
когда отвечают на вопрос эк3аменационного 6илета, привести кон-
кретнь[е пРимерь1 3атрудня1отся' что свидетельствует о трудностях свя-
зи а6страгирования с ко||кретизацией.

1 ём; ф6тлсшпейн €.7 @сновь: о6щей психологии. - €' 364.
2 |1сихологический словарь / ||ол рел' Б. ||. 3инченко' Б. |. йещерякова. - 2_е изд., пе_

рера6. и доп. _ й., 1997.
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7.4.8идьэ мь!шления

йьлгд.дел:ие делится 1{а видь1 ||о следу|ощим ос11оваг1иям:

1) характеру коненной цели в ре1шаемь]х задачах _ теоретическое и
практическое;

2) форме _ 1|аглядно-о6разное, нагдяд|1о-действелтгтое, а6страктлто_
логическое;

3) построегли:о спосо6ов Ре1цения 3адач _ тРадицио||т1ое и про6лем-
ное;

4) степелли развер11утости _ дискурсивное и интуитивное;
5) лтовиз:те и оригин;|льности получаемого продукта _ репродуктив-

ное и творческое;
6) вклювени1о догадки в ре[|]е|1ие _ стохастическое (от грен. .яЁо-

с!таз|!Ёоз - умеющий угадьлвать), слунайлтое (вероятностное) и
планомер}|ое' 11оэта||1{ое.

1еоретинеское мь[!||]|ение _ это ана]1и3' синтез и о6о6щение у:ке
существук)щих научнь!х глдей, приведение их к концепции в соот_
ветствии с постав']1енной заданей.

11рактинеское мь|||ш1ение во3никает при Ре|шении практинеской
задачи в практической деятельности. Р1ме:дно 11ослед11яя слу)кит ос-
г:овой для появления Ё|овь1х идей (для рацио|1ади3аторства). 3тиидеи
проверяются 11а практике. 3нанит, теоретическое и практическое мь||ш-
ле11ие отрь|вать друг от друга нельзя' поскольку ре3ультат ретшаемой
3адачи в теоретическом плаг|е абстрактнь:й, а в практическом _ мате_

Ри:1льно-практический (сделать какое-то приспособление' улуч1шить
что-то' например' вкусовь!е качества продукта).

Ёаглядно-о6ра3ное мь1||1,пение во3никает при о6разном представ_
лении какого_ли6о предмета и.]|и яв.,|ения.

}чень:е считают' что млад!цие до1|]кольники' еще не владея поня-
тиями' мь1слят о6разно, причем только со своей точки зрения..(оказа-
тельством этого могут 6ь:ть на6л:одения й'. |1иатсе.

Ёаглядно-о6разное мь11шление по3воляет многоо6раз11о отражать
окРрка|ощее. Фно 3аметг1о при ре:|]е|{ии ко}1структорских задач; 6ес_
кровнь1е хирургические о|терации также тре6уют о6разтлого мь11цле-
ния врача. Ф6разь: в мь1{шле1|ии 6ьлва:от разной степени о6о6щенгто-
сти _ от ярких и нась:ще}1нь|х красками до символов и схем. 6туАент,
готовясь' |{апримеР' к экзаменам' дедает пометки' 3а||иси| о6означает
символами прора6отаннь:й материал. 3то помогает по}:иманию труд_
ного для усвоения матери:у|а.
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}!аглядно-действенное мь[[||ление характери3уется тем' что мь[с-
лительная 3адача при этом ре|цается непосредственно в действии.
йь:тцлелтие Развив:ш|ось име11г!о в действии. Аостоянием мь|1шле1|ия

6ь:ло то, что видел 1'ла3' сль|1шало ухо' пока3ь[в:!.ла рука. 8ест о6озгта-
ч;!д жела!1ие и 1[Ри3ь|в ра6отать вместе. (1{омпь:отерщик' меняя деталь
в компь1отере, про6ует его вкл|очить и 1|осмотреть' 3десь ли скрь|та
т:еполадка.)

Абстрактно-логическое мь[!|ш[ение характеризуется тем' что че-
ловек ре|цает отвлеченнь|й комтп:екс 3адач' 1{е имеющих о6разг:ого
вь|ра)кения' _ а.::ге6раинеских' физинеских, исторических' ли}{гвисти-
ческих и др. А6стракт}|о-логическое мь11|]ле:тие г:аи6олее о6о6ще:::до
по3воляет ре||]ать эти 3адачи. Флло спосо6ствует появле|1и1о г|овь1х
3натлий, по::ятий, умо3акл1очений, что в итоге создает новь1е структу-
рь! !1озг]аватель::ой деятельг|ости.

|!о построел:ию спосо6ов ре1ше|{ия 3адач мь!1|]ле}|ие, как 6ьлло ука-
за;то, 6ьтвает традицио{1|1ь|м и про6лемт:ьтм. Бьтделелтие этих видов
возмо)к}1о |1о следующим причи}{ам. Б од::их случаях' если 3адача не
тре6ует }1овь|х зътаттий, человек |1ри ее ре1ше11ии ис11оль3ует спосо6ь:
действия, сло)кив1шиеся в пРо1цлом опь1те. \4ьтлшление тогда опись|ва-
ется как традицио1||:ое. Бсли же в опь|те человека не 6ььпо таких 3адач'
все попь!тки их ре1шить успеха |1е имеют. 9еловек пь|тается ре1цить 3а-

дачу и!|аче. 1радиционное мь||цление мо'сно назвать обьпденнь:м,
стеРеотипнь:м, проблемное _ оригина]1ьным при нео6ьтнном виде-
нии да)ке и3вестнь|х сицаций.

|1о степег:и ра3вер11утости ра3лича1от дискурсивное и интуитив11ое
мь|1цле!!ие. {искурсивтлое (от лат' ёБсштзцз _ рассужде:тие) _ ра3во-
рачива|ощее рассухдение' где кахд:ш! последовательная мь|сдь вь|те-
кает и3 предьлдущей. Б таком случае обязательл:ь1 как сужде!{ия' так
}|а их ос}1ове и умо3акл1оче}|ия' поскольку дискурсив1{ое мь||пление
предполагает как1{е-то дока3ательства' в том числе от противополо)|(-
ного суждения. |то6ое ре|шение тогда тре6ует определе}|нь1х доводов
<<3а> и <<против>. Б дискурсив|1ом мь|1шлении поэтому вероятно т[ояв-
ление новь1х понятий.

Б отличие от г|его иг1туитив1|ое мь!шле|;ие не имеет веских доказа-
тельств, а вь!текает чаще всего и3 непосредствен|1ого на6ллодения. Ёо
||ротивопоставлять его дискурсив1|ому не следует' поскольку в !1ем

так}(е содержатся понятия и су)!(де1{ия' только в 6олее с)катом и не-

развер||утом виде'
Б настоящее время интуитивное мь|1шле}|ие Рассматривается в пси-

хологии как нео6ходимь:й этап непосРедственного видеъ!ия про6лемь:
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и творческого мь11шления. |!о мг:ению А. 1!1. 1!1атюш:ки||а' и1{туитив-
тльпй и дискурсив}:ьлй видьл мь!|шле11ия т1е противоречат дРуг друц'
а дополня|от и раскРь|ва:от о6ций |1ринцип Ре|||е||ия творческих 3адач.

||о степени нови3нь| и оРиги\па]|ь!1ости мь|1шле1{ие может 6ьлть ре-
продуктивнь1м и продуктивнь1м (творнеским). Репродуктивг1ое _ вос-
прои3водящее, г:ел:ро6лем||ое. 9еловек Ре1цает все 3адачи у)|(е и3вест-
}!ь!ми с|1осо6ами деятель11ости' повторяя то' чему его учили и как учи-
ли. [1родуктив}!ое мь|!|ш|ение всегда творческое: человек ищет щ,ти
получения принципиа.]|ьно нового продукта деятельности в своей
индивидуа.]|ьной практике. ||оэтому он совер|шает квац}иоткрь|тие' по-
вторяя то' что 6ь:ло извест|1о в истории человечества. ?акое микроот-
крь1тие 11озводяет формировать 1{ову|о стРуктуРу мь|1цлени'[ _ пере-
ход неосознаваемь1х элеме||тов в осо311аваемь|е.

1ворнеское мь[!|ш|ение проявляется в про6лемнь!х ситуациях' но

репродуктивное не исключает перехода от и3вестного к и3вестнощ[
Ёапример, студег:ть| ре1пают 3адачи по математике' исполь3уя прави-
ла и ||омЁ1я спосо6ь: ре1цения а|{:!погичнь!х задач. Ёадо ретпить задачу:
<.9то :теРедвигается ||а четь|рех 11огах утром' |{а двух _ в полде|{ь' на
трех _ в сумерки?> €огласлто мифам .(ревтлей феции, таку1о 3агадку
3адавала 3ло6ная €филлкс, о6ещавлшая мучить лсителей Фив до тех
11ор' пока они ее |те отгада|от. 3дип распо3н:ш| в 3агадке метафорьх: ут-
Ро' полде1|ь и сумерки _ р:в!|ь|е отРе3ки человеческой хиз::и; младен-
чество' когда человек [1ол3ает ||а четь!рех ногах; полде}!ь _ это в3рос-
лость _ человек ходит на двух ногах; сумерки _ старость' человек
пользуется тростью. 3гланит, ответ <л|оди>.

йь:лшление мо)кет 6ьлть стохастическим' в котоРом присутствует
догадка' и поэта|||1ь|м' где во3мо)|(ен переход от в!|е|цне Ра3веР}|утых
умстве1|нь|х действий вовн)црь. 3ти пршесс ы 6ьтли из)день| |1. 9. [аль-
пери!1ь!м и его сотрудниками. |[ереход извне вовнутрь на3ь!ваетсяцн-
першорш:)ацшей. 0т+а проходит внач:ш|е как этап матери:|ли3ованнопо

действия, затем это действие проговаривается (этап щомкой рени),
да;тее действие своРачивается. Ёапример, первокпассник вь|полняет
тре6ование учителя со6рать из 6укв какое-то слово. |[ри этом о}| повто-

ряет его вслух, потом прои3носит про се6я..(ействие сворачивается.
Ф6ратньпй пРоцесс _ экспершорш:'ацця, т. е. применение сформиро-

ваннь!х зттаний. Ре6еглок читает слова по 6укварю 6ез раз6орного по-
лотна' а 3атем воо6ще 1|ачинает читать книги.

Б реальной хи3ни }|ам приходится ре|шать р;внь!е задачу|'' где тре-
6уется исполь3овать ра3лич||ь1е видь| мь|!шления.
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1( характеристике мь|сдительной деятельности человека от[{осятся
6ьаспропа, шшропа' аш6коспь, аау 6шна, кршпшчноспъ' шншцшапшвноспь
ш соо6разшпельнос7пь.0тстода мо)кно 3а1о||очить' что на мы1шле||ие влия-
ют осо6елл:':ости личности| и||Аиву|ду:|льнь|е свойства чедовека. Ёо
нель3я также отрицать роль подви'(}|ости ц силь1:тервг:ой системь1
{|Ри ре[шении человеком сло)|(}|ь[х мь1слитель1{ь!х 3адач' поскольку ус-
та.,|ость' истоще|{ие в процессе поиска ||ам||ого отодвигают |]ахожде-
}|ие еди,|ствег|но вер11ого решения. 6амостоятельность мь[|шления со-
стоит в не3ависимости при!|ятия ре|||ения. (ритинность мь|1шле|1ия _
это о6ъективн2ш! оцег|ка самого се6я и своих т1одходов к Ре|лению 3а-
дани. |лу6и1{а мь[1цления состоит в спосо6ности планировать' сравни-
вать' находить существе}1ное и 1|есуществе}1ное при вы6оре стРатегии
и тактики мь1слительной деятельности. [и6кость мь|1цления 3аключа-
ется в уме||ии оть|скивать верное ре|пе}|ие' отк;вав!шись от ригидных
(навязнивьхх и стереотипгль:х),' при постоянной потре6:*ости поиска
луч|||его варианта.

глАвА 8. в00БРА}кгниЁ

8.1' [1от+япше воо6раэюеншя. !7ре0стповленшя воо6ражент:я ш паля7пц.
8.2. 8ш0ы воо6раасеншя.
8.3. Формьс перера6опкц 7Фош!.]'о?о опь'па прш воо6раэюеншш.

8.1. [!онятие воображения. [!редставления вообра}кения
и памяти

<Р1наче говоря' прив|{есение нового в самое тече!|ие на1ших впечатле-
ний и изменение этих впечатлений так, нто в ре3ультате во3никает не-
которь:й новьлй, ранее не существовавгший о6раз' составляет' как и3-
вестно' самую основу той деятельности' котору1о мь| на:|ь[ваем вооб-

!а)!(€Ё}1€й>!. ?ак "||. €. Бь:готский характеризовал воо6ршкение.
9еловек не только запоминает' отрш|(ает свойства и сущность ок-

ру)кающих предметов иявлёний, но и прео6ршует мир в своем воо6-

р:ркении.

| 8ьзэотпсхшй }!. 6. €обр. сон.: 8 6 т. [ 2. 11ро6лемьт общей психологии / лодред. 3. Б. Аа-
вь|дова' _ м.' 1982. - с. 437 '
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} 8ообранение _ зто психический процесс со3дания новь:х образов на основе

ранее воспринять!х.

Б результате воо6раэке:|ия' и]]!| фаптазг:и, т1оявля1отся г:овьте о6ра-
зь:. 3десь 11роявляется у11!!верс;!дь::ая с:;осо6||ость человека представ-
дять то' нто 6уАет лтрео6разова:ло. 3то возмо)к|1о |тутем ллерера6отки
содеР)ка!!ия 1]рактического' э|!1оцио||аль!|ого' }||!телдекту:[пьного о1|ь1-

та. Б воо6ра)ке|!и|1 мир |1редстает перед человеком в :троектг:ом 6уАу-
щем. 9то6ьп чт'о-.гли6о и3ме}1ить' !!адо это {1редставить. |!оэтому воо6-

р2шке11ие !|осит целе!толага:ощий характер.
Ёе с.г:унайл:о й. 1(атдт !1Ридав:ш1 воо6раже:ли|о 311ачение всеобщлло-

ёти в г:оро>кде\|ии и структурирова||ии о6раза мира. Боо6Ра)ке11ие
в.,|ияет ||а |1Ротека1|}|е других 1|сихических |]роцессов.

Фтечествег: :|ь|ми 11сихологами 6ьули исследова[{ь| Ра3лич}|ь1е фел :о-
ме:1ь] свя3и воо6ралсеглия с р:в}1ь1ми !1сих!|ческ!1ми фу::кциями. Ёапри-
мер, А. Б. 3атлоролсец в изуче[1ии до1цколь!;иков увидел эмоцио!|:|пь-
ное предвосхище||ие их 6удуш1ей деяте./1ь}{ости - <.6улушую радость>.
Б. |{. 3илтче11ко в о|1Ределе1111ь|х усдовиях экспериме!|та й:тарулсил
появ./|е}1ие ]1родуктив11ого восприятия.

РяА уне::ь:х полагал}{' что меха1{измом воо6ра)кен!1я является шн-
сайтп,т' е. о3аре!|ие _ эффект, |!и от чего !1е зависящийине связалллль:й

с мозгом. Б воо6раэке||ии по-1|овому сочета1отся |1ервнь1е свя3и' а ста-
рь|е Ра3рь1ва1отся. Б с:ловидениях человек путе1|]ествует по о6лакам,
совеР1шает героические |1оступки. €видетельством ра6оть: мо3га при
воо6ралсени и 6ьтли так 1{а3ь|ваемь1е стигмать| _ крово11одтеки, появ-
ля!ощиеся у веру|ощих л:одей.

|{ри вообраэке1|ии констРуируется новое как те}!де!:ция' и 1|роис-
ходит это задолго до Реаль|1ого его во|!лоще!1ия в конкретньтй 1тредмет
или действие. Фсмь:слить таку1о те}1де!1ци!о мо)к11о только с помощь|о
мь1шле1{ия. @днако отличие последнего от воо6раэке}|ия 3десь в том'
что 3|1аг1ие еще не воплоти./|ось в !1о}!ятия или суждения' но на чувст-
ве}!ном уровне ухе складь|вается лтекий о6раз.

Фдна из осо6ен:лостей воо6ра:ке1|ия состоит в с/|еду|още|!1: ||ред-
мет!!ое целое со3дается соответстве}||{о той :тотре6г1ости' котора'| вста-
ет перед человеком. 1(роме того' про}1сходит 11ере|тос какого-то свой-
ства о6ъекта на другой. Б этом процессе 6ольтлая роль принадле}(ит
символической фугткции. воо6раясения.

Боо6ралселлие _ с|1еци:!дьг:ая фул:кция человека' пРедвосхища|ощ;ц1
и ттрео6разу:ощая 6круэкалощей мир в со3на1!|!и: человек оттерирует о6-

ра3ами памяти и по|{ятияп{и мь|1|]ле}1ия' 11а основе которь|х т1ояв.пя!от-
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ся }|овь1е о6разьт в новь1х сочетаниях. Ёо о6разьт 11амяти отлича1отся
от о6разов в воо6ралсении. €воео6ра3на и связь воо6раже11ия с мь|;п-

./1ением (та6л. 8'1).

[аблица 8'1

€вязь воображения с памятью и мь!шлением

1а6лица пока3ь|вает' как в |1амяти' в воо6ратсегтии человек опеРи-

рует о6разами' тодько во втором с./|учае сочетаются они по-новому.'
3адача памяти - сохРанить как мо}сно точг1ее представлег[ия, в воо6-

ражении _ ттао6орот _ отойти от !лтампов инайти и1{ое сочета}!ие их
ме}|цу со6ой' &1ь:тцлелтие приводит к использова11ию сло)кивтцихся о6-

ра3ов для того, нто6ьт вь!явить в них случайное и существенное.
Рсли в памяти главна'1 3адача человека _ с6ерень цро||]лое по мак-

симуму и 6ез искалсениг!, то с помощь1о воо6ра:кения оно служит толь-
ко начадом осмь|слеЁ|ия новой 3адачи _ со3дания нео6ьлчного о6раза.
Б мьтгшлении же задача неско./!ько иная _ вьу1вить су1цественнь:е свой-
ства познаваемь|х явленртй и предметов.

Боо6ражение' как память и мь!|шлег|ие' _ это познаватель\\ая дея-
тельность' в которой человек оперирует действиями' приводит их
в соответствие со своими целями и 3адачами' 3то своео6ра3ное шРо-

[|амять 8оображение [\г|ышление

[очнооть образов фчетание образов по-новому 0бразь: кан 0снова понятий

[охранение в точности
и неприносновеннооти
представлений и знаний

Разрьгв извеотньгх овязей фщностная харантеристика
пРедметов

[оявление цели запомнить [1оявление цели оо3дания но-

вого образа

[1оявление цели опреде-

литъ существенное

Решение задачи нан лучше

о0хранить прошль:й опьпт

Решение 3адачи в образном
материале

Решение 3адачи на с03да-
ние нового понятия, п0луче-

ние нового знания

0перирование аос0циация-

ми из прошлого опь!та

0перирование образами
и ра3рь!вами (диссоциация-

ми) связей

['!оиск а налогов, оо0тветст-
вий

}становка на будушее вос-

прои3ведение

[!рограмм ирование соответ-

ствия и различия с у}не и3-

вестнь!м

!правление п03нанием

о пбмощью нетних действий
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граммирова11ие со3дания булущих образов. |{римером мо)кет слухить
худо)кестве]{ное творчество' когда худо}(1|ик вь1ач;!_||е делает эскизь|'
л.:а6роски, со11оставляет их с тем' нто заф;тксиРова]|и фотощафии, вос-
поминания очевидцев. €ам процесс созда|]ия включает несколько эта-
пов: 1{а пРедваритель:том со6ир а!отся матери2[ль1' сопоставл'[ются ме_
жду со6ой, вь|чле|1яется о6щее и осо6етлг:ое' 3атем }|акаплива!отся
зафиксирован1!ь1е о6разы в гта6росках. Фтличие мь|1!|ления от воо6ра-
}(е}!ия по этому паРаметру _ 6ольтлая и ме1|ь|ша'| точг1ость в проводи-
мь:х действиях. Боо6ра}(е}1ие тре6ует отлета фантазии от ре:!дь1|ости.
Б мьпгцле::ии хе человек оперирует .1онятиями' сущность и содер)ка-
ние которь|х влияют |{а правиль1|ость Ре1|]е|{ия 3адачи.

Фтметим, что противо{1оставление воо6ршкения ламяти и мь||шле-
ни|о услов{{о' о1{и существу|от |1еразРь|в}1о и вь|сту|та1от в ре]|]ении
задач своео6ршно. Боо6ражеттт1е может временг1о испол!{ять фугткцило
мь|1!-!ле}!ия. 3то происходит' когда и:тформации для ре1|!е||ия 3адачи
становится недостаточ1:о. Ёа помощь приходит воо6раэкение, что6ь|
угадать то' что тре6ует точ]!ого'воспрои3веден ия и логического мь11ш-

ле|1ия. Бат:ример, на эк3аме||е студент г{е мо)кет вспомнить матери:ш!.
Ёа вопрос прелодавателя он пь|тается су3ить ща]1иць| поиска и начи-
}1ает говорить по принципу <ли1|]ь 6ьл :ле молчать' вдруг что-то цра-
вильно угада|о>. Аногда о11 угадь1вает !1о реакциям педагога: если тот
кивает головой _ 311ачит, прави./|ь!{о. Рсли 11ет, угадь|вание продол)ка-
ется. Б этом сдучае воо6ралсение приходит на цомощь в виде угадь1ва_
ния ответа.

?аким о6разом, воо6ражение _ по31{авательг:ьтй процесс создания
новь|х о6разов.}|а основе преобразова!{ия стаРь|х. Фно связагто с мь[1]]-
лением' память1о' эмоциями и волей. 3то ттео6ходимь:й элемент твоР-
ческой деятельг|ости человека. €пецифика воо6ра:кения состоит в том'
что о}|о участвует в программировании поведения' если ситуация не-
определенна. 1{ожно считать' что с помощью воо6раже|{ия человек
моделиРует сво}о деятельность 11а всех этапах и принимает ре1|]е}1ия
даже тогда, когда информации мало. Бообрал(ение в о6разгтой форме
реали3ует потре6ности' поэтому стимулирует соответству1ощу|о им
деятельность.

8.2.8идь: вообранения
Боо6ра:кение мо)!(ет 6ьтть разт:ь:х видов. Ах определя[от по следу|ощим
основаниям : ашпшвноспи (:троизвольному) и креатпшвноспш (творяе-
скому).
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Активность' или произвольность' в процессах воо6рахсения ха-
рактеризует появление о6разов при волевом ус}|]!п|1 и мотивации.
Б связи с этим воо6ралсеттие может 6ьтть актпшвнь[м и пассцвньол. \{' ак-
тив1{ому от1{осятся творческое, воссо3да|ощее' мечта. 1( пассивному _
с1{овиде]1ия' гре3ь1' утопии.

Актртвгтьтм су6ъектом человек вьтступае1 в творческом воо6ра:ке-
нии. БуАуши ответстве11нь1м за сво1о деятель]{ость, строя плань1 и во-
г!лощ:ш1 задума}1г1ое' он стаг!овится творцом' |{ри таком воо6ражении
сильная мотивация г1аправляет со3дапие и активи3ацито о6разов. 3то
касается как творческого, так и репродуктивного воо6раакения.

1( активному воо6раэкегти|о от!|осится и мечта - представление )ке-

лаем6го 6улушего приводит человека к стремлению его достичь. Бсли
6ь: человек 6ьлл ли:шетт спосо6ности мечтать' он не смог бьт опережать
свое время. 1\4ечтающий человек конструирует мир 1|о своему )кела-
ни1о и не только ради своего 6лага.

}( активному воо6раэкени!о относится репродуктивное' иди вос-
создак)щее. Фно нео6ходимо при чте|{ии географинеских карт' вос-
со3дании в своем со3нании со6ьттий, о которь1х говорит учитель, чте-
ттии хуА6экестБенной литератуРь1' воспри'|тии фильмов. Репродуктив_
ное вообраэпсение - это со3дание о6разов по описаник)' восстанов-
ление в своем со3нании того' что существует' но в практике данного
су6ъекта встречается впервь[е. Репродуктивттое воо6ра}се}{ие вь1пол_

няет 3начительную роль в эффективттом 3апомиг1а|1ии.
11ассивное вообраэтсение _ это непреднамеренное вообрахсение

6ез унастия воли' с1!овидег|ия возттикатот не[1редг|амерет1но' гре3ь| по-
явля!отся гта фотте чувств. €новидения и ще3ь| г|е вклточень1 в актив-
ную деятельность. Ёельзя сказать' что они не о6огащатот )ки3нь чедо-
века. 1о же можно отнести к утопиям' которь|е моделируют желаемое
6удущее. Фтличие мечть1 от утопии не только в активности су6ъекта
при осуществле:,1ии желаемого 6уАушего' но и в социальной 3начимо-
сти. 1!1ечта чаще всего продуцируется из опь|та одного человека'
а утопии отра}|сак)т потре6ность о6щества в социальнь!х переменах.
Б мечтах иуто|1иях отр:ркается время. Б жизни все в3аимосвя3ано _
мечть1 рожда1отся при вь1пол1{е}1ии деятельности' котор;у1 чем-то не

устраивает человека; своими действиями, рожде|1нь!ми в' со3г1ании' он
хочет ее и3менить и реа-/|ьно изменяет. [резь:, как и утопии' так)ке про-
являют пассивность человека.

|[о тдаличию эдементов творчества воо6раэкение делится на7пвор-
ческое и воссоз0атощее' |{ творческому относятся со6ственъто 11родук-
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тив1{ое' мечта' утолии' ще3ь[.1ворнеским мо'(но считать такое вооб_

ра){сение' которое дает новь!е ценнь[е результать!' 3начимь|е д]\я с^-
мого человека или о6щества.

?ворнеское воо6ра:кение проявляется у ре6е::ка в творческих иг-
рах' 1це он вь|ступает в ра:}||ь!х ролях' стремится 6ьлть лтохожим на тех,
кого представляет. Фгто проявляется и т!ри на11исании сочинений тта

сво6одтлуло тему. Б Ре3ультате творческого воо6раэкения рохда1отся
диплом|{ь|е проекть|' в которь|х вь1т{уск11ики ву3ов ре|]1ают 3а]1ачи ко-
раблестрое!1:*|я или эко|томики. Бозможно, эти ре1!]е[{ия не приведут
к 1{ауч11ь|м открь!тиям' 1{о для студе}1та это |1астоящее научное микро-
открь!тие.

3таттьл твоРческого воо6раэкеллия вкл{оча1от во31{ик}1овение творче-
ской идеи, <<вь|на1циваг]ие> замь1сла и его ре:ш!изаци1о. Ф6разьл воо6-
раже1{ия ра3личаются ме)кду со6ой 11о степе}|и яРкости и по соотно-
!це}1ию с действите./| ьность |о. Бьцеляют р е алшспшче ско е в о о 6 р аэю енше,

которое отражает действительность и предвосхищает со6ытия. Фан-
паспцческое воо6раэюенше отра)кает |1е существующее и не похожее }|а

ре:!/|ьг1ость.
Фдиш из во[|росов' на которь|е труд1{о ответить одноз!1ач}1о' _ во3-

можность коллективного творчества. это вопРос условий, т;ео6ходи-
мь|х для сосРедоточегп|ости и о6думь:вания идеи и ее воплощения.
Бьтли проведень| специадь1ть1е исследования: д|одям дава.]|и ра3лич-
|1ь|е 3адания' которь|е гладо 6ьтло вь|пол}1ять то по одному то в группе.
3атем и3меряли групповой эффект.

Б натше время идеи о щупповой деятель1{ости как ускорителе твор-
чества воплотились в так |{азь1ваемом 6рейнспормшн?е' или мо3говом
1цтурме. Фдин из его 3ачи1{ателей _ америка|{ский психолог А. 0с_
6орн. !ругое ||азвание этого метод^ _ сшнекпшко. Ёго осо6енность
в том' нто со6ира:отся с|!ециалисты из раз1{ь!х о6ластей, имеющие
сРавнитель1{о оди1{аковь1й опь1т ра6оть| в этой о6ласти' €толк:товеьтие
неожида|{нь1х м|1ений, 11евероят}|ь|х аналогий приводит к 1{ео)кида|{-
нь|щ предло)кениям' которь1е 6ь:стро приводят к ориги!1;!пь}1ь!м ре|це-
тлиям. Ёапом|{им хотя 6ь: популярную ищу <9то? |де? (огда?>.

14сточником воо6ра:кения слу)кат Ре;[дьн.ш1 )ки3|1ь и потре6ности
людей. Ато6ой создаЁаемь:й о6раз Рождается в Ре3ультате исць!ть1вае-
мой человеком нео6ходимости в нем. Фкрухающее при воо6ражении
перера6атьлвается по-разному.
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8.3. Формь| переработки прошлого опь|та

при воображении
Фст:овньте формьт шереработки шро1]1лого опь1та :тргт вообраэкении та-
ковьл: ком6шншр ов анше, а??лю?пшноцшя, акцен7пу ацця в виде преувели-
чения (гипер6олизации), преуме1{ь1пения (миттимизации), 3аостре|!ия
( :п арэк, к арикатура), схематиза .11ии' т ил'13ации.

}(омбинирование' }|]|и сочетание имек)щихся в опь|те элементов
в новь|е соотно[цения, ком6инации. 3тот спосо6 довольно распРостРа-
нен. 0н находит г[Рименение в т1ауке' техг1ическом изо6ретательстве,
худо)кестве1{ном творчестве. 06раз Бататпи Ростовой со6ирательньтй:
одни черть| в3ять{ у €офьи Алтдреевньт, экегть: ?олстого' другие - у ее
сестрь|. Фднако они 6ьтли ттёреттесеньл в новьтй о6раз не меха!{ически.
Фни долэкньл 6ьтли отвечать тит1ичности русского характера' непо-
средстве1{1{ости и )кивости молод0сти' трепетному отно1]]е11ито к жи3-
ни' предан1{ости. |[олунился целостнь:й органинньтй о6раз. |[ри этом
ва)кен не слунайттьтй лта6ор свойств, а их новое сочета||ие' в итоге по-
является смь1сл существования данного о6раза. |{реобразование' ко-
торое происходит при ком6ин иРова11ии отдельнь1х свойств, показь1ва-
ет новь1е смь|сль! при }|овь1х сочетат|иях. Б результате со3дается но-
вь:й о6раз, в котором воплощена как;шт-то идея' тенде!1ция.

Аггллотинация (от лат. ац!ш{'1па|!о _ приклеивание) _ о6разова-
ние нового о6раза путем присоединения к основному дополнитель-
нь!х признаков' ему не свойственнь|х. |{римеров агглютинации мно-
го в русских народг!ь!х ска3ках' 11ародном э11осе.

.{ругим 11риемом прео6разования представтт.еттий, слохив1шихся
в про1шлом опь|те' вь1ступает акцентировка. ( ней от11осятся пре!ве-
лшценше (ашпер6олалзацшя), щеуменьшенше (мшншмшзацшя), схемапш3а-

цшя' 3ао с7пр енше' пшпш3ацш'|.
[!реувелшненше, и]!и гиперболизация' отдельнь1х при3г1аков в со3да-

ваемом о6ра3е возникает для того, нтобьт поднер(нуть мощь героя или
предмета (море-океан, рь:6а-кит), осо6енности пеРедви}сения лРи от -

сутствии ре;|-пьнь!х во3можг1остей овладеть расстояниями и простра1]-
ством (ковер-самолет, 1(арлсон). [1реувеличение ис{|ользуетс я для то-
го, нто6ь: [одчеркнуть 3начимость времени' исторических собьттий
в )ки3}1и народа (йапьнилп-1{и6а;тьяилл, йргантлоа, |{антащлоэль и др').

17реулоенъшенше, или ми}|имизация' отдельнь1х 11Ри3наков так)ке
имеет смь|словую нагру3ку: о}{а 11одчеркивает 3начимость героя' его
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находч}1вость (!лоймовочка, маль9|||(-€:|1!1[|Б9ик и пр.) |1есмотря на
маленький рост или о6ъем (Фловягтттьлй солдатик)

€хематпшзац11я - созда|1ие нового с 1|омощь!о слия|1ия отдельнь|х
представдег!ий, вс.дедствие чего сгла}кива|отся ра3личия' а черть[ сход_
ства вь!ступатот 6о.г:ее отчет./1иво. ?акипц приемом часто пользу|отся
конструкторьт тлово:? техники. Раттример, [иолковский конструиро-
вад летательлтьтй апттарат, ставтший проо6разом космической ракетьл.

3аостпренше - это {:одчеркиваг:ие отдельнь[х при3наков' что часто
набл{одается в дружеских т-т]аржах (гло.лложите.гль!{ое использование от-
"/|ичитель}1ь!х терт) и карикатурах (поднерк ивание черт' вь|3ь1ва!ощих
неприятие у окРу)ка1ощих). 3аострение достигается посредством сдвига'
и3ме11е}|ия протторт{ий, подчеркива::ием действитель1{о существу|ощих
в ориги1{:ш]е черт' но в свя3и с чертами характера (А.пилтлть:й г!ос как )ке-
ла!1ие вгтика{ь в те со6ьттгтя, которь!е героя 11е каса1отся; огромнь|е гл:ша
с цсть1ми ресницами как 11устота отра)кепного в }|их страха мира). 3а-
острен}1е тлео6ходимо для 8ь1делеглия о6щезначимого' в котором есть
потре6ность. Баприштер, у Ра6ле мапеттький [аргантюа ищаючи с|;има-
ет колокола с со6ора Ёотр-!ам и ве1пает г1а |ше|о своей логшади.

|{рео6разоваг:ие действите./|ь1|0сти в соз|]ании возможг1о и при по-
мощи приема тили3ации. йповацшя - это специфинеское о6о6щелтие.
|[ри ттей г[ояв"/.я1ощийся о6раз есть !|оситель о6щей 3начимости какого_
то явления для всех лтодей. Фдни тертьт воо6ще опуска1отся, другие -
упроща1отся и осво6оэкда|отся от несуществет1нь1х' которь|ми о6ладает
котткретлтьлй человек. 3 резульгате о6раз и 3пачег!ие слива1отся.

|{ртт титтизации вь|де/!я{отся существеннь|е' повторяющиеся лри-
3наки в од11ород|{ь!х о6разах. Фднако не всегда тцлизация со6ирает те
черть|' котоРь1е встреча|отся в других о6разах. Бозмотсно создание та-
кого типа геРоя' которь:й воплощает в се6е 6улушие реальньте со6ь:-
тия' 3 фагттастинеских г{рои3веде11}1ях часто писатели созда|от геРоев'
которь!е становятся |1редвестниками 6улуших о6ществе|{|{ь|х и3ме}1е-
ний или цивилизаций.. 1{ лтримеру в од!{ом и3 Рома}]ов 6ратьев €тру_
гацких изо6раакегло 6улушее о6щество потре6ления' где дюдям г1ичего
не гтадо. 3то о6щество' в котором происходит инвол|оция.

9еловек исполь3ует те приемь! т:ерера6отки про1|]лого опь1та' кото-
рь|е отвеча!от цели его 3амь|сла' []оявив1шимся потре6но ст ям и св|зям
с деятельность1о.

1аким о6разом, воо6раэкение _ важг|а'{ цсихическа'! функция ттре-
о6разования окру)ка1ощего мира 1]а основе про1|]лого опь[та. Булушее
че.]1овек вначале со3дает в воо6раэкении' а 3атеп{ воплощает в своей
г1рактике.
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глАвА 9. псих0л0гичЁскиЁ 0соБЁнн0сти
внимАния

9.1 . |!от-сятоце внц-||ан|1я. €пецшфшко внш.].''ан1!я'

9.2. Бш0ъа вн1ш\1ан1/я.

9'3. €войстпва вн1.!|1ан11я'

9.1. [!онятие внимания. специфина внимания

€воеобразиё внималтия породило несколько Различ|{ь1х точек 3рения
на его природу. Фдни считали' что внимание !1оро)кдено труАовой дея-
тель1{ость1о' поэтому оно имеет социальную пРироду. Бстественно-на-
учнь|е подходь1 к в}тимани|о подчеркивают его рефлекторттьтй харак-
тер (й. &1. €еченов, и. л. |[авлов, А. А. 9хтомский, Б. 1!1. ]еттлов,
Б. !. Ёе6ьтлиць!н и дР.). Бще 71. \4. €ечел|ов' а 3атем 14. |]. |[авлов вьл-
ска3ь|вали предполо)кения о том' что внимание свя3ано с во3никнове-
ь|ием очагов оптимального воз6улсде[:ия на основе ориентировочного
рефлекса. |1о мг:еглито А. А. }хтомского' воз6уждение распределяется
1!о коре мо3га г1еравномерно' приводя к очагам оптимального воз6уж-
дения. Бследсгвие этого 6ьтло установлег1о' что внимание во3можг|о
на ос||ове 6одрствования корь| головного мо3га' повь|{пения ее актив-
ности. Б от6оре информации участвуют лобньте отдель| 6ольтших по-
лутшарий, в мо3гу име1отся <,нейроньт внимания>. Ретикулярная фоР-
мация' рас11оложенная в стволовой части мо3га' где располагается
комплекс неРвнь|х клеток' отвечает 3а ориентировонньтй рефлекс,
а 3начит' 3а вг|има|{ие.

Атлализ литературь| позволяет вь1делить основнь1е факторьт, вь|3ь!_
вающие внимание' _ ра3дражителии их осо6енности(сила, нови3на'
контраст' исче31|овение, 31{ачимость и пр.), органи3ация деятельности
(смьтсловая орга1{и3ация),. отнолпение ра3дражителя к потре6ностям
(связанньле с про1шль!м опь1том и потре6ностями предметь1 вь13ь1ва[от
внимание). Бсе отмеченное позволяет считать, что внимание вх0дит
составной частью в по3}|авательнь|е психические !]роцессь|' несмотря
на то что своего предмета не имеет' однако они пРедста|от во внима-
}1ии как деятедь!{ость.

} 8нимание _ это избирательная направленность психичесной деятельности че-
ловека на отражение онружающего с особенной 0петливостью и ясн0стью' ее
сосредоточенность на объентах' имеющих для нег0 определенную значимость.
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Аз6ират е льная направлег1ность оз1{ачает' что окруя(а|ощее отра_
)кается в 1]о3т1авательттой деятельности' которая имеет ]{ачало' ста-
д!1и вь{с1|]его о11тимума' 3аверше{1ия. там, где деятель11ость достигает
лтаи6одьтшей эффективности' о|1а 1|аходится 1!0д ко|1тр0./|ем вни-
мания. Фно позволяет изменить характер протекания деятельно-
сти, человек мо)кет вь1по"цпять ее с осо6ьтм усердием в связи со 3на-
чимость{о отдельнь|х ее сторо1{' на которь|е о6ращается !1рои3воль-
ное внимат1ие.

Б мь;гшлеттии внимание фокусирует созна}1ие на самь|х существен-
нь1х сторонах явлег1ия' поскольку ме|{яет строе11ие психических про-
цессов' превраща'{ их в }{аправленну]о деяте.т1ь11ость. Бнимание по-сво-
ему структурирует познаватель11у1о деятельг1ость' }!а передний платт
вь!двигается 3адача. Бсли вттимание отсутствует или человек отвлека-
ется' то 3адача не осоз]-|ается как з1{ачимая.

Ёельзя 6ьтть внимательнь|м воо6ще: 6лагодаря внимани]о о6еспе-
чивается четка'1 деятель11ость' име|ощая содержа}1ие и формьл _ вг!е1п-
Ё1Ф1Ф 1,1;'11,! в1{утренню1о. 71наче говоря' внима}1ие вь1ступает регулято-
ром вне1ш}|ей деятельттости и в1|утренней ]|си3ни, что по3воляет чело-
веку своевременно РеагиРовать на происходящие измег1е11ия.

Ба рагтних этапах Ра3вития в}1имание непосредстве!{г|о вклточается
в цоведе}1ие и 11рактическую деятельность. Фно вначале воз1{икает как
6дительность' насторо)ке}т!{ость. Ёо и в этот момент вь]стулает Регу_
лятоРом, тормозом для действий, мегцатощих осуществлег1и{о других'
6олее важтдь;х.

[еттетически внима!1ие во3никло как реакция на раздражители и3-
в|{е' помогая орга|{изму вовремя реагировать на опаснь|е или |{еожи-
даннь!е. |[оэтому в физиологической основе внимания ./{ехит 6езус-
ловно-оРиег1тировонньлй рефлекс <.что такое?'>. 9еловек или )кивотное
становится внимательнь|м тогда' когда и3вне поступают нео)кидан-
нь!е раздражители' на которь1е долж1!а бьтть соответству|ощая Реак-
ция. Благодаря внима1{и1о !!ро|{сходит концег{трация психической
деятельности. Бглимание ориентирует человека на действие с лредме-
тами.

Бсе сказангтое подтвер)кдает мь!сли 1(. !. }тпинского о том' что
внима11ие - это дверь' чере3 которую проходит все' что входит в ду-
1|_1у че"/]овека. Фтчетливо да}{11ая осо6енность проявляется в мимике.
}дивленньтй человек имеет характер1{о пРиподнять|е 6рови, 1широко
открь!ть!е гла3а, экономнь|е двих{ения. Ёаттомним: <.3атаив дь!хаг1ие'
слу1||ает>, <.Фт уАивления открь{л рот> и пр. Ёо в'одном случае внима-
ние вь13ь|вают по||ав1цие в поле 3рения человека предметь1' а в другом
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человек сам его вь|зь|вает. !еятельгтость' таким о6разом, протекает 3десь
по-ра3ному.

Бо в:тимании лроявляется отно1пение человека к о6ъекту. 3та
осо6ен:тость сде-[ала вЁтимание дискуссионной гтро6лемой. Б ассо-
циа}1и3ме воо6ще не включали его в психологи!о. Б лтача"г:е {{ в.
стали считать' что вт1имание вь|ражает актив11ость со3г1а|{ия. € точ-
ки 3рения психологии поведения впима|{ие - это рефлекторгтая ус-
тановка. Ёо объяснить его только таким о6разом недостаточг10' 1!о-
тому что в вь|с1!]их |1роявлениях в11има}!ия отмечается осо3}1а]|{1ость.
Рефлекторнь1е же установки могут вь|ра)кать и его !]ричиг1у и его
следствие.

Ёекоторьле учень1е сводят внима1{ие к структур|{ости вослриятия.
Ёо лтекоторь1е видь1 в}1има}1ия свя3а|1ь| с мь1]|тлением' с помощью ко-
торого вь|деля1отся существегтнь!е и |{есуществе1{нь|е сторонь| о6ъек-
та. Б этом случае в11има!|ие вь!ступает регулятором мьлтшлет:ия. Фно
вь1рлкает особенность процессов' }1аправленность которь!х регу"']иру-
ется деятель[1ость|о.

€веде::ие внимат|ия к восприятию намечает ся и в отечественттой,
осо6енно инлсегтерной' психо./|огии. Рапример, в <<психологическом
словаре> читаем: <.Бнимагтие - это процесс и состояние настройки
су6ъекта на вос11риятие приоритетгтой иттформации и вь|.1ол}тение по_
ставле1{нь|х задач>1.

8.2. 8идь: внимания
Б одних случаях человек 3аставляет се6я 6ьттьсосредоточеннь1м' не от-
влекается на пРедметь!' которь!е не.име1от отно]!]ения к вьлттолняемой
деятельности. Б других он сРа3у отвлекается на окРужающее' достаточ_
г!о долго что-то рассматривает' т1рислу1шивается. Фактинески здесь
речь идет о двух противополо)кнь|х видах внимания - про!к,вольном
(преднамеренном) и непро113вольном (нелреднамерег:тлом).

} Ёепроизвольное внимание - 3то направленность психичесн0й деятельно-
сти без со3нательнь!х волевь!х усилий, без предварительной установни и це-
ли'

14ногда этот вид на3ь1вают пассивнь|м' 0но возгтикает под влияъ|и-
ем двух факторов: вне!ш1!их и внутре}1!{их. ( внетшним относятся осо-

1 |[сихологический словарь / [!одред. Б. [|. 3инченко, Б: |. йещерякова. - 2-еизд.,
псрера6. и доп - м., 1997.
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бегдгтости предметов и]|и явлений _ их необь1чность, яркость, привле-
кательг1ость' исче3новение 11ривь|чнь:х. €ильлтьлй звук 11евольно 11ри-
влечет внима}1ие человека. Ёо тте только ёильньтй звуковой раздра-
)китель привлечет внимание' ноисла6ьтй - в нео6ьлчгтой о6становке.
Б светдое время суток 1шаги за сттиной г|е привлекут внимания' а вот
в темное _ наверт{яка.

[ругая щуппа факторов свя3ана с их 3!|ачимостью. Ра6отает то-
карь 1{а станке' вдРуг появляется !|еяснь:й звук, которого 6ь;ть тте дол)к-
но на таком этагте обра6откй детали. 1окарь непРоизвольно о6ратит :та
этот звук внима!{ие.

Б лтепроизвольт1ом внима|1ии о6:ларуэки9а|отся наг1равле|{н0сть че-
ловека' его и!{тересь:, проп-тльлй опьтт. Бсть некоторое сходство непро-
и3вольного в1!имания у живот|]ь1х и человека: как те' так и другие реа-
гиру|от }1а звуки' [[орохи' яркий свет.

} [1роизвольное внимание-это внимание, при котором человен ставит цель со_
средоточиться на наних_то предметах и явлениях' для чего нунно волевое уои-
лие.

Бттелпние условиявлияют на в11имание' |{о, во!1Реки желаниям извг|е'
человек 3аставляет се6я 6ьтть вт1иматель|{ьтм, нто6ьл не про||устить
главное. Фудшее органи3овать пРои3воль11ое в}1има|{ие в незттакомой
о6стагтовке, ]|оскольку много новь1х раздрахителей, которьле отвлека-
ют. Ёа прои3воль1]ое внима!{ие 6лаготворно влияет режим' одно и то
эке рабонее место. Фдтлако нель3я думать, что 11Рои3воль||ое внимание
тре6ует а6солютной ти1шинь| и осо6ьлх условий. Б оттьттах Б' А. Арте-
мова и3уча}ощие иностранньлй я3ь1к студентьт 6ьтли помещень| в ка6и-
нь1' куда г1е 11оступапи|1икакие звуковь1е и зрительнь|е ра3др2шкитеди.
Фни дод:кттьт 6ьтли заучивать иностраннь|е слова. Фказалось, что сту-
денть] не могли сосредоточиться в абсолютной тиши}|е. }ченьте пола-
гают' что для прои3вольного внимания посторонние раздражители
сп особствулот так назьлваемой конспе./ш яцшш' у силиватощей внимание
|!а главнь|х р2[}дР;рките./]ях.

Фсттовлтьле видь| внимания ме?кду со6ой связань:. йногда о11и пере-
ходят друг в друга. 0 такой осо6ет{тлости лиса.{1унеттьтй, занима:ощий-
ся про6"ттемой внимания' в част|{ости послепрош3волъно2о' - Ё. Ф. Ао6-
рьтнин1.

\ (м: !о6рыт+шн ]!. Ф. Ф селективности и динамике вним^11ия // Болросът психоло-
тии.- 1975.-м2.
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€ущт:ость послепроизвольного в}1има!{|1я в с/1едующем. |{ояв.тляет-
ся непрои3водь{1ое вг1имание' |1ри котоРом человек 3аиг1тересова|{1|о
следит 3а чем-то. Ёо ттео6ходимо 3а1[яться серьезной деяте'/1ь|{ость1о'
тре6уется внимание !!рои3воль1{ое. 9е.т:овек с трудом сосредоточива-
ется г|а :ту:кллой деяте./|ьности. €пустя какое-то время он увлекается
и за11имается 6ез пригтужде||ия, пока ра6оту т{е зако11(|ит.

1(огда-то 1{. {. }/тши:тский советовал испо"/!ьзовать }1епрои3воль11ое
и прои3вольное в}11{{\{аллие. Ёео6ходим0 пр!1учаться делать то' что 1]е-

за1{имательно, т:росто ради удово/|ьствия вь|!!ол11ять {1ужное. Б приве-
делтгтой да;тее та6л.8.2 преАставлепь| три вида в|!има|{!1я.

[аблица 8.2
3идь[ вниман 1Ая и пхсРавнительная харантеристина

Ёекоторьле уче}1ь|е вь1деляют вне!|]!|ее и в1{утре}1нее' а так)ке кол-
лективное' щу|т1товое и индивиду;[ль!1ое внима1{ие. Бнеш:не напр авл ен -

ное _ это внима|!ие' о6ъектом которого вь|сту!!ают в1{е1ш1{ие 11редметь!
и явления' а внупреннее _ перцег|тив|{ое' его о6ъектами ока3ь!ва!отся
мь1сли' ощущег{ия. Бнутрент:ий и внегшллий видь! внимания 11аходятся
друг к другу в противоречивь!х от11оше!1иях. Фдтловременно невозмо)к-
тто бьлть направленнь1м г|а о6ъектьт вовне и внутри.

Бнутренгтее внимание направлено !1а в||утренний мир.9увства, вос-
11оминания' мь|сли' моде.7|ирование 6улушего' его глоследствий глёо6-
ходимь! дляра3вития соз|1^|1у'я и самосоз}1а:тгля. Фцег:ка со6ытий, сво-
его места в них |1редставляется ваэкттой ддя ста}!овде;|т1я лич||ости.

Ёе метдь:ций интерес 1!редставляет и1{/{ивидуа./]ь1]ое' груп1|овое
и ко./]лектив!!ое внимание. }(оллективпое нео6ходимо в совместнь|х

8ид
внимания

[!рининьп
во3никновения

0сновные
характеристини йеханизмь:

Ёепроизволь-
ное

Ёеобь:чньгй, неизвестнь:й,
зназимь:й, сильнь:й, нон-
трастнь;й, вь:зь:вающий пе-

реживание ра3дра}китель

Безусловнь:й реф-
лекс (чт0 такое?>

0роизвольное [1остановка (принятие} за-

дачи

Баправленность на

предмет и решение 3а_

да.+и. 8олевь;е усилия

0оознание цели

0ослепроиз-
вольное

8ь:полнение обязательной

деятельности и во3никаю-

щий интерес

6охраняется !.|елена-

правленность, снима_
ет0я напрянение

,[оминанта, в03ник-
шая в деятельно-
сти, и интерес
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формах деятельности' когда о6ъектом вь1ступает один предмет. Фсо-
6егтгто это характер1{о лри вь]пуске потонной, когтвейергтой продукции,
когда каждь1й отвечает за о6щиЁ{ ре3удьтат труда. фуглповое внима11ие
хаРактеризует на11рав.'!ен|1ость сознания групг1ь| л;одей гта какой-то
предмет. ||ттдивидуальг1ое внимание _ это }1аправлен}1ость со3!{а-
!]ия ь1а задаг|ие' которое вь|полняется одним человеком.

9.3. 6войства внимания

1еоретинески и операцио11ально вг]има1{ие'характеРи3уется уровнем
(игттенсивнос!ьто, концентрац ией), о6ъеллола (тлиротой. расйределени-
ем), скоросгпью переключеншя (тт'еремещения), 0лштпелъностпъю и устпой -

чшвос?пью.

} !{онцентрация внимания - зто способн0сть чел0века направлять свое созна_
ние на предмет или явление и бь:ть полностью им поглощеннь!м.

|1оглощегтгтьтй деятельт1ость[о человек не замечает никаких раздра-
жителей' 1{огтцетттрация вттимаъ|ия аналогич1{а страсти: та х{е самоот-
дача о6ъекту ге11ер:ш]и3ация всей г{сихической деятельности }!а о6ъек-
те деятельности. 1(оглце11трация внимания _ это степе}{ь сосредото-
че11ности в}{имания гта о6ъекте.

} 0бьем внймания - 3то количеств0 предмет0в, кот0рое чел0век монет охва_
тить своим о0знанием в единицу времени.

Б эксперимегттапьглой психологии в. Ёу,л'а с_помощь]о тахисто-
скопа изунался о6ъем внимания. Бьтли о6наружень| доволь||о 3начи-
тельнь!е и!1дивидуа.]\ь|{ь1е ра3личия: у в3рослого 4-6 о6ъектов' у де-
тей - 2-3 объекта. Ф6ъем внима1{ия может 6ьлть увелинен' ес./]и чело-
век сможет о6ъедиттять их в осмь|сленное целое.

€ объемом в|1имания тес{то свя3ана распределяемость.

} Распределяемость внимания - опоообность чел0века одновременно удерни-
вать в своем с03нании определенное чиоло ра3нор0днь!х 3лементов в течение
некоторого времени.

Распределяемость внимания свидетельствует о6 ощаничении его
фокуса. 9еловек слу1лает и пи1пет, идет и говорит, смотрит телевизор
и разговаРивает по телефону. Бзросль:й сттосо6ен вь1полнять одновре-
менно 1{есколько видов деятельгтости. Ёо это во3можно при одном ус-
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ловии - если од|!а деятель|]ость осо3на1{}1а' друг1-1е 1!роисходят авто-
матически. 9исло разнообраз:1ь!х элемег1тов' которь!е че./{овек од1|о-
време|{но удерживает в со311ании' свидетельствует' что спосо6ттость
к распределению,мо)к11о Ра3вивать.

Растлределяемость внима|{ия 3ависит от ряда условий: свя3ань| иди
г!ет ме)1(ду со6ой ра3личнь!е о6ъекть: |1о смь!слу автомати3иРова}1ь!
или \|ет действия, ме)кду которь1ми распредедяется вг1имание' м|{ого
ли времени !{ужт{о для распРеделения в созна}1ии тех и.7!|! инь|х эле-
мег|тов. €вязь о6ъектов 11о смь1слу помогает распределяемости внима-
17ия. в,сли же при одной осозгталтной деятельности остальнь|е вь1пол-
}{я|отся автоматически' то распределение вт]имаг1ия мо)кет 6ь:ть до-
воль}1о вь|соким.

€лещлтощее свойство вттима11ия - т|ереключаемость.

} [1ереклюнаемостью внимания назь!вается перемещение с0знания 0т 0дной
деятельности н другой или от одной операции н другой в пределах одной дея_
тельности '

Ёа т:ереключаемость в1{има1{ия влия|от осо6енлдости неРв11ь1х про-
цессов' деятель}1ость' уста}1овка.

} }стойчивость внимания - эт0 длитёльность' в течение ноторой будет оохра_
няться интенсивность деятельности, т. е. задернна с0знания на наном-то объ_
енте,

€ледует отметить активность личности при устойнивости вни-
мания. фуд*'о его сосРедоточить' если деятельг1ость }|е представля-
ет интерес. ||ри устойнивости внимания вь1деля1отся ра3нь1е аспекть|.
(( примеру человек не только вслу|шивается в звук' но и опреде./]яет'
чья му3ь|ка 3вучит' определяет тональ}1ость' ведущие со./|ьнь1е лартии
и пр.)

€войство, пРотивот|оложное устойнивости, - рассеянность' г1ри
которой внимание как 6ьд сколь3ит по поверх}!ости предметов' долго
на них не задер)киваясь. |1рининьл рассеян{|ости Различнь|: напРи-
мер, лтео6ьтчность рядом имеющегос я ра3дРа)ките.тля (скаэкем' доска
сг|а11исаннь1ми формулами рядом с мо}{итором' на котором размеща-
ется теоретическая ил.лформация). Р1снезгловение ра3дрюкителя так-
этсе оказь1вает влияние на 1|оявле}|ие рассея11ности вг!имания. ]б хе
происходит, когда много ра3др0|(ителей. (€лигшком м}1ого 11осо6ий,
схем, при6оров' рассказ преподавателя' ра3говор соседей отвдекают
стуАегтта.)
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глАвА 10. чувствА и эм0ции
10.1 ' [!оняп1]я чувс7пв ш эмоцшй. Роршш эмоцшй.
10.2. вш0ьа чувспв.
10.1. Формь! проявлен11я чцвс,пв.

10.1. [1онятия чувств и эмоций. 1еории эмоций
|[ознавая окружающее, человек испь1ть1вает к }1ему определе1{1лое от-
}1о|пе}|ие, что-то ему нравится' а что-то нет. |[о м}1е1-1и1о од!!их учень1х'
чувства - это вь!с1пее проявление пере)кивания человека. !ругие эке
счита|от' что чувства име1от как че.7]овек' так и животнь|е' а эмоции -
только человек. фетьи - нао6орот' полага|от' что эмоции в цроцессе
филогелтеза лоявились у )кивотЁ1ь|х, у 1|их же и оста"!1ись 6ез измене-
ний, слосо6ствовали их г1риспосо6ленито к окру}1(а|ощему и 6ьтли регу-
лятоРами деятельности [ри опас!!ости. 9еловек )ке как вь1с1пее ра3ум_
!1ое существо о6ладает чувствами' а эмоциями - живот}1ые.

} 9увства 0пределяются как устойнивь!е эмоциональнь!е отношения человена
к явлениям действительности' отранающие 3начение этих явлений в свя3и с
его потребностями и мотивами. 3то вь:сший продунт развития эмоциональнь!х
процессов в общественнь!х условиях.

9увства появля]отся т1о определе}||{ь|м причинам' вь!зь|вающим
у людей ра3нь|е переживания. |лавньте причинь| чувств людей _
удовлетвор еу!ие или не удовлетворение потре6ностей.

|[отре6ности _ двигатели)кизни человека. Фни появля|отся в Раз-
г:ьтх сферах )ки3г1и и имеют ярко вь|Ра}сенгльтй предметньлй характер.
Б них отражается су6ъективное от!{о1цение человека к предмету ||0-
знания. Б этом отно|шении ивиде|! миР чувств иэмоций человека.

9увства и эмоции проявляются в процессе деятельности и на нее
влияпот. €убъективнь:й фактор имеет основг1ое 3начение. Фдни и те
же предметь1 моцт вьтзь|вать в ра3ное время и в'разной обстановке
противоположнь|е г1еРеживания. € помощь|о чувств можно вь|делить
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в воспри!{имаемой действитель}1ости те явления' которь|е 6одее всего
значимь|. |1редмет:тость чувств состоит в том' что о}|и свя3ань! с кон-
крет}!ь|м предметом' человеком' со6ьттиями в жи3}1и.

9увства формируются в процессе общественпого ра3вития чело_
века и и3меняются в 3ависимости от ко|{крет}1ь|х социальнь|х усдо-
вий. ! определенного человека чувства органи3у1от иеРархическу|о
систему.

} 3моции |лат' епотеге - возбуждать, волновать) - особь:й класс психических
процессов и состояний, н0т0рь!е свя3ань: с потребностпми и мотивами и отра_
жают непосредственнь!е переживания'

3моции сот|ровохдатот лто6ьле [!роявления человека и слухат регу-
ляторами психической деятельглости. Алттичт:ьле философь1 рассмат-
Рива.[!и их как осо6ьлй вид поз11а!1ия, а состояния удовольствия или
стРада!1ия свя3ь|вали с 6улушим 6.ллагом или 6едой'

Фтличия чувств от эмоций 3акл|оча|отся в следу}ощем:

1. 3моции свя3а}{ь1 с ког]крет!!ь1ми ситуациями илтеста6ильнь:. 9ув-
ства отраха тот ста6и:тьт|ь1е [тереживаъ1ия.

2. 9увство может реа,|изовь1в аться Различнь|ми эмоциями. Ёапример,
горе может 6ьтть вь;раэкег|о в печади, стРаданиях' отре!||ет{ности'
угнетен}|ости' плохом настроении и пр.

3. Б одном и том }се чувстве могут соедиг1иться раз{{ь|е, порой проти-
вополо)к}|ь|е эмоции. |!оэтому чувства моцт 6ьтть ам6ивалентньл-
ми (от радости человек может плакать).

4. Б процессе индивидуального развития человека чувства лоявля-
1отся по3днее' чем эмоции.

5. 9увства о6общалот несколько эмоций, превращш{сь в эмоциональ-
ну:о сферу ч€ловека.

6. Б нувствах проявляется пере)киваемое от1{о{цение человека к че-
му-ли6о 3начимому. Б эмоциях такой отчетливой 3начимости пред-
мета потре6ностей нет' поэтому о}]и ситуативг|ь| и могут во3никать
6ез его отчетлйвого осо3нания.

7. Б эмоциях )кивот11ь1х такхе удовлетворя|отся (или нет) их потре6-
ности (в самосохранении' продол)кени и Рода, 11ищевого и ориенти-
ровочного инсти1{ктов), однако они огРа|1ичень! именно этимии1!-
стинкт;|ми' поэтому 6едгтьл.

8. 9 четовека чувства многомернь1' у )кивотнь|х этого 6ь:ть не мо)кет.
|_ -:;53 э'\1оции' сход}1ь|е у живот|{ь;х и человека' име1от качест-
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ве}|нь!е различия. 1{ примеру г11ев человека и ярость }1(ивотного
силь}|о различа1отся |1о протека!1и|о и ре3ультату' !|оскольку чело-
век ко1{тролирует со311анием их во31{ик{1овение и процесс |1ротека-
|1ия.

Б истории Ёсихологии с.71ожились ра3|]ь1е в31]/1ядь1 на эмоции и чув-
ства' их происхо)кде11ие и роль в )ки311и человека.

Фдлти унегльле свя3ь1вали ||ере)кива}1ия человека с его о6щей спо-
со6лтостьто чувствова!{ия. Фтла 6ьтла г;езависй{ма от процессов !тозна-
ния и во-гли. |]оэтому чувства |{ель3я от!1осить к э]\{оциональ}1о-воле-
вой сфере вш1есте с во"т:ей. 3то точка 3ре!{ия }}4. 1{аг:та. |{редставлелтия
ттодо6лтого Рода {|оддеР>1<ивали Р. [екарт и Б. €пиноза.

Б ког:це {1)( в. 1{а по|{имание эмоций прои3вела больтшое влияние
работа {. .(арвина'<.Бь:раэкеттие эмоций у человека и живот1]ьлх>.
Б л:ей уне:тьлй подчеркив:ш] приспосо6ительну1о роль вь1ра3ительг1ь|х
движелтий. Фгли показьтва!от рудименть1 дви)кегтий инстил1ктив1{ь!х,
которь]е воз11икли в жиз1{и хивотного в 6орь6е за вь|жива}!ие при за_
щите 11отомства, 6орь6е с врагами и пр. 3то г|роявляется в мимике и
па1{томимике' и!1тот1ациях' сосРедоточе}1ности в3гляда' движе|]иях те-
ла' ||оходке' жестах и ттр. Фскап зу6ов, ра3дувание ноздрей, с)катие
11альцев пРи г}1еве ]1ока3ь|вают' как 1|роисходит 6орь6а живот1{ь1х при
вь!живании. |[одо6нь:е движения' по {арвшту сь1гр€!/{и положитель-
|{у|о роль в приспосо6ле|1ии;кивотньтх к окружа|ощей среде.

14з теории пристлосо6итель нь|х дви>кений следует' что эмоциог1а'1ь -

нь|е состояния человека не могли бьт появиться, если6ьт6ьтли вреднь!
или 6еслолезнь| для его )киз|{и.

Фдгта из теорий эплоций 6ьтла предложег]а Б. Буттдтом. € его точки
зрения' вь|разительнь1е двихения _ слут\1ик пере)киваний. € какдь|м
измег!ением психических состояний одновреме1-1но свя3ань| измене-
|{ия соответствующих физинеских явлелтий. Бсе вьтразительнь!е дви-
жения рассматриваются как результат и3ме!{ений в организме.

|!охожа на ука3анну1о вь11]_1е теори1о концепция !жемса_!а:тге.
Фни считали' что во3никнове|{ие эмоций свя3ано с изменен|4'1ми в дви-
гатедьной сфере оРгани3ма. Ра6ота внутрен}|их орп!нов меняется в 3а-
висийости от эмоций. 3то :тодвигло уче11ь|х предположить' что послед-
ние цредставля|от со6ой сумму орданических ощущений, которь!е по-
яв./]яются в Результате таких изме1лений. [экемс в этом видел 11ричину
эмоций. |1лан, дрохсь' смех, соглас11о данной концепции' - 11ричина
эмоций. 9еловеку щустно' потому что о}1 1тлачет' причина детеРми}1а-
ции эмоций 6ьтла только в двихениях, а }1е в соз|{ании.
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|{о теории }. 1{'еннона' телеснь|е и3мег!е}{1|я при ра3личнь!х эмо-
циона/1ьнь1х состояг!иях !]охожи друг !]а друга. Ёо они не могут о6ъяс-
}|ить качественнь1х изменеттий в вь|с1цих пере)киваг{иях че.110века.

|{оло;кения 1(енттона 6ь:ли развить: |1. БарАом. € его точки 3регтия'
телес}1ь!е и3мег1ения и т!ереживания во3ника1от почти одновременно.

|{редстав:тм все отп{ече}111ь!е положе1{ия в та6л. 10.1.

[аблица 10.1

0сновнь:е полонения теорий 3моций [жемса_|!анге и [еннона_Баряа

€огластто теории [. \.е66а, эмоциональнь|е состоягтия определя1от_
ся действием ретикулярной формации стволовой части мозга. Фтти
возг|ика{от потому что нару1шается равн0весие в деятельности клеток
це1{траль1]ой ттервттой системь!.

Фестигтгер, вь|дви}1ув1пий теорию когт|итивного диссона}1са' пред-
положид' что положительное эмоцио1{альное ||ереживание 11оявляет-
ся у человека тогда' когда ожидания подтвер)кда1отся' а ког}{итив}1ые
пРедставле}1ия претворя1отся в жи3нь. Бсли результать1 деятельно-
сти соответству1от уровням притя3ания и намечег|нь|м резулБтатам' то
у человека во3никают положительнь|е переживания.

?1нтещс представ/!яют также 6иолог:тческие теории эмоций |[. 1(. Ано-
хина и |{. 8' €имонова. Анохин полаг;ш1' что эмоцион;!]1ьнь|е Реакции
явля1отся гтристт,осо6итедьнь{м поведением, в их бсттове сложная фи-
3иологическая структура. €огласно биологической теории эмоций,
положительнь1е пере)кивания возника|от тогда' когда о6ратна'1 ин-
формация совпадает с о)кидаемойили превь[1пает ее. Ёедостаток об-
ратной информашии порохдает отрицательг1ь1е эмоции.

[еория ,[жемоа_|!анге [еория [еннона_Барда

8осприятие эмоциогеннь!х
стимулов

8осприятие эм0циогеннь!х стимулов

Ёервно-мь:шеннь!е реакции
органи3ма

[1ереработка нервнь!х импульсов 0т рецепт0ров в нервной
системе с 0дн0временной переданей возбуждения в кору
мо3га и другим органам тела

[!ереработка в центральной
нервной оистеме импульс0в'
поступающих от органов

8озникновение субъектив-
н0г0 пере}'{{ивания

[']оявление нервно-мь!шеч-
ной реанции 0ргани3ма на

ооответству!ощие симпт0мь!

8озникновение оубьектив-
ного переживания стимула
в виде эмоций
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1'1 сследования €имоллов а \ока3а]1и, нто информирова|{11ость чело-
века ме1{яет его эмоцио}тальл.ль;й ттастрой и поведе{!ие. 3моция возни-
кает тогда, когда 1тоявляется рассогласование ме)1цу тем' что нео6хо-
димо знать, да6ьл удовлетворить потре6ность' и тем' что на самом деле
и3вестно. Ёа этой основе исследователь создал своео6разнуло форму-
лу эмоций:

э:п(н-с)'
це э - эмоция' [1 _ ;тотре6ность (в формуле о|{а с отрицатель11ь1м
3наком), Ё - информация' глео6ходимая для удовлетворения потре6-
!1ости' € - информация' котоРую мо)кг|о исполь3овать' то' что и3вестно.

|1оясним эту формулу. Рсли п : 0' тлотре6глости гтет, 3 так)ке рав-
на 0. !апее э : 0' т. е. эмоция не во3никает и тогда, когда Ё : €. 3на-
чит, если человек испь{ть:вает потре6ность, он о6ладает полной воз-
мо)кность1о для ее реапи3ации. Б следутощем случае 3 максима_г:ьтта,
если (: 0. 3то означает' что наи6ольулей си:тьл эмоция достигает тогда'
когда потребгтость существует' 1{о г|ет информации о том' как ее удов-
"71етворить. 3моция как бь| ком11е}1сирует информациол.:тльлй дефицит.
(Ёет известий, возникает 6есттокойство.) Б случае если ( ) Ё, появ_
ляется положительная эмоция. |[оэтому |{. Б. €имогтов отмечЁ|.!' что
компе}{саторньтй механизм эмоций, которьлй воспол11яет дефицит итл-

формации, ну)кен' что6ьл человек достигал целей.
9увства имеют сш?нсшьную,ш ре 2у лшрующую функцшц. (игътаэтъная

состоит в том' что переживаг!ия возникают и и3меня|отся в связи с и3-
мег|ениями в окру)кающем мире или органи3ме. |1оследние и вь[зь]ва-
ют чувства как сиг|{аль1. Рецлиру:ощая функция в том' что стойкие
11ере)киваг|ия |{апРавля|от поведег|ие человека и поддеР)сива1от его.

9увства ип1еют такие свойства' как 0шнамшка, фазовоспь, по]ьяр-
н.ос?пь' елу6шно, с?пеншцноспъ, [шнамшка чувств состоит в том' что они
име1от напряэюенше и сменяк)щую е[о ра3ря0ку.|1алряжение воз1|ика_
ет тогда, когда человек действует в ::ео6ьлчной о6становке или о)кцда-
ет каких-то известий. Ёо если он получает эти известияис\тимизна-
комится' его на!1ря)кение становится мень1це. 0тстода мо)1(но закл]о-
чить' что внач;ш|е во3Растает напря)кение чувств' 3атем оно становится
мень]1]е' цроисходит ра3рядка. €дедовательно' динамика чувств со-
стоит в том' что сначала во3растает их сила, вслед за этим насту|тает
их пик (напряэкение), а затем - ра3рядка' чувства сла6етот. [1о:сяр-
носпь состоит в том' что чувства могут 1|ереходить в сво!о противопо-
ло)к}|ость.
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!1ногда под термином <<полярность> подразумева|от алс6швалентп-
нос7пь, 0 в ойстпв енно с!пь' е ди\!ство противоречив ь1х чувств (радость -
гРусть' о6аяние - отвраще1{ие). 1акуто двойстведтг:ость мож[1о о6ъяс-
нить тем' что перехива11ия чедовека отршка1от довольно сло:к:тьлй мир
отглотпеглий, которьлй однозначнь|м 6ьтвает редко.

|лу6шна чувстпв состоит в том' что в одних случа'1х человека охва-
ть|ва1от чувства сильнь!е и длитель1!ь1е' в других - его пере)киваемь!е
от|{о:пегтия к нему-либо неглу6оки и т1оверхностнь!.

9увства могут повь|1|]ать жи3недеятельность, 6ьтть положительнь1-
ми и]1и' тлао6орот, пони)кать ее и 6ьлть отрицатель[тьтми. ||ереэкива|7ие
горя приносит страдану|е' л(и3г1едеятельность человека Ё{ере3ультатив -

гла. ]:о6овь: Р?1АФ€ть преумг1ожатот силь\' человек с легкость1о вь|пол-
г:яет лтобое дело. 3то свойство чувств г|азь[вается спеншчностпъю.

€теттичность (от грен. з[Аепоз _ сила) характери3уется повь|1пе11-

ной экизтледеятель]{ость1о оргаг!и3ма, которьтй мо6и:лизуется для вь|-
полне}1ия действий, тре6утощих 3атрать| 6ольплей, в сравне!'|11и с о6ьтч-
}|ь|м состоянием' энергии.

10.2. 8идь| чувств
|{ережива+тия во3никают в ра31]ь!х сферах )ки3недеятельности челове-
ка _ в сфере по3на1{ия' мор:!ци, труловой деятедь!{ости' эстетического
вос|\риятця.

!(. ||4зарл считает ряд эмоций фундамеглтальнь1ми' а все ост:!/]ьнь|е _
прои3вод}!ь]ми. 1{ фундаментальнь|м от}]осятся:

о интерес - волнение;
. радость;
о удивлег1ие;
о горе - страда]|ие;

о гнев;

э отвраще|{ие;

. пре3рение;
о страх;
]) сть!д;

о вина.

!1з соединения фундам€нт€!/|ьнь|х эмоций во3ника1от ком|1лекс1{ь!е
эмоцион;1льнь|е состояния' такие как тревожность' котор:ш| может со-
четать в се6е другие эмоции (гнев, вину страх и др.)'
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[{о мг;енито Б. й. Аодон0ва' существует 10 груп]| эмоций:

1. &ьтруистические эмоции во311ика1от 11а ос1{ове ттотре6ттости в со-
действии, помощи другому человеку желат|и'т т1риг1осить дРугим
радость' 3а6отиться о других.

2' Боммуникативнь!е о6разулотся г1а ос{{ове потре6ттости в о6ще:тии.
! лтодей .1|ояв'/{я!отся ттотребттость о6щаться с дРугими' д9]|иться
с 1]ими пере)киван}{ями' чувство уваже}]ия, 6.ттагода1эттости' !]ри3|{а-
тель1|ости.

3. |лоринеские эмоции (от лат. д!ойа _ слава) проявляются в жела_
1{ии самоутвердиться' до6иться с]1авь1' превосходства перед други-
пди. Бсе пере}кивания свя3а}{ь1 с тем' насколько у]!ается че"71овеку

удовлетвор!|ть свое стремле|1ие 6ьтть :тервьлм.

4. 11раксинеские эмоци11 !1роявля1отся в деятель11ости' которой нело-
век 3а11имается и переживает ее ус11е11]ность иди г1еуспе1п11ость.

5. 11угнинеские эмоци и (от лат. ршра _ 6орь6а) пРоявля1отся как |1е-

режива}1ие прещад' борь6ьт, и]!терес к ним' г{ережива1]ие у{1ое11ия
ог{ас{1ость1о' риском' жела|{ие экстремаль1{ости.

6. Романтические эмоции состоят в остром чувстве:тео6ьтнлтости, от-
личии от других' о}кидат1ии чуда' переживании }1еизвест11ости' да']7ь-
Ё1их 11уте1пествий и доРог.

7. |ностические эмоции (от грен. 3поз!з - згтание) проявля1отся лри
пере)киваг1ии позна1{ия' чувства }1ового' желании за1{иматься 1{ау-
ко*} и переживать удачи и 1|еудачи от освоения какого_ли6о зна-
11ия.

8. 9стетические эмоции _ пережива\\ият1ри восприятии прои3веде-
тлий искусства' слутпа|тии му3ь1ки' чтении и сочр1нении стихов.

9. Ёдонинеские эмоции свя3а}1ь1 с удов./]етворе}1ием потре6ности
комфорта, г!аслаждением хоро:шей ттищей, одеждой.

10. &изитивнь|е (о' фр. асрББ|!оп - ттриобрететтие) эмоции связа||ь|
с прио6рете11ием' лерех{иван}1ями удовольстви'1 от нако1ш!ений, кол-
лекционировалзия1 .

фадициолттто чувств а де ]1ят 1|а мор с1льнъ !е' ]||ор с!]!ъно - по лш7пшче скше'
эсшепшческше' праксшческше' шн?пеллекпу (]-].ьнь|е.

Р1оральньте чувства - это пеРеживания человеком явлеттий, свя-
занньтх с [!равственгтьтм содер)ка11ием - до6ром и 3лом' 3аконностью и
6еззаконием, со6лтодеттием человеческих 1травил поведе11ия' сформу-

\ до0онов Б. 1. 3моции как 1]енность. - м., 1969
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лированнь|х в Бечной книге' и }1ару|пением их. [1оэтому нРавствен-
нь1е чувства' адекватт1ь1е со6людени1о 3ако}1а и вьтра6отатттть:е о6щест-
вом' являются стержневь:'ь1и для характера и удовлетворе|1ия потре6-
ностей.

1![ора.тльно-политические чувства - это |1ере)к ивание при}1ад"/1ех-
ности к своему Фтенеству гордость 3а свой !{арод.

9стетические чувства _ переживаттие 6езо6разного и прекрас1{ого
в фактах или со6ытиях }1а ос}1ове критериев' сложив1|]ихся в традици_
ях даг1}{ого народа. 3стетические чувства возт1икатот в различнь!х ус-
ловиях _ при вослриятии худо)кественного 11рои3веде!1ия' музь1ки'
чтении худох(ествеглттой литературь1.

[4нтел.ллектуа./[ьнь|е чувства _ пере)кива ния' св я3а|1:тьл е с прио6ре _

те1{ием згтаглртй. |1озлтаттие вь1зь|вает у человека отрицательнь1е пере-
живания, есди процесс по3!{аг1ия сопровождается 6ольтшими трудно-
стями. Фдтлако они 11роходят' как то"/1ько появля1отся первБте удачи
(в ре:шении 3адач' т|алисании какот]-то работьт и шр.). Б основе и}|тел-
лектуальнь!х чувств лежит лло6овь к 3нани]о. 9то стимулирует пре-
одолег1ие труАгтостей в процессе поиска истинь1.

11раксинеские чувства во31{икают |три г{ереживании возникалощей
деятель[|ости' ее процесса и оконча:тия' |[роцесс тРуда вь13ь]вает ра-
дость' когда ра6ота пРиносит удоводьствие' когда чедовек видит 11оло-
жительнь!е ее ре3ультатьл (тпкольники стремятся 1 сентя6ря в 1пколу
удовольствР1е после 3авер1|]ения очень ответственной деятельности).

10.3. Формь| проявления чувств

9увства проявляются в формах насщроен11я, афф скпа, с7прас7пш, эмоцшо -

нсц!ънъ!х (псалхшнескшх) сосшояншй, спре сс о ш 0шспре сса, фри спр ацшш.
Ёастроение - это одна из форм эмоциональной жи3ни человека.

1ак назьтвается устойнивое эмоциональное состоя11ие средней с:тльт,
которое длится доводьно додго. Ёастрое!тие окра1пивает все психиче-
ские процессь1 и вь|зь|вается конкРеттлой прининой, т. е. со6ьлтием или
фактом. Ёастроеттие хаРактеРизуется эмоцион!:;]1ьной окРагг{енностью
(веселое, щустное' 11овь11пенное' пониженное). } него есть ди}]амика:
оно может д]1иться 11едолго' 6ьлстро меняться, может 6ьтть присуше
одному человеку группе, массе лтодей. [оворят о6 эпохах !?сте}янно:
сти' у\|ь|ния' декадентства' что свидетельствует о расцростРанении 11а-

строения сРеди щуцпь: лтодей. (&1ассовьлй э1{ту3иа3м молодежи' |1око-

ряющей целину - ее 1{астроелтие 6ьтло повь|1пеннь1м' радостнь{м и дли-
тельньтм.)
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Аффект (от лат' а[[ес|шз - ду1|]ев}1ое вол1{ение' страсть) _ силь]тое
кратковременное эмо1{ио}1аль}]ое состоя[]}1е. Фно соттрово)кдается рас-
тормохен!1ость|о движений,6ессвя3ность|о речи и ттр. Аффект появ_
ляется 11ри наРу1шет1ии социаль11ь|х отно1|{еътий - при !1ес1|раведливо-
сти, оскор6лении. Ёсли эти ситуации повтоРя1отся или появля1отся
11охожие; то эмоциональ}!ь!е состояния как 6ьт суммиру1отся |1а осг1ове
про1шлого опь|та и !!оявляется эмоциоттайьгтьтй взрьтв дюке |1ри 0тсут-
ствии тех ра3дражите.гтей, которьте вь!3ва"/]и перво[1ач;)пьг:ую 6урнуло
реакци|о. Аффейт протекает 6урно, затрагивает все сферь: органи3ма'
и!1огда происходит срь|в и расстройство ттервг:ой системь! вплоть до
о6морока. 9еловек'входйт в аффект, утрачивая волевой контроль за
т{роисходящ11м и своиш|и реакциями 1{а него.

€щасть _ это сильное устойнивое длительное чувство' которое
стимулиРует деятель}{ость' !1а1!Равляя ее }1а предмет страсти. Бе вь:зьл-
вают лю6имая деятель|1ость' вещи или человек. 6трасть открь!8ает
си]1ьт{у|о и устойниву1о на|травлен|{ость на что-то. €трасть может 6ьтть
по-цо)кительгтой и отрицательной.

9моциональнь[е (психинеские) состояния _ это переж ивания 6ез
отчетдивого т1редмета' их вь|звав1пего. Б состав |!сихических состоя-
ттий входят разг1ь1е видь| отра)кет]ия }1еотчетливого воздел?ствия извне
и и3|1утри 6ез отчетливого отраакения их су6ъекта. 1{ тлим от}1осятся
такие состояния, как 6одрость, ус{алость, алатия' делрессия, удручен-
!{ость' растеряг!г1ость' 11апРяжег1ь!ость' расстройство ттастроения, эй-
фория и :тр. 9асто повторяясь' они ста}1овятся чертам!| характера.
Ё. !. !евитов впервь1е ст2ш] и3)|чать психические состояния у нас в стРа-
гте1. Р1звестно достаточное количество методик, ё ттомощьто которь1х
мо)кт{о исследовать трево'к||ость' напря)кен11ость' агрессивность или
депрессивность человека.

|{сихические состояния 3ависят от вь1полняемой деятельности' по-
ведения' в них раскрь|ва!отся осо6енности лич}1ости и зависимость от
тлервной системь|. |1оявляясь в определеннь!х усдовиях, о1]и о6нару-
жива|от эмоции в 1{епривь|чнь1х ситуациях. Аалример' в 1|редстарто-
вой обстатловке' перед эк3аме1]ами' у космонавтов перед полетами'
у подводгтиков перед спуском подводгтой лодки.

€тресс _ это состояние лсихинеского г1апряже}1ия' возника|ощее
у человека в процессе деятель!1ости в наи6о.тлее сложнь|х' труднь|х ус-
ловиях в о6ьлчттой }ки311и и лРи осо6ьтх о6стоятельствах. |{онятие

\ }1евштпов 1{.,[[.[1сихические состояния человека // |1сихологинеск21'] наука в €6€Р
т.2. - м.' 1960.
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<<стресс> 6ьлло впервьте введеглб в науку кападским физиологом |, €е-
лье в 1936 г. при описании адаптации и своео6разной защитной реак-
ции орга|{изма' котоРая сцосо6гла мо6илизовать все внутре[1ние ресур-
сьл. Физиологически о6основа.:: стресс }. 1(ет.тлтон.

ётресс мо)кет влиять на деятельность как поло)кительно' так и от-
рицатель11о. Фн вьтзь;вается ||еожиданной и напря)ке1:ной о6станов-
кой. } очень м1{огих людей стресс влияет на активи3аци1о деятельно-
сти, спосо6ствует осо6ой четкости мь||лления' осмь]сленному 3а{1оми-
нани1о. (Ёа экзамене о6остряются все состояг]ия' студе}|т ста1{овится
со6ра:лттьлм, а 11е только дезоргани3овангльлм.) €тресс имеет положи-
те"/|ь1|ое 311ачен ие для акт иви3ации де ят е ль1{ости.

{ругой ас|1ект стресса - дистресс. !истресс _ это эмоциональ-
1!ое состоя1{ие краха' потери' нево3вращения преж1{его статуса или
ро"ши. Ёадеждь1 ру1патся' появляются страда]1ия. ?акое эмоцио|1а"/|ь-
ное состояг]ие подРь|вает 3доровье' человек ста1{овится пассивнь|м'
6ездеятельнь|м' во31{икает устойнивая депрессия. |[ оэтому дистресс
вреде|1 для жи3ни и 3доРовья человека (тлапример, смерть 6лизкого,
1]отеря лю6имого существа' осо3нание |1еи3лечимо й 6олезни вь13ь{_
ватот тпок).

Близко к по}1ятию дистресса 11о11ятие фрустрации. 3то расстрой-
ство ||ла}{ов' сильг]ое переживание и3-3а этого. ФрустРация появляет_
ся то!ца' когда 11отре6ность в чем-то з11ачимом не удовлетворяется
и труд11ости ее удовлетворе1{ия не!1реодолимьт. Фрустр ация о6ъясня-
ет' почему человек не видит своих во3можностей. Бе первоначаль1{ь|-
ми источниками ока3ь!ва|отся сначала семья' а 3:}тем 1цкода.

глАвА 11. в0ля

11.1 . [!онятпше волш. Роршш волш.
11.2. Бш0ъс 0ейспвшй в процессс]х волш.
11.1' €тпрукпура волево?о акпа.
1 1 .4. Болевь[е качес?пва це'][овеко.

11.1. [!онятие воли. 1еории воли

} 8оля - это способность человена действовать со3нательно при преодолении
препятствий для д0отижения поставленнь:х целей,
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Активность лич|1ости во3мож}1а то./|ько при проявлении воли. !,ля
того что6ь| удовлетворить свои потре6гтости, человек дол)кен г{роявить
сво{о вол1о. Болевое действгте сформировалось в 1|роцессе труда, при
пРоизводстве определенного !1родукта. Ра6ота:ощий .леловек с0вер_
:|]ает какие-ли6о действия и о11ерации' ко1]орь|е ттео6ходимо со3на-
тель11о коъ1тродировать и управлять ими' т. е. регулиРовать дел!ствия
в соответствии с поставленттор] це]{ь]о' для чего и |1у)кна воля. !ю6ой
акт' которь! й осупдествл яет ся ||ри преднамере }1ном 3апом и1!ании, во с -

прои3веде}{ии' целе}|а11равлен}1ом прои3вольном внимании' ре1ше}|ии
задач и 11р.' ко1{тролируется осо311а|11!ь|м в0./|евь!м действием.

8оля рассматривалась различг|о в зависип{ости от теоретинеской
орие11тации учень!х. |[ри всех ра3личиях в определе1]ии' име}ощихся
в совреме}{ной психологии, про6лема воли представле1{а двумя вари-
антами: как ттро6.пема самодетерми1|ацими (мотивациог|нь!й |10дход
и идея сво6одттого вьл6ора) и как про6лема саморец ляции (рецляци_
о:ллтьлй ;тодход). €тороттглики мотивацио111!ого 11одхода (л. й. Боэко-
вин, Б. 3угтдт, }0. 1(у"гть, €. "|!. Ру6и:::птей+т, {. Ё. 9знадзе и др.) счи-
та1от основ1той фупкцией во:ли о6еспечегтие по6уждения к действито,
{1оведени|о. Регуляцттолтгтьтй подход (м. я. Басов, !. €. Бьтготский,
0. А. 1(онопкигт, Б. А. (еливанов) тестто свя3ан с мотивационнь!м
в ко1{креть]ом представле\|ии о воле как о преодолении ттрепятствий.
Фт* сттосо6ствовал рассмотрени!о 1|е)келатель|{ь|х эмо!{ио]{;!ль1,ь!х со-
стояттий как внутреЁ1}|их 1]регРад деятельности в ре3ультате эмоцио_
нальг1ого напряжения. |1ро6лема свободьт воли появилась в контексте
сво6одттого вьт6ора (}. !экемс, 3. \{ейман и др.).

Болюнпоршзм (от тлат' оо!шп[аз - воля) о6ъявил вол1о {{ачалом всех
]1ачал' считая ее превь1[|]е мь![лления и }|е3ависимой от влтетшних фак-
торов. Б качестве философского по}1имания 0н определил ее началом
11равственн ости (А. (а:тт, Ёгель). Боллонтар ист ский подход фактине-
ски о3начает шн0етпермшншс?пское понимание воли как какой-то вь|с-
тлейидеи, правящей миром,и людьми. |{оэтому человек восприним2!_п-
ся пегцкой в исторических пРоцесс;!х' им управляет неведома'т' вь!с1шая
сила'

Б психо.т:огии воля о6ъяв:тялась качественллой стороной проявле-
ния всех психических ]]роцессов. 3то поднеркивалось Б. Бундтом,
а 3атем }. ,{:кемсом и Ё. ]осским. Фни утвер)кдали' что воля - 11ер-
вичная спосо6ность' 3ависящая только от су6ъекта. Фдлтако о|{а отг|о-
сится к другим 11сихическим процессам' 1{. "|'[евин в своем уче11ии о
потре6ностях подчеркну]1' что воз|1!1ка!ощая :тотре6ность прио6ретает
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по6уждатощий характер. Блтетшттее окру)кение _ это <<силовое по-т{е>'

в которое вовлекается чедовек. Фдптако о|{о создается г1е3ависимо от
личности' с/1едовательно' имеет у1{иверса-/]ь:тьтй характер и существу-
ет параллельг1о 11отребностям ллодей, но тем не менее психологи3иру-
ется.

|'1 нтпе лле кпу ()лшс7пшце ск4я кон цепц ия в о ли ставит пр ев ь|1|] е все го
цель' котоРой детермиг:ируется весь волевой акт. [1од6ор суэкдений о
том или т':ном действии есть гдавнь:й контролер воли (тте сам 11роцесс

преодоле11ия|)' Б эмоцшона:оьной теории воли Б. Буттдта воля - это
класс аффектов' ее механи3мом являются напряже11ие и Ра3рядка.
?еория идеомоторного акта }. {экемса равг!о31.1ачна интеллектуали-
стической теори}1 воли. Боля появляется тогда, когда есть соответст-
ву1ощая ее проявлению идея. 111ироко и3вест11о следу|ощее утвержде-
ние !хсемса; <,Б лесу человек увидел медведя' побелсад от него и испу-
гался>. 3начит, 1|рич!|]{а 6егства _ осознание своих движеглий, под6ор
их под соответству|оцу{о с1-{туаци!о.

Б отечествег:ной психологии волю рассматривали как сам0стоя-
тель{{ую психическую акци1о. €ознательное регул11рование дег]ствий,
ра6ота со3нания, оп0средованттьтй характер волевого акта - вот г./]ав-

нь|е аспекть| воли' на кот0рь|е о5ращалот в11имание отечествен1{ь1е ис-
следоватеди. Боля _ продукт о6ществеттгтой практики' отра)кает от|{о-
1лег1ие человека как су6ъекта к окрул(ающему миру и своей деятель-
ности. Бсли человек сталкивается с до.дх(нь1м, ог1 вкл1очает его как
моральнь:й ком[{онент воли.

[аким о6разом, воля - нео6ходимая составля1ощая личностии||о-
ведения. Без гтее человек }1е сумел 6ь: претворять в жи3нь задуманное,
г1е мог 6ьт преодолевать тРудности и в о6щем не 6ьл.т: 6ьт спосо6ен
в3рослеть' трудиться' жить.

11.2. 8идь| действий в процессах воли

Боля прояв ляется в действиях' которь|е' в сво1о очередь, о6ъединятот-
ся в поступки. Разделяют проц3вольнь!е и нещош3вольньое действия.
|1роизвольньле действия осо3наннь|е' цданируемь1е' контродируемь1е.
Ёапример, студент со6рался готовиться к эк3аме11ам. Фн шланирует
процесс подготовки: в какой 6и6лиотеке в3ять монографии, о которь1х
говорил на консулБтации |{реподаватель сколько страниц читать в день'
что за|[ись!вать' как о6о6щить 3|!а|{ия' полученные на лекциях и семи_
нарах' с теми' которь!е почерпнуть| из монографий, и пр. Фдт+ако са-
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мое главное _ !|е планиРова}]ие' а осуществле|!ие 3адуман1-]ого' если
воз}|икнут пре!1ятствия _ ле]1ь' плохое самочувствие' посец1ение дру-
зей и пр. |{оглятно, нто подо6нь|е действия можно от1|ести в ра3ряд
цроизвольнь1х.

} [!роизвольнь!еволевь!едействия_этоосознаннь:йант'вноторомпредставле_
ния о будущих ре3ультатах и целях соединяются с нонкретнь!ми результатами,
п0лученнь!ми в борьбе мотивов при преодолении трудностей.

Б волевом действии очень важнь| мотивь1 и цели. Ёо может.пи че-
ловек 6ьлть а6сол:отгло сво6однь|м и ||и от кого }1е 3ависеть? .(о каких
цределов может рас|1ростра\\яться такая сво6ода? Бьтть а6солтотгто
сво6одньдм еще }|икому ]1е удав;ш|ось' поскольку мь| )кивем среди лю-
дей и о6язаньл со6лтодать зако}1ь1 того государства' где г!'Роходит на1ша

жи3нь и в котором о]1и приг1яты. 1(аждьлй человек долже|1 понимать'
ради чего он совеР1шает те }1ли действия и какими моцт 6ь:ть их цо-
с]\едствия. Ба:клло и другое: какие г1отре6ности удовлетворяются эти-
ми прои3во.т|ь}|ь|ми действиями' т. е. Ради чего человек старается пре-
одолеть труд!|ости. Бедь оди:: пРеодолевает тРудности ради собствег:-
ттого 6дагополучия' и он т[опирает интересь| других д:одей. !1ной эке

11икогда г|е откажется помогать окрРка!ощим, а со6ствег1нь|е 6ли3кие
остаются за6ь|ть!ми.

}1епроизвольнь!е действия - неосо3наваемь|е' механические' им-
пульсивнь|е акть[' ле'сащие в основе улсе вь:ра6отаннь|х ком!ш1ексов
(одеваттие, совеР|шение процлки по 3накомой дороге' прое3д в транс-
порте и пр.). 1м1олсгло сказать' что подоб|1ь|е непрои3вольг|ь1е действия
6олее прость|е' чем произволь1|ь!е' поскольку в них по6уждеттие к дей-
ствию сра3у 11ереходит в исполнение цели. €ама цель не вь|ходит за
предель| непосредственной ситуации' а ее осуществление достигается
посредством привь|чнь1х дейст вий' Б :тепро извольг]ь| е дейст вия вклю -

чаются импульсивньпе. 1'1мпульсивнь|ми они назь|ва1отся потому что
недостаточно контролируемь| и осо3нан11ь1. 1'1мпульсивность в непРо-
изволь|{ь1х действиях во3}1икает в связи с сильнь|ми аффектами, когда
осознаннь:й контРоль нару|цен и человек не цонимает' что и ради чего
о|{ делает. Б этих действиях дости)кение Ре3ультата не планируется'
он появдяется 1{епосредствен}{о. 9 детей во время тшапостей во31{ика-
ют неумь[шденнь1е действия, в результате чего о!|и причинятот 6оль
сверстникам.

1аким о6разом, непрои3вольнь|е и прои3вольг1ьте действия проти-
вополо)кнь1 друг дРугу. Ёа физиологическом уровне их ра3личие от-
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мечал еще Р1. 1![. €ечеттов в работе <.Рефлексьл головг1ого мозга'>. Б ос-
11ове непроизволь||ь|х' или невольнь1х' по €ененову действий ле)кат
6езуёловгтьте' вро)кде1{ньте рефлексь|, в основе прои3воль}1ь!х - услов-
гть;е, вьлра6отанг1ь1е' при)кизненно появив1||иеся.

11.3. Фруктура волевого акта

Б сложном волевом действии можно вь1делить четь1ре основнь!е ста-
дии, или фазьт''

1) возникновение по6улс де1|ия;

2) предБаритель1|;ш| цоста{1овка цеди;
3) ретшегтие;

4) исполнение.

Болевой акт может проявдяться 1|а двух этапах - пре0варшшельно-
оо и фактпъооеско2о 0ейстпвтля. Аа пре0варш1пелъном этапе формулиру-
!отся цели' которьте человек хочет осуществить' осо3Ё1а1отся возмоя(-
ности, представление 6улушего ре3удьтата становится матери;!_пи3о-
ваннь1м. Фт представления до осмь|сле!1ного конечного Ре3ультата
существует определенная динамика (от эмоцион:[пьг|о неотчетливого
до четкого по1{имания того' что хочет человек' к чему }1апРавлень! его

устремлепия); исполнение ре1].1ения свя3ано с 6орь6ой мотивов и пре-
одолением многих трудностей _ су6ъективнь1х и о6ъективньтх.

Ёа этом ,'.''- ,'р'"'вольнь|е волевьте действия 'о!у, 6ьтть 6олее
проспъ!-^4ш ш слоэ!снъш'ш. Ёапример, это при!пивание пуговиць1 на одеж-
ду надо6ность уехать на зара6отки в другой город' оставив време}1}1о

семь1о' |1отлятно, что в первом случае действие более простое' хотя'
во3можно' и здесь 6улет 6орь6а мотивов (ттет соответствующих ниток,
6ерутся первь1е попав1пие' лигшь 6ь: пуг0вица держа:лась). Бо втором
случае надо совер1пить определенньтй поступок' круто меняющий
жи3нь человека. 1(онечно, при этом преододение препятствий 6улет
намного сдох{|]ее' так как надо преодо.7|еть сомнения' ме1|]а|ощие ис-
полнению задума}1ного (су6ъективньле факторьт), присутс}вие гтеиз-

вестности (о6ъективньте факторьт). 3наишп, в прос7по]и волевом акпе
по6уэю0енше к 0ейстпвшто, направленному на цель, непосре0спвенно пере-
хо0штп в 0ейстпвше. Б первом и3 11риведеннь:х 0лунаев цель не вь|ходит
за предель| нешосредственной ситу ац\4и' она осуществляется привь|ч -

т+ьдми действиями' цочти механическими. Бторая ситуация совсем дРу-
гая. !т!еэю0у шл|пу]|ьсо.п1 ш 0ейсгпвшем есшь осотнанше ре3улъпс!па ш въ!-
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6ор сре0спв 0оспшэюеншя' хот[я онш мо2уп .л|е?!япься. Ёо и там, и там
волевое действие из6ирательно.

Ёа пре0варш?пе!!ьном эпапе 0ейстпвшя мо?у7п во3ншкапъ в рсв]!шчнъ!х
формах _ влеченшя, эюеланшя, хо?пеншя' спремленця, решен[[я.

8лечение - эт0 11ервичное' смут}|ое и т{еопределен1{ое, 1]емотиви-

рова1{{|ое и свя3ат1г1ое с эмоциями 1|роявле1{ие воли. €озлтате"/{ь[того

целеполагания 3десь еще 1{ет. Фтсутствие мотива во влече11ии свя3а11о
с нецоЁ!иш1а!{ием существа потре6::ости; г1е 3ная' что влечет человека'
невозмож1|о понять причину этого.

Ёа смеллу влече|{ию приходит эпселание. Фгто 6олее определен||о
и осоз1танно г|аправляет вол|о человека }1а какой-то объект. 9еловек
осуществ./!яет 11екие действия, что6ьт в11овь увидеть того' кто привле-
кап в|{имание. Бозникает )кела}1ие с ним по3накомиться' ра3говари-
вать. ,{алее появляется хотение' при котоРом четко просматривается
опРедеденнш1 структура действ|{й, осо3}1ается их последователь!1ость,
11оявляется позг{авательттьтй или аффилиативньтй мотив _ напримеР'
6ьтть рядом с этим человеком' цоддеР)кать его в чем-ли6о. |{осле хоте-
1|ия во3г1икает стремление. Болевое действие в этой форме отличает-
ся от ||редь|дущих тем' что во3нцкаап чепкая опре0меиеЁностпь бу0у-
щей целш.9е.г:овек осо3нает, какое действие спосо6но удовлетворить
его тлотре6ность |{аходиться рядом с предпочитаемь!м неловеком. |{ель,
поставле1{ная человеком' начинает соединяться с вь!6ранг1ь!ми средст-
вами (фут6ольнь1е фанатьп 3адолго до маттей 3адумь!ва1отся 11ад тем'
каким о6разом им удастся поехать в другу1о страну на мировое пер-
венство тло фут6олу).

||оследняя форма волевого проявления _ ре|пение. Фно знамену-
ется тем' что человек окончательно о6основь|вает свой вь:6ор. Ёо
пре}сде чем его сделать' че./]овек оце1{ивает все сторонь! его осуществ-
лен|1я.

Бьл6ор требует оценки. Бьтвает так' что от первонача-/|ьного влече_
11ия до реше11ия _ путь длительньтй и порой пРотиворечивьтй; насто
то' к чему влекло человека' становится а6соллотно инь|м к ре1ше}{и1о.
Бозгтикает ответственность 3а сделаглньтй вьл6ор.

Б лглтературе ука3ь1вается' что лРиъ|ятие ре||1ег!ия может прохо-
дить по-ра3ному. Б од11их случаях ре1пение 1{е вь|деляется со3}1анием
как осо6ая форма, осо6ен!1о в случ:ш1х, когда нет внутреннего проти-
водействия вь:6ору. Аногда г{ринятие ре1шения г{оявляется в ре3ульта-
те сложной 6орь6ьт, это осо3нание отчетливо конкрети3ирует цель и
средства ее достижения. }(роме того, принятие ре1шения настулает' ко?-
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0а оно ус1проняе7п про7пшворечце ц вну?преннее сопро?пшвленше. А ло-
с.тледгтий вариант его |1оявле}{ия - сохране1{ие всех мотивов' 1]о 1]ред-
почте1{ие отдается од|{ому а другие |1риносятся в )кертву.

Разттьле л1оди 11риходят к волевь|м ре1шенр1ям неодиг1аково. } одних
все !1родумано' четко представде11а цель' осо3г|а11ь! свои во3можности.
9 других рет11е|лие сл!11лком рефлексивт]о' мучите./|ьтто. } третьих, 6о-
лее эмоцио}{;}льнь1х, ретше}|ие 3ависит от вне|ш|]их о6стоятельств. Фгто
импульсив11о' после т:его такой человек сразу идет к цели. Ёако::ец,
четверть|е полага]от' что в случае определенньтх о6стоятельств могут
и3ме11ить ре1пе11ие. 1аким о6разом, тактика его принятия имеет не-
сколько альтер11атив.

Бсть волевое действие, пред1пеству1ощее ре1ше1{[0, - намерение.
3то переход цели в состоя11ие готов1!ости начать действие. Р1ежду тем
здесь следует иметь в виду что существулот действия намеРе||нь1е
й автоматическ!!е' во'{евь{е и {|амере1|г1ь|е' волевь1е и }1е гтамеренг1ьте
и пр.

|{режде чем присту11ить к ис!|ол1|е1{и|о Ре1ше11ия' составляется 11.,]а11'

осо3на|отся сттосо6ьт его осуществ.гления1.
Ёа этом цРедваритель:тьтй этап волевого акта 3аканчивается. |[ро-

ме){(уточ11ь|м действием, и]!и состоя!1ием' вь|ступает готовЁ1ость вь!пол-
11ять ре1!]е11ие. вслед за этим идет ис!1ол11ение.

Ре:цение может 6ь:ть г:оэтап|1ь!м и мгт|овеннь|м' с |]ривлече11ием

других людей и самостоятельнь|м' осуществляемым г!од влиянием ок-
Ру)кающих (вттушлеттия) или' нао6орот' вопреки желаниям других лю-
дей, вероломно и самоволь|]о. |{оэтому в волевом акте 6оль1]_1ая Роль
принадлехит саморегуляции. Б свя3и с последг1им Б. €. €еливаттов
отметил четь|ре ос}[ов}1ь|х типа волевь!х ||остуг1ков:

о по./1охитель11ь1е 11равствен1{ь1е мот1,1вь| ре:1ли3у1отся в делах и по-
сту11ках;

о отрицательт!ь|е в нравстве}1ном плане мотивь|' т. е. 6езправстве!1-
нь|е, поро)кдалот 6езттравстве!1нь1е поступки;

о исходя и3 11олол(итедьнь1х мотивов г1о ра3нь|м причинам совеР1ца-
тотся 6езттравстве!]}1ьте ]10ступки;

о отрицатель|{ьте мотивь! ради отрицательнь|х целей ш1аскиру|от в11е1||-

11е 1!оложительпь1ми де[тст виями2.

| (м.: Ру6шнтшгпейн €.,4. Фсптовьт о6п1ей психологии...
2 €м.: Ф6щая психология /|1олрел. Б. Б. Богословского, А. [ |(овалева, А. А. €тепано-

ва.-й'1981.-с.324.
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@т предварите./!ьного этапа человек переходит к фактинескому ис_
полненик). Ф:ло тре6ует определен!|ого напря)кения' силь! воли' вы-
держки' упорства и настойчивости для того, 'нто6ь: преодолевать труд-
||ости' о чем специ;|льно ска3ано да./|ее.

11.4. 8олевые качества человека

Рассмотрим такие волевь|е качества человека' как наспойцшвосшь' ре -

1шшпелъноспь' с!,!.ла волш' сс]моспояпельноспь (та6л. 1 1. 1 ).
}!астойчивость _ это волевое качество' состоящее в )гмении че-

ловека до6иваться постав.,|енной цели, преододева'! при этом внетц-
}|ие и в}1утре1{11ие препятствия. Фгта синоним упорства. Ёо ни настой-
чивость' ни у11орство 11ельзя сме1пивать с упрямством. |[римером на-
стойчивости буАет умение стойко вь!носить ли1||ения - скажем' во
вРемя о6унения в ву3е _ и до6иваться цели. }прямство _ уме|{ие до-
6иваться цели во|1реки р;вум|1ости )келаемого. }прямство проявляет-
ся тогда' ко1ца человек эгоистично )кедает док:вать свою зг1ачимость и
делает то' что не тре6уется в и3ме!{ив\!1ихся условиях,9асто 6ьтвает
так' что в си:л'уациях, где ну)кг1а т:астойчивость, такой человек цасует'
его пугак)т трудности.

Релшительность _ )гмение чеповека 6ез иа;пи:шних коле6аний прш-
нимать разумнь|е ре|цения и осуществ.]|ять их при дости2!сении цели.
|!ротивопо.тло){(ное качество _ }|ере[|]ительность. Фна появляется в ре-
3ультате частой 6орь6ь: мотивов (<.9 хочу но надо ли мне это, а что
скажут о6о мне, если я это сдела|о' 6уд.ет ли от того' что я сделаю' м1{е

луч1це. |[олунится лито' что я хочу>> у цр.). [акой человек часто пере-
сматривает свои ре1шения 14ли откладь|вает их.

Ре:пительность осо6енна ва)кно в условиях неопределенности
или недостатка информации. Ёеретшительгтьлй человек не может
аргуме}!тирован]1о отклонить цедь деятель}1ости. |[оэтому он осо-
6енно лодвер>;сен вну1|]ению со стоРонь! 6олее напористого челове-
ка. € нереш_тительностью прямо свя3ано и такое качество' как согла-
{1]ательство: л:о6ое предло}|(енное кем-то ре1шение такой человек 1{е

может |{и принять' ни откдо|{ить сра3у. Ёму следует 11еоднократ|{о

доказь1вать правоту того' что он вьлбрал. ([|ере:шительнь:й студент
6оится отвечать первь!м' вьт6рать 6олее трудное 3ада}1ие для курсо-
вой работь: ' а есл|4 предпочтет его' 3атем неоднократно пересмот-
рит.)
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€ила воли пРояв.][яется в том' что человек !{дет к цели чере3 мно-
гие препятствия. 8го [{ево3мож}1о 3аставить делать то' что }1езакон1|о'

что [1ротиворечит его нравственнь|м г|ринци!|ам. }6ехсдетлньлй, как лтра-

вило' спосо6енидти до ко|1ца' не ме|!яя цели. €ила воли пРоявляется
в умении владеть со6ой,т. е. сдер)!{ивать свои эмоции' контродировать
поступки' не поддаваться со6лазт*ам. Безвольньдй человек строит гРан-
дио3нь|е планы' но исполняет только малую толику у1зних. Безволие
|1роявляется в лени' когда он не мо]кет заставить се6я делать то' что
тре6уют о6стоятельства в дан}1ьтй момент, не вь|полняет обещашия,
подчиняется не)келательнь1м, но сильнь|м по6уждеглиям.

Фтметим, что сила воли 3ависит от 11аправленности человека' его
целеустремле1{ности' хселания справиться с труд}1остями гта пути к той
цели' которую поставид.

Фактически речь идет о том' что сила воли' как и другие волевь!е
качества' дол)!(на 6ыть под ко|{тРолем сознани'!. €посо6::ость саморе-
гулиРования вл'1'яет на характер' по3навательну!о и эмоцио!1€!'|ь}1у1о
сферу. €ла6овольнь:й человек имеет сла6ое стремление к цели и ее

дости)кени|о.
Фдтто из волевь|х качеств _ самостоятельность человека. Фно :тро-

является в лринятии ре1цения и вь|движении мотивов деятельности.
€амостоятельность _ ато умение человека самому опредедять цели
деятепьности на основе своих мотивов и во3мо'кностей и 6ыть от_
ветственнь|м 3а принять|е ре[шения. €амостоятельньтй человек умеет
противостоятьвлиянию Рш}лич}]ь1х лтодей, 6ьпть тверАьгм в своих ре-
[цениях' критически относиться к советам окру)кающих. |[ротивопо-
ло)кнь|е качества свидетельствуют о неумении отстаивать свою точку
зрения' подвер)кенн ост и влияни|о других' поэтому 6езответственности.

.(исцттплинированность _ такое качество волп' которое по3воля-
ет со3нательно подчиняться о6щеприня1ъ|м нормам' установленно-
му порядку. (9асто студенть1 начина|от оспаривать правида поведе-
ния' уста}1овленнь]е в ву3:!х' опа3дь|ва|от ъ|а 3анятия или; вь|ну)кден-
ньле ра6отать' иногда не посещак)т их. 1'1звестное выР:шкение <}нится,
иногда подра6атьтвает> в настоящий момент читать надо так: <Ра6ота-
ет' иногда подунивается>.)

}1сполните:льность _ умение человека вь|полнять о6ещание в срок'
не менять ре[|!ения' 6ьпть тверАь:м и последовательнь!м.

Ёачинать воспить|вать водю нужно с тренировки него-ни6удь г|е-

3начительного. Ёе следует уговаривать се6я сделать нто-ли6о, лтадо

сра3у делать.
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8олевь:е свойства личности1

3тапь: ![ель
и стремл8ние

к ее достинению

8озмотнности
и мотивы

Борьба моти-
вов и выбор

Решение [остигнение
цели8олевь:е ка_

чества

€ильная во-
ля

9еткое осозна_
ние цели

!оотатоннь:е 0боснован-
нь:й

0сознанное 9гойное

!астойчи-
вость

!|ель далекап,
стремление
сильное

Ёормальнь:й 0чень стой-
кое

|прямство Ёеоправданнь:е 6преАеляет-
ся предв3ято

3гоистиче-
ский

Ёеобооно-
ванное

8гойкое

0одатли-
вость

[4зменяютоя
бь:отро

0пределяет-
ся другими

0пределяет-
ся другими

]!егно меня_

ется

Различнь:е

8нушае-
мость

@тсутотвуют Ёавязь:вают

дРугие

Бь:вает по-

ра3ному

Решитель-
ность

9етное осо3на_

ние цели, силь-
н0е отремление

,[остатоннь:е
или чрез_

мернь!е

Бьготрь:й,

не всегда
полньдй

9еткое,

устойнивое

Фойное

Аереши-
тельность

1етное ]:1ногда

слабые
[лительный
и не3авер_

шенный

0тоутствует
и меняется

0тсутотвует

€лабоволие &абое стрем-
ление

[остатоннь:е
или маль!е

Ёезавершен-
нь:й

Без стремле-
ния к вь.пол_

нению

Ёеотойное

€амостоя-
тельность

€ильная ,[остатоннь:е Ёормальнь:е йонет бь:ть

неправиль_
нь!м

Фойное

[а6лица 11'1

1аким о6разом, воля - это с1[осо6ность человека ставить цели
и пРеодолевать препятствия на пути их достижения.

| ('м': йлцезо !и!. Б., !,омашенко |1. А. Атлас по психологии. _ м., 200з, - с.2|3.



личн0сть и гБ пР0явлЁния

глАвА 12. псих0л0гичЁскиг 0с0Бвнн0сти
личн0сти

12'1 ' [!он:1тпце лшчнос?пш. !'1н0швш0, су6ъектп 0еятпелъностпш ш шн0швш-

0уалъностпь.
12.2. /[шчноспь в светпе р03'/|шчнь|х псшхоло2шческшх пеоршй.
12'3' ||опре6носпш как шспоцншк акпшвносшш л2!1!нос7пш.

1 2.4. Бш0ъс попре6носпьей.
1 2'5. Ф орллъ! про'явленшя потпре6носгпей.

12.1' [!онятие личности. индивид, субъект деятельности
и индивидуальность

1{етттральгтое понятие т1сихологии - .ццчноспъ. "|!ичность 
_ личина -

маска _ Роль... Б этих словах речь идет о конкретн0м человеке, ж!1ву-

щем в определе1{1{ь1х условиях' вь1полняющем те ил!{ иг1ь!е роли (сьл-

на' дочеРи' отца' матери, деда, учителя' вРача и т. п.), как у Б. 111експи-

ра: <.!(аэкдь:й не одллу ищает родь>. Бо все, что делает человек' он вкда-
дь1вает сидь|' интеллект' свой пролпльлй опьтт, отличгльтй от ог1ь|та

других людей. 1(аждый не похож на других' уник!/]ен в своей жи3ни.
Ёо огт имеет и сходнь!е с другими в3гдядь1 и ориентации в жи3ни.
!ичность - это человек как у1!икаль11а'1 цен}1ость. Ра6ота "|{. 14. Боясо-
вич позволяет определить личность, как сформулировано ниже.

} []ичность - это коннретнь:й человек, живущий в определеннь!х историчесних

условиях и достигший таного уровня психичесного ра3вития, которь:й позволя_

ет управлять этим ра3витием и своим взаимодействием с окрунающим'.

14сторинески личность м0гла появиться только тогда' когда <<человек

разумтльтй'> вступил в о6щение с се6е подо6ньтми 6лагодаря трудовой

| БоэюоФшч }!. !1. !утчность и ее формирова!{ие в детском во3расте. - й.: |[росвещение,
1968.
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деятельности и я3ь|ку. Ёа протяэкении веков постепег|г]о формирова-
./|ись ра3лич11ь|е подходь| к по|{иманито лич11ости. 9чегльте пь|т:!пись
ответить ь!а вопрось1 о сущ|1ости и источ:;йках ее ра3вития, мт:огоо6-
разии ттроявлений человека в меня!ощемся мире' 3ависимостй ттони-
мания личности от о6раза жизни человека в определе1ллтой культуре.

\4оэктто вь|делить т{есколько подходов к понима]1и1о лич|{ости _
6шосенепт:че скшй (6иологизаторский ), соцшоеенетпшческшй (социологи-
заторский), персоно?енешш\ескшй, ?у,||аншспшческшй.

Бшоаенепшческшй по0хо0 к личности ставит акце1{т на вро)|сденнь1х'
природ1{ь1х осо6еттглостях _ 3адатках, 6ио:логинеском во3расте, поле;
типе телосложе}!ия' свойствах мозга и Ар. €оцшосене?пшцескс[я ориег1-
тация уче|{ь1х сводилась к тому что человек в процессе )киз}{едеятель-
г1ости проходит социализаци1о' при которой осваива|отся соци;ш|ьнь|е
роли и вьтра6атьтва}отся це}|1|ости' |[рио6ретение соц|-1:|-/|ьнь!х устано-
вок и це|{|!остг!ь1х орие::таций помогает человеку вьтра6ать:вать соци-
альлть:й опь|т' ада1]тироваться к Ра3личнь1м условиям о6итания. !!ер-
соноло2ш ставят про6лемьт активности' самосозг1а|]ия, идентиф икации
./]ичности' 6орь6ьт мотивов' поиска смь|сла )ки3|!и. Фтдельттьте их ас-
пекть| освещень1 г.т:у6иглной, индивиду а]\ьттой и гуманистической пси-
хологией. 14 тем не ме11ее '/|ичность Ра3вивается и формируется под
влиятт*тём двух факторов _ 6иологического и социального' поскольку
человек ро){{дается существом природнь1м' но ста1]овится соци;![ьнь|м'
где природное получает лод влия\1ием окружа1ощего новь|е характе-
ристики' или компе|]саци|о' или коррекцию.

Б отечественной психо ло[ии традицио11нь|м являетс я сшспемно -
0 е ятпельно стпнъсй ло дхо д' .|! ичттость рассматрив ается как устойнивая
совокупность психических свойств' которь|е появляются при усвое-
нии истоРического и социы1ь|того опь!та. 9еловек испь|тьлвает соци-
:|ль!{о о6условленнуло потребность 6ьлть личг[остью и спосо6ность ело
стать. 3то возмож}|о, если о11 входит в новую соци:1льну1о среду при
активности и из6ирательности тех ее элементов' которь[е наи6олее
3начимь|.

€ледовательно' личность _ существо со3нательное' так как она осу-
ществляет тот или иной о6раз }кизни' вьт6ирая те ее свойства' которь|е
для нее явля{отся 6олее значимь!ми: для конкретной дичности вая(на
не воо6ще соци'|-цьн'и среда' а микРосРеда, с которой человек вь|страи_
вает микРоотно{||ения. 3то формирует социальное, о6щественное по_
ло)кение дичности. 1(ак подагал Б. |. Агланьев' <<личь!ость -.о6щест-
венньлй индивид' о6ъект и субъект исторического процесса. |[оэтому
в характеристиках дичности ттаиболее полно раскрь1вается о6ществен-
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н;ш{ сущность человека' о11ределя|оща'{ все явления человеческого Ра3-
вития' вкл]очая 1]риродг|ь1е осо6елтттости'> 1'

Б личглости взаимосвя3ань! }1есколько уровней - шн0швц0ньой, су6ъ-
екгпнь сй и шн0швш0у альньсй. 3 индиви ду аль}1о м раз витии каждого ко11 _

крет|{ого человека (о:ттогегтезе) за.ттохсена и раскрь!вается вся |1ро-

грамма 6иологической экизтти человека _ !1родолжитель11ость )ки3ъ|и,

последователь\1ая сме|{а стадий, фаз развития органов или физиоло-
гических процессов. 3анатие, рожде1{ие' со3ревание' зрелость' старе-
}1ие' старость - все это представляет со6ой целостньтй процесс' где гу-
мора./{ьг!ь|е' }|ерв|{ь|е' кортикальнь!е' кортикоретикуляр!]ь1е' {]ервосиг-
напьнь!е и второсиг1{адь}1ь|е' в}{утренние орга11ь1 и ткани в./]ия|от од|{и

на другие' со3рева1от и развивак)тся неравномер1|о' функшионирутот
по-разному.

\4озц регулирующий вер6а.тльттьте функции 6одьтших ттолутшарий

мозга' по3воляет органи3му актив11о )кить' несмотря на то что иногда

физиологинеские ресурсь{ истоще1{ьт. Б итоге непосильнь!х трудов
может г|оявиться книга <.1(ак 3акалялась ста|1ь)> - памятник гтесги6ае-

мой и мужестве|{ной личгтости Ё. Фстровского' которь|йэкил и тогда'
когда жить 6ьтло уэке |{евь|носимо. Ёачало личности настуг{ает намно-
г,о по3)ке' чем {1ачало индивида' и [|о3днее индивида.

Андивида характеризу|от соматические и половь1е критерии' а 3ре-

лость личности вкд1очает щ:ркда11ску1о' трудовую' умственную' Бо мтто-

гих случ;ш1х' как пи1|]ет Аналтьев, те или другие формьт человеческого
существования прекраща1отся еще 11ри )1(и3ни человека. €охра:тттость
личг|ости во3мо)кна до самой смерти' если человек современен' пони-
мает о6щественнь|е со6ьттия, адекватно их воспринимает' не и3олиру-
ется от общества, не сопротивляется объективнь:м переменам.

[арактеризуют индивида ра3личнь1е цсихомоторньте, вегетативнь1е'

6иохимические функции (психофизиологические сдвиги' наг1ряжег!-

ность' энергетические затрать| органи3ма при вь1цолнении интег{сив-
ттой деятельности' сте11ень эмоцио|1;|'1ьной уравнове1шенности и пр.).
Аттдивидньте свойства многократ}{о опосредовань! соци2ш|ьньтми свой-
ствами личности, хотяи относятся к 6иофизиологическим характери-
стикам организма. €труктура личности 11оэтому вк]1ючает в се6я струк-
туру иг|дивида в виде наи6олее о6щих и актуальнь!х для )ки3недея-
тельности и поведения комплексов оргаг1ических свойств.

1 Ананьев Б.[ 9еловек как предмет познания // Ананьев Б. |, 14з6ранньте психологиче_
ские трудь|: 3 2 т.1. 1. - м.' 1980. - с. 124.
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} [4ндивид - это человек как представитель человечесного рода в оовокупности
нонституциональнь:х, физиологических, биохимичесних свойотв, которь!е су_

ществуют только в отрунтуре проявлений личности (в деятельности, по3нании
и общении).

€ледутощи:": уровегть лич!1ост11 - су6ъекп 0еятпе:сьносши. Б отечест-
велдглоЁ: {|сихо./{огр1и 11о{{ят|1е су6ъек'та деяте]!ь|1ост1,| станов1{лось {1ред-

метом вт|има\!ия,|1. й. Анць:феровой, 1(. А. А6ульхалтовой-€лавской,
Б. [ Ана:тьева' А. Б. Бругплиттского и др. €у6ъект деятель}|ости _ чело-
век в совокуп!1ости таких свойств' котоРь!е влияют прежде всего на его

унебг:у;о, трудову1о' игрову1о деятель11ость. 3то гтрео6разователь1]а'{ ак-
тивность, со3идание своего )кизг|е|1|того лути, из6иратель|1ость г1ри вос-
\7риятии информации' мотивь! проявле{1ия поведе1!ия' самостоятель-
}|ость, и1{ициативность' смь1с./1ополага11ие и др. €оглас:то Б. |. Аллатлье-

ву су6ъект характеризуется совоку!!г1ость1о деятель1-1остей и мерой их
продуктив|тости. А. Б. Брушлглл:ский указьтвал, что су6ъект - это че-
ловек на вь|с1шем уров!1е своей актттв11ости' целост!1ости' авто1{ом11о-
сти. 1{алсдьлй человек до"г1жеп ува)кать другого - его самостояте"/1ь-
ность' со6стве:д::ое мне1{ие, ориги!{аль||ое вь|пол|1е||ие деятель11ости
(ритшл, темп, о6ъем). €у6ъектгтость студе1{та ]1роявляется в из6иратель-
ности к по3г1а1|ию и миру устойнивости этой избирательности' спосо-
6ах прора6отки уне6т:ого материа']а, эмоцио|таль}|о-лич!{ост11ом отно-
{ше|{ии к о6ъектам т1о3}1а}1ия.

Б диссертацион1{ом исследова|1ии \4. А. Битцта-л:ток вь[яс|!е1то влия-
ние познавательной актив:|ости' самоко11троля' самостоятель1{ости !{

прочего. как су6ъект1{ь1х качеств на самооце1!ку и мотивацито уне6::ой
деятельг1ости. Ёсли их ра3вивать' ус11ец]ность уне6:той деяте./|ь11ости
повь|сится. |4сследователем 6ьтли вь|деле}!ь! су6ъектгть:е профили, в
которь1х ком11лекс тех и]!и инь!х качеств 11рет1ятств овал :ти6о сггосо6-
ствовал ста6и.[ь11ости' ус11еш]ности' самооцегтке. Ёа основе су6ъект-
нь:х :трофилей прог1{озировались тенде|{ции в Ра3витии |{ежела-
тельнь|х и гтео6ходимь|х качеств лич|{ости подростка.

} [убъектом назь!вается человек, антивнь:й в по3нании, учении, труде, преобра-
зующий онрунающий мир и себя самого, овободнь:й в волеи3ъявлении и ответ-
отвеннь:й за свою ни3нь.

} [4ндивидуальность (от лат, !п6!у!ёццп _ неделимое, особь) _ неповторимое'

унинальное и своеобразное сочетание таних психичесних свойств и пр0явле_
ний личности, нак интеллент, характер, способности, волевь!е начества' стиль

деятельнооти, эмоциональнь:е особеннооти.
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Б отечественной психолог14и индивидуа'1ь1{ость изу{'!|]ась Б. |' Аттатть-
евьтм, €. !. Ру6ин:птейном, А. Б. [1етровским' Б. А. |{етровским и др.
|{о млтешито А. Б. [1етровского' индивидуа71ьность дежит в осг|ове 11си-
хологического склада лич}{ости' когда сочетаются осо6еглности харак-
тера' тем!{ерамет1та' сттособностей, потребностей и психических состоя-
тлий и пр. |{сихологический склад личности остается 11а протяже11ии
жи311и "т|ич1!ости относитель}1о постояннь1м и устойнивь1м' г1есмотря
на изме1{чивость черт характера или цег11{ост}1ь!х ориентаций в опре-
делен11ь|е [!ериодь| }ки3ни.

€. !. Ру6игттптейн в ра6оте <,Бьттие и с03г1ание>> отметил, что чело_
век и1{дивидуален потому что имеет осо6егтньле, един!1ч1{ь1е и 11е11о-
вторимь|е свойства. 9еловек есть ]]ичность' 11отому что он со3г1атель-
1{о определяет свое от1{о1!]е1{ие к окружающему. |[о мне1{ию ученого'
человек есть личность' поскольку у г!его свое лицо. 9еловек есть в мак-
сима.т:ьной мере личность' ко1ца в ттей мидтимум ттейтрапьности, 6ез-
различия' Равноду1шия ... Аут'дивидуальность' г:о Рубинтптейну - это
всегда и|!дивид с комплексом т|рироднь|х свойств, но не всякий инди-
вид являетс я и\1дивидуальностьто 1

Б. [ Агтаньев полагал' что ка)кдая и!1див|4дуа]\ьность 6ьтвает раз-
личног].сложности и все х(е о6ладает устойнивость1о и гармонией всех
черт лич}1ости. Андивидттьле свойства прео6разу{отся и1{дивидуально-
стьто. <.Бсли личность - "верш_{ина'' всей структурь| человеческих
свойств, то индивидуальность - это "глу6ина'' су6ъекта деятельно-
сти>. А далее: <....Фдттим из важнь1х иг{дикаторов человеческой иттди-
видуальности является активность созидающёй, твор.леской деятель-
ности человека' воплощение' реализация в ней всех великих во3мо)к-
глостей исторической природьт человека>2. |{о Агтаньеву да)ке на 6иоло-
гическом уровне вариативность всех реакций и процессов влияет на
и||дивиду альность человека.

Б человеке еди1]ь| и в3аимосвя3ань| его свойства как личности
и су6ъекта деятель1{ости' в структуре котоРь1х функциониру1от при-
роднь!е свойства человека как индивида. [[оэтому и||дивидуа]1ьность
составляют все характеристики человека. Бсе его качества' врожденнь]е
и ттрио6ретеннь1е' в лич1{ости единь1. Б ее целостттой структуре можно
то./|ько условг1о говорить о ттейтра-гльности 6иологических свойств при
тлрио6ретении социальньтх качеств.

1 
ф6шнтлтпейн €. }1'Бъттие [1 сознание. - м.' 1957.

2 Ананьев Б. |. 9еловек как предмет по3нания / / АнаньевБ. [ !!4з6раннь1е психологиче-
ские трудь|: Б 2 т. [ 1. - м.' 19в0. - с. 172
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1( 6иологическим факторам мо)кно отнести ко||ституциона"7|ьнь1е:

рост, вес, тип ког1ституции (асте:тик, пикник' ди!|ластик и др.), осо-
6е;тттости фугткциотлирова1{ия мозга (ттравополу|паР1]ое или левополу-
!|]ар}1ое доми1{ирование), гуморальЁ1ь|е процессь| и ра6ота внутренн!|х
орга1{ов' имму1{ная систе!1а' ттрео6ладаттие первой или второй сиг-
1|а]1ь1{ь1х систем' т1редель! и характер движеттий в суставт:ой системе'
силовь1е характеристик].{ мь]1леч|1ой системь|' поле зрения, чувстви-
тель}1ость а}]а]1и3аторов, о6ъем }1 время вослРиятия, о6щая чувстви-
тель|{ость' координаци я движеттий. взаимодействие анализаторов и др.
(|{ред(шолагается' что у )ке}!щитт 6ольтпе развито |травое полу1шарие
мо3га, нем левое.)

!ивергентньтм (с разттоо6разг:ь|м сочета1{ием призЁ|аков) мьттпле-
гтием о6лада|от подростки с ра3вить1м т1равь|м полу1шарием. Фтти мьтс-
./]ят творчески' вь|двигатот нео)кида111]ь1е и т;орой страт{нь|е идеи' как
правило' тяготе1от к худо)кестве|{1{о1\,|у творчеству. }{огтвергентно мь|с-
ляш]ие левопо./1у1шар!|ь1е 11одростки действу1от по правилам' стремятся
мь1слить логически и действовать аргуме1!тировант10. Развитое левое
полу11] арие в лияет т:а о6ра6отку илтформации. <..|[евополу 1шарг1ь!е >

ллодт: 6олее ост1ователь}{ь1' скло1{}1ь{ к 3а}1ятиям тех{{икой и точ}1ь!ми
11а)'ками' лю6 ят [12)(пл?1Б|; изо6ретате"тльство' усовер{ше}1ствова11ие.
Фднако о6ьл.лгто у 6оль:пиллства./!юдей о6а полутпария ра6отатот гармо-
нично' слаженно' потому что мо3г т1редставляет со6ой единое целое"
.(еятельтлость луч1пе вьд[лолттяетс я' если о11а ко!{трол иру ется соответ-
ству1ощим полу1!1аРием мо3га. |1о млтетлито м}{огих психологов, ес]1и
11екоторь1е правополу1|]ар|1ь1е видь| деятель1{ости т{е практику1отся ре-
гулярг1о' то они никогда |]е ра3овьются в 11ол}1у1о силу.

"|!. 71. Боэкович в кг!иге <..|[ичттость и ее формирование в детском
возр5сте> пока3ала' как свя3а|1ь1 ме)кду со6ой 6иологические и соци-
;!^/]ь!1ь1е факторьл в 1|роцессе Развития и формир!эвания личности. 9ем
ярне 6иологическ:ш1 и]1и |\оявив!лаяся ]1ри рожде|!ии осо6еттность' тем
6ольтцее влияние на '|1ич!1ость о:та оказь1вает. Биологическая осо6ен-
1{ость вь|ступает вместе с лтрио6рететтлтог] и олосРедована е:о. (Бьлсо-
кий рост воспРинимается личность1о как :лео6ходимое качество и ста-
1{овится 6ольтшот]' це!11{ость1о' если человек заг|имается 6аскет6олом.
Ёо это )ке качество - вьтсокий рост _ <<ме|шает> подростку утвеРдить-
ся в гла3ах сверст}1иков' если он ассоциируется с отРицательнь1мр1 ка-
чествами линности.) Ёа том или и\[ом этапе ра3вития личности 6ио-
./{огическая осо6етдность имеет 3}1ачен}1е в 3ависимости от того' как0е
мце1!ие о ней вьтрахает 3начим:ш{ ма./1а'т грушпа.
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€оциальлтое в личности - все то' что делает человека соци;!71ьнь1м
существом с и|1дивидуа_тльллой вь|раже}1ностьто напРавленности' стату-
са' ро"/]и' ценност1|ь1х ориетттаций. 3то интересь| .дичности, ее у6ехде-
!|ия' мирово3зрение' идеаль1' отношения к знаниям и л]одям и пр. €о-
циа|!ьг1ое _ всегда прио6рете:тт{ое при взаимодействии с дРу[ими людь-
ми. Бзаимодействие с ними составляет потре6ность 6ьтть приглять:м
группой 3|1ачимь|х ллодей и тте 6ьтть отвергнуть|м ими' |[оэтому нерез
других личность стагтовится сама собой.

|1о мненито Б. А. |[етровского' 6ьтть личностью - зттачит 6ьтть
су6ъектом со6стветтно й жи3тти, стРоить свои витальг|ь|е ко}1такть]
с миром. Б витальттой сфере 6"тлаготтолуние или тте6лаго:толучие - это
мера 6езопас}]ости человека во в3аимоотно!ше|{иях с соци;ш1ьнь|м и при-

миром' спосо6ьт преодоления кри3и-
ь - автор своей собственной суАь6ьт:.
представле11а в. других иде:!пьно: его

дела' внутРеттътий мир в оце1{ках другого' сопере)кива}{ие и др. Бьлтие
человека' представлег11]ое в другом' свидетельствует о том' что лично-
стг|ое существует не то./!ько в самом человеке' но иде:!пьно и в про-
стРа||стве (внутренттем мире) дру|'ого. Фтраженная су6ъектлтость со-
стоит в том' что человек учить]вает мнение другого, становясь значи-
мь!м и продол)кением се6я в л|одях.

\2.2.[!ичность в свете различнь!х
психологических теорий

Рассмотрим некоторь|е самь1е популярнь|е теории личности.
1{огда психология вь1делилась в самостоятельну1о !{ауку и 6ьлла от-

крь|та первая психологическая ла6оратория Б. Бундтом, 23-летний
вег:ский вран 3. Фрейд ошеломил всех радик2!пьно новь!м подходом
к человеку. Фн считал психику своео6разнь!м полём 6оя ме:кду ин_
сти}1ктом' сознанием и 6ессозлтательнь!м. |[о-новому рассматрив:ш|ась
структура личности. Б ней 6ыли вьтделег|ь| три основнь!е структуРь|:
@но, или Ад] А, или 3го; €уперэго, или €верх-9.

Фно (!1д) означает инсти свойства лично-
сти. Фни не подчиня1отся со я как темн.ш{ не-
о6узданная сила. ( Ад связа и АР.,т. е. самь!е
древ}|ие физиологинеские о6разования. 3та структура действует вср
жизнь 6ез всяких ограничений и тре6ует немедленг1ой разрядки, осо-

1 17етпровскцй Б. А.|\спхология неадаптивной активности. - й.' 1992.
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6енлто сексуа]1ьнь!х и агрессив1]ь|х инсти}1ктов. Бсли они сдер)кива[от-
ся' воз1{икает нагтря)кение. Ёемедле111{;ш{ ра3рядка г1одчи1{яется при11-
ци11у удовольствия' }}4д вьлражается !,1м11у./|ьсив11о' иррациональшо'
во1]Реки самосохрат|е1{и1о и 6ез страха. Бь:полняет роль резервуаРа
для всех пРимитив11ь1х и||стинктив}1ь|х по6у:кдений. €посо6тдость к от-
сРоче|{}{ому удовдетворе|]и!о инстинктивлтой темттой физиологине-
ской сильт появ"/!яется по3днее.

9 (3го) отвечает 3а при11ятие ретпеттттй и стремится вь|ракать я(е-
ла|ния йд в соответствии с ощаниче1{иями' наложен1{ь!ми в|1е1|]!_1им ми-
ром. 9 обесттечивает 6езопасность и самосохрапение органи3ма. эго
подчиняется 11риг1ципу реальгтости' целБ которого сохра!1ить целост-
ность отсронкой удовлетворения и|!сти1|ктов. |{риттцип реальности
тормо3ит' переадресовь!вает и дает вь!ход гру6ой энергии [[4д нерез
социальнь1е ограниче|{ия и совесть. |{риттцитт реальт1ости вносит в 11о-
ведение меру разумности. 3го направ.7]яет поведе11ие в нуж}|ое русло.

€уперэго - своео6разная система ценностей, общественнь|х т{орм
и стандартов поведег1ия. 3та структура "г1ичности Ра3вивается самой
ттоследней, че.7]овек с ней гле ро)кдается' Формальтто' она появляется
то1'да' когда че./{овек контролирует' что <<мох{но>>, а что <<нельзя>' что
нравствен1{о' а что 6езнравстветтно. €уперэго Ра3деляется на совесть
и эго-идеал. €овесть ра3вивается 6лагодаря воспитани1о и гтаказанито
родителей и помогает критически оцегтивать свое поведетлие' Ёо ттали-
чие мораль!1ь1х 3а11ретов ]1риводит к во311икновен,.1ю чувства вит1ь! у
детей, если они г!е делают того' что тре6утот родители.9увство уваже-
ния во3никает тогда' когда личность устанавливает для себя 6олее вьт-
сокие стаг1дартьт 6лагодаря поощре:,1ию и вьтсокой оце}.1ке социума.

€ точки зрения Фрейда и его последователей, человек - это слол(-
ная энергетическа'| система' а инсти1|кть| - дви}кущ;у{ сила поведе-
утия. Ато6ая активность человека и' следователь|{о' все психические
процессь1 и явления основа}1ь! на врожденнь|х состоя1{иях' инстинк-
тах. всли инстинкть! жи3ни (эрос) свя3ань1 с поддержанием )ки3нен1{о
вакнь|х процессов и о6еспечива|от продо"/!)кение рода' то инстинкть|
смерти (танатос), ттао6орот, _ с проявлеъ!иями жестокости, агрессии'
войн, сайоу6ийств и у6ийств.

Аю6ой психический ттроцесс в 11сихоанал и3е о6ъясняется чере3 по-
нятия лРивя3ки (и гтаправлет:ной элтергии) или препятствия для ос-
ла6ления инстинктов. €мещеттттая активность о6ъясняет динамику
энергии инстинктов и то' как о[]а перех0дит на дРугие о6ъектьт.

Б дальлтейтшем учень!ми ра3вив2ш1ись новь!е ас11екть| психоан:|лиза'
вплоть до по"/11{ого его {!ересмотра. ( таким учень1м прежде всего от-
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носятся А. Адлер с индивидуа"{\ьной теорией "тличности и 1{. 10:лг с иде-
ей влияния на лтодей устРемле}|ности в 6улушее и про|1]лого о11ь!та.
Ад,'лер считал' что у человека од1{и орга}1ь| ра3вить1 сла6ее, другие -
сильг|ее. 3а6олевает тот орган' которьтй ра3вит сла6ее,т. е. от рохдения
}1е!1олт{оценен. €тремление к пРевосходству сопровождается невРо3а_
ми, так как лтоди' страда1ощие ими, о6ь:нно 6орются 3а свои эгоисти_
ческие )кизг]е!{!{ь|е целлт. }неньтй на6;ттодал' что л1оди с вь1ражен]{ь|ми
дефектами путем тренировки могут до6иться вь1да1ощихся успехов.
Ёелтолноцет{ность органов мо)кет повлечь за со6ой психическу1о {{е-
полноценность. Ре истоки в детстве. 0щуцеьтие этого спосо6ствует
тренировкам и появлени!о превосходства над дРугими, а такхсе фор-
мирова}!и]о управ/]я1ощего, 6ерущего, из6егатощего и социаль!1о по-
лезного ти1]ов./1ичности. Б связи с послед11им ти11ом Аллер замечает'
что )ки3|1ь человека ценг1а в той мере, в какой он спосо6ствует повь|-
1|]е11ию це|]ности л(изт1и других лтодей' €тремлегтие к превосходству
социаль11о 3дорового человека вклточает в се6я стремлет1ие к 6лаголо-
лучи1о других лтодей.

1{. 1Фнг утвер)кдал' что 6ессоз:тательное представляет со6ой интра-
личности' уходящий своими коР11ями
что психика состоит и3 трех структур:
коллективного 6ессознательного. 3го _

это сфера соз}1ания' вкл{очающ;у{ ощущегтия' мь1сли, чувства и дР.
Б личном 6ессознательг1ом сосредоточень! комплексь] г1ро{пль|х пере-
живаний и ][и нас ле дств е}|1{ого опь|та. 3ти комплексь1 сосредото чеп ь!
вокруг о6ьлчньлх житейских гтро6лем. (ом:;.;:екс ь]|ияет на мироощу_
щение и ловедение. 1{'оллективгтое 6ессознательное - хранилище сле-
дов памяти человечества. |{оэтому у каждого человека есть общая че-
ловеческая память' оставленна'1 в со31{ании предков и передаваемая
потомкам. 1(оллективное 6ессознательное сосредоточено в <<первич-
нь|х моделях>>' или архетипах.

1!нг описац две главнь!е установки' или налравленности' лично-
сти - на11равленность интереса к в}1е1цнему миру и направленность
на свой внутрентлий мир.

Б других подходах к личности' представленнь1х 3. 3риксоном,
3. Фроммом, 1{. {ортти' пересматрива|отся в3глядь| 3. Фрейда, осо-
6енно о судьбоносной роли анатомии в )ки3г]и лтодей. "|{ичностлльте
ра3личия ме)кду по"/|ами мол{но понять' только исходя из социокуль-
турнь1х разлиний актеров:.реце|!тив-
ньлй (истонник х экс11луатирутощий
(6ерут все силой, внь1' }1адме1|нь!, са-
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мог1адеяннь!), :лакапливающий (хотят владеть 6ольтшим количеством
матери;!.пьньтх 6лац власти' лто6ви, тяготек)т к 11Ротплому предусмот-
рительнь1' лояль!1ь!' сдержатлгтьт), рьтглонньтй (линность оценивается как
товар| которьлй мо)кно пРодать' о6менять; люди демо1тстрирутот се6я
рали прио6ретения ну)кнь!х связей; рь!ноч!1:ш1 ./!ичг1ость 6естактна, гте_

раз6орнива' ее девиз: <.9 такой, каким вь| хотите меня видеть>), лтро-
Ауктивньгй (:тезависимьлй, нестнь:й, спокойнь:й, лто6ящий, творнеский).

1{. {,орни вь:яЁила г!евротические потре6ности как стратегии ком-
пег|сации всепоглощающей (6азальной) тревоги' их стратегии комлег1-
сации и стили 11оведения. |{оследние имеют такие типь1: орие11тация
на лтодей (уступнивьтй тип), оРие!1тация от лтодей (о6осо6летттльтй тип),
оРиентац1б| против.гл:одей (вра;кде6ттьлй тит:). [ор:ти ни с одним утвеР)к-
дег|ием Фрейда от|{оситель|1о психологии же}1щин не сог./]аш1а/1ась.

Бихевиоризм подходил к личности с позиций научения целесоо6-
раз}1ому поведени1о. 9ченьте делали упор ]{а а1{ализ прио6ретаемь:х
реакций и вро:*(денньлх осо6ег:ностей. Ёапример, €киттттер утвер}ц:!^/]'
что поведе|тие предска3уемо и контро./|ируемо. € помощь|о эффектив-
ной системь: )кетонного воз!1агра,кдег1ия мол(но вьлра6отать л:о6ой на-
вь|к' получить хоро1цее поведение' о6унить навь]кам о6щения, тре[1и-
ровать увере|{г|ость в се6е;

Б своем подходе к личности А. Баттдура, !;к. Роттер утвер)кдали'
что поведег1ие человека есть ре3ультат сло)к1{ого взаимодействия ме)к_
ду его осмь!слением и влиянием окру]кег|ия. Роттер считал' что свобо-
да деятельности отражает ох{идание человека' а то или и|{ое поведе-
ние может привести к успеху.

|[редставители дРугих теоретических направле ттий льтт тцись опре -

делить сущность актив|{ости лич\|ости' дви)кущие силь1 и структуру.

12.3. |-!отребности как источник активности личности
1'1сточником активности личности с''{у)кат ее потпре6носпш.3 т{их че-
ловек вь1ступает как пассив!{ое и активное существо. € одной сторо-
нь!' он всегда зависит от условий своего существоват1ия _ тепла' хо_
лода' пищи' климата' времен года,6иологических часов и т. лт. Ёо,
с другой сторонь1' человек пРедпринимает попь|тки из6ехать гпере-
охлаждения и перегревания' утоляет голод и )кажду регулирует ак-
тивцость в биологическом време}ти, адалтируется к увеличен}1ь|м на-
гру3кам ит. д.

Аначе говоря' человеком руководит 1{е слепое т:ристлособление
к окру)ка1ощему он дифференцированно из6егает того, что 11овРедит
его здоровь!о' ра3умно рискует' строит плань! и достигает целей. Б ос-
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нове всего' что совер1пает лич{{ость' .пежат лтотре6ности как ис1!ь]ть|-
ваем.ш1 !.1ужда в 11редметах материаль1{ой и духовной культурьт.

} [1отребности - это испь!ть!ваемая чел0веном необходимость и ну}{{да в пред_
метах дух0вной и материальной культурь:.

!ля того что6ьт удовлетворить 1|оявля|ощу|ося 11у)кду в .лем-ли6о'
человек дол)ке!1 что_то цреод0.71еть' испь!тать. |!отре6ттости с философ-
ской точки зрения следует рассматривать как во3мо)к!|ость и т;ео6хо-
димость. йежду тем' что человек хочет' и тем, что он может, дистаг{-
ция' и 6ьтвает, что !1е коРотка'1 по времег1и и человеческим ресуРсам.
3начит, между потре6тлостями и во3мо)кностями их удовлетвоРе11ия
существует противоречие. Разретшет1ие его и ле\{ит в осг|ове акт]1в|{о-
сти пРи достиже}1ии того' что человек хочет.

|{отре6лтости человека не 11ась|щаемь!' а удовлетвоРение од:той
с11имает !1ротивореч1{е' но порождает другук). Активлтость лич}1ости
представляет со6ой 6азовое и и3нача.1!ьд{ое чедовеческое свойство: нет
актив}1ости, отта поги6ттет, Ёо актив!!ость в о6щепл виде вряд.7|и суще-
ствует. 9еловек всегда действует 1{редмет[1о. Ба:кттьл уровег]ь и на_
!}равлен|{ость акт]{вности. Фтти формирутотся ||рц взаимодействилт
с другими и при пРеодолении чего-ли6о - ]|ени' 11дохого 1|астрое1{1{я'
каких-либо других !1репятствий. !ичность может научиться что-то
делать не только тогда' когда она ис11ь1ть|вает 6иологическую потре6-
1{ость утолить голод' |{о и тогда' когда мот}1вирована _ ради чего это
}тадо сделать и как. |[оэтому активт|ос'гь мо6гт.глттзует дичг1ость 11а 11Ре-
одоле1!ие препятствий осознаттньтм путем.

Бсли уровень актив}1ости достаточ1|о вь|сок' препятств?1я 11реодо-
]1ева1отся довольно легко. Фдтлако в данном случае могут 11оявиться
1]ротиворечия - а 3ачем и Ради чего эта актив}1ость. йшаче говоря' ак-
тивность активности Ро3нь еще и по этическим пр|.11!ципам. Фдна лин-
ность совер1пает чудеса героизма 1{ оставляет свой след в других л!о-
дях как внес1пая сво1'1 вклад в по6еду над врагам1-1 Фтенества, а другая
ис|1о./.1ь3ует невеРоятнь1е усилия и г:о6ехсдает свой страх' совер1шая
[|ресту!1лен ие. Ааи6олее о6щим понятие\1' которое раскрь!вает смь!сл
активности лич|{ости' может 6ьлть поттятие мотивирующей актив}|о-
сти при |1реодолении качеств' тормо3ящих вхожде1|ие в социум 11о мо-
радьнь|м кРитериям. [{оэтому нель3я 6ьлть ттезависимь|м от норп4 и 11ра-
ви./| соци;ш|ьт:ого о6ще;ку|тия, асво6ода от||1одь не о3|1ачает отсутствие
ответстве||ности 3а сво1о актив!1ость.

€ледующий момент активности лич}!ости |тр|{ появле}|ии ;тотреб-
гтостей - ценнос?пш. 9еловек направлет1 ъта что-ли6о, представля1ощее
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для 1{его какое-то 3!{ачение. [енности всегда предметнь| - другой че-
ловек' то или иное дедо' чему посвящается вся )ки3|1ь' сама лич|{ость.
( этим це|]}!остям и г1а11рав"71е{1а активность личности. }}4 опять-таки
встает про6лема смь1с.|{а и мотива - а ради чего человек достигает эту
центлость? Ёо если одна личность пРедставлена в других' то очевид}1ь1м
ста||овится именно <<вклад> в другого' за6ота о других, продолже}1ие
се6я в других как осо6ая человеческая це!]1{ость и смь1сл активности.

€тоит отметить влиягтие пережива11ий т+а си;лу и сла6ость потре6-
ностей. |[олохительнь1е переживания делают их осо6е{{но жела|{1|ь1-

ми и це{111ь1ми' а активность при этом усидивает отршке1{лтуто су6ъект-
ность. 8излть тре6ует от человека <<ценностной'> актив:лости' для того
чтобь: достичь благоприятного 5удушего' нес-!\{отря г]а то что опо труд-
!{о достижимо.

Амеется три уров11я т1роцессов' порождающих актив}!ость. Ёа них
ука3ь1вад А. &1. \4атто1|]ки11:

о ]1ару1пение во внутренттей среде органи3ма, порожда|ощее потреб-
нбсть оргагти3ма в нем-ли6о;

| нару11]ение' вь1зь1ваемое типом взаимодействия су6ъекта с о6ъек-
том' вьтступатощее как и3ме1{е11ие типа взаимодействия' как 1{ови3на

' ситуации, как <<препятствие)> 11а пути удовдетвоРет;ия :тотре6ности;
нару1пе11ие' вь13ь1ва1ощее нео6ходимость в новь1х типах активности;

о нару1|]ения в ти|7е деятельности' приводящие к нево3мо)|сности ее
вь1полнения сложив1цимися слосо6ами и вь|3ь1вающие глеобходи-
мость поиска }1овь1х спосо6ов вь1пол}!е}1ия деятельности1.

12. 4. 8и дь| потр ебно стей

|{отре6ности делятся 11а группь1 в 3ависимости от происхо)кдения и
хаРактера предмета потре6ностей. Б зависимости от про}{схожде!\ия
потре6ности могут 6ьтть ес'|пес7пвенньш'4ш, вш?псь'|ьнъ[л!ц' или ор?онцче-
ск1!л'ш, |1 кулъпурньолцш. Ёстественнь|е потре6ности - это испь!ть!вае-
мая нужда личности как представителя человеческого рода в пище'
те11ле' 11родолжении своего рода, самосохРанении. Ёсли эти потре6но-
сти не удовлетворя!отся' насту1]ает изме|1е11ие деятельности внутрен-
них органов (строгая диета,в1{ачале приводит к похуданию' 3атем -
к истощенито). 0рганинеские' или витадьньпе, потре6ности' несмотря

| ]\4атпюшкшнА й. \,[ьтпт.т1ение, о6унение, творчество //||сихологи отечества: |1з6ран-
нь]е психологические трудь|: Б 70 т. - 1!1.; Боронел<, 2003. - с. 285.
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}1а их жи311е11г1у!о сущг1ость' о11осредова11ь| соц11а.[1ь]1о-культур1]ь1м

р2ввитием че./|овека. ||ища имеет раз11ь|е вкусовь|е оттег1ки' и вРяд ли
||оРм:ш1ьнь!й, здравомь: слящий человек 6улет употр е6улять сь1рое мясо
с 11омощь1о зу6ов или ногтей. Ёа протялсе|1ии исторического и соци-
аль|1ого ра3вития человека и3ме]|я|отся сгтосо6ьт и оРудия удов./|етво-
рения вит;ш,ьнь!х потре6ностей. [1роцесс потре6ле:тия, }!а|1ример' 11и-

щи и]1и потре6т:ость в те||ле в кор!|е отлича1отся от удов/]етворения
подо6нь:х лтотре6ллостей животг:ьлми. 9еловек удов]|етворяет их в со-
ответствии со своими г1ацио]{аль]{ь1ми и исторически с./|ожив1шимися
традициями. } одлтого народа лакомством 6упут лягугшки' у другого _
медвежати]ла, у тРетьего _ сь1рая рь:6а' €ледовате"г!ь|то' ку./1ьтура' со-
ци?ш]ь11о-р1сторинеский характер удовлетворег|ия естестве1{нь|х по-
тре6гтостей очень важ|1ь1.

|1о этому ос!!овани1о вьщеляется другая щу11па :лотре6гтостей _ куль-
пцрнь!е.3десь следует ип{еть в виду орудия' испо./]ьзуемь1е при упот-
ре6ттеттии п}|щи' сохране}|ии тепла иди строительстве х<илища для
жи3недеятельности человека. 1(у.л:ьтурнь:е тлотре6т*ости ра3лича1отся
по уров}1!о и тре6оваг:иям' которь1е предъявдяет ч.еловеку о6щество.

|[о характеру т1редмета :тотре6ности могут 6ь:ть ма?першальнъ!мш'и
0уховнъьшш. 1!1атериальньпе потре6ности показь|ва!от' что чедовек 3а-
ьисит от ]]редметов 6ь:та, материальг:ой культурьл в целом. .{уховньте
потребности - это ис1|ь|ть|ваема'| г1ужда человека в другом человеке'
привязан}|ости к 1{ему (аффи'.тлиатив11ь|е потре6ности'. в \\ри|7ятии
другим и стРах отвер'кенности), потре6ность в з}{ании, самоРе;ш|и3а-

ции. |!ослед[7яя является самой с.тложгтой для удов./1етвоРе11ия.
|[редставитель цманистического напРавле1{ия А. йаслоу вь1вел

иерархи1о потре6:тостей, которая представ"/!яет со6ой пирамиду: от
физиологинеских' )киз1{ен11о нео6ходимь:х' до самь|х вь|с1|_!их, духов-
лль:х, о6разу1ощих смь|с./| существования человека' по3воля1ощ их ттрийти
к поиску вь|с1шего р:вума и отречься от тленнь!х зем|1ь|х ориег:таций.
Фднако последг{ее мо}(ет пРедстав./1ять 1]редмет дискуссии. Ёесмотря
на другие спорнь1е сторонь1 ко|{це|1ции А. йаслоу нацример отсутст-
вие четких критериев иерархии' вь1делен11ь1е уче}|ь!м потре6ности сле-
дует цринять,и6о, с его точки зреъ\ия' они явдя1отся 6азовь:ми. 14наче
говоря' они пока3ь1ва!от жи3г]ецную сущг|ость человека.

Б ос:товадлии пиРамидь! ле)кат вштпсц.ънъ!е потщ6ности' по3водяющие
|1оддерхивать Равновесие со средой. Активность оргаг1изма в этом
случае состоит в восходящей уравнове|ше1{г1ости орга1|изма со средой.

|{отре6глост ь в 6 езопасноспш' или аксидентальг1ая' прояв./1яется
так хе на физиблогическом уРовне. Фднако 3десь мь| сталкиваемся
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в1{овь с ттриродой социальной обусловленности потре6гтостей. € од-
ной стороттьл, о6ороттительньтй рефлекс как 6ьт преду!тРе)кдает челове-
ка о возможнь!х отрицательг1ь!х или опасг1ь|х для его жиз|{и явле|\иях.
€ другой стоРонь|' потребность в 6езопасности человека становится
основой со3даг1ия таких условий труда, которь1е предотвращают появ-
ление микро- и макротравм и ги6ель чедовека. 3тот аст:ект стал еще
в 30-е гг. [{ в. гдавлдой про6лемой цсихотехг1икй и ттсихологии труда'
а 3атем и ин)кенеРной психологии' |{отре6т{ость в 6езопасгтости дикту-
ет ттео6ходимость защище}1}1ости ра6отника. 3то гтухно для приспо-
со6ления ра6отника к ст:ецифике условий труда. 3та потребгтость из
физиологинеской ттревращается в социоге}1ну1о,,т. е. !торохде|!ну1о иг1-

дустри2ш|ьньтм о6ществом.
|{отре6тлость в пршсое0шненшш' пршня7пшш ш :ою6вш начинает действо-

вать' когда физиологинеские и аксиде1{т:ш1ьньте потре6ности удовле-
творе|ть|. |{ригтадлелсность группе ллодей, стремление 6ьтть с кем-то'
из6егагдие остракизма - все эти осо6еглгтости ищшот 3{1ачительну|о роль
в нап.пей х<и3:.7и. Фтмечается два вида лто6ви: ёефшцштпорная и 6ьстпцй-
ная. !ефицитарн;шт состоит в том' что человек ист|ь!ть|вает потре6-
!1ость в том' чего ему не хватает. €титается, что это эгоистическая л!о-
6овь, поскольку такуто привя3анность человек считает только своей и
ни с кем е1о делиться 1{е хочет. |[оэтому поиски друга и привязан}1о-
сти' постоянно не приводящие к полохитель1{ому результату обрека-
ют людей на отчу)кдет-тие, о6остряют проблему <<социаль!того д11а)>

и одиг!очества. Б этом контексте примечатель}1о вь1ражение психоло-
гов-гуманистов: <.Баясно 11е то' что те6е сделали' а то' что ть| сделап
с тем' что те6е сделали'>.

|!отре6ность в при3}1ании делится на два тила| сс]']'.!оуваэ!сенше иуво-
э!сенше 0руешйш.9еловек до./{)кен з!|ать' что о}1 це11ится дРугим и спРав-
ляется со всеми трудностями и про6лемами' которь|е ему преподно-
сит жи31{ь. }довлетворение потре6}1остей самоува)кения порождает
уверенность, ста6ильность' способность преодолеть все невзгодь|.
1{ этому приводят компетентность' дости)кения' не3ависимость' сво-
6ода. Б противном случае появля|отся отчу)кде|{ность' одиночество,
суицидальнь|е мь|сли и цамерения илижеланиеза6ьтться, уйти в свой
миР, где никто не трогает. Фднако уважение других не цоявляется на
11устом месте' личность должна 6ьлть зттачима,как це|1ность длядругих
лтодей. 0ушествует такая форму]|а самоува)кег1ия: уровень прц77?яаа-
ншя, 0еленньсй на !спех. Ёадо иметь в виду истинну[о оцег!ку своих
достих<ений' контролировать их' 11е )кдать от .тдтодей 6ольтше, чем сам
того 3аслуживаеп-[ь. 3ти видьт г1отре6ностей очень ва)кнь! в жизни' по-
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видимому действитедьно человек достигает их в зрелом во3расте, а до
этого идет |:оиск своей иделлтичности (самого се6я в соответствии
с тре6оваллиями окру)!(а|ощих взросль|х и сверст;ликов).

[ледующая лтотре6ность личности _ в реа^!|ш3ацшш и с(]моакпуалш-
3ацшш' "[тоди дол]к1;ь1 за11иматься тем' к чему о11и пРедназначе|{ь|, рас-
крь!вать свои природнь!е даннь|е. 1!1ьт долэкнь1 6ь|ть тем' кем мь1 мо-
)кем стать. 3то тле о6язатель:то худохестве!{ное твоРчество или 6оль-
!шой спорт. Бьлть хоро:шей матерьпо и хоро1шим отцом тоже [{ем:!по.

€ точки зрег!ия Р1аслоу име1отся и другие сверхпотре6[1ости' кото-
рь|е лич11ость л1ь1тается удовлетворить в пРоцессе своей жизл:и. Фн
ука3ал' что на 85% уловлетворя|отся физиологинеские потре6ности,
на70% - в 6езоддасности. ]4 только в 10 с.л:унаях из 100 человек удов-
летворяет потре6ности в самоакту;|-п и3ации. Ёекоторьте учень!е вь!де_
.:ляют обществен|{ь1е' ил|| со цАа]|ьнь!е' цотре 6т,уо ст и.

12.5. Формь| проявления потребностей
Фсновньте формь: проявле}1и'{ г:отре6лтостей _ шнтпересь|' успремле-
ншя, пршт,1язаншя, у6еэю0еншя, ш0еа:съ!,''црово33ренше. Антересь| явля-
|отся с./|едствием потре6ностей, но не всегда ]1рямо и3 г!их вь1тека[от.
Фни, 6улуни мотивом деятель||ости' пРиводят к тому что человек
действует в од||ом направленйи. Ёо одлта и та )ке деятельг1ость моя(ет
иметь р'внь1е и}|тересь|.

9еловек интересуется теми предметап{и и явле!1иями' которь]е спо-
со6тты удовлетворить каку1о-ди6о одну потре6ность илу1 дают инфор-
маци|о о другой. 3ти предметь| пРивлекатот на1це внима||ие' могут г!ам
нравиться илинет.3лланит, интерес _ это направле11г|ость человека 11а

какие-то пРедметь1 или яв ле\1ия. <. |[сихологический словарь > опреде-
ляет интерес как мотив или мотивационное состояние' по6ухсдающее
к по3навательтлой деятельности.

} 14нтерес-это побуждаемая мотивами избирательная направленность челове-
на на предметы и явления, имеющие для него низненное значение и привлена-
тельность.

Б интересах проявляетсяиз6ирательг|ое отно1||ение личности к яв-
лег|ию или о6ъекту' 3то происходит потому что оно имеет некое 3на-
че!1ие для человека. Ёаприме!, аспирант проявляет интерес к новин-
кам психологической литератуРь|. 3то обусловле}1о тем' что ему }|адо
писать первую главу диссертации, в которой пред!|олагается дать ана-
ли3 и3учаемой про6лемь| в теоРии и истоРил психологии и дРугих
сме)кЁ]ь|х наук|х.
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Фднако 11е всегда интерес так [1рямо свя3ан с потре6ттость!о как не-
о6ходимость1о достичь чего-"тди6о. !'1ттогда оп пРодиктован лго6оттьптст-
вом, "ттто6ознатель!1ость1о' удивлеллием. Ёапример' есть г!ривь!чное
11редставле}1ие о каком-то'о6ъекте, 11о 11ов;ш1 иттформация освещает его
совсем с другой сторог]ь!. Бозникает удивле11ие и пристальньтй рлнте-

рес к }|ему. Бапример, и}1терес к 18-летнему доктору гтаук буАет не-
11оддель1{ь1м"

||4нтересьл вкл!оча1от не т0лько по3навательну1о' |1о и це|{ност1{у{о
направлег|ность. ]{лительнь:й иттформациоттттьтй поиск ответ'а на и}1те-

ресующий вопрос сопРово)кдается эмоциями и удовлетвоРег1ием от по-
3[1а}]ия. Радость появляется в том с"цучае, если информационттьтй и
цегтлтостттьтй аспекть] интереса соединя1отся' |1а11ример' когда писатель
<<и3 породь! словесной Рудь] находит самое нео6ходимое и точное слово)>.

€ точки 3Рения Р !,. 11!акурова' интерес' {1о с)дти' всегда вкд|очает
в се6я эмоцион:!/!ьну1о составля1ощу1о. 1ак, возмоэк11ь! интерес-Радость,
и11терес-удовольствие, интерес-насла)кдег{ие' интерес-итлтрига1.

йллтересьл к о6ъектам и яв]|ениям окружающего не могут 11оявить-
ся сами по се6е, спонтанг;о' не3ависимо от социальг|ого окРу)кения'
людей, с которь!ми взаимодействует дичность. |1оэтому они как 6ьл
<<транслируются> и 3адаются о6щественнь|м строем' учителями' со-
слу),(ивцами.

!!4нтересьт классифицирутотся по со0ерэюаншю, слу6шне' 1ццр.о1пе
пр е 0.метпносо со0 ерэюаншя, у стпойишв'оспц, сшле ш 0лшпелъностпш. Алт е-
рес ь| могут 6ьтт ь непо ср е 0 стпв енньллш и опо ср е 0 о в аннь |"л4ш. Фсглов агтием
кпассификации 3десь вь|ступает цель деятель11ости. (Фдилт проявляет
истинньтй интерес к технике' с удовольствием изучает теоретическу|о
механику' электротехг1ику. !ругой о6язан их 31!ать' так как они входят
в о6язательттьтй перенет{ь дисципли1{' которь1е долже}1 знать лто6ой 6у-
дущий инже1]ер. 3ттачит, в первом случае интерес буАет непосредст-
вен|1ь!м' во втором _ опосредоваттньлм.)

14тттересьт личности ттроявляются в определенгтой деятельттости. Бе
содер]ка|{ие влияет и на со0ерэюанше и|1тересов - к му3ь!ке' литерату_
ре' технике.

14нтересьл ра3личаютс я по шшро7пе. Фдута личность сконцентриро-
вана на одном интеРесе' другая и{{тересуется мг1огим. [ак, студент, 6у-
дущая т:рофессия которого связана с автомобттльнь{м транслоРтом'
и1{тересуется не только дизайном легковь1х автомо6и.лтей, но тт модер-

[ [ащров Р, \.3моция. !ичность. ,{еятельность. (1\:1еханизмьп психодинамики.) - (а-
зань, 2001. - с. 64-68.
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низацией моторов' работатощих на адьтернативном 6ензиновому топ-
ливе. {ругой следит за всеми нови|{ками тех|!ики' со6ирает игтформа-

ци]о и3 га3ет, специали3ирова!1т1ь!х х{ур1]алов, посещает вьтставки. Бго
интересу|от эдектро|1г1ая г1ромь|[1]лен}1ость' самолетостроеЁ1ие' техно-
логия производства' вь!ращива11ие по./{е3нь1х 6актерий и пр.

\4ттогостороннее ра3витие личности предполагает 1пирокое ра3ви-
тие и!1тересов; культурттьгй человек следит 3а }|овинками в о6ласти
литературь1, изо6ршите.цьного и театР:!,1ь|{ого искусства' телевидения'
политики и пр.

й ллтересьт могут 6 ьлть у сгп ойншвььмш и нец сп ойчшвъ!"л|ц. 3то зависит
от времени' в течение котоРого они проявляются. }стойчивьлй инте-

рес связан с потре6ностя1!1и _ тогда он характери3ует глав1{у}о' сущ-
ност|{у|о сторо1{у личност11' ее спосо6ности. !евотка играет в 1цколу
са)кает кукол !та стулья, расска3ь1вает им' как надо се6я вести. Б тшколе

уче!1ица помогает учителю вести уроки, органи3уя детей в гРуппь1 и
проверяя вь1пол11енное. |{осле оконча1{ия 1|]коль! деву1пка поступает
в педагогический вуз, окончив которьтй, ста1]овится унителем. йной
че./1овек за}{имается то одним' то другим' 1]о как с/|едует, в 110.|{1{у|о си-
лу _ {1ичем. )/стойчивость интересов одповреме1{11о свидетельствует
о6 их 0;лштпельностпш. !стойчивость может 6ьтть показателем и с21лъ!

и}{тересов. Фд:тако с'1лалроявляется как страсть в заг1ятиях какой-то
деятельностью.

Фдна из форм проявлений потре6ностей _ ш0еа;оъо'

} йдеал _ эт0 к0нкретнь!й человен или символ его, с0зданнь!й для п0клонения
или подра}нания,

Б идеале личг!ость вид;4т о6разец, совер1]]енство, к которому уст-
рем"|!ень! все ее дейст вия, Адеа;тьт со3да{отся исходя и3 представ ле+тий

лич1{ости о совер!пе}тстве. !!1оэтому идеаль1 всегда есть определе11н0е
преувеличение и желаемое' которое припись1вается другому чедовеку.
Ёо мнение дтодей в некотоРь]х случаях совпадает: в 1пколе дети счита-
1от 11ервую учительницу идеалом педагога. 3то свидетедьствует о том'
что в со3дании идеа.!\а 6ольтшое значение име1от эмоцион;ш|ь1{ое состоя-
ние личности, о6щность интеРесов, стереотиг[ восприятия, установка,
припись1вание каких-то полохите.т1ьнь]х черт. йменно идеад ста|{овит-
ся ко}[крет1]ь|м вопдоще11ием положительнь1х качеств в человеке и с'по-

со6ен 6ьтстро формировать 11ухнь1е свойства личности.
|{отре6ности проявля1отся в форме стрем;пений. Б последних уче-

нь!е вь|деля\от влечен1[я, ?!селаншя, стпрас?пш' ]у'ечпъ|, ус7пановкц. €пеци-
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фика стремлеътий состоит в том' что они проявляются в структуре
эмоциональтто-водевой деятельности. 3о влеченцяэс сла6о присутству-
ет и проявляется воля. 3 эюеланшях 6ольгце виднь[ эмоции и волевь|е
качества. }стремления направле|{ьл на 6удущее' на ценности' котоРь]е
личность хонет обрести в 6удушем. €тремле11ия существуют г1отому
что человеку чего-то не хватает. !ля того что6ьт это 11олучить, ллео6хо-
димо подготовиться к преодолению каких-./|и6о преллятствий.

€тремления проявля!от тенденци]о личности к чему-то новому 1{е-

ведомому к удовлетворени1о потреблтостей 6олее вь1сокого уровня
и вь|ступа|от такими силами, которь1е непосредственно направля|от
деятель]{ость. Б устремлениях проявляется6лижняя, средняя и д:ш|ь-
!{яя перспектива.

|стпановка _ то)ке форма пРоявления потре6тлостей. 3то пРедрас-
положенность личности к определенной активности в той или итлой
ситуации. € точки зре1[ия А. Ё. }зттадзе' уста!]овка мо)кет проявлять
се6я в }1еосо3наваемой форме. Фднако ||редполагается' что' например'
ценностнь!е орие1ттации личности - это социйьнь1е установки, фор-
миРу1ощиес я 1то д в лиянием мттений гру{1пь| ллодей, о6ъедилтеннь:х о6 -
щими целями. }становкой мо)кно о6ъясттить восприятие упита1|ного
человека как до6рого' раслоло)ке|1ного к л1одям. 9становка 6ь:вает :то-
ложитель|{о и отрицатель|{о окра1ценной, стал:овясь причиной пред-
взятого отно|ле{|ия к л1одям. Фтрицательно окра!це}1ная пРовоциру-
ет преду6ехсдения (глапример, лреду6елсдет1ие о }{ациональном пре-
восходстве).

€ледующая форма проявления потре6ностей' мшрово33ренше.

} [:1ировоззрение - это оистема обобщеннь:х в3глядов на онрунающее и место
человека в нем' на ег0 отнош€ние н онрунающему и оамому себе.

Б мировоззрении виднь| идеаль|' устремдения и интересь! лично-
сти. Фно влияет на нормь| поведе11ия' труд и 6ьлт людей. |!о содерэка-
ни1о мирово33рение мох(ет 6ьтть науннъ!]| и ненаучнъ|]|, мс]7першсшш-
спцче ск[!]ш и ш0 е штшспшнё сксллс, ?у маншстпцч е ск1'|| и анпш ц маншспшче -
скшлс (реакциотлгльлм). \4ировоззрение опРеделяет мор;иь}|ь|е пРинци|1ь|
людей. Фно моэкет определять идейное содер)кание хи3}1и как отдель-
ной личгтости' так и Фу1]т1ь| людей. \4ировоззрение так)ке йусловли-
вает многие свойётва и т|роявления личъ\ости _ характер' склонности'
волю' привь\чки и дР. Ёа формирование мирово33рения влия{от цен-
ности' которь!е личность считает для се6я 3начимь|ми, о6ществег:ные
условия' воспитание и о6унение'
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глАвА 13. псих0л0гичгскАя
хАРАктЁРистикА спос0Бн0стгй

13.1 ' [|оняпше способносгпей.
1 1.2. Бспеспв еннь!е пре0посььлкш спосо6носпей.'
13.3. Бц0ъс ш цровнш ра3вц?п11я спосо6т+оспоей.

13.1. [!онятие способностей
(огда речь 1шла о 6иологическом и социаль}!ом в лич11ост][' подчерки-
вадось' что врождеттттьте, 6иологические осо6енности влия1от на при-
о6ретаемь:е. $,рне всего это проявляется в спосо6ттостях. 9ем человек
отличается от другого? йолсно ответить _ ит\дивидуальттостью. Ёе-
повторимь1е' уник;|"дьнь|е характеристики содеР}катся не только в ха-
Рактере или потре6л:остях' 1{о и в спосо6ностях' которь|е проявля]отся
и формирулотся у "7{ичности 1тече!{ие жи3ни.

€пособттости не ра3 являли со6ой поле 6оя тлаи6олее реакцио}11{ь|х
сил' проповедовав|пих' что одиг! народ ум|{ее' т:!_/!антливее и луч1пе'
нем другой' что один социапьтть:й слой нравстве}]нее и эстетичнее
другого. Б памяти о}кива{от поговорки о <<кала1шном ряде' где не сле-
дует появляться кому не попадя>, <.я6локо от я6лони |{ед:|леко ||ада-
ет>> иди' наконец' <<дети все талантливь!' плохих нет' а вот плохих учи-
телей - сколько у|юдно>.

!ве крайние точки зрения:

о спосо6ности полностьк) передаютсяи3 шокодения в поколенлле (от
&ама и Бвьл до настоящих родителей);

о лю6ой человек мо)кет достичь 6ольтших веРт|]ин в своем Ра3витии'
нужг1а хоро1|]ая среда' что6ьт о6наруэкить его т;ш{а}|ть!, востре6о-
вать их-
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[ак ди это? 1{ак смотрит на эти во1]рось1 совреме}1}]а'1 :тсттхология?
|[олтро6уем рассмотреть эти вог!рось1 как с теоРетической, так и с {1рак_
тической точки 3ре|{ия.

Фтечественнь|е психологи (А' [. Асмолов, в. в. Богословский,
{. Б. Богоявле11ская' Ё. €. !ейтес, А. \4. \4аттотшкитт, А. в. |!етров-
ский, (. А" Ру6итттлтейг: и др.) пока3ь1ва1от, вто сгтосо6ност1.1 всегда
11роявля1отся в деятедьности. {о тех пор т1ока че./!овек нто-тти6уАь не
сделает' ска3ать о его сттособностях |1!1чег0 !|ель3я.

!е.шо в таких осо6ет:ностях человека и его деятельности' к0торь1е
влия1от |та усвое1]ие }1ового. €казать на ост1ова1{ии од1{ого резу,?!ы1.ата'
что кто-то воо6ще пе имеет сттосо6т.гостей, лтельзя' |{ринитт этому мно-
го' одг]а из которь1х - ]1езна}1|1е всех возмол(ттостей личг1ости.

€:тосо6:лости име|от от}{о11|е11ие к вь1пол11ени1о деятель{{ости, г1о
характеризу{от послед!1ее со сторо1]ь| качества 11олучег1ного ре3ульта-
та. А. Б. ||етровский 3амечает: <.€посо6ттости - это такие пс!{х0./{0ги-
ческие осо6еттгтости человека' от которь1х 3ависит успе11]1{ость т:рио6-
ретения 3на1{и],"1, умелтий, навь1ков, ]]о которь|е сами к 11аличи1о этих
знаглий, {|авь!ков и умеглий т:е сводятся>1.

6посо6ттости характеризу}отся психофизиолог!.1ческими т1арамет-

Рами' ]]роцессами воз6уэкдения и торможе1{ия' утомляем6стьто и ра-
6отоспосо6ность1о. Фдигт неловек мо)кет ра6отать ттродуктивт]о доста-
точно долго' пе уставая' его |1ервт{ь1е процессь| как 6ь: ге|1ериру{от все
его силь|' и ока3ь1вается' что чепл 6ольтше и и]1те1{сив!тее от: ра6отает,
тем 6олее продуктиветт й ориги:тале}! результат. 3то 

'',''"'-', ''о сп0-
со6лтости осгтоБьтва:от6я на интещации }1ерв|{ь|х и психических про-
цессов. Ёапоплттим, ято .{. й. \4енделеев открь!л периодический зако:т
химических элементов 11е <<вдруг>' не во сг1е' как 1{екот0рь|е счита1от! а
в ре3ультате колосса./{ьного труда и цейтттота, когда г]адо 6ь:ло глисать
очеред1'1ь]е 1]аучнь|е ра6отьл и отчеть]' €тоит до6авить и скрулулезгтьтй
а1{;ш!из трудов зару6ежтть:х хиш|иков' работатощих }|ад этой про6лептой.
Ёаградой за каторж]1ьлй трул стало солос1'ав"|ление двух химических
элементов' атом11ь1е веса которь{х ока3ались рядом2.

[{ри агтапттзе спосо6т:остей с;ледует учить!вать те свойства |1ервнь]х
процессов' которь1е |{епосредствен1|о ска3ь1ва1отся на ди!{амике разви-

' .,роф. А. Б. |{етровско-

, 
' !' А.. !х/|'енделеева / /
иодического закона. -

\.{.; ,,1.' 1950 - \.{икроанатомия великого открь|тия. - м., 1970.
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тия ||сихических !!Роцессов и их свойств. 1(роме того, спосо6ности ха_

Рактеризу1от вс1о личность в целом' ог1и не моцт 6ьтть изолирова]{ь|
от других ее проявле1тий - потребттостей, характера' психическ}1х
процессов.

3ттачимьтй компо}{е1{т с;тособт:остей - отгтотшег|ие к предмету своей

деятель[1ости. Бсли че-||овек подходит к ее вь1г|ол1{енито 1{естандарт}1о'

пьтт{ется найти что-то |{овое {1ри ре|пении задачи' то именно творче-
ский, креативньтй элемент является признаком с11осо6ности. Фднако
своеобразг:ь1м и11дикатором 6улушттх спосо6т:остей с.:лужит уник'[пь-
ньтй психо6иологический и генетический ком{тлекс как их предвест_
ник.

} €поообностями на3ь!ваются индивидуальнь!е особенности, вь!раженнь!е во

вронденнь!х и проявляемь|х св0йствах, являющихся субьективнь!ми условия-
ми успешн0го вь1полнения 0пределенного рода деятельности, которая монет
вь!п0лняться с помощью приобретаемь!х знаний, умений и навь!нов и обнару-
нивается в бьпстроте, глубине и прочности овладения способами и приемами

деятельности.

€ллосо6ттости !-1едь3я опРеделить тодько по 3наг|иям, уме1{иям и 1{а1

вь1кам' |1уж1{о 3нать ди}1амику их о6разования, т. е. нео6ходимое усло_
вие легкости и бьтстроть: о6унеттия новь1м спосо6ам и 11риемам дея-
тель]]ости,. Фт спосо6гтостей завртсят качество вь1по./11{ения деятельно-
сти' ее успе!|]ность, урове}1ь достгт:кений и то, как эта деятельг1ость
вь|полняется. йех<ду спосо6ттостями и 3}Ёами (злтатлияп{и' умения-
ми и г!авь1ками) сушествует о6отодттая зависип|ость. (Фтметка на эк3а-
ме|{ах еще 11е о3начает оцег|ки спосо6ностей, которьте могут 6ьтть вьт-

сокими' а ра6ота вь!т|олт]ена не6рехно, содер)кит мг|ого г:етонностей.)
Фдин из отечестве1{г1ь1х учень|х' и3учав1ших про6лемьт и|1дивиду-

:!|]ь1{ьтх разлиний, Б. 1!|. 1епдов' вь|де'7|ял такие при31таки способно-
стей;

1' индивидуально-психологические осо6егтттости' отдича1ощие одг{о-

го че./1овека от дРугого;
о име|ощие отно1пение к ус|1е111}1ости вь|полне11ия какой-ли6о дея-

тельности или м}1огих видов деяте./{ь{1ости;

о }1е сводящиеся к тем 3}1аниям' навь|кам и умениям' которь|е уже
вьтра6отаньл у да!{|{ого человека.

|!ро6лемьт спосо6ностей (природа, происхо)кде1{ие' проявлегтие, фор-
мирование) в настоящее время и3уча1отся многосторолтне. \4ожно вьт-

делить такие м;|'|о исс]|едуемь1е вопрось1' как 1!сихоге}1етика' [{сихо-
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физиология сттособностей, их о6цая 1]сихология и психодиагн0стика'
стлосо6ности и деяте"7|ь}1ость и др. Бакдтость исследова!{ия этих,вопро-
сов состоит в том' чтобьл вь!явить творческие потенци:|-/]ь! детей и
в3росдь|х' ъ!айти примене!1ие этим с11особностям в соответствулощей
деятельг1ости.

фадицио:т::о к сл:осо6ттостям !]одходят с философских ттозиций -
как к категории во3мо)к1\ости и действитель1_! ости. €посо6гтости могут
вь1стуг{ать как во3можность' если речь идет о 6улущей деятельности.
[оворят, такой-то человек спосо6ен, ол: бьлстро овладеет ттео6ходимьт-
ми г1авь|ками или у него все 11олучится, если по3а11имается. €посо6-
}1ости человека вь|ступа1от ли1ць во3мож!1ость1о для лрио6рете1|ия
зттаний и уметлий. А будут или 1\е 6улут прио6ретень; эти з|1а:,1ия и
умег1ия' пРевратится ли во3мо)к|{ость в действительг|ость, 3ависит от
мно)кества условий' Б число таковь1х входят 3аиптересован1{ость ок-
ружающих людей в том, нто6ьл человек овладел этими зг!а1]иями и уме-
|7иями; как его 6улут о6уэать' как 6уАет оргат1и3ована трудовая дея-
тель}|ость и т. д.

Р1охст.то ска3ать' что спосо6т|ост}1 есть только во3мо)к1{ость т|рояв-
ления качества й ре3у"т{ьтата деятедьности' о|.1и проявля1отся и форми-
ру1отся в ней. [1о для их ра3вития деятельг1ость долх(}|а 6ьтть адекват-
:лой. [олько в с11еци;ш{ьг1ом о6унении ище на скрипке можно говорить
о том' нто ре6енок станет скри1!ачом-виртуо3ом; только 3анятия в на-
учном кру)кке' участие в олимпиадах' вь|ступления |1а студе11ческих
научг|ь1х котлферег:циях моцт свидетельствовать о науч|{ом поте|{циа_
ле студента как 6улушего ученого.

€посо6ности рассматрива1отся с позиций качественнь|х проявле-
ний (к чему спосо6на личность), колинественгтой их вь|ра)кенности
(в какой мере вь|цо'||ня1отся требования деятельности). 1(анестве|1пая
сторо!{а состоит в том' что одна и та )ке спосо6ность может вкл|очать
разгльтй комплекс г|сихических свойств. €посо6ность студе|{та к науч-
ной работе проявляется в о6ласти,то:{нь|х наук (в ре!|]ении задач по
вьтс:пей математике или прогРаммировани1о). Фн имеет хоро1!|о ра3-
витое логическое мьтт!]ление' скорость схвать!вания содер)кащихся в ус-
ловии 3адачи пРотиворечий, вьтдвигает пред]!одожения, проверяет их'
затем 6ь:стро ре!пает 3адачи. !ругой студецт ис11оль3ует ассоциации и
перенос реплений в г1овь!е ситуации. Ретпает 3адачи не столь 6ь:стро,
как первьлй' |1о правильно' ос|{ователь1{ее.

1{оличественная сторона спосо6ностей этих студентов проявляет-
ся в том' нто первьлй участвует не только в конкурсах на факультете,
но и на ме)кву3овских и региона"/1ьнь1х. 8торой привлекается к уча-
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сти!о только в вузовском ко|+куРсе. |[оэтому в основе одной математи-
ческой способттости ./|ежат отличнь!е друг от Аруга свойства мь1тпле-
11ия' 11амяти и восприятия.

Б связи с этим встает про6лема компенсаторнь{х во3можностей
сттосо6тлостей: с.т:елтой скуль!1тор сттосо6елт со3давать прои3ведения ис-
кусства; ли1|]ен1{ь1е конечностей спортсмень| 11окоря1от ль1ж1]ь!е трас-
сь:... Б Апоттии при поступле1{ии в му3ь|к:ш{ьг1ь1е 1школь1 не проверяют
му3ь1ка/|ьнь1й слух, отсутствие которого не помеха о6уненито. Фн раз-
вивается по3же. |1оскольку лто6ая деятельнобть многощанна' то и
спосо6ности ее вь|пол11ения содеР){сат многие аспекть|. Ёемалое зна-
чение прио6реталот труАолто6ие, гластойнивость' целеустремлен1]ость'
вь|дерхка.

1!1оястто ли измерить' насколько развить1 сглособлтости? Б 6ольтпей
степе!{и это кос}]улось измерег!ия умствен]1ьтх спосо6тдостей и умст-
ве|лного развития. Б психологии утвердилась идея профессио:;ально-
го от6ора, суть которого в своевремен11ом и3мерении способттостей,
адекватнь|х 6удущей трудовой деятельности.

0сттовлтьте теории спосо6|1остей связштьт с методами их диагностики'
|[олутила по1]уляр1{ость теория интеллектуального т{орога [ |1ер-
ки1!са и !. 1ерметла. €уть ее в том' что для успе1|]ного овладения ка_
кой- ли6о деяте]1ь1{остью нео6ходим определеннь:й уровень интеллек-
та. [альттей:лий успех в вь!|]о./!1|ении деятельности 3ависит не от и1{-

те.л1.тлекта, а от других и\[' диви ду а]\ьно - психиче ских осо6енностей.
€уществует итакая теория' которЁш опирается на средовой подход

к развити|о спосо6ностей, т. е. для этого нуж1{ь1 соответству1ощие сре-
довь!е факторьт и культура. 1{ гтей примь1кает <идея инте]!лектуаль1]о-
го климата семьи> Ф. 3айоттца.

13. 2. Ёстеств енн ь|е пр ед пось|лк и способно стей

(ак указьпва1от учень|е, сгтосо6ности не црио6ретаются человеком
в готовом виде как нечто данное ему от природь!' врожденное, а фор-
мируются при жизни в деяте,1!ьности. |[оскольку личность1о человек
стаг{овится, а спосо6ности _ это свойство личности, значит, о1{и по-
степе!11]о раскрь|ва1отся. БуАуни свойством личности' спосо6ности
име1от биодогические, или естестве|{г1ь1е' предпось1лки' помогающие
им раскрь1ться и сформироваться' Бстественньте т1редпось[лки спосо6-
ностей _ задатки.
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} 3адатки - 3то анатомо-физиологинеские 0собенности мозга и нервной систе_
мь!, являющиеся индивидуально-природной предпось:лной процесса форми-
рования и развития опособностей,

|{риродньте предпось|лки спосо6гтостей включа1от в се6я цельтй
спектр осо6ег:ттостей, среди которь|х повь1111е1111ая чувствительность
а}!адизаторов к в1!е1п}1им ра3дра)китедяь{. А" [ 1{ова;лев полагает' что
задатки _ это перв|{!{1{ая пРиродная осо6ен}]ость органи3ма' котор;ш1
проявляется сра3у как только человек |{ачи}|ает 3а}1иматься какой-то
деятельностьло. }ченьте о6ттаружили' что г1екоторь]е участки мозга
име1от !1рямое отттолпе!:ие к ра6оте с символами, а А. Р. )\'урия устаг|о-
ви;/{ в3аимодействие 6локов мо3га' которь1е оказь|ва|отся приниглой
со3|{ательного действия. Ёсли в этом взаимодействии име{отся нару-
1шения' то целостг|ость и о6о6щенность вос{1риятия страда|от (6оль-
г{а'т вместо верми1пели кладет в кастр!олю спинки). Рстестветтно, при
таком пару1|]ег|ии вос11риятия 11ево3мо)кна да)ке неслож!|ая мь{сли-
тель}]а,1 деяте"/1ь}1ость.

Ёаличие 3адатков -_ од11о из условий раскрь]тия и формироваттия
спосо6ттостей. Ёо сами по се6е од11оз11ачн0 они не 11редопределя|от их
формирование. Б. \4. ]ёплов вьтдви1{ул идею о м}1ого3начности задат-
ков, т. е. на ос!,ове од1{их 3адатков могут сформироваться различнь1е
с:тосо6ности. €посо6ность со11ереживания другим л]одям основьлвае!-
ся \|а интуиции' чувствительности' то[1кости 11ере)кива1{ий, скорости
отрахе1{ия переживаний другого (ла6илььлости) ит. д. 3мпатия необ-
ходима Ррачу {]едагогу социаль}|ому ра6отнику и др.,6удуни осттовой
их деятельпости. }читель, сонувствуя за6олевтшему !цкодьг]ику идет
после уроков с г|им за11иматься. €ензитивглость нервной систем5л лто-
дей - основа спосо6ттостей в разгтьтх видах деятельности.

3адатками вь1ступают следу1ощие качества: типологические свой-
ства }1ервной системьл _ сила или сла6ость, 11одвижность' уРав1|ове-
1пенность нервной системь|' ра6ота ра3]{ь|х анали3аторов (органов
нувств) и ра311ь1х о6ластей корьт 6ольтших т1олу||]арий, от которь|х 3а-
висят скорость о6разоваг1ия временнь!х 11ерв}{ь|х связей, !|рочнос.1'ь вРе-
ме11нь1х связей, легкость их дифференцировки' взаимодействие ощу-
щений, особен:т ости концентрац ии вт1има!1ия, устойнив ость и рас11ре-
деляемость внима11ия' умственная ра6отосттосо6ность, темп и Ритм
деятельност и, иътдивидуальнь|е осо6е:ллтости строения анали3атоРов и
отдельнь1х о6ластей корь| голов|{ого мозга, прео6ладание ттервой или
второй сиггтальной системь1 и др.
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' Ф6щая ра6отослосо6ность влияет на качество вь1полнет1ия деятель-
ности: спосо6т:ьтй человек может до6иваться вь1со1(их резудьтатов,
много ра6отая, не устав;ш{.

Броэкдетлтть:е осо6е1{ности мБзга {1роявляются в типологических
осо6енностях и слу)кат 11ервич1{ь!ми 11рироднь|ми свойствами. сила и
тонус активности' уРавнове1ценность' степе}1ь чувствитель}1ости и под-
ви)кности нервг1ь1х процессов в целом о6разутот экивой тип 11ервной

системь{ и ле)кат в ос|1ове волевь!х черт и кош1муникативнь1х свойств.
(ла6ая нервн:ш1 система' о6ладатощая, с точки 3рения Б. \4. 1ел:лова и
Б. А. Ёе6ьтлиць1на, вьтсокой чувствитель1{остью, 6лагоприят}'|о влияет
на проявле1тие и формирование худо)кественнь|х' артистических и му_
зь|кальнь1х сттосо6ностей'

1аким о6разом, при много3г|ачности 3адатков у ллодей существу1от

разнь1е пути формирования спосо6г1остей, а сами задатки влия1от на

уРове1{ь достиже|{ия и 6ьлстроту развития и формирования спосо6но-
стей. €ттосо6ттости, которь1е человек 11е Развивает, постепепно угасают.

13.3. Бидь| и уровни развития способностей

€посо6ттости делятся на ра3личнь1е видь| по таким критеРиям:

]) видам психических функций - сенсомопорнь|е' перцеп7пшвнъ!е' л[не-

мшче скше' ш"ц4а7сш7пшвнъ!е' мь!слштпелънъ!е' ко м.|щ ншкапшвнь ! е;

о ос|1ов}1ому виду деятельности _ нщчнь:с (математические' линг-
вистические и др. ), пворческше (музьлкальнь1е' литературнь|е' худо_
)кествен!1ь|е), шнэюенернь|е' военнь|е и т. д.

|[о направленности и сг;ециали3ации ра3дичают о6щие и специ-
аль}1ь|е спосо6ности.

} 0бщие способности _ это оистема свойств личности, с п0мощью ноторой мон-
но быстро овладеть 3наниями' умениями и навь!ками и с помощью их вь!пол-

нять каную-либо деятельность.

Фгти формиру1отся на основе 3адатков и о6щего Ра3витиячеловека'

} ['!од специальнь!ми способностями понимается система свойств личности, обес-

печивающая вь!сокие ре3ультать! в одной деятельности.

Ёекоторьте учень|е' !!апример А. [' 1{овалев' относят к специ;ш|ь-

гльтм спосо6ностям практические _ например' слесарнь1е' домоводче-
ские и пр. 1(ахсдая деятельность предъявляет к человеку определен-
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1{ь{е тре6ова1!ия, от которь|х о11а 3ависит. |{оэтому существу1от такие
о6ласти зтта:тий, как :трофессиография и профессиодогия' исходя {.1з

котоРь|х' м0жно :1ол}1ее вь1явить специфику и о6щих, и специальнь1х
сттосо6тлостей.

€тало 6ьтть, о6щие с:тособллости свя3а|!ь| с условиями ведущих
форм неловеческой деятельг1ости, а с11ециадьг|ь1е - с отде]{ьнь1ми ви-
дами деятельности. 1{ общим слосо6ттостям от1{осятся общий и1{тел-

лект, о6щая спосо6ность к творчеству и о6унаемость. 1( с{|еци;|-11ьг!ь|м

сг:осо6:тостям от|;осятся эмоцио}12|-пьность' о6щая чувствитель1|ость'
ла6иль11ость' вь1разитель||ость' хоро1ло развитое вообра:кет:и6 и АР.

(огда речь идет о сигнальнь1х системах по |[авлову то мож[{о ха-

р^*'"р''',,ть спосо6глости по прео6ладагтито одттой из |{их. 1,1. |1. [{ав-
лов предполаг2|_п' что |1рео6ладаг|ие первой сигт:альной системь: фор-
мирует худо)1(ествелтньтй тип 11сихической деятельтлости че'!овека.
|[рео6ладагдие второй сигнальной системь| формирует мь:слитель:тьтй
ти|1'деятельт]ости человека. всли такого прео6ладалтия нет _ ]|роме-
;сутон::ь:й.

!ля худо:кестве1{|1ого тит1а характерттьт о6разл1ое виде1{ие мира' эмо-
циона/|ьно 11ась|ще|{113ш| }си3!1ь' полна,1 разттоо6разньдх впечатлет:ий.

[уАохслтики' музь|канть|' писатели <(видят> своих героев во пдоти
и крови. 1{о:ца создается музь|к:шь!{ое прои3ведение' трагическое, эпи-
ческое или лирическое' в мо3ц ком|]о3итора актуа"|!и3иРу1отся про-
1цль1е 11еРе),(ивания и о6разьт, |{о тре6ование нового обусловливает их
иное сочетание.

[удожественньтй тип легче осваивает деятель11ость, где требуется
вкл|оченность чувств, воо6ра:кения' эмоцио|{аль{]ого отнот!':ег|ия к про-
исходящему. |[реАставители творческих профессий (актерьл' писате-
ли' худо)кники' архитекторь1, скудьпторь|) иметот ярко вь1ракеннь|е
черть! художественного типа. 1аким л1одям "/1егче вь1полтлять ра6оту
содеР)кащую эмоцио||ально-о6раз::ое содержание' и успе1пт|ости в ней
о::и до6иваются ме}|ь{шими 3атратами.

!,ля мьтслительного типа характер1|о созда1!ие моделей окружа1о-
щего миРа. 9еловек с удовольствием говорит о комтть1отер11ь1х техно-
логи'1х' язь1ках г1рограммирования' абстрагируясь от ко11крет}1ь1х пред-
метов и о6разов. Ф6ладатощий осо6егтностями мь|слитедьного типа'
следовательг:о, наи6олее качествентто буАет вь1пол11ять деятельность,
свя3анную с ее а6страктнь|м содер)канием' т1онятиям1.1' математиче-
скими вь1ражениями.

€оциа.гльная ра6ота мо)кет 6ь:ть смьтслом деятель]1ости личности'
ес./1и в ее основе лежит сопереживание' помощь детям-инв:ш|идам' со-
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циаль11ь|м сиротам' 1|о)килому человеку. Фднако у некоторь1х .тттодей

нет яв}|о вь1ра)кенного т:рео6ладания того или иь|ого типа.
Бместе с тем и у того' и у другого типа в достатон-гтой мере вь1раще-

ньл о6разнь1е и отвдеченнь1е комг1о|{е}{ть1 интеллекта. |{редставители
проме)куточного типа о6ладатот в равной степени ра3вить|ми первой и
второй сигт1альг|ь|ми системами. 1( таким т1редставителям относятся
ттаи6олее одареннь|е л|оди - 1{апРимер' компо3итор и химик Бороди:т,

унеттьтй-энциклопедист [1. ,т!омоносов' актер и 11оэт .|1. Филатов и др.
€посо6ттости имеют уРовни:

э Репро0уктпшвньой о6еспечивает умение усвоить 3|1ания, умения' на-
вь1к11 - 39Ёьт, самора3витие в какой-ли6о деятельллости. Бсли

уне6ттой, то это спосо6ттость к самостоятель1{ому 11ауче11и1о и овла_

дению унеб:тьлм предметом и деятельность1о' связанттой с ним (фи-
зикой, химией, математикой).

: [ёорнестсшй слосо6ствует тому что человек со3дает что-то ориги-
г1а"/|ьное, еще никому не и3вест1{ое.

Ёо следует иш|еть в виду что всякая репродуктив11а'{ деятельность
вкл1очает творческие элеме}1ть|, свое виде1{ие мира' свое отгто1ле}!ие

к этому. |{одросток сРисовь1вает что-то, делает копии карти1{. А твор-
ческа'1 деятель}1ость о6язатедьг|о о1|ираетс я на а|1а.]\и3 ранее со3данно-
го кем-то.

Ба репродуктивном уровне' где яРче всего проявля|отся 3адатки'
способгтости пригтийатот форму склонности к специальному виду дея-
тельности' €кдогтность проявляется в пРедрас11одоженночти (тяготе_
нии) к о!тРеделенному 3анятию _ рисовани|о' рассматрива!7и1о карти-
11ок' занятиям с ищу|печнь[ми ма1пи11ками и пр. 3то стремлеттие о6на-

руживается очень рано.
Фдаренность - фундамента71ь1{ая характеристика человека. [11иро-

кое 11рименег|ие этого ттоглятия при характеристике его возможностей
ока3ь|вается недостаточно определенгльлм. (ак считап А. \4. &1аттотп-

кин' первичттьтй смь:сл одаренности предполагает насдедоваг1ие' раннее
интеллекту:ш|ь1!ое и речевое ра3витие' проявдение творческих ус]1е-
хов. |{о его мне11и!о | дети' о6ладающие вь1сокими уровнями спосо6тто-

стей, наследу1от их от своих родителей (музьтка:льнь1е' математические'
спортив!{ь!е талантьт). Бьтсокоодареттньтй ре6енок с Ра}|не1ю детства пРо_

я&1'1ет стремление к творчеству и достигает в нем 6ольтпих успехов.
Ретшение лю6ойпроблемьт составляет акт творчества. Фно характе-

ри3уется проявлением оригинальности' достигаемь!м на основе интуи-
тивного испо.,1ь3ова}1ия не относящихся к делу побочньтх продуктов
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деятель11ости. Фриги::альность составляет }{епремен1[ь|й структурлль:й
элеме|{т одарен||ости. Фна вьтратэкает степе|{ь }1епохожести' г|естандарт-
11ости' неохида}|ности |!редлагаемого Ре1]|е11ия среди других' ста]1даРт-
г1ь1х ре1ше1{ий. Фтта определяется прео6разованием задан:той про6ле-
мьт в со6стве11ную про6лему, ттовой со6стветтлтой ::озицией по от|{о[[е_
1ти1о к про6.т:еме, отка3ом от 11ривь1ч1|ь1х ги]1отез.

Ф6щая одаре1{1{ость вь!Ра)кается в 6олее 6ьтстром о6нарулсет:ии ре-
1це}1ия. |[оиск Ё1ового о1|ределяется мерой ]]редвосхищения и г|Рог11о-

3ирова}1ия. ||4тттегра",гльнь!м элементом одаренности является оценоч-
гтая фут:кция всех структуР ретшений и 1]оисков1.

\4ожно ска3ать' что одаре1{ность _ такое 11роявле11ие спосо6т:о-
стей, которое определяет диа11а3он деятель1{остей, в которь1х человек
мо)кет достичь вь!да|ощихся ус11ехов. 1(ак показьлва1от исследования
(А. м. \4атлотшкитт, с' л. Ру6ин:штейн, 9. А. |[олтомарев, Б. \{. 1ёплов
и др.), одаренг|ость проявляется в устойчивой из6иратель1|ости иссле-
дуемого нового. 9 одаретт:того ре6ег:ка она сказь1вается как оче1!ь 1!1и-

рокая лто6о3нательность.

} [алант _ таное ра3витие способностей, при нотором личность достигает вь!-

дающихоя успехов в наной-то деятельности.

|1сихологическое строе|{ие талантов вкл1очает следу]ощее:

] вь1соку|омотиваци}о;

] легкость учения в соответствующей о6ласти;
о спосо6тлость к со3данию нового' оригин:|']тьг1ого;

] легкость в овладении специальнь1м я3ь1ком в соответствующей о6-
ласти специаль11ь1х спосо6ностей;

о стремле1{ие и во3мо}(ность достижения вь|соких твоРческих ре_
3ультатов2.

А. Р1. \4атто1пки11 счит:|л' что та./1ант надо воспить|вать' создавать

условия для лю6ви к той деятель1{ости' где о1{ пРоявляется. €огласно
его точке 3Рения' 1|о!1ятие <<та./|ант> характери3ует наследуемь|е и при-
о6ретаемьле в о6уненитл и вослйтаттии качества' о6еспечиватощие дос-
ти)кение вь|соких творческих успехов.

1 ]+ц[а'пюц'окцн А. !ь,1.\у1ьтулление, о61гнение, творчество. - й.; Боронехс, 2003. - с. 564-
568.

2 йатпюш:кшн А. й. Фдарен!ть:й ребенок гла:}ами'воспитателей иродителей // 9то такое
одаренность: вь]явление и развитие одареннь|х детей' !{лассические тексть] / |1од ред.
А. й. йатютцкина, А. А. йатют:ткиной. - м.' 2006. - с. 116'
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} [ениальность - вь:сший ур0вень ра3вития способностей, которь:й ока3ь!вает

влияние на развитие не тольк0 0дной личности, но и 0бщества в целом,

Ёттием г1а3ь!ва1от чедовека, которьтй в тече11ие м11огих лет вь111ол-

1{ял такую деятель}1ость' которая приве./1а к 1|аучт{о1\{у открь1ти1о' что
перевер1]уло 1]редставлег1ие. о материи' обществе, г1ауч11ь1х по11ятиях.

глАвА 14. хАРАктЁР

14.1 . |1онятпше харакшера'
1 4.2. Роршш хороктперс!.
1 4'3. Акцентпц ацшц хар акпера.

' \4.\. ['!онятие характера

{арактер - свойство .|1ич}1ости. 1ермигт происходит от греч. сАагас-
[ег - нерта, т!риз1{ак' при\{ета' осо6етлттость.

} !,арактером назь!вается индивидуальн0е с0четание уотойнивь:х психических

, особенностей человена, обусловл и ва ющих ти п ин ньг й дл я да нного субъекта спо-

ооб поведения в определеннь!х низненнь!х условиях и обстоятельствах.

Б. Ё. \4ясищев определял характер как индивидуаль1{о-своео6раз-
ттьлй сгтосо6 отгтотпе:тий. ||4сслледоват€;1Б вБ|(Б[ттул от1{о1|]ения и харак-

тер в центр всей психо.тлогии человека. Б ос:тове функциональ}1ь|х про-
явттений дичности ле)кат ра317||чия в направлеь1ности и видах отно1пе-

ттий, т. е. оценки; ит{тересь|' ттотре6ности. А характер и есть реа./1и3ация
отнотшет:ий человека к миру и людям.

{,арактер, сформировавтшийся в одну историческую эпоху отлича_

ется от характера, слох(ив111егося в другое время. Ёа него влияют усло-
вия тси3г1и человека. Андивидуальньтй тсизнеттньтй путь и характеР
в3аимосвя3ань1: неповтоРимость 11еРвого создает характер' а он влияет
на то, как человек стр0ит сво1о жи3нь' какие приоритеть! устанавливает.
Б характере проявляется одновременно и|1дивидуа]|ь1{ое' пРисущее
только одному чедовеку и всео6щее, ти11ичное' свойствегтгтое щуп11е'
этлтической общттости. €ходгтьте о6стоятельства )ки3н{4 (налиние ра6о-
ть!, техническая оснащенность 6ьтта, семейнь:й уклад, вероис11оведа!{ие

и пр.) формирутот сход1{ь1е для м|{огих "г::одей о6щие черть! характера.

14сследование осо6енностей 6едттости, осо6егтно семей матерей-оди-
11очек' показало форштирование зависимого и (или) агрессив11ого по-
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ведения детей. ФдттовРеменно с этим подростки в таких семьях име!от
сходг1ое от}|о1пе}1ие к )ки3!1и - пессимистическое и |{еконструктивное
(критикуется в./1асть, не верится в благопо.глунное 6улушее или же ог|о

рисуется нере€ц|ь}[ь|м). 3нанит; у лтодей, хивущих в сходг|ь|х услови-
ях жи31{и' в одт|у историческу!о эпоху при одном обществен:том строе'

формиру:отся сход}1ь|е черть1 характера. ]]4х мож.гто |1азвать ти|1ичнь1-
ми; ти11ич}{ь1е характерь! становятся ре3ультатом влияния соци2|пьно-
|1сторических условий.

Б житейском пла11е в характере отлича|от цель|{ость' устойнивость
и опредеде1{}1ость. |1ельность может 6ь:ть о:тределе1{а как 11ог1ят|{ость

и !{епротиворечивость наличнь|х свойств (однозттанность проявде11ия
от:тотшелтий к л|одям' труду самому се6е). 14лтогда чедовек говорит од-
}]о' а т1осту11ает по-другому, Бго характер 11оэтому пРотиворечивь:й, а
тте цельлтьлй. Флтределен!1ость хаРактеРа имеет отно|цет1ие к степени
вь!ршкег1}[ости каких-то чеРт _ 1]Ринципиальности' честг1ости' до6ротьт
и дР. } одних лтодей чеРть| вь|раже}1ь1 ярко' у других _ сла6о. (€разу
л:е раз6еретшь' плох от| или хорош:.)

Фсг:овой характеРа считается воля - его <.хре6ет>. Бо.гтевь:е черть1

о6ьлчтто от|1осят к одной гРуппе. Б ттее входят целеустремле}!г1ость' на-
стойчивость' мужество, сме./1ость' вь|дер)кка и дР. Б 3ависимости от их
н^!|ичия или отсутствия характерьт бьлвают си./|ьнь|е и сла6ьле,

[ругие черть1 характера вь|ракают от1{о1шение человека к самому
се6е, людям, труду _ чуткость' гуманность' искрен1{ость' черствость'
эгоистичность и пр. {арактер накладь[вает отпечаток на все поведе};ие'
мь1сли и чувства человека' но только тогда' когда проявляется отно!пе-
нии к тРуду другим и се6е самому. 3ная о6 этом' мь! мо)кем предвидеть,
как черть1 хаРактера проявля1отся в типичнь1х о6стоятельствах.

{арактер 1{е является вролсАелтной осо6енность1о лич|]ости. Ёо на
}|ем ска3ь|вается специфика функшионирования нервной, сердечно-
сосудистой' п}!щеварительгтой и эндокрин]той систем. Б свою очередь'
о6разующиеся черть1 характера воздействуют на некоторь1е вРожде|{-
нь:е особен1{ости. 9е.гловек может маскировать некоторь1е нертьт. Ба-
помним письмо А. |[. 9ехова своей хене' где он говорит о своей г:е-

сдер)|са!{ности и о том' что интеддигентному человеку не пристало

распускаться.
Бсе отмечет:}|ое вь1:||е свидетельствует о том' что в характере фор-

миру1отся главнь!е осо6енности личности' с./|о)кивц]иеся в определен-
нь|х соци:ш|ьг{ь!х и типических о6стоятельствах' однако их нельзя от-

рь|вать от пРиродного в человеке. 1{'ак указь|в:!п €. "[!. Рубиг:тштейн,
<<для того что6ь: вь!явить т:одлинньпй характер человека' важно найти
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те специфические ситуации, в которь!х наи6олее полно и адекват}1о

вь!является данньтй характер>1. Ёесмотря на то что характер на про-
тя}кег1ии }си31{и ме11яется, то, каким ог| стаг1овится впоследствии' 3а-

висит от того' каким он 6ьлл Рань|ше. Ёе слунайгто говорят' что посе-
е1пь, то и пожне1|]ь; по]кне1|]ь суль6у если посее|ць поступок.

Б отечественной психологии специ'|льнь!е иссдедования характера

6ьл.тли вьлг1олнень[ ец{е Ё. А. "[евитовьтм2.

\4.2.|еории характера

€лово <<характер> впервь!е употре6ил 1еофраст (ок.372 _ ок.287
до н. э.) Б характеристиках 1ёофраста 0писа1{ь! моральнь!е черть1 че-

ловека. |[о мере развития психологии ученБ1е ст:!пи опись1вать осо-

6енттости характеРа' но пред1шествовади этому эмпирические' опи-
сательнь!е подходь!' при которь1х в цег|тре внимания 6ьпли нравствегт-

нь|е чеРть| человека. в ху|1 в. этот ас11ект характера стал
подчеркивать "||а6рюйер. Баниная с {1{, в. учень|е отмеча.,!и в хаРак-
тере психологические черть|. Ёапример, представитель ассоциани3ма
А. Бен рассматривал соотно]|]ение интеллекта' воли и чувства. Б !,{ в-

и3менилось понимание содеРжа}1ия характеРа - отмечали его направ-

ленность и дис||о3ицию, по6уэкде1{ия' склонность, соотно1цение на-

следственности и социа]!ьного ([ Ри6о, Б. [11терн и др.). Бсли од:ти

учень1е полагали' что характер полностью передается по наследству
то другие _ что он формируется при )ки3ни. 1ретьи хе дел;у|и акцент
}!а явнь!х 6иологических чертах' иг|{орируя активг1ость самого челове-
ка и влияние взаимодействия с окру)ка!ощим.

Бьгделяют несколько теорий характера. Ёонстпштпуцшонс[лънь!е свя'

3ывают его осо6енности с вне!шним видом человека. Фсгтовьт такого
подхода лежат во френологии Ф. [алля и теории 9. /ом6розо. Б {,1{ в.

6ьтла вьтдвинута идея Ф. |алля о том' что весьма ра3вить1е участки
мо3га напира|от т{а чеРепную кость и соЁдают вь|пуклости. !&лсдьтй

участок такой вьтпуклости' или6угра, имеет отно1|]ение к чертам ха-

рактера и спосо6ностям. Родительское чувство' воинственность' дРу-
хселю6ие сосредоточень[ в этих вь!пуклостях. .{остатонно ощушать

свой нереп, чтобьп сказать, какой ть:6улетшь Родитель иливоин.
|{роявление спосо6ности к родительским чувствам описаг1о в кни-

ге €эмюэла !эллса <Ёао [о Реа7 €/татас|ег: А !х/ео !!|шз[та|её |{ап0ооР

\ ф6шншпейн 6. "/| Фсновьт о6щей психолотии. - (' 674.
2 ём.'. }1евштпов 1!. !,. [\сихология характеРа. _ Аэд.3-е, испр. и доп. - м'' 1969
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о| Р|огепо!о9 апё РАуз!оропу,> (<\{ак читать характеР: гловьтй !1"/]люст-

рирован;-:ьтй справочник :то фре:лоло г ии и физпогг:омике> )' вь|тцед-
дцей в 1869 г. Фргагт чадолто6утя находится 11оверх средгтей части мо3-
жечка и ттри6лизитель}{о в 2,54 см пад зать1./]очнь1м вь|стут!ом. €пра-
воч1{ик дает 1|редсказание о родительских чертах' |{сходя и3 ра3мера
<<орга11а чадо.т:то6ия>. Фчетть крупттьтй - .тлто6овь к детям осо6ентто силь-
на' она 11ортит их. Родители постоя{]11о пекутся о своих детях' счи-
тая их кумирами. Фни вьтраста|от }|епослут|]!{ь|ми и деспотичнь|ми.
(рупньлй - человек 3а6отится о своих детях' жертвуя ради них мг!о-
гим' 1{о тте 6алует их и }|е исг1ь1ть1вает 6ольтшой к г1}тм привязанности.
€ред:тий - человек 6езразлинетт к со6ствен}1ь|м детям' холоден с
другими деть[!1и' способен отстра|1яться от г|их. Ёе6оль:шой - чело-
век испь1тьлвает 6езраз]!ичие, и1{огда неприя3}1ь к со6ственнь|м и чу-
жим детям.

€уть этой теории в топ{' что пРедпола[алась связь ме)кду формой
чеРепа и сттосо6тлость]о к родительским чертам характера. Ф. [алль со-
ставил френологинеские карть|' где определеннь:й участок мо3га яко-
6ьл соответствовал какой-лрл6о спосо6ности.

9. !ом6розо и 3. 1(ренмер пь1тались установить 3ависимость ме2к-

ду вь|[!уклостями черепа и лицом' между хаРактером и вг}е!шним ви-
дом. 3ти 3ависимости вне1пне виднь1 и свидете./|ьствуют о спосо6но-
стях и хаРактере: вьтдающийся т:од6ородок' мале11ькие 1л€ша _ у пре-
ступ}'|ика' 6ольш:ой ло6 - у мь|с./|ителя и т' л.

|1о 1{ренмеру имеется три ттаи6олее часто встреча|ощихся типа
конституц'{й _ астпеншиескшй, апшепшческшй, пшкншъескшй.

Астенический ти:т худощав' имеет то}]кую кожу узкие плечи' то!|-
кие руки' длин1|ую грудЁ1у1о клетку со сла6оразвитой муску.глатурой.
3то замкнутьлй человек с устойч|1вь1ми' даже ригид}{ь!ми в3глядами'
с трудом 1!ереносит изме}1е1]ия и плохо приспоса6ливается к }{овой
о6стагтовке.

Атлетическпй тил - вьлсокий че.,;овек (или среднего роста) с лпи-

рокими пле({ами' с развить]ми мь!1|]цами. Фн спокоен' урав}!ове{_!_1ен'
тяжело ада\1тируется.

11икническийтил - невь1сокий, с короткой гшеей, ултитатлньтй шело-
век. Фн легко пРиспоса6]мвается к лю6ой о6становке, реалистиче11'
контактен.

другая типология характера _ социальная' вьци|тутая 3. Фром-
йФй, Ф[:1}|92ется от назваттгтой вь]1де тем' что в ее основе лежа'г отно-
1цения и }1равственнь1е качества человека. 14м вьддвинуто три типа.
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€адистский и мазохистский _ человек видит 11ричинь! своих г|е-

удач и дости:кений в людях. Бедущая черта характера - агрессия 11ро-

тив лтодей или се6я'
9 разруптителя проявля1отся агрессия }1 ра3ру|шение' тем самь|м

компе}1сируется }|икчемность и депрессия-.
!(онформньтй титт подчиняется другим' }1е может 1{ичего до6иться

6ез помощи других' 11а котоРь!х }1адеется.

1еория пятифакторной модели характера осг1овь1вается }1а изуче'
||ии ||яти характеристик' ип{е1ощих одгто 3наче}1ие. |. Фллпорт и !,. Фд-
6ерт описали 200 групп синонимов' которь|е помогли им сформиро-
вать двухполтос{1ь1е' противопо./!ожнь1е характеристики черт. 3ти ха-

рактеРистики опиРа1отся на вь1явлеллнь:е [ Айзенком и1{тра- и акстра-
версию (настроеглллость 1{а внутреттний или вг1е1цний мир), нейротизм
( с противопоставлением эмоцион:ш1ь ной ста6ильности и эмоциональ-
ной неста6ильности) и психотизм (с противопоставлением характе-

ристики <.до6рьтй и тактичг:ьтй,> характеристике <<агрессивттьтй и анти-
социатьгтьтй>). |!ятифакторт1а'1 модель закл|очается в сдеду1ощих осо-

6енностях черт характера (та6л. |4.1).

[{ятифакторг|ая модель характеро.цогических черт 11о3во./]яет от|и-

сь|вать характер человека по отношению к самому се6е, другим людям

Фактор |]вухполюснь:е 0пределения черт характера

3кстраверсия [ловоохотливь:й, энергиннь:й, напористь:й, отнрь:ть:й новому,

смель;й в противополон{нооть молчаливому, сдернанному'

3астенчивому и робкому

|ружелюбность Фпереживающий, добрь:й, нежнь:й в противополонность
х0л0дному, сварливому, 3лому и черствому

\обросовестность 0рганизованнь:й, ответотвеннь!й, осмотрительнь:й, дисципли_

нированнь:й в против0пол0жность беспечному, безответотвен_

ному и недисциплинированному

Ёейротизм !равновешеннь:й, спокойнь:й, довольнь:й в против0полон{-

ность тревонному, неуравновешенн0му и темпераментному

6тнрытость новь!м впе-

чатлениям, т ворнес:+ий,

интеллент уа льньгй

Ёепредвзятьгй в противополонность недалекому' невенест-

венн0му, п0верхностному
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и окру)кающему миру. ||редставим
ции (Ростатта (1824 г.), €иго (1914
(1940 г.))г.

в та6;у. 14.2 и другие классифика-
т-.), 1(ренмера (|924 г.) и,[11е.::дона

[аблица 14.2

Б :+астоящее вРемя практические ]1сиходоги поль3у1отся иътой
классификацией в силу ее и:лформатив!{ости и простоты интерпРета-
ции в жи3ни.

14.3. Ак центуации характера

1(лассификация основалта на крайнем вь|ршкении воз6улсде|7у[я или
тормохения в поведе}1ии и реакциях на окру}(ающее' что и создает ак-
це}!туации черт.

1. [йпертимньтй тиц характери3утот 6ольлпая о6щительность с ок-
ружающими' словоохотливостБ' вь|ра:|ительные )|(есть|' 6огатая мими-
ка и пантомимика. !овольно часто перескакивает с од}!ого |{а другое'
несерьезен' лю6ит ро3ь|грь|1ши' анекдоть1' легкомь|слег!но относится
к се6е и окру)как)щим' каждую нову!о ]!(и3нь начинает с поне]цельтлика,

давая о6ещания се6е и другим и 6ь:стро их наРу!цает. Ёередко сам
провоциРует ко:лфликть[' легко о6и>кается, но 6ь:стро отходит. }1ни_

циативен' легко отзь|вается }{а прось6ь: о помощи' энергиче|1' деяте-
лен' оптимистичен. Ёе вь:г:осит пРавила' поэтому дегко их наРу|л|ает'
вплоть до амор:!'|ьд{ь!х посту1|ков' Ёе лю6ит монотонную, одноо6раз-
ну1о деятельность' она ему 6ьлстро надоедает' пь|т:}'1сь что-то модерни-

1ипы характера

}{онститушионные
типы Ростана и 6иго

[ипш телослоне-
ния [{ренмера

}{онстопуционные типш [|]елдона

[игестивный [!икнин 3ндоморфньпй (кругль:й о недора3витъ!ми кос_

тями и мь!шцами, большими внутренними ор_

ганами)

йуснулярнь:й Атлетик йезоморфнь:й с ра3витъ!ми костями и мь!шца-
ми

[.|еребральнь:й Аотеник 3ктоморфнь:й (тонкий, с большой головой)

\ €м: ймезо й. Б.,,4омашенко !1. А. Атлас по психологии. _ м., 2003. - с.229.
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3ировать' 6росает }1ачатое и не доводит дело до ко1{ца. Ёе переглосит

одиг1очество' !1оэтому 1{ачинает 3во}1ить тто телефотту гте по де]!у. Аътте-

ресь{ ра:}1{осторог1|{ие' гто лте г.г:у6окие. Руково дитель такого т!1па по-

рой перек"тладь!вает ответственность на другого' предпочитает <<раз}1о-

сь|>' 1{о 3ла не т1ом1|ит. Б компаниях весе"/1ьчак; вьл6ирает и11г|овации.

2. !пстимпнеский тип противополо)кен гипертимному. }щтом, не-
о6щителен, тте лло6ит много говорить, пессимист. Ё1е пригтимает 1!1ум-

}|ь]е компаЁ1ии,где его плохое настроег!ие еще больтпе портится. 3амк-
1]ут' оди1{ок, на 6уАушее смотРит с опаской !1 вол1{ением' плохо адап-
тируется в ттовой обстаттовке, в этом случает сильно тоскует 11о дому.
Ёе лдо6ит коттфликтов' от !1их уходит и си'цьно перехивает' если что_

то сдел:!п }1е так' 3а что придется отвечать. Арулс6у вь1соко це11ит, 11Ре-

дан тем' кто с }1ип1 дру)кит' невероят11о тя)кедо переживает предатель-
ство и готов к суициду. Фкружающие ценят его ответстве}1ность' серь-
е3}1ость' о6острегтное чувство справедливости. Фд:тако о11 пассивен' !те

лто6ит с орев г1овать с я и лу 6 линно сть' эгоистичен.
3. {иклотимический тип вклточает черть| гипеРтим11о[о и дисти-

мического. 3то человек г1астрое}1ия' Б период проявления воз6улсде-

ъ1ия от\ весел' с./|0в00хотлив, все у 11его в руках споРится. Бьлстро все

делая, тто не осо6енно тщатель1{о' о|{ м|{огое 11аверсть!вает из того' что
когда-то за6росил. Ёо вот этот г|ериод про1шел, и начиг1ается другая
стихия - }1астроег|ия нет' на 3а|1ятия идти не хочется' контактьт с л1одь-
.ми сокращатотся. Фднако если кто-то ему г1а!1омит1ает о том' что 3аче-

ть| все сда!от легко' то мгновенг1о настроен!1е становится иньтм. 1а-
кой стуАеттт' к со)к;ш!ени1о, занимается }1есистематически' но устает
}|е часто' так как во3!1икает охранитель11ое тормо)кение. Руководи-
тель-циклотимик похо}с на такого студег!та. |1од хороплее настроение
подпи1шет любое 3а'|вление' вь1поднит прось6у в которой когда-то от_

ка3ь1в;|,'1. |1одчиненгль:е 3}1ают' что под <<горячую> руку луч!ше не попа-

даться' о6язатель:то 6уАет ттеприят|{ость.
4. Боз6удигтьтй тип имеет ни3кую ког|такт}1ость с л1одьми' 3амед-

леннь|е вер6альттьте и ттевер6аль11ь!е реакции. Реакции ам6ивалелтт:тьт;

на сла6ьле ра3дРа)кители ||оявляется сильная Реакция (<<с [оло6орота
заводится2). Ёеу:кивнивьлй, зануАттьтй и упрямьтй, склоътньлй 6ранить_
ся по пустякам. {4звиняться не лто6ит' о6виняет в неприят1!остяхдру-
гу|о сторо]{у. 1(онфликтьт провоцирует сам' приставая шо пустякам, ко-
торь!е ему ка)кутся очень важнь|ми. (<.|[онему ть! никогда не носи1ць

ручку (ластик, карандалл)?>) Б спокойном состоянии аккуратен' лю-
6ит животньтх, детей, }1е хадег!' в РаздРаже{|ном - не контро/]ирует
се6я' моэкет о6идеть, вг|лоть до рукоприк./!адства.
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5. 3мотивнь:й титт характеризует человека как чест1{ого' морально-
го, сле3ливого, до6рого, чувствительного к о6идам.06ртдьт !1осит в се-
6е, гле г!ока3ь1вая их ]1ару)ку состРадате./!елл, .:г;06гтт [1омогать другим'
ист1ол|{|.{телен, 11орядочегл. /1то6ит сериа'ць| с пс1|хо.|1ог]1ческим содер-
ха1{ием; лириче1]; много говор1'1т о до./1ге !1 сам д]{сци11./1инирова]1 и ак-
курате]]. €оттереэкивает героям ме]]одРам и к1|}1ц Расстраивается и пе_

ре11осит )к}13!{ь геРоев ||а сво!о ж|{3}1ь.

6. 3астрева:ощий тип хаРактера прояв./!яется в 3а!|удстве' гтеразго-
воРчивости' 3ло11амятстве. ]акой человек долго помнит ]1ричине1{-
лль:е о6идьл _ в1|лоть до ме.л;ьтайц!их дета./1ей, време::и и места. йо_
)сет вс11омнить о6идь1 <.фотографически)>. Бместе с тем предъявляет
т1овь!1!]енньте тре6оватлия к самому и другим. \4;;ителетт, о6иднив, по_

до3рителе11. Руководитель этого типа чре3мер:то тре6ователе}{' |1ом-
ттит о6ещат:ия, котоРь1е да1от [тодчи1{е11{{ь|е' [{апоми!{ает им о том' чем
о::и о6язат;ь; ему. |[одни1{ен1]ь1м луч1|1е держаться в сторо1]е и 11е и1{и_

циировать в одиночку 1{}1!!овации' 11оскольку в связи с этим могут
6ьтть т:остоя1|нь1е отчеть|. 9резвь:найно само||адеян' често./!]обив, рев-
||ив 1{ эгоистиче|]. 1ем не ме}1ее о6ладает чувством социа.ттьтлой с:тра-
ведливости.

7. 11едантиннь:й тилт. 9еловек с таким характером рассудителен,
сдер)ка|1' с уп{еРе1111ь!ми ко}1тактами' в котлфликть: пред11очитает !]е
всту!{ать' в 1!их - пассивна'1 сторо[1а' Форма-лтист, }ло6ит порядок и
11равила' которь|е умеет т|исать и ||Ред|!очитает ис11олл:ять. [о6росове_
сттльтй, аккуратнь:й, серьезньтй, г:адежнь:й друц вер11ь|т'т о6ещагтиям.
Руководитель этого ти[а 1)редт|очитает работать в од;той кома1{де'
до"г|го с од!{ими и теми же людьми. |[редпонитает до6иваться вь!11о./|-

нения тре6ований. Результатив11ость деятель1|ости вь1сокая и3-3а по_
нятности тре6ова:лий' предъяв-||яемь]х подчи!|енг|ь{м' и уметтия до6и-
ваться о6ещанттого и 1{амече1{}|ого !1ла]1а.

3..(емонстративньлй тип характери3ует человека как уме|ощего ус-
та}1авливать контакть{, стремящегося к лидеРству. !;о6ит власть' 11о-

хвалу 6ь:ть в це}1тре вг1има}1ия. }меет приспоса6ливаться, 11одчерки-
вает сво|о 3начимость в лто6ом деде, осо6ен1{о тогда, когда 1{е является
руководите :1ем или ответственнь:м. 71:лтриган' сталкивает и11тересь]
л:одей, сам оставаясь в те1{и. €амоуверег1ность и вь1сокие притя3ания
со3да1от впе(|атле]1ие о е.!]о г]езаме11имости. !еятелен, особе1.]||о тогда'
когда окружен вниманием ц {1очитанием. 1(ак только в11има!{ие к нему
с}1и)ке|1о' начит1ает критиковать тех, кто яР]!яется лидером. Артисти-
не:т, л:о6ит театр' ]1оэ3и1о, искусство' сам читает и г1оет. 06ходительно
о6ращается с другими' умеет увлечь других, 1|еординар}1о мь{с./{ит.
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Фднако его эгоистичность' хвастовство' лицемерие и л}к!'1вость дела]от
такого человека достаточно сло)кнь1м в о6щении и совместной дея-
тель1{ости. Руководите"|1ь дап}]ого ти!]а акце11туации до6ивается ре-
3ультатов 11евь|{1о./1}1имь{ми о6еща|1иями' от которь1х мо)кет отка3ать-
ся и]7и 3а1тизить во3т1аграя(деттуте' Ато6ит лесть и 6лизких лтодей, с ко-
торь1ми мо}кет о6су>кдать все свои де.тта. |{редт:очитает командовать'
сам приг1имать ре1ле11ия' отдавать 11рика3ь1' {1оощрения и 11аказагтия.

{оска о6ъяв;тений в орга1{и3ации, которой он руководит, 11естр11т 11ри-

ка3ам1!.
9. 1ревоэкньтй тип. 3то ро6кий, 11еуверенньтй в себе человек. Фн

часто грустит, гов0рит о тяготах л(и311и. Редко вступает в ко+тф-г;иктьт,

в 11их' как {1равило, 1!ассивг{ая сторо1!а. .(ружелто6е}1' и]1те.'1лиге}]тен,

испо"/]!1ителен' }1ередко 6еззащитетл. Руководители такого т11па встре-
ча{отся редко в связи с тем' что 1{е умеют 1{астаивать на своих тре6ова-
1{иях' предъявдяемь!х дРугим.

10. 3кзальтированньпй тип. Рму свойстветтньл о6щительттость с л1одь-
ми' говорливость' влтобчивость. Больтшой стторшттк, и}1огда 6ьтвает
в конфликтах и как 3ачишатедь. |{ривязан к дру3ья1\{, мод{ет г1а-

доесть своим в}1иманием и заботой. 9увства ярки, искРе1{1]и' эпа-
та)к}|ь|. Руководители этого т!11]а встреча{отся редко, т[оскольку л1о-

6ят паттиковать' легко улавд!1ва1от аффектьт у других "т'г:одей, сами
спосо6нь1 их 1]родуцировать. }4х настроение ./{егко мег1яется.

Б ка;кдом характере име1отся <<точки тлаи6ольтлего сопротивле1{ия> -
то' что пРиводит человейа к некомфорт}1ости и создает де3адаптаци{о.
Ф6ратим внимаг|ие на протест и сопРотивлегтие л:одей с этими типа-
ми акце11туации. 1(огда это случается и каковь1 их реакции' нео6ходи_
мо понимать, нто6ьт их регулировать (та6л. !4.3).

[аблица 14'3

[ледствие анцентуаций харантера (сопротивление и протестнь:е реакции)

}'арактер Ёаибольшее сопротивление [1ротестньге реанции

[ипертимньтй [итуации о небольшими нонтакта-

ми' отсутствие инициативь!' мон0-'
тонная деятельность, 0тсутствие

доверия

8зрь:в гнева, внешний протест
(в поступках). [трейление бь:ть

пидером

!-|инлотимине-
ский

€итуации, где надо резко изме-
ниться

[1ротест пр0тив других в форме
гнева, деп0еосия

\истимине-
сний

[итуации, когда надо общаться

со многими людьми и принимать
экстреннь!е решения

3амь:нается в себе. [дергкан' 9асто

молчит, когда вторгаются в его

внутренний мир
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[арактер Ёаибольшее сопРотивление [!ротеотнь:е реакции

3мотивньлй фубость онрунающих, невнима-
тельнооть, обвинения в непорядоч_
н0сти

[|ротестьг редки, часто обвиняет
себя

0едантинньгй (итуации принятия рещения и вь!-

бора. [1лохая адаптация в новь!х ус_
ловиях

[1ротест в форме не]1овольства,

активнь:х действий нет

0,емонстра-
тивньтй

!{извернение с Ёьедестала ['!ротест в форме шантана, част0
обвиняет других

3астреваю-
щий

(ит 
у ации, где п одрь! ваетоя

авторитет
[1ротеот постоянен, ра3дражается
легко, уопокаиваетоя' когда настаи-
вает на своем

8озбудимьгй 6итуации отсутствия контроля [!ротестует открь!то или исподтиш-
ка, иногда протестует неосо3нанн0

3кзальтиро-
ванньуй

0собенно дезадаптирован, когда
общаетоя с равнодушнь!ми н его
перен{иваниям

9аото признает вину' реагирует
эмоционально

|ревонньлй [опротивляется, ногда надо что-то

и3менить или переделать
[1ротеотует не3аметн0

[абл и ца 14.3 (п р одол :нен и е)

Рассмотре:ттть1е акце!|туации хар:1ктера представ лятот со6ой симпто-
мокомплексь! в зависимости от физиологинеских осо6е|1||остей органи3-
ма, условий воспитания и о6уче11ия, а также самовоспитан11'{ человека.

Акцентуации характера 11роявля1отся во всех о6ластях хи3недея-
тель1{ости человека - г|оз11авате"ттьной, трудовой' о6щении, отно1ле-
17ии к 3]1ачимь|м явле11иям' самому се6е. €труктура характера может
6ьлть иттот!, есл!1 |1ри|{имать во вг1!1ма1{ие 1]аг!Равленность самого чело-
века _ вов!1е или вов}|утРь се6я' ца процесс деятель1|ости и оценку ее
результата' г1а общение с другими л1одьми и 1|Р.

фадициог;но в отечестве1{|{ой психологии вь|делялись четь|ре сис-
тешль: свойств характера:

1. 9ертьл характера' которь|е вь|ршкатот отно||]ение к другим л}одям
(отзьтвтивость' открь|тость' вежливость, интеллигентность и др.).

2. 9ерть: характера' вь1рака!ощие отно1|]ение к деятельности (ответ-
стве}{ность' лень, до6росовест}1ость). 3ти осо6енности проявля|от_
ся в лю6ом виде деятельности (игре, унении' труде).
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3. 9ертьт характера, которь!е вь1ралса1от отнош1е11ие к самому се6е
(стесгтительт{ость' 3асте1{чивость' эгоистич}!ость' гордость' скром-
ттость и др.).

4. 9ертьт характера, проявля|ощиеся к предметам 6ьтта, вещам (акку-
ратность' неря|пдивость, береэкглое отно1пение и др.).

Ёо свойства хаРактеРа свя3агть1 между со6ой, они моцт сформиро-
ваться в одлтой сфере, а проявиться в другой. Ёаттример, хвастливость
как 1{еадекватг1ость самооценки и ре3ультат недостатков вос||ита|1ия
1|роявляется в сфере деятельности и в отно1|]ениях с другими людьми.
Ёа это влияет мотивация человека - ради чего одно и то )се качество
проявляется в ра3нь!х сферах отногцений с окру)ка|ощим. €ледова-
тельно' в одгту и ту же систему свойств тоже могут входить те' которь1е
3ависят от отно1пения к самому се6е, трулу людям. 3то о6ъясттяется
следу!ощим: фактинески черть| характера вь|ражают отно!шег1ия чело-
века к тему-ли6о. Фтти разпоо6разг;ьт, многомер}1ь! и свя3а|!ь1 ме]кду
со6ой. Более устойнивьле черть! входят в число постоянно проявля1о-
щихся. Ф характере мох{|{о у311ать по вг1е1шним т1риз1{акам _ поступ-
кам и действиям, особенностям речи, в1{е1ш1тему о6лику.

глАвА 15. тЁмпвРАмБнт

15'1 . [|отт"япше пемперс!мен7па.
1 5.2. Роршш ?пе]'4перс!л!енпо.
1 5.3. Бш0ьс 7пел'персолен7пов.

15.1. [1онятие темперамента

|{риродной основой характера слу)!<ит темпеР.}мент. Фн влияет на уРав-
нове1шег]11ость поведения' подви)кность' тонус активности, о6щитель-
ность, легкость адацтации к новой о6становке. Ёо сводить характер
к темпераменту нельзя' поскольку это р;|зное содер)кание психической
деятельности. €лово <<темперамент> происходит от лат' [епретатпеп-
[штп, зто означает <<сме1шение частей в надлежащем соотно1пе11ии>>.

} 1емпераментом на3ь!вается 3анономерное соотношение устойнивь:х индивиду_
альнь:х особенностей личности, ноторое харантери3ует динамину психической

деятельности.



|52 о %здел 5. ['!сихологические особенности личности

|[риродлтьте осо6ен}1ости характери3у1от человека с рождения -
подвих}1ость }1ерв11ь!х процессов' актив|_1ость и дР. пРоявля!отся с 11еР-

вь1х {тедель ж!43ни ре6ег;ка. 1( свойствам темпеРаме}{та от||осятся 1!реж-

де всего врох{ден}|ь! е и индивидуаль1!о своео6разтть|е |1с]{хические
свойства - ди11амика психических процессов (как протека:от), 'гемп,

ритм' ддите./1ь1!ость' интег1сивность (с какой силой ттроявляются),
скорость, {]аправлен}1ость 11сихических 11роцессов (вовгтутрь, вов::е) и
пр. 3то своео6разие постоя|{но в ра3г]ь|х видах деяте./{ь}|ости и и3ме-
няющихся условиях жи311и.

Фдин студент живо реагирует }!а новь!е о6стоятельства' практику
интересуется м11огим' 311акомится 6ьтстро и 6ез про6лем. 3адачи ре1па-
ет 6ьтстро, т:о с о:пи6ками, внима|1ие устойниво тогда' когда есть и11те-

рес к деятель}1ости. 3кзаменьт сдает доволь1{о легко, к 1{екоторь|м гото-
вится м:ш|о. Бс.г:и полунает отп{етки 11и)ке хелаемь|х' спорит с препо-

давателе}1, дока3ь1вая свою |травоту. Ёо огорче1{ия 6ьтстро проходят.

!ругой студент в|1е!пне спокоен. Ёа декции ходит всегда' 3апись|вает
все лекции' к семи|таРским занятиям готовится ос}1овательно. Бго от-
веть: о6стоятель1|ь!. 1{ новой деятель1{ости и о6стоятельствам жиз1|и
ада11тируется не сра3у присматривается к тому где и с кем сидеть !]а

3а}|ятиях' как оРгани3овать Режим дня' его вь|полняет неукоснитель-
тто. ?ретий 6уртто реагиРует тла тре6оват*ия, адалтиРуется к тРудностям
как к неиз6е)к}|ому. 3кзамень: сдает }1еРовно. €ильно пере)кивает не-

удачи и т. п.
9 этих студе|{тов темп, ритм' длительность' сила и скорость пРоте-

ка]1ия психических {1роцессов своеобразтльт.
)(арактерт;ой осо6ег:ностью темперамента является его !|роявление

в Раз}|ь]х условиях - 1|ри вь1пол]1е1{ии главттой (велушей) деятельно-
сти' во взаимодействии с людьми' в процессе адаптации. €войства тем-
перамента устойнивьт, постоя1]нь1 и не слунайнь| в сравнении с друг14'
ми осо6енностями человека.

} €войства темперамента _ индивидуальнь:й темп и ритм психичесних процес-
оов' степень устойнивости чувств| напряженность волев0го усилия относятся
ко всем сторонам психичеоной деятельности.

Фдглако динамика психической деятедьг:ости может 3ависеть и от
других факторов _ мотивов' чувств' води. Боль:шое желаг1ие достичь
опРеделенного ре3ультата влияет на динамику 11сихической деятель-
ности' меняет ее инте11сивность и стРуктуру. 1емперамент _ это свое-
о6разие свойств психики' которое определяет динамику психиче-
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ской деятедьности не3ависимо от её содер?{сания' оставаясь неи3-
меннь1м на протяжении ?{сизни.

!игламика 11сихических свойств лич1{ости мо)кет зависеть как от
тем11ерамента' так и от психологических факторов _ настроения, мо-
тивов' поставденной задачи. Фднако сводить эти факторьт в одну сис-
тему не следуёт, цоскольку д|я темперамента характерно ста6иль-
ное, устойнивое и постоянное на протл{сении всей 2{сизни проявление
этих свойств' а динамические осо6енности' зависящие не от темпе-
рамента' менее устойнивьп.

Фсновньте комг|о1{енть1 темперамента - о6щая пс1|холо?цческая ак-
7пшвнос?пъ' мо7поршка ш эл!оцшоналънос1пь.

1емперамет1т 11акладь1вает отпечаток 1|а все действия и поступки
человека. |1рироду темперамента пь1та'1ись определить и3давна. €о вре-
менем открь|вались новь!е 3акономерт1ости' о11Ределеннь1е сторонь1 ди-
!1амики психической деятельности дополнялись и уточ}{ялись. Б гта-

стоящее время психофизио лог'1,я распо.т]агает 6ольтцими сведениями'
что6ьл 11редставить теори1о темпераме}|та намного по"/1нее' чем это бь:-
ло рань1|]е.

15.2. 1еории темперамента

|!ервая пог1ь|тка о6ъяснить отличие одного человека от другого 6ь.лла

сделана в ! в. до н. э. [иппократом. !ревттещенеска'л медици\\а счита]|а'
что главнь]е осо6етдлтости лтодей зависят от сочетания х<идкостей в ор-
га1{и3ме (крови, лимфьт, экелни). |[од темперамет1том [иппократ потти-
мап <<красис>, т. е. нару!пение в пРопорции в теле четь|рех лсидкостей:

о крови (шо-латьтл*и - <.сангвис>);

о лимфьт (по-гренески - <,флегма>);

| )келчи (по-гренески - <.холе>);

о нерной )келчи (по-грешески - <.медайнехоле>).

3ти жидкости соотносились с элементами' окружающими челове-
ка, - огнем, землей, во3духом' водой. Фтсюда появились и назва|тия
темпераме нтов - с ан? вшншк, х олершк, ф ле стоапшк, мела11х олшк.

€ледутощий эта{| ра3вития теорий о темпераме!1те свя3ан с именем
римского врана 1{. [алена. Фн характери3ует типь1 темперамента и с точ-
ки 3рения нравственнь1х и психологических свойств. !альнейгшее
представление о темпераменте можно найти у немецкого философа
?1. 1(анта (конец ху111 в.). 0н о6ъясняет его только как психо.']огиче-
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скую категорито. Б связи с этим в пог!ятие темпераме|{та в 6ольтшей
степени включатотся :те физио"т:огические {1риз|1аки' а ||сихические
свойства. 1емперамент, по 1(анту _ это соот]{о!!]е}|ие раз}{ь1х чувств
и актив}{ости деятельг|ости.

Б течение веков вь|двигадись рж}!1ь!е теории темперамента. Б гуио_
ральной основой темперамента счит ыли индивиду а]1ьгтьте осо6енгтости
кровоо6ращения. Б констиц/ционной теории 3. (рогмера и }. [[1елдо-
1{а - строе}{ие тела.

Б традициолтной ттсихологии Б, Бундта свойствами 'темпераме!{та
счит;!пись скорость и сила эмоциональ1{ь|х реакций; у америка11ского
психолога Аиамогтда - урове!{ь актив1!ости и прео6ладатощий чувст-
вегл!тьлй то|{; у гшвейцарского психолога 1( 0нга - углублтегт}{ость во
влтутренний мир или 1|аправле}||1ость т1а вгтетцттий (иг:троверсия - экст-
раверсия), у английского психолога Айзенка - экстра-' интроверсия
и гтейротизм.

Больтпое 3начение имела теория А. [\. [\ав;лова о типах вьтсгшей
нервной деятельг1ости. 14м 6ьтло установле1то' что причи} 1а и\!дивиду -

аль1|ь!х разлиний в поведе1{ии зависит от свойств ттервттой системь1.
Фни могут 6ь:ть о6щими и част!{ь|ми (парт{иапьгтьтми). Фбщие свойст-
ва определя1от пока3атели темпераме11та' 11арциаль]1ь1е - частнь1е спе-
циаль|1ь1е осо6ед:ттости' косве}1|ло говорящие о темпеРаме1{те.

[ип вьлспшей нервной деятельности (БЁ.() появляется в ре3удь-
тате сочетания таких свойств нервнь!х процессов' как сила' уравно-
ве!шенность и подви'(ность. ||4зунался о1{ с помощью универса||ь|{ого
1!1етода _ вьлра6отки услов11ого рефлекса.

€ььпа нервнь!х процессов _ это спосо6ность нервной клетки вь|дер-
)кивать си./]ьное воз6улсдеттие и тормо)кение. Ёа сильньтй раздра)ки-
тель 1{ервная клетка в сильттой нервттой системе дает сильну|о ответ-
ную реакцию (си-тльттое раздРа)кение), на сла6ьлй _ сла6ую (сла6ое
ра3драже1{ие). |{о этому 11араметру }1ерв[{а'1 система может 6ьтть силь-
г:ой и слабой. |ильная нервн:и1 система о6ладает вь||{осливость!о и ра-
6отоспосо6т!ость|о. Ре гтервнь:е к./|етки вь1дер)кива!от сильнь1е и сверх-
силь11ь1е длительнь1е раздРа)кители' не входя в 3апредель11ое тормо)ке-
ние. Ёервнь:е к./!етки сла6ой:тервгтой системь! гте спосо6ьть1 вь|деР)кать
такие ра3дра)кители' 1{аступает истощение.

|равноветленноспь нервнъ|х процессов - это соот1{оц]ение воз6уэк-
дения и тормо)кения. |[реоблада!1ие воз6улсдения свидетедьствует о
том' что оно появляется сра:}у в ответ на раздра)китель' долго сохраг{я-
ется. |{рео6ладание может бьтть по силе и т1о уравнове|пенности.
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!7о0вшэюностпа _ способттость !|ерв1{ь1х процессов распростРаняться
:то нервгтой системе и 6ьтстро сме11ять друг друга. Б одной нервной
системе процессь1 (паттример, воз6уэкдение) моцт бьтть очень подви)*{-
нь1ми' в другой - мапоподвижнь|ми' в третьей - подви)к!1ь|ми. €оот-
но|пег1ие этих свойств со3дает' по |{авлову тип вьтстпей нервной дея-
тель}|ости.

|{о силе !{ерв11ь1х процессов могут 6ьтть три типа сильнь|х и оди|1
сла6ьтй; по уравнове1|1е1{11ости - 1!еуравг1оветшеглттый, урав ттовелшеллтт!,тй

(;кивой), уравгтове!петтньтй и сла6ьтй; по подви)к|{ости - безудержньтй,
подвиэкньтй' малоподв1тжгтьлй (илтертлльтй)' реакт}1в11ь1й (суетливьтй).

|1ав.гтов вь1вел четь|ре типа вь|с1|_1ей тлервглой деятельности - 6езц-
0ерэюнъсй, эюшвой, шнергпнъой ш с;оа6ьсй. БезуАержлть:й титт - сильътьлй,
1}еуравнове{.!1еннь|й, подвижтгь:й; живой - сильньтй' урав}!ове!пе1{-
ньлй, подвижттьтй; игтертньлй _ сидьнь:й' урав}|ове1]_(ет:ттьлй, мапо1|од-
вихс;ть;й. 3ти ти:тьт лежат в ос!1ове темпераментов. |{редставим да1{-
:;ь:е в'та6л. 15.1.

[аблица 15'1
]ипь: вь:сшей нервной деятельности и темперамент

[ип вьтслцей лтервгтой деятельности вро}це11, од}1ако условия ж}13_

г1и и воспитаниявлия\от и !{а него' и нати!| тем{!ера}1ента. Бсть фактьл
и3менения послед}1его в раг{нем во3расте в свя3и с перенесе]1нь!ми 3а-
6олеваниями, осо6ент:остями 1ита|1ия' гигие}1ическ им:1 и общими ус-
ловиями жи3ни. Фтдельньте свойства тем{|ерамента и3меняются по
качеству и степени вь|раженности в тече!1ие всего !]ро1{есса ра3вития
ре6енка. Фсо6ентто ва)кнь! при этом ус]7овия вост|}'тания. 0днако во-

1ипы нервной оистемь|
6ильнь:е Ёлабь:й

Безулернный Ё{ивой 1,|нертный

0собенности
нервнь!х про-

цесоов

€ила

!равнове-
шенность

[1одвижность

8ильнь:й

Ёеуравнове-
шеннь:й

[1одвиннь:й

[ильнь:й

}равнове_
шеннь:й

[|одвиннь:й

&льнь:й

!равнове-
шенньгй

йнертнь:й

[лабь:й

!{еуравнове-
шеннь:й, мед-
леннь:й или
суетливь:й

[|одвиннь:й,

реактивньпй

[емперамент /,олерин €ангвинин Флегматин [у/!еланхолик
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]|рос о таком изме|{е{1ии свойств темпераме|{та и ти|\а вьтстлей ттерв-
ной деяте"гтьности еще !1едостаточ1то и3учен.

Бсли рассптотреть особенности |тсихических реакций в о]1ределе1{-
1{ом теп{пераме|{те' то ока)кется следу1ощее; реакции саттгвиника 6ьлст-
рь|е и умереннь]е; холерика - 6ь:стрьле и чре3мернь:е; флегматика -
мед"це]1]1ь!е и си./1ьнь|е; меланхо./1ика - медлентть;е (или сует/]ивь|е)
и сэта6ьте.

€войства тем1|ерамента |[роявля]отся 11е сра3у с п|омента ро}цения
и {1е все в совоку1!1{ости. это 3ависит от созревания мозга' в частн(-)сти'
тех участков корь[ голов11ого п1о3га' которь1е отвеча1от 3а о11реде"/1е11-

1{ь1е психические и физиологинеские футткции. (роме того, критерий
ра]111его детства -- самь:й главнь:й для диаг11остики тем11ераме11та.
14гтаче говоря' ес]!и у в3рослого че./{овека |тостоянно 11роявляется ка-
кая-т0 осо6е:;т1ость 1]оведения' 3начит' она 6ь\ла т!рисуща ему в детст-
ве. Бместе с тем следует 11меть в виду' что пРиродттьте осо6елл]1ости
;тервт;ой систеп{ь! могут 6ьтть зашгаскирова!!ь1 сртстемой свя3ей' вь1ра-
6отаттт_тьтх в тече11ие я{и3ни. 21звестегт так на3ь|ьаешльтй социат.:ьлтьтй тем-
{1ераме11т, ].1од которь1п{ 11онимается социадь11ая обусловле}1]1ость тем-
|1ерамег]та. <.9истое> прояв-|]егт1.{е теп{перамента во3мо]кт{о ди]!-1ь в осо-
6ьтх условиях.

14д етт [{авло в а о6 иш диви ду а.! \ь }!ь1х ди11 амических осо6е11ностях
поведе1{!1я )1{ивот1{ь]х' о6условлегтньтх свойствами г1ерв[]ой системьт,
мож!|о !|ере|!ести ||а человека. Ёачиная с 60-х гг. !{ в. эти |1одх0дь]
11родоля{или }1зучать отечестве1]]1ь{е |1сихологи - 8. €. \4ерлин,
Б. \4. ?еплов, в. д. Ёе6ьтлицьттт, Б. |{. Альин, А'.А.Альи+та, ]4. й. 1]а-
лей, Б. \4. Русалов, э. А. [о.гту6ева и др.

Б тпколе Б. \4. 1епдова бьтли установлень1 допо./!!1ительнь|е свойст-
в а ттер вттой системьт - л а6тъуьн о спъ, 0цнамшчт!о с7пь и к онцен7пршр о в он -
нос1пь. ]а6идьгтость по}1имается как скорость во3ник11ове1{ия и проте-
ка1]ия возбуждеттия и торможе11ия; ди]]амич1{ость - скоРость и лег-
кость вьлра6отки услов1{ьлх реф"тлексов; конце[1трированность1о - меРа
диффереттцировки раздра)кителей. Бьтла и3учег1а вь1сокая чувстви-
тельность сла6о[о ти\\а.

Б' \{. Руса"ттов' опираясь на идеи Б. &1. 1еплова - Б. !. Ёе6ьл,,гицьл-
}1а' открь1.[ повь|е свойства темпераме1{та - шшро7по ц./!11 утос7пь' на-
пр я1!сеннос7пь в заасьсо0 ейс7пвшя ор ?онш3ма со ср е0 ой, |[е ?ко с?пъ пер еклю -
цен'ця с о0ной стпратпесцш 0еятпелънос7пш на 0рцоуто, скорос7пь шсполт!ен1/я
пр о ?р аль|!ъ ! 0 е ягп е лъно стпш' чу в с1п вш1пе лъно с7пь к н е со вп аа е нш1о р е 3у лъ -

7папа аея7пе./!ънос?пц с 1пем, ч?по талоэюено в л|о3?у ,цеханштмо.ь! слшчен.!1я.
14сследоваттия 3. А. [олубевой пока3али' что психологическая актив-
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11ость 1]е11осредстве1111о 3ависи'| от такого своиства }]ерв!1ой системь|'
как акпшвцровонноспь.

|[сихофизиологическ}1е осо6еттттости темпераме}1та и3учались уче-
11ь|ми |1ермской психологической 1пкодь| во г,цаве с Б. €. 1!1ерлинь:м.
1{ свойствам темперамента о1{и отнесл1{ ок1пшвноапь, с0ерэюанностпъ, 6ъс-
спро7пу во3ншю7овен1,|я ш смац щвапв' нас?проенше' соспоян11е 1прево?ш'
6еспокойспва' 3та щу1|{та качеств оть1есе|{а ими к эмоционацьно-волевой
сфере, котор:ш характери3ует темперамегтт. 1{роме того, ра6отосттосо6-
!1ость' скорость вкл1очег!!4'1 в !;ову|о.(€91€;1Б1]Ф€[ь' Ригид}1ость, 6ьтстрота

усвоения' экстра_' и1]троверс!{'1 так)ке характер!13у|от темпераме1{т.
€реди всех }1а3ва1111ь!х при31{аков 6 ттаи6о./1ее 31{ачимь! для тем1]ера-

ме{{та:

1 сен3шпшвн'оспь _ реакция нервллой клетки 11а ра3дражитель сла6ой
силь1;

) реак7пшвнос?пъ - си]!а эмоциона"/1ьг:ой реакции }1а в1{е1пг1ий или
в+:утренгтий раздра}ките"7|ь;

| ак?пшвноспъ человека в 11реодоле1]ии 11репятствий;

' 
пемп реакцшй - скорость протекан!1я |тсихических |1роцессов
и реакций;

. ?1лас1п11?!нос?пь ш ршсш0нортпь - ги6тсость или трудность :триспосо6_
ле1|ия к ]|овь1м ус"]|овиям' кос11ость и нечувствительность к и3ме-
нив|!]имся условиям;

' 
шнпро-' эксшраверсшя - ъ\алравле|т}{ость реакций вовнутрь или
вовг1е.

1аким о6разом, в !!]ко./]е Б. €. \4ерлина подчеркивается приспосо-
6ительная функция темпераме|1та.

Бо всех классификациях вь!деляется |{есколько приз|;аков тем11е-

раме!1та.

1. .(инаминность (6ь:строта и иг1тет{сивность реакций' легкость и./1и
труд[]ость их возг'ик}товет1ия и Ра3верть|валлия)' Фсо6енно ярко это
видно в скорости и силе эмоцио11аль11ь1х реакций, эмоциоттальной
возбуАттмости и тем|[е реакций. -

2. &тоЁлчивость вь1деленнь|х свойств. Балтример, активг1ость психи-
' ческой деятедьности м;!_']о меняется 11а протя)кенитд всей жи31{и.

3. Фнтогенетическая <<первичность>.'€войства тем1|ерамента прояв-
ля1отся с раг1г1его в03раста, пос./]ед11ее ста1{овится ва)кнь|м критери-
ем ста6и.т:ьгтости при3наков.
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4

5

6

7.

€татистическая характеристика свойств, т. е. частота их проявт!е-
ния в ра31!ь!х ситуациях и услоьиях т{из}1едеятель1!ости.

[1редельность и максим:ш|ьность. €уждение о свойствах темпера-
мента возмож1'1о только тогда' когда при3нак прояв"71яется с ш|акси-
мальгтой точ||ость1о.

1ёмперамеглт пока3ь1вает продуктивность психической деятель_
ности. 3то тре6ует отхода от его дихотомических оце}1ок _ плохой
или хоро!|]ий. Фт: может 6ьтть как хоро1|]им' так и 11"/]охим в зависи-
мости от того' к какому ре3ультату деятельности приводит.
Бсе призлтаки опосредовань| генотипически' т. е. футтдаменталь-
ттьлми свойствами нервной системьл (силой, урав1{ове1|]е1|||ость|о' {|од-
ви?кность1о, ди1|амичностью, ла6и.лль{{ость!о, активироваллгтостьло).

15.3. 8идь: темпераментов

|{лохих или хоро1]]их темт|ераментов 1!ет' Б каждом есть и хоро1цие'
и плохие черть1. 3то зависит от от}1о1пений' которьте складь!ва]отся'
и деятель|{ости' которую че./!овек вь|полняет. €ерийгльтй у6ийца9ика_
тило, судя по о|;исаниям, бьтл меланхолик. !ругая преступная лич-
|{ость' мечта{ощая о мировом гос11одстве' [итлер _ хо"/]ериком. Ас-
торию дела]!и и те' кто оставил неи3гладимьтй след своими науч}1ь1ми
открь1тиями и творчеством. €реди русских гениев нем;!по ]1редстави-
телей различнь!х темперамег|тов: А. €. |[угшки}1 - холерик , |!. А.}{ай-
ковский - меланхолик, и. А. Бунин _ флегматик, \4. 0. !ермон-
тов - сангвиник.

Б нистом, рафиглироваг1!1ом' виде тем11ерамег|ть1 встРеча[отся г|е
так уж часто. Боль:шинство л:одей соединяют в се6е черть! двух видов.
!!4звестетт так г1а3ь|ваемьтй круг Айзеглка, где видно взаимопро|тик]{о-
вение черт од1{ого темпераме1{та в другой.

1ё мпераменть! вь!в одятся на осттов е 1!аправлен но ст и |\с ихической
деятельности' вовнутрь или вов[{е' и устойиивости. .(адим их психо_
логическу1о характеристику.

)(олерик. 1ип нервной системБт - сильньтй, 1{еуравновегшенньтй,
6езуАержгль:й. |!сихологические качества: ма]\ая сензитивность' вь1со-
кая реактивность и активность. Ёео6уздалт' несдер)кан' !{етерпелив'
вспь{льчив. Ёедостатонно п./|астичен' Ригиден' устойнив, настойчив.
Бнимание пеРекл|очается с тРудом, темп. психической деятельности
вьлсокий.
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6ангвиник. €ильгльлй, уравнове1пеннь:й, подвилсл:ьлй (<.экивой>).
|[овьл:шеттхтая реактивность' живость' эмоциог1ален' живо откдикается
на происходящие со6ьлтия. € вьлразительной мимикой, громкой ре-
чью' с перепадами }1астроения' которь|е отр;шкает лицо. 14нтересуется
многим' но до конца доводит только то' что оче1{ь ва}(но и личностг1о
3начимо.

Бь:сокий порог чувствительности' сла6ьте.ра3дРа]китеди вь|водят
из се6я, старается их не 3амечать, лло6ит громку|о му3ь1ку ярщ!о одеж_
ду нео6ь|чную пищу' с которой охотно экспеРимег1тирует.

€ повьттценглой активность1о' энергичен' деятелег|. .(олго ра6отает,
не устав;!'1' но отвлекается' если деятепь}]ость мо1{ото}1на'|. .[то6ит калс-
дое новое дело, осо6еттт|о эксщим. Бпронем, ег0 легко уговорить уйти от
опасности. Ф6щителен' легко адаптируется и легко 3накомится с пРо-
тивополо){(нь!м полом. Ёаходнив в трудной ситуации."|!егко о6унает-
ся, }1о не лю6ит экесткой дисциплиг1ь1' од!{ако при нео6ходимости лег-
ко подчиг1яетсяи }1е сопРотивляется требованиям. Ф6ьлчгто 1|редпо-
читает управле|1ческу1о деяте./!ьность. 9увства и3менчивь!, ги6ок,
открь|т для о6цептия.

Флегтлатик . €илььтьтй, уРавг|ове|пет:гльтй, м:[поподвижньлй (<.игтерт-
нь:й>). Ёизкая се113итивность' неэмоцио}|а./]е}1' со скромг!ь|ми )кеста-
ми, ст а6иле|1' |!евозмутим' с невь]ра:}ительнь1м и дви)кен\4ями. Фчень
продуктиве|{' ответстве11ен' тер1!елив' вьцер)€г|; сто раз подумает' один
ра3 отре)кет; говорит м:шо, но по делу; с боль:шим самоо6ладанием'
\.4[едденно и долго <3апрягает>>' }1о едет 6ь:стро; инь|ми словами, о6ду-
мь|вает процесс деятель|{ости осг1ователь}|о' вь|цолняет все так' как
тре6утот. Ригиден. € трулом адаптиРуется к 1|овь1мд1одям иттовойо6-
стаг|овке. Берен друж6е. 3ануАа, 6умагомаратель; лто6ит порядок и со-
ставление правил.

]!1еланхолик. €лабь:й. € ттовь::пенной тувствительЁ1остью. Фчетть
о6иднив, долго помнцт о6идьт. Богать:й вглутренний мир' в котором
м}1ого не вь!Раженного в!те||]г|е от!{о1_!]ения. €тарается бьдть не3амет-
нь|м' не лю6ит о6ращать насе6я внимание' 1{о честен' привя3ь1вается
к людям' очень сидьно переживает разРь|в с другом' долго страдает.
1ёмп деятель}1ости медленнь:й или су ет лиььтй'

}(ак видим, интроверт меданхолик необщительтть:й, тревожный,
сдержантть:й. Флегматик _ тоже интроверт' однако он пассивньлй, лта_

правленнь:й, р;вмерен[1ьлй, сгтокойный. 3кстраверт холерик неустой-
нивьтй, о6иднивьтй' тдеспокойньлй, воз6улимьтй, активгльлй. 6ангвиник
устойнивый, открьлтьлй, живой, 6езза6отнь:й и ттр.
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9ертьт характера человека' которьтй имеет тот или иной темпера-
мент' могут ме}{яться в результате воспитания.

Бсть еще одт]а !]о1!ь|тка вь|делить видь| темпераментов. Б 70-е гг.
!,!, р. А. Бекслер 1тредло)кид в качестве основания их классификации
11ассив}:ость и (или) активность отно1де|1ия к окРужающему. Б свя3и с
эти существу|от аыпо?ъ\астпшкш и сь'шоплас?пшкш. [|ервьте лле приспоса6-
лива1отся к среде' а !!ь1та!отся приспосо6ить к се6е о6стоятельства, в
свя3и с чем о1{и вь!деляются из окру}ка]ощего' верят в положительнь|е
переме]]ь{. Аллопластики, наоборот' 1|очти всегда ттрислтосо6ятся к л1о-
6ой среде, а некоторь1е даже {1ред{|очита1от как мо)кно 6олее ощаци-
че1{г1у1о среду дерл(атся 3а нее, остальное для |1их как 6ьл не существу-
ет.

[аким о6разом, темперамент _ это характеристика диг|амических
раз;лизий ллодей, 3ависящих от типа вь|с1ше1"1 ттервной деятель11ости.



глАвА 16. пРЁдмп, мп0дь| и зАдАчи
пЁдАг0гики

16.1 . 1ре0лоетп пе0асоешкц ц ее шс7поршческое рсвв1]тпце.
1 6.2. Фсновнъае пе0асосшцескше ка|пе2оршш.
16.1. /|шчноспь ученшка ш цчшпеля в уие6но-воспш1папельном

процессе.
1 6.4. 3 а0ачш пеаа?о?шкц.

16.1. |1редмет педагогики и ее историческое ра3витие
€лово <<педагогика)> имеет древнегреческое т|роисхожде!тие. Фтто. со-
стоит и3 двух слов: рсш (ра{4оз) - <<дитя>>; аво - <веду' воспитьтва|о>.
€оответственно' педагогика _ это 1{аука о том, как дитя <<вести> |1о

жи3!{и' т. е. воспить!вать и о6унать. <..(етоводитеди> - л1оди' которь1е
водили детей в ш.!колу и и3 тпколь|.

Ёа протяхсении веков наука о во)кдении ре6еттка по х{изни напол-
нялась новь[м содер)канием' появились понятия о том' почему данньлй
процесс сложег| икакие компоненть| у него есть. 1аким о6разом, вос-
питание _ это не только процесс воздействия на ре6енка с целью и3-
ме]]ения его отно1|]ения к самому се6е, окружающему но и технология
создания воспитательнь|х систем' принципь| и т1риемь| воспитагтия. [о
)ке самое касается и о6унения - чему и кому учить, в какой форме, ка-
кими методами и приемами. |{роме того, осо6ьтй воттрос о том' каким
долл{ен 6ьлть педагог. Редь лто6ой взросльлй, имеющий детей, пред-
ставляет' что с ними надо делать' какие игру1|]ки покупать' какие пес-
ни {1еть' какие стихи учить и какие ска3ки расска3ь|вать. 0днако в ре-
альной хи3ни Родители испь1ть1ва1от м1!ого труАг:остей при воспита-
нии и о6унении. !а и сами дети 1то-разному относятся к педагогам:
одних лю6ят, других - нет.

|[роисходящие пРоцессь| воспитания и о6унения тре6уют научно-
го понимания,и6о в противном случае могут произойти откло}1ения'
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приводящие к страда1|иям детей и родителей' пеудовлетворе}!!!ости
педагогов. |{оэтому следует подходить }|аучно к про6лемам о6унения
и вос11итани я' лич\!ости педагога' о6разовательнь1м и воспитательнь|м
технологиям.

Б центре педагогики как науки стоит ре6енок' поскольку ради ]1его

разра6а|ьтва|отся технологии о6унения и воспита11ия. Ёаунная пози_
ция' ставящ2ш1 во в1{имание воспитательнь1е и дидактические (о6у-
натощие) тех11ологии, 6ез унета возрастнь|х и личностньтх факторов
развития конкретг1ь1х детей' пороч[{а €овертпетттто и}1а'| позиция в пе-
дагогической науке _ детоцентристская' или лич11остноце1{тРистск2ш1.

} [едагогина - зто наука о сущности, целях' 3адачах и 3анономерностях воспита_
ния и обунения как составнь!х частях обра3ования человена. 9на внлючает
и шноловедение.

Ёа протяжеътии всей истории ра3вития человечества люди пь|та_
.г1ись шонять эффектив}1ость деятель}1ости того или иного учителя'
ра3мь|1шляли о задачах педагогики. 1{аасдая историческая эпоха име./{а
свою модель человека 6удущего, принципь| проектирования о6разова-
тельнь1х техАологий, крр]терии от6ора содер)ка1{ия о6унеълия и восцита-
ния. Ф6унение и воспитание остав:|-пись классовь1ми _ у ||и31пих сло-
ев о6щества отти 6ьтли од\!ими' у вь1сц_1их - другими. Бозрастл;ой цеттз
о6унения (когда его надо начи}1ать и 3ака}1чивать) также имел 6о.гль-
1пое 3}1ачение. в свя3и с этим г1оявились новь|е о6ласти педагогики _
до1]!кольная педагогика' а}1дРогогика (о6унение и воспитание в3рос-
лого) и Ар. 1(роме того, разра6ать|вались специ;!дьнь!е отрасли' свя-
3аннь1е с о6увением профессиона.{]а _ лрофессион;!'|ьг|о-техническ:ц|
педагогика' 1тедагогика спорта и т. п. Фтмече|||!ое свидетельствует' что
педагогика отРа)кает достигнуть!й уровень ра3вития о6ц{ества.

Бажгло опРеделить' каков должен 6ь:ть уровень о6уненглости и вос-
питанпости людей6улушего. |[едагогика - мехаг|и3м социогене3а' по-
скольку конструктивтло прео6разовь|вать }1астоящее ради 6удушего
могут 1]одготовленнь1е к таким и3мене!{иям вь|пуск!{ики ра3личнь1х
уне6ньлх заведений. 3то тре6ует понима|{ия технологий инлтоваций
в о6разовательном процессе.

|!едагогика не во3}1икла ца пустом месте' ог!а вкл|очает многовеко-
вой оцьлт вослита||ия и о6унения, народ}|ь|е о6ьхчаи в этой сфере, ис-
торцческие и философские трудь1 о }{азначении и сущг|ости дан}1ь|х
процессов. Бстественно' смь|сл и ценность воспитания ио6уненияви-
делись в зависимости от того' что долхен делать человек в тот или
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иной исторический отрезок време}1и' какими дол}снь! 6ьлть его труд и
предназ}1ачешие в жи3ни. (акова человеческа'| природа' в каких усло_
виях она может раскрь!ться и совер[шенствоваться _ вопрось1' ре|шае-
мь1е одновреме1{г[о философией и педагогикой' €оци:ш|ьнь|е потре6-
ности поставР1/|и в центр внимания о6о6щение того' что }1акоп1{ли люди
в преж11ие времена в о6:уасти вос!'|итания и о6унения. (та:ти сопостав-
ляться тигть: уне6тть1х 3аведений и о6основь1ваться }1овь!е тре6оваттия '
к булушим т!околениям.

|{ервьте о6о6щеттия 6ыли сделань: философами древнего мира.
1рактат о ду!пе 6ьтл написан Аристотелем (1! в. до г|. э.), где о!| !|аме-
тил психологические и }1равственттьле о6ласти исс./1едоваттия. Ёо
Аристоте.пь 6ьдл не оди1|ок: ,{емокрит (у-ту вв. до лт. э.)-'о6о6щил
некотоРь|е подходь| к воспита}1и1о' которое перестраивает человека.
йметтгто у г1его мь| находим идеи о различии т1риродь! и упражнения
(современгтьлй агтАлог - социаль}тая среда), которь|е влияют на вос-
питаг!ие и о6уне:тие. в у-ту вв. до н. э. €ократ разра6ать:вает при1{-

ципь1 риторики, |[латогт (у-1у вв. до н. э.) в своих диалогах говорит
о формирова11ии ра3ума. Бсе их идеи положили начало теоретиче-
ским и3ь1сканиям в о6утасти воспитания и о6разования. 0дттако :тер-
вь1м прои3ведением, конце!{триру1ощим идеи о6 о6разовании, 6ьт-
ла ра6ота древнеРимского ученого 1(вигттилиана <.Ф6разование ора-
тора>>.

Б €редглие века, которь1е на3ь1вают эпохой мрако6есья, о6разова-
ттие 6ьлло направле1{о на постижение духовнь|х истин. [огда все т:а-

сь1щалось какими-то новь!ми подходами' нес1||ими определенное по-
нимание духовг|ого просвещения. 3поха 8озроэкдения вьцвинула на
передний пла}{ имена Ф. Ра6ле и \{. Р1о:ттеня. Ёо тем не ме}!ее педаго-
гика существов2!"/|а в недрах философского 3нания' и толБко в !,[1! в.

она ст;ш1а самостоятельттой :таукой. Ёачало этому положил чегпский
педагог 9. А. (оменский. Рго главньтй тРуд _ <<Бедикая дидактика>.
3то первая в истории педагогическая ра6ота, где определе1{ь| принци-
пь1 дидактики' пРедло)кег|а основная форма органи3ации о6узения
(урок).Ёа нем основн!ш| ролъ отводится учитедю,'которьлй сравнива-
ется с солнцем.

Бсли (омет:ский определил сущность о6унения. то ангдийский фи-
лософ А. "[[окк - сущность воспит|ния. €вои взглядь| он изло)кил
в труде <йь;сли о воспитании>. ,{жентльме}| _ уверенньпй в се6е, о6-

разованньлй, деловой человек с твердь!ми у6еждеътиями'
€ледующий этап в Ра3вити:4 педагогики связа1{ с именами А.Аидро,

1{. Ёдьвеция, [{. Б. Руссо, 14. |. []есталоцци и ?1. Ёр6арта. Б ра6оте
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Руссо <.3миль| или Ф воспитаттии> г|редлагается теория сво6одттого
восп14та|{ия. |[есталоцци разра6ота'т: нео6ходиму 1о для прави./1ьного'
с его точки 3ре11ия' воспита!1ия 111к;!лу гтаказат:ий.

Б развитие т!едагогики 6ольгцой вклад внесли отечестве|т}1ь1е мь|с-
лители х1х_хх вв. Б. [ Бели:тский, Ё. А. !о6рол:о6ов, А. ||4. Ёрцен,
Б. [ 9ерт+ьтшпевскглй тц великий педагс)г 1{. !. }тпиллский. А великиг]
русский лисатель,11. Ё. 1олстой гте только рассужда"/] о воспита}1ии' 11о

и орга1{изовал 1пколу для детей в .[сной |1олятте, }{аписал для г1их а3-
6уку. Ра6отьт }гшиттского <. Родное слово>' <.|[ едагогичёская а{ттропо-
лог1{я>>' <.9еловек как предмет воспита11ия> раскрь!ва1от сущ||ость
вос|7ита\|ия }1 разв,,|вающего о6унетлия. Будуни директоропл [атчитт-
ского при|ота, }:шигтский залолсил основь1 социальной педагогики.

1аким образом, т1едагогика как 1{аука о воспита!1ии и о6уяении
[тодрастающего поко./{е11ия имеет дли}1][у1о истори}о. Ре разра6атьтва-
ли великие мь|слители древ{{ости. Б {,!, в. отдель11ь!е ттро6.тлемьл педа-
гогики исследовали |{' |1. Блонский, €. [ |[ацкий, А. €. йакарегтко,
Ё: |(. (рупская, Б. }}4. €ухомлиттский.

!остатон:то подчерк11уть роль А. €. \4акаре1{ко в воспита}|}1{{ и пе-
Ревоспита]{ии детей и подростков с откпо!{я]ощимся поведе1{ием. Фак-
тически этот уненьтй-педагог 6ь:л основателем социйьттой [1едагоги_
ки' поскольку о]] со3давал такие социа"|1ь{{ь1е условия' которь1е спо-
со6ствовати перевос|титанило и формировал|и1о лич}1ости.

1(ак ух<е 6ьлло сказа:!о' педагогика свя3аЁ1а со м}1огими науками:
философией, психологттей, аг:атомией, физиологией человека. 8е от_

раслями явля}отся педагогика детскш[ (преддогпколь1{о1ю' до!]]коль|{ого'
1школь1{ого возрастов), педагогика профессиолта/]ь1{ого о6разоватия, пе-
дагогика семейного воспитаг1ия' педагогика вьтстшей школь1, воен|{ая
педагогика' педагогика ку/|ьтурно-просветите./|ьской ра6оть!' а1{дрого-
гика' история педагогики' срав1{ительная и соци;|-пь|]ая педагогика.

16.2. 0сновнь|е педагогические категории

} [1едагогичесние категории - зто наРнь!е обобщения ра3личнь!х отраолей зна_
ния или ра3делов науки' даннь!е в понятиях.

Фсновгтьте категории педагогики _ воспшт!анше, обуиенше (0ш0ак-
пшка), о6разованше, формшрованше' рс]3вш1пше' 3окономерноспш, пе0асосш-
ческше шссле 0-ованшя, пе 0 ососшнескшй проце сс, пе0 асосшие ская пр ак7пшка :
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} 8оспитание _ это органи3ованнь:й процесс воздействия на человена о целью

формирования у него нравственнь!х' правовь!х, эстетических норм, передавае-

мь|х 0т поколения н понолению.

|[ередана накопле}т1{ого опь1та от стар1пего поколе|{ия млад1!]ему
не |1Роисходит меха11ически - сколько передали' столько и усвоили.
Фтть:т стартших осмь|сливается, испо./1ь3уется в похохих с|1туациях'
творчески воплощается' и |1а этой осглове со3дается новь:й' Б тех слу-
чаях' когда опь!т другого поколения соотносился с и3вестнь1м' говор!1-
лоёь <.комильфо>, т. е. человек вел се6я, как 1{адо, в других- <<мове-

толт'> (дургтое' пдохое г:оведение)' 1аким о6разом, воспита1{ие имеет
исторический характер. Беобходимо, что6ь: чедовек 1|е только вь!)кил'
г1о и приумно)кал име1ощиеся це1'1{ости.

Фдттовреме11но с и3ме11е}1ием о6ществеглт1ь{х и социальнь!х усло-
вий меня:отся цели, задачи' содержан}1е и формьл вос|1ита|1ия. Бедь
под вос11итанием подра3умевается такое воздействие |{а чедовека,
которое вь13овет появ./1е11ие у |{его взглядов, у6еэкдений, ориента-
ци1"1 и 11аправленности !1а какие-либо з]{ачимь|е яв]|ения. Фтветст-
вет{11ость 3а результать1 вост1ита1{ия ле)кит }{а семье' 1|]коле и госу-
дарстве в целом. Боздейству1от на вос11итуемого сверст11ики' в3рос_
ль1е' окружа|ощая среда в целом. 8оспитание вкл|очает физинеское
совер||]е11ствование' усвое}1ие мораль}{ь1х и эстетических норм' уме_
ние трудиться.

€.тледующая категория - обуненше, или 0ш0акшшка'

} 0бунение - это целенаправленнь:й двусторонний процесс, направленный на

усвоение знаний, вь:работну умений и навь!ков молодь!м понолением.

1{роме вьтра6отки 3ъта;тий, умений и 11авь1ков (3}Ёов)' в процессе
о6утения ра3вивается умствегтньлй потенциал' стимулируется самоо6_

Ра3ова1{ие.

} 3нания _ эт0 отраженнь!е в общественном с03нании представления' понятия и

3анонь! науни.

} }мения - потребность в своеобразном вь!полнении навь!ков.

} Ёавь:к _ это автомати3ированное действие, появившееся в ре3ультате мног0_

кратнь!х повторений.

} 0бразование - с0в0купность ре3ультатов в0спитания и обунения,

Б о6разовагтие входят не только системь1 знаний, навь!ков и уме-
ний, гло и спосо6ьл мь|1|]ления и 3нания о том' как до6ьтвать знания
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(метапознание). Ф6разоваг:тть:й человек _ культурнь:й, информиро-
ваннь:й, иг|телдигентлтьпй, спосо6ный постоянно совер|пенствоваться.
(ак известтто, о6разование остается' когда все ост;ш|ьное за6ь:вается.
Ф6разовангльпй человек не тот' кто мЁтого 31|ает' а тот' кто исполь3ует
311а!1ия для их !]реумножег1ия и [|римене}1ия во 6даго лтодям. Ф6разо-
вание т1олуча1от !|а тех или и|1ь1х этапах: в г:ачальной |||коле _ нач;ш1ь-

||ое' в сред}1ей _ средттее' в ву3е _ вь|сшее.

} Формирование - процеос становления чел0века как личности в ре3ультате
совокупности ряда воздействий (знономичесних' социальных' идеологиче-
оких и др.).

} Развитие - изменение человена п9д влиянием взаимодействия с другими
людьми, унебно-воспитательного процесса и ведущей деятельности.

Ре6енок овладевает действительность|о при посредстве в3росль|х.
1ём самьлм воспита|1ие и о6унение осо6еттно значимь| в Развитии лич-
ности. Развитие так)ке может мепяться в результате различг]ь|х усло-
вий экизнедеятель}|ости, о6щения, ре;т(има' пита}1ия и др.

€озревание._ начиг|а|ощееся во внутРиутро6ном ра3витии 1|осле-

дователь1|ое раскрь|тие физинеских, физиологических' ко1{ституцио-
}|:|/|ь|{ь|х при31{аков человека как 6иологического существа, заканчи-
вается с насту!1лением 6иологической зрелости. €озреванию подвер-
жень! различнь|е структурь! организма. Ёа этот процесс влияет не
только г|аследственн:ш1 1!Рощамма. €казь:ва!отся так)ке питание' ре-
)сим' вне1|]1!ие условия и др.

<€озревание> и <ра3витие> т|онятия не идентичнь|е' 11о они взаи-
мосвя3ань1. 1(о:да формиру:отся' например' мь!:лдег|ие и речь' это 3а-
в!4сит от со3ревщ|ия мозговь|х структур' А развитие рени требует со-
3ревания слухового и двигательного аг1ализаторов. 3то хоро:шо из-
вестно учител!о в |пкоде, когда во3}|ика:от про6лемь1 с переска:}ом
литератур1|ого |1роизве дения или налиса1]ием и3ложеглия. €огласно
известному отечественному психолоц л. €. Бьпготскому ра3витие ре-
чи приводит к развитило вер6ального мь!1цления' что знаменует пере-
ход к 11овому этапу - сред|:ему |пкольному во3расту. Б этот период'
6лагодаря о6унению увеличива|отся о6ъем памяти и эффективность
ее ис||одьзования.

} ['!едагогический процесс _ органи3ованное на основе государственного стан-

дарта или плана явление, при нотором осуществляются воздействия учителя на

ученика (взаимодействие обунающей системы и обунаемого).
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}ченьте 0тмеча1от' что в педагогическом процессе есть цель, средст-
"ва, 

ре3ультат, о6ъектьт и су6ъектьл. Бсли сам человек начинает ставить
цели о6разо ва|!ия и их реали3овь[вать' то он од1!овРеменно вь1стуг1ает

о6ъектом и су6ъектом о6разовательного !1роцесса.
|{едагогинеский процесс органи3уется и исследуется ттедагогикой

1]а ос|{ове дидактической или воспитательллой сис'Ёемьт' |[едагогите-
с1(ую систему состав]\я-]7и 11ауч!{ь!е подходь1 11]. А. Амона!]!вили' 1!1. Р1он_

тессори' Б. Ф. []]аталова. йзвестгта ва.пьАорфска'1 система о6разова-
ния' основан1{ая на идеях 111тайттера.

} [|едагогические исследованип - научнь!е и3ь!снания детерминации унебно_
воспитательнь!х 3акономерностей в условиях инновационнь!х подходов.

1( примеру 1пироко известнь!ми 11а практике стали про6лемное о6у-
че1{ие' 1]рогРаммирова11ное и личг1ост11о-орие11тирован}1ое о6унегтие.

} []едагогическая практина _ это опь!т шнол в области воспитания и обунения.

Ёилсе рассмотрена исследовательская пРактика одттой из тшкол ]е-
нинградской о6:ластц'

{ля ллее характерно использоваг|ие лтара6оток учень1х в целях а11-

ро6ации и внедРе}1ия. |{едагогическа'| практика' в отличие от педаго-
гических процессов, 11овторяема' т. е. уче1{ь1й моэкет повторить то' что
хочет |!ровеРить, с другими испь|туемь1ми. ]]4 в этом 1!"/|ане проверка на
практике самь|х главнь1х педагогических феноменов очень вал<на. Ёа-
г1Ример, Б. Ф. []атадов неоднократно доказь|вал во3можность ис-
пользования опорт1ь|х конспектов не только в 1пколе, но и в вузе. Рго
методику использов:ш|и в 70-е гг. {,{, в. мг!огие учителя во всех угол-
ках странь1.

('онкретньтй гтедагогический процесс протекает специфинно
в ре3ультате воздействия м|1огих причин' |[едагог-исследователь
имеет дело с детьми' у которь1х могут 6ь:ть другие цели или плохое
1{астроение. Бот почему <.нистьтй эксперимент> в педагогике г|ро-

вести оче}|ь трудно по причине вариативг!ости и и3менчивости мно-
гих даннь1х.

|{едагогинеское исследов;}ние имеет достаточ1{ое нисло категорий,
погтятий и шредставлений д:тя вь{вода о том' что ранее пока3ь1ва-,1а педа-

гогическ;у1 пр6ктика в данттой |школе' как ог1а мохет 6ьлть повернута
к нуждам ко11кретнь1х учащихся и отражать 6удущую соци;ш1ьную сре-

ду в которой они долэкнь: действовать активно и ее ттрео6р!ш!овь|вать.
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16.3. |!ичность ученика 1л учителя
в учебно_воспитательном пр оцессе

|[едагогинеский процесс уг1ик:!_пет1 по м}1огим причинам. Фдтта из глав-
}]ь:х - су6ъект-су6ъектттьлй характер о6унег;лтя и воспитания. Ёикако-
го положитель}|ого ре3ультата 11ель3я достигт1уть 6ез унета лич||ост-
ътого фактора - осо6егтглостей .лличттости о6унаемьтх (воспитуемьлх) и
тех ллодей, кто о6унает ил|{ вос{!итывает. 14::огда учитель м11ого сил и
э}|ергии тратит т;а то, что6ь! его 1[о!'1яли, но эффект 6ь:вает ми}|ималь-
:;ь:й. 9то6ьл передать то' что о11 хочет' его должнь| усль|т1|ать' принять
и:тформаци1о' ввести ее в свой су6ъектнь:й оць1т' оце1{ить' приум1то-
хить (не только с точки 3Ре1{}1я о6ъема), совеР[цить своего рода мик-
рооткрь|тие, бьтть интеллектуальгто активг|ьтми. 1о:ца соо6щаемое ста-
новится лич1!ост1{о 3}1ачимь|м. |[сихо.г:оги считают, что очень м1{огое
3ависит и от самого т|едагога: ]]ри1_1_!ел в к'|асс в од11ом 11астрое1{ии'

урок проходит в.яло| скуч1|о; в другом - учиться можно легко,:то6ед-
11о' интерес{{о. Бьтвает так, что име}|[ло о6разовательньтй прошесс и учи-
тель вь[зь|ва1от у уче11ика отрицатель11ь|е эмоции.

Б одллом исс./|едовании и3учались психические травмь|' получен-
т1ь|е в [!]коле. ётудеттт Бгор А. ска3ал: <.9 эту 1пколу хотел в3оРвать. 1(о

м]{е все пР|4стали: то им 1цтань| ||е такие' то серьги в у1цах не нравятся.
йать с:тачала в 1|_1колу ходила' а потом 1|ерестала' потому что дома ва-
]!идол пила. 1ак 6одело сердце..' А я ведь хулига}1ом не 6ьлл, м}[е так
хотелось вь|делиться. Ёа:ш городок маленький, все похожи друг на
дРуга...> 3тот пример _ свидетельство отсутствия взаимо11о[{имания
1!1коль1'1иков и унителей, что ш{е!|!ало пол|тоценному процессу воспита-
ттия и о6узеътия.

}читель и уче11ик в о6разовате.|1ь1!ом процессе предстают по-раз-
ттому. 8 вос11ита!{ии педагог передает опь1т, накопле111{ь1й человечест-
вом' вводит в мир культуРь1' стимулирует к самовоспитанию' помога-
ет разо6раться в труднь{х )киз11енг1ь1х ситуациях и ътайти вь1ход из
сло)к}1ого подо)кения. Боспитат:ник же овладевает о]1ь|том человече-
ских отно|шений и основами культурь1, ра6отает ттадсо6ой, усваивает
спосо6ь| о6щения и ма}!ерь| цоведе}1ия. 3то ст:осо6ствует тому что
воспитуемь1й измегтяется' начинает и1]аче относиться к миру и самому
се6е.

Б гтроцессе о6унения ученик учится, овладева'1 передаваемой ин-
формацией, и вь!подняет уне6нь:е задаъ|ия с помощь1о учитедя' совме-
стно с одноклассниками или самостоятель11о' пь|тается самостоятель-
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но на6л*одать, сравттивать, мь|сдить, проявляе! \1нициативу в поиске
новь1х згтаний, дополнительнь!х источ}1иков информации (сшравон-
ник, у.ле6гтик, Р1нтерттет), занимается самоо6разованием.

9читель преподает, целе}|а11равле11но передает 3нания' жиз:теглттьтй

опь|т, спосо6ьт деятельности' осг|овь! культурь1 и научного зпа|1ия, ру-
ководит процессом освоения знаглий, навь1ков' умений, со3дает усло-
вия для Ра3вития личности учащихся (памяти, мь!1шления' внимания'

речи' направ4е}'{ности и потре6ностей личттости' ценност!!ь|х орие1{та_

ций, характера и спосо6ттостей)1.
|[римером мохет 6ьтть опьтттто-эксперименталь1{2ш1 ра6ота в 1пколе

г. йтчиньт,1[елтинщаАской о6дасти. Бттачале опредедялась сла)кен}тость
взаимодействия всех слу>к6,для чего ттео6ходимо 6ьтло хоротпо ориен-
тироваться в вос!]итании и 'о6унетлии 1пколь}1иков с 1-го ло 4-й клас-
сьт. Бь;ла составлена модель вь1пускника (1-4-го классов). Б ней, в на-

стности, о6означалось следу1ощее.

1. Фрганизация уне6гтого труда (как уненик по!{имает 3адачу о11Реде-

ляет последовател ь1{ость действий ; при вь1по]!н е|7ии 3ада:|ия ра6о -

тает в 3адаг11{ом тем11е; проверяет ра6оту по о6разцу и результатам;
оце11ивает свое от1{о1||ение к ра6оте; умеет работать совместно с учи-
телем или с другими унениками).

2. Ра6ота с информацией (в процессе чтения ученик со311ательно чи-
тает цель!ми словами и умеет о6ъясттить по11има11ие прочита|{нь!х
слов; читает вьл6оронно, находит по оглавлениюина определенной
странице текст; умеет слу1шать художествен11ь|е и научно-популяр-
нь1е тексть1; умеет о6ъяснить и давать ответь! на вопРось1 о прочи-
танном; дает оценку усль!1|]анного; вь|сказь1вает сво1о точку зре-
ния; ведет диалог; и3лагает усль11|]анное или пРочитанное в виде
сочи1{ения и:ли изложения).

Б модели вь|пускг1ика 2-го класса з:!'|ожень] 6олее сложнь1е навь|-

ки и умения в познавательгтой деятельности и о6у;еттии.
Бторототассник вь|полняет советь| учителя по оРгани3ации и ока3а_

нию помощи другим в совместной деятельтлости' умеет оценивать ра6о-
ту свою и од{1ок_/!ассников, т1ланирует уне6ньте занятия' вьт6ирая для
се6я адекватнь!е цо сложности, мо)кет ра6отать самостоятельно' кон-
тролируя и оценив:1'1 процесс и ре3ультат деятельности, умеет ра6отать
с книгой. Бьлделяя глав1]ь|е по смь!слу слова, владея ролевь1м чтением'

1 Реан А. А.' Бор0овская 17. Б., Розум €. [.[\сихология и педагогика. _ €[б., 2004. -
с.228.
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может самос'гоятельно знакомиться с текстом; пользуется схемами и
та6лицами, 1_|редлохе111{ь!ми в ра31|ь[х уне6пликах или к!|игах д{дя чте-
ния; умеет слу1шать художестве1|1|ь|е и |]ауч1!о-попудяр11ь|е тексть| т{е-

6ольтцого о6ъема, вьцеля;{ в них основ}{ь|е смь|словь|е компог1е!|ть1' оп-
Реде]1яя т1оследовательность и |1ричи111!ость со6ьлтий; прои3водит |{е-
с.ллолсньдй смьлсловой ана.ли3, оце11ивает усдь!1ша|{ное или увиденное'
опреде./1яет т|о каталогам фамилито ||исателя или 1]а:}вание к11иги; опре-
деляет пример!{ое содер)кание глезнакомой кг!иги !1о ее элеме1|там (ти-
тульному листу оглавлени]о' !1редислови1о' послесловию), о6.тдадает

культурой |!исьменной и устной рени (формулирует вотщось|, переска-
зь|вает усль|ша]1}1ь!й текст, до6авляет г:ео6ходимое ]1Ри рассказах то_
варищей, пересказь1вает теле-' радио- и видеопередани), вь{ска3ь{вает
свое от}1о{пе1!ие к деятель1{ости (слоэкгла или 11ет' ]1очему и11терес1{а т{ли
г]ет' часто ли встРечается в )киз}{и ситуация' о||исанная в книге, и пР.).

фетьекласс||ик умеет работать по 3ада}т1{ому ад1'оритму владеет
контролем за деятель|[ость|о своей и однокласс|]иков' оце|1ивает свои
и их уне6ньле действия по о6разцу предложенному учителем' мо)кет
провести фрагме:тт урока, в ра6оте с источниками игтформации владе-
ет ра3личнь|ми пРиемами чтет1ия (коммелттироваг1нь1м чте|1ием и пр.);
самостоятельно ориентируется в степени слох||ости унебттьтх и инь|х
текстов' умеет самостоятель}1о составлять ]|ла{] расска3а 1|а уроках и
ответов г{а |1оставле!1}{ь|е учителем и одноклассниками во|1рось1; поль-
3уется схемами и та6лицами; умеет ко11тРолировать деятель]{ость сво1о'

учителя и других учеников' со11оставляя ее вь!ттол!1ение с о6разцами
или пРимерами; может восстановить смь|сл усвоен|1ого по опор11ь|м
ко}|спектам; умеет о6ращаться к р:!знь|м источ}]икам' сопоставляя од-
|*о и3ложение с другим, актив}1о исподьзуя свог! су6ъектнь:й опьтт;
приме!{яет <метки>' зтлаки (тто Бьлготскому), помогатощие лучп]е 3апом-
\|ить и пеРеск:шать усль11]_1а11|{ое или увиде1{ное' а такхе уне6лть:й мате-

р иы|; ана]!изирует окружак)щи е со6ытия, сопоставляя их с имеющими -

ся по|]ятиями о добре и 3ле' исполь3уя ]1римерьт из со6ственного опь1та;
осознает необходимость учения, ценности о6разования и культурь|.

Б модели вь1пускника 4-го класса зафиксировань| не только уме-
|!ия и !|авь|ки' но и участие в ра3./]ич}1ь|х видах коллектив]1ой деятель-
ности' вкл1оч;ш1 твоРческую. }чеглик вь:6ирает ее |]о своим интересам.
1(роме того' он готовится к !1осту11лению в средн!о1о 1цколу' где уне6-
нь1е предметь! ведут ра3нь!е учителя' нто тре6ует от ученика !{авьлков

умствет:ной деятельности как приемов уче11ия.
|!риведе:тгльле т|римеРь| свидете]|ьствуют о том' что воспитание

и обунение ученика возмож}|ь| только на основе совместной с учите-
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лем деятель1{ости. 3то касается всех су6ъектов о6разовательного |1ро-

цесса'отдо1|.!кодьникадов3рослогочеловека}1акурсахповь11шег1ия
квалификации. |[одтверждешием тому слухит следующее: лло6ое зна-
ние'или психическое о6разовагтие' как говорят психологи' есть сплав
своего и чу)кого опь!та. А6сол:отно индивидуа[1ьна'1 деятельность
(только вания' 1!и от кого

фикция. мь1считаемсясих
даРтами' ществом. [аже нае

тотся функции' о6щения.

16.4. 3адачи педагогики

} 0од задачей будем понимать идеализированную цель деятельн0сти, данную
' в определеннь!х условиях и ребующую для своего достинения использования

аденватнь!х этим уоловиям оредств.

Б зависимости от характеРа кот:ечной цели ра3лича1от прак7пшческше

и пе ор епшче скш е 3адачи. |[рактинеские направле}|ь1 на 11епосредствен -

ное прео6ра3ование действитель!1ости' теоретические - на ее по3на-

ние. 3 реальной педагогической деятельности пРактические и теоре_

тические 3адачи составля!от иерархию' ме|!яя свои функции.
Более част}|ь|е задачи служат ре1шеЁ|ию проме)куточньтх целей, ко-

торь!е' в свою очередь' о6ъединяются' давая во3можность рец]ать и
практические' и теоретические про6лемь:. Фднако и практические'
и теоретические.3адачи составляют комплекс стоящих перед совре-
менной педагогикой про6лем. Б связи с последним замечанием дадим
описание этих 3адач.

1ак, Ё. ?1. €амсонова изуч;!/|а организацион[{о-педагогические ус-
ловияо6еспечеттия информат'"^ц^"регион:ш|ьной системь: о6разова-

ния. |лавная теоретическ;ш| задача - теоретически о6основать нео6-

ходимость информати3ации отрасди о6разования на регион;ш!ьном
уровне. 3та задача предполагает ряд других: ошределение содержания

условий
вующих
зователь
ния' которое может о6еспечить ра3витие ин
теоретически представить механи3мь! в3аим
мацио1{нь1х технологий и о6разовательнь|х
критерии эффективности информати3ации системь| о6разования в ре-
гионе.
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Ретцегдие теоретических аспектов потре6овапо ана.лиза про6лемьл
информатизации в философской, технинеской, педагогической лите-
ратуре. (3та теоретическ2ц1 задача _ о6осгтова1{ие того' нто 6удет ис-
с'тледоваться.)

Фсведомденность в про6леме |томогает 1{. 14. €амсогловой решать
практические 3адачи _ орга}1изовать деятель11ость тто и::форматиза-
ции о6разовательной системь| региона' со3дать модедь це1!тра инфор-
мацион}1ь|х технодогий, разра6отать комплекс уче6|{о_методических
матери:)"/]ов 11о курсу иттформатики и и:тформацион11ь!м техг|ологиям'
1тредс'гавить программь| повь{1|]е[тия квалификации и перегтодготовки

унителей школ.
[1рактинеские 3адачи щуппирутотся: конкретно орга1{и3уется дея-

тель1{ость унителей, руководите./|ей системь| о6разоваттия, разрабать:-
ва{отся комплексь| и 11рограммь1' для того что6ьт це11тр информатиза-
ции в регионе начал ра6отать1.

Ёо в деятель11ости уните'тлей встреча1отся не такие о6о6щелтньте за-
дачи' а те' которь1е помога|от им спРавляться с воспитанием и о6уне-
11ием {пколь[[иков. |[оэтому у ка:лцого педагога имеется план' в кото-
рьтй вносятся задачи его деятельности _ как практические' так и
теоретинес!<ие.Ах ставят перед со6ой все учителя 1]|коль!, одйако они
долж}1ь1 воплоцаться в ко||крет1{ь|е дела и результатьт. 3то и есть
практические 3адачи' вь1тека!ощие и3 теоретических' в реальг:ой дея-
тельности педагогов.

|[едагогические задачи, ре1||аемь!е учителями' не могут появиться
сами по се6е,6ез возг|ик1:овения научньлх про6лем в педагогике. |1о-
следние свя3а11ь1 с тремя щуппами задач - и3учить' о6ъяснттть, сфор-
мировать' которь!е сформулирова11ь! в 1(огтцепции модер}1и3ации Рос-
сийского о6разования !1а 1]ериод до 2010 г.

Бступая !{а т1уть рь!}1очнь1х от::о:ше:тий, Россия потребовала, что6ь1
вь1пускники 1пкол и вузов бьллтт о6разовангльлми' нравстве1{нь|ми' пред-
приимчивь[ми людьми' которь!е смоцт самостоятельно принимать ре-
1пеь1ия в ситуациях вьт6ора. [4олодежь должна о6еспечить ко]{куРен-
тоспосо6ность продукции' что создает национальнуло 6езопасность и
ста6ильность государства. |[отелтциал о6разования ну)кно исполь3о-
вать для консолидации о6щества' съ\их<ая соци2!льное [{ераве|{ство
и о6еспечивая преодо/!ение этно1|ациональной |тапряжен1|ости.

\ €амсонова 1{. !,1' ()рганизат1и0нно-педагогические условия о6еспечения информатиза-
ции регион:угьной системьт образования: Автореф. ду!сс. ... канд. пед. наук. - €!|6.,
2005.
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Ф6гтовлеттие образования долхно сь1щать кл1очеву|о роль в сохра-
не11ии 11ации с вь1соким качеством жи3ни' гражданско-правовой' про-

фессиоттальттой и 6ьлтовой ку'тльтурой.

Ё{ео6ходимо так)ке использовать' все возможности для социальной
3ащи'гь! детей и подРостков' ли1леннь1х попечения родителей. 1(роме

того' дети с огРат1иченнь!ми возмо>кт'тостяйи 3доровья до./1)кнь1 о6еспе-
чиваться медико-психологическим сопровохцением преимуществег1-
гдо в общео6ра3овательнь1х 1школах. Фдгта из 3адач - со3дание школ г|о

типу суворовских' }1ахимовских учидищ' кадетск}1х и казачьих |!!кол

или училу|щ.
3начимая 3адача _ о6есттечение ус11е1|]1{ой социапизации учащихся

3а с1{ет введения таких уне6ньтх дисциллин' как правоведег1ие' эконо-
мика' родной и инострагтгтьлй язьтк, русский язьтк. (Б кигтгисеппской
эко}1о&[ической гимназии существует своя тшкольг1а'{ валюта, которая
на3ь1вается гимь1. 14х тшкольлтики долж11ьт зара6отать дет{урством'
уборкой территории, поделками' которь{е мож11о предла!ать как суве_

1{ирь1 в 1|]кольном киоске. [имназисть.л могут накопить столько гимов'
сколько {1адо }1а покуг!ку дисков' книг и пр.).

Баэкттуто роль в этом пла1{е 1{меет 1{ациона.ць11ь:й гтроект <,Ф6разо-

вание> - о!т позволяет реаши3овать многие практические о6разова-
тель11ь1е задачи и сделать вь1пуск1]иков российских 1:1кол конкурег1то-
спосо6гтьтми на мировом рь!нке труда.

]аким о6разом, педагогика как г1аука Ре1шает оче1{ь важнь!е задачи

конструиро ва:'\ия 6удущего.

глАвА 17. 0Бг{гниг

17.1. €о0ерэюанше о6разованця в совреметоной школе'

17.2. !!от;япше о6уиентля в пе0ааоашке. Ф6уненше в шс7поршш пе0аеосшкш.

1 7 . 3 . |1 сшх о ло сш"1е ск а я 0 етп ер лсшнацтля о 6уненшя.
17.4. Р1епо0ьа ш форлсъс о6уиеншя.
1 7 . 5 . Аш0 октпйческшй кон7проль р е 3у ль7пс|пов учен1!я.

17.1. 6одер}кание образования в с0временной школе

} 0бь:чно под содержанием образования понимается обьем информации, уме_
ния и навь!ни, которь!е надо усв0ить в процессах обуненип и воспитания'
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Фднако вопрос о содержании о6разования в настоящее вРемя дис-
куссиог:ньпй. 1{'ак указь{вают авторь!' под содер)ка|{ием о6разования
|[онимается следующее.

о Адаптирован|1ые осг!овь| наук. 3тот- подход ориег|тирует |цколь||и-
ков 1{а овладе|-|ие науч1!ь|ми з|1аниями. Фт6ор и построе}1ие содеР-
)кания возмоэйен 6.глагодаря о6щим закономерностям зг;алтий, точно
отражег1}1ь1м ]1рФкде все1'о в естествен!|о-математических предме-
тах.

о 3нания, умения' !|авь1ки' тлео6ходимь:е для жизг|и.
о |!едагогически ада|!тированнь:й соци:ш1ьг1ь1й опь|т человечества' ана-

догичнь:й культуре. €лода входят з1{а}|ия' уме11ия' |{авь|ки, творче-
ские 3адачи, про6лем[1ь!е ситуации| опь|т эмоцион2|-пьно-це]1ност-
нь:х отно:'шений.

о содержа||ие и результат пРоцесса прфессивнь|х измег|ений свойств
и качеств лич|{ости. Ф6щео6разователь(|ь|е курсь| отр;ркшот живу|о
и неживую природу человека' о6щество, тех|1ику тех}!ологии и цр.

о 06разоватедьь|:ш среда' котор:)я спосо6ствует в[тутреннему приРа-
щени|о содер)каг!ия о6разов4ния 3а о11ределеттдтьлй период време}1и.

Формирование содеРжания о6ршования возмож||о пРи учете со-
ци;ш|ьнь|х условий и потре6ностей о6щества; при соответствии содер-
жания о6разования модели о6разования; лРи структуРном едиг{стве
содер}(ания о6разоваттдя на различ|!ь|х уровнях о6щности и }|а ме){(-

предметном уров!1е; при единстве содеРжательной и процессуально-
деятельносттлой сторон; при достуцности и природосоо6разности со-
дер)кания о6разования1.

Бсударственна'| стратегия о6разования опреде ляет итре6ования к
содержанию обунения и воспита}{ия в средней о6щео6разовательной
!шкоде. Б содержаЁии о6разования нео6ходимо присутствие нацио-
н:!пьного и о6щечеловеческого аспектов. Фднако о6а они дол)кг|ь[ ос-
новь|ваться !|а цмани3ации, дифференциации' интеграции' |широком
црименении информашион}|ь!х технологий и формирвать творче-
ску1о личность.

1(ак указьтвают учень|е, цмани3ация - широкое понятие; она дос-
тигается не только цманитарньлми уне6нь:ми предметами' но и всеми
другими' |1реАметь:, соответственно' дол}сг|ь! 6ьтть тлаподнень| <очело-

\ €м.:РеанА.А',Бор0овскаяЁ.Б.,Роэул€.1.|7сихолотияипедагоп.|ка._с. 170-171,
173.
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вечен11ь|ми> 3наь1иями. 3то приводит к гуманистическому типу мь|!ш-
ления' личностно-орие!1тированному миРопо|{имани|о' ценностному
от11о1|]ег!ию к жи3ни.

]'1. ||. |]одлась:й вьцелил |1ринципьт формирова}1ия содержания
о6разования:

о гуманистич}1ость (приоритет о6щечеловеческих шенностей, 3доро_
вья и сво6одь: неловека);

о научг|ость (проявляется в адекватности знаглий, котоРь|е должнь|
6ьлть усвоень|' достиже}|иям !1аучного прощесса);

о последовательность (содерэкание ]1овь|х знаний дол)кно усваивать-
ся с опорой на предьцущее);

о истори3м (воспроизведение в курсе истории ра3витиятой илп иътой
науки' упоми}!ание вьцающихся уненых);

о систематичность (знания должнь1 и3учаться в системе' которая вхо-
дит' в свок) очередь' в систему о6щечеловеческой культурь:);

о свя3ь с жи311ью как проверка реальЁой т:рактикой;
о соответствие возрастлтым осо6ен|{остям и уровню ра3вития 1школь-

ников;
о доступ11ость (определяется структурой уве6г:ьлх |1д;|нов и прощамм'

количеством вводимь|х терминов)1.

}че6ный процесс' в котором разверть1вается в основном содержа-
ние о6разования' имеет структуру (линейную, концентрическую' спи-
ралевидную' сме1|]анную). |1ри линейдтой отдельнь|е насти уне6ного
матери:!ла о6разутот непрерь|внуто последовательность. 3та структура
:тео6ходима в том случае' когда последующие з1{ания вь|тека1от и3 пре-
дьцущих. |

(олтцентринеская структура предполагает возвраще1{ие к тому что
и3уч:|лось (при излохсении матеРи:!лов по физике, химии1 6иологии).
€пиральттая предполагает рас!цирение знаний. Б ней искдюче}|ь1 пе-

реРь[вь|.
[ме:шанная структура _ это ком6инация предь|дущих' что по3во-

ляет менять методь| о6унения.
€одержание уне6ного процесса определяется уне6ньтми планами.

|це6ньсй плон _ это документ, разра6атываемый и утверх(даемьтй о6-
разовательнь|м учрехдением на основе госстандарта о6разования,

1 [1о0ласъцй !1. [!.||едагоглка. Ёовь:й крс: 8 2 кн. |(н. 1. Ф6щие основь|. _ м., 2001. -
с. з20-321.
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в котором содержание о6разователь::ой прощаммьт разбивается на го-
довой к:ш|ендарнь|й уне6гльлй щафик, 3атем составляется рас:1исание
уне6тть:х заглятий. Фргань: упРавления о6разованием или местного са-
моуправ./!ег1ия ]{е имеют {1рава менять уне6лльтй |7лан и унебг:ь:й гра-

фик гтосле их утверхдения. Б 3акопе РФ <о6 образовании> (ст. 15)
име1отся о6щие тре6ования к орга11и3ацгти о6разователь}1ого пРоцес-
са, в том чу\сле и к составленито уяе6ного т!ла1!а.

Ёадо поднеРкнуть' нто в уне6:том 11./|ане оцределет|ь1: фительность
уне6ного года и нетвертей, семестров или триместров' канику/1; ||ол_

гтьтй т:еренень предметов, и3учаемьлх в уне6глом 3аведе1{ии' распреде-
ление,их по годам, четвертям' триместрам или семестрам; количество
часов' отведе||нь|х на и3уче1{ие данЁ|ого предмета' итогову!о аттеста-
цию; количество часов в 1{едел1о; 1]рактикумь|' 11редусмотрелтньте уне6-
нь|м планом; лагернь1е с6орьл.

|[редметьл уне6гтого плана деля'гся гла о6язапелънъсе (единьте для
всех |школ' колледжей или ву3ов; о|1и входят в так на3ь1ваемьлй феде-
ра_лльньлй компол:ент ) и ф оку льпатпцвнь!е ( нео6язательтть:е, вьт6ирае -

мь1е каждь1м учеником или студе}|том по своему усмотрег:ито). ,

Б а основа:тии уне6гтого пл а!{а разра6ать:в ает ся цне 6 ноя пр о 2р ал'ма'
Фна содерясит сдеду|ощие аспекть1: пояснитель11ую 3аписку (для чего
вводится эта унеб:тая 11рограмма' что она содержит' какие мирово3-
3ренческие вопрось| ре1шает; какими 3!!аниями' умениями и навь!ками
долже!1 овладеть уче]{ик после прохождения этой узе6ной дисципли-
}|ь1; 11еречень тем с раз6ивкой 1{а чась1; тлео6ходимость ла6оратоРг|ого и
иного о6орудования и!и посещения му3еев' вь|ставок и пр.). Б ко:тце

уне6ной прощаммь| содеР)кится перечень главнь!х вопросов' которые
должнь| 6ьтть усвоегтьт; тестовь:й контроль с ответами; какую итоговую
оценку (занет или эк3аме1;) имеет данна'{ уне6ная дисциллина.

1(аким 6ьл ни 6ь:ло о6разовательное учреждение (наналь:тая, сред-
няя| вь1с|]!ая !|_.кола' профессиональ::ьлй колледж или лицей' специ_
альнь1е тшколь:), унебнь:й пла!\ и уне6ньле программь| о6я3ательньп,
поскольку их вь1пол1тение отражает во3можность продолхсения о6ра-
зования на последу1ощем этапе о6унения или его 3авер!ле1{}1е. |!р"-
ведем пример уне6ного пла|1а о6щеобразовательной школь1 в России
(та6л. !7.1).

|[|кольгтик или студент для вь!полне||ия уне6ного !|ла}1а дод)!(ен
пройти теоРетическу|о и практическую т|одготовку. €одержагтие о6ра-
3ова}1ия представлено в уне6никах, уне6ньлх посо6иях, с11Равочниках'
атласах' картах' с6орниках 3адач и упраэкнений' книгах д'1я допол}1и-
тельного чтения.
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}чебные
дисциплины

[оличество чаоов в неделю по нлассам

! 2 з 1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11

Родной язь;к 8 8 8 6 6 6 6 8 8 6 5 5 4 4

[4ноотранньгй язык 3 з 3 з 3

йскусство 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2

0бщественнь:е дисцип-
линь!

2 2 2 з 4 4 4

0крунающий мир 1 2 2 2 2

Бстественнь:е дисципли-
нь!

2 2 4 6 8 4 4

йатематика 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 з

[4нформатика 2 2

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1ехнология 1 1 1 1 1 1 1 2 2 з з 2 2 2

|'1того: 18 !9 2о \7 \7 \7 \7 26 26 27 28 27 2\ 21

3анятия по вь:бору 6 5 4 3 5 7 7 3 4 5 4 5 11 11

0бязательная нагрузка

учащегооя

24 24 24 20 22 ?4 24 29 30 32 з2 33 3? 32

Факультативьг, индиви-
дуальнь!е и групповь!е
3анятия

2 з 3 2 з з з 3 3 3 з з 6 6

[\г1 а ко ималь на я унеб н ая

нагру3!{а на ученика

26 27 27 22 25 27 27 32 з3 з5 з5 36 з8 38

[а6лица 17.1

}чебный план общеобразовательной школь: РФ

}че6лтик долже|| отра)кать всю или почти всто унебнуло гтрощамму
кроме того материала' которь1й вьтносится |{а самостоятельную т!одго-
товку и отра)кен в другой уне6ной дитератуРе. }чебник доллсен 6ь:ть
ста6ильньпм' интереень]м' понятнь!м' ил]|к)стрировап та6лицами,
схемами' рисунками или фотощафиями, эстетичнь!м.,{опускается
6лочная консщукция унебного материала.

}че6г:ики у т|ас в стра1{е ра3нь|е' 1{аписать их гтелегкий труд, осо-
6енно тто мировоз3регтческим д|4сцилли!1ам. |[оэтому в исключительнь|х
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случ;ш|х, по р:вре|шению о6разовательнь|х органов моцт исполь3овать-
ся :ш!ьтернативные уне6глики. 1(роме того' ]|омимо и:тформатив:той уне6-
|{ик вь1полняет проектиРовоч[1у1о' мотивационную и контроль1|у1о

функшии. €правоннь:е или дополг]ительнь|е уне6нь:е лосо6ия помога-
ют 1школьнику самому корректировать недочеть| в своем о6разовании.

8идьп образования вь!деляются по разнь1м ос}!оваг|иям.

о [1о уровню _ т|ачальное' неполное (г:езаког:нел:ное) среднее' сРед-
нее' г]е11олг1ое (глезаконненгтое) вь:стпее' вь1с1шее' у{ег:а'| степе::ь (кагл-

дидат' доктор наук).
о 1о направленноспш профшльньсх уне6ньсх 0шсцштшсшн _ естестве]т}!о-

|{ауч|:ое' цма}1итарное' в том числе физинеское' театрадь}|о€, м}-
зь]кальное, хореографическое.

о |!о пшпу о6разовапельной сшсп1е''ь! _ гимна:|ическое' о6щео6разо-
вательн:|я {лкола' школа с углу6ле:л::ь|м изуче11ием язь|ка' унивеР-
ситетское классическое' у|{иверситетское техническое' у11иверси-
тетское гума|{итарное и др.

о !!о прео6ла0аншто фшнансовосо о6еспеценшя - 6:одэкетное и коммеР-
ческое.

о 1о спепенц зовцсцмоспц о?п вь'шеспоящцх ор?анов _ государствен-
ное о6разоватедьное учрежде1{ие' негосударстве|{}1ое о6разователь_
ное учре)кдение' муниципаль|{ое о6разователь1|ое учрежде!|ие.

о |[о ыл0у 0еяпелъноспш' освашваемой в о6ролзовапельном ущеэю0е-
ншш, _ музь|к2ш1ь||ая 1|]кола' хореощафическое училище' спортив-
н:1я |цкола и пр.

о [1о меспонс!эсоэю0еншю о6разовапельньах уне6нь;х заве0енцй в ']''шро-
въсх о6разовапелънь!1 цен1прах _ |арварлский университет' мос-
ковский государственнь:й университет' 6анкт-|1етер6ургский го-
сударственньлй университет и др.

о [1о спепенш 0оспупноспш о6разован1[я - стРатифицированглое и о6-
щедоступное о6разоваллие и др.

17.2. [!онятие обучения в педагогине.
0бунение в истории педагогики

Фдна из основнь|х частей педагогики _ о6уненше.

} 0брение,илидидантика|о'гчен,6!6а\с|!+о5_поуча!ощий),_разделпедагоги-
ки, в нотором и3лагается теория образования и обрения. 0на вснрь:вает зано-
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номерности усвоения ананий, умений и навь!нов и формирования убендений,
определяет структуру и объем содернания образования, расоматривает совер-

шенствование методов и 0ргани3ационнь:х форм обунения, воспить!вающее
воздействие унебного процесоа на ращихся'.

Ёесмотря на д"/]инную истори1о ра3вития' уче}1ь|е до сих пор с1|о-

Рят о.том' является ли дидактика !|ауч[]ь1м ра3делом педагогики или
это твоРческий компотте1{т деятельности' т. е. не 1{аука' а искусство
о6унать, которое 3ависит от т;!цанта )|чителя. Бсли это теори'1 о65гнеттия,

то }|ужно вскрь!ть закот{омер||ости, спосо6ству1ощие науч1{ому пред-
видени1о и констРуирова}{и1о ли6о моделировани|о ре3ультатов о6уне-
ния. Рсли же это искусство' то црон''|кг{ове!{ие в тайттьт творчества ма-
ло поддается точшому описанию' пос(ольку творчество имеет законь|,
}1е всегда раскрь1ваемь|е.

Ф6унение - яв.|!ег1ие неод1тород}1ое. 8 гтем есть две сторог1ь1 - пре-
||одавание и учение. |[реттодаваттие 3ависит от уче1{ия' как и уче}1ие от
преподавания. |1оэтому в ог1редеделлии о6унеттия 6уАем исходить и3
того, что оно вкл{очает два взаимообусловле}1}1ь|х процесса _ пре11о-

давание и уче|{!1е.

} !'1од преподаванием обь:чно понимают процесс передачи учителем ученинам
знаний, умений и навь!ков, способов деятельности и ни3ненного опь!та.

} }чение _ процесс приобретения учащимися передаваемого учителем содержа-

ния обрения (науннь:х фантов, понятий, закономерностей).

.{лительное время в о6унеттии главну1о роль отводили учител}о.
Фн, естественно' начало всех 11ачал' но г1ивелировать дичность уче|1и-
ка т1ель3я' поскольку без его х<елания'про11;лого опь!та и мотивов уче-
ния никаких зттаттий учитель передать не м0жет. 71 тем не менее' если
понимать преподава}{ие как передану знаний, можно совер11|ить отли6-
ку поскольку механически сделать это' переместив их из одной голо-
вь1 в другу1о, недьзя. 3нания надо усвоить, т. е. ввести в свой ошьтт. Раз
мь1 подчеркиваем детоцентризм педагогики' то и рассматривать при
о6унении нео6ходимо процессь|} которь|е происходят в психике ре-
6едтка.

Фднако прецодавание - это активна;{ сторона о6унения. }чителя
техника может 3аменить тогда' когда он обра6отает матери;!/! для кон-
кретг|ого контингег|та учащихся' их подготовленности к ра6оте, на-

1 €оветский энци|{лопедический словарь. м., 1976
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пример' !1а компь|отере. Ёо как мохно уз1{ать, ради чего уче11ик что-то
вьтполняет? 9то он пере)|сивает, кому сочувствуеъ кому вь|Ракает свое
недовольство т|оступками героев' по11ять можг1о то.цько в совместгтой

деятель1{ости с учителем. |[оэтому и считается' что в о6унении дол-
же:т 6ь:ть креативгльтй г|рирост _ какая-то инте./|лектуа]|ь!\ая <.до6ав-

ка>. [огда уне6нь:й де|{ь т|риносит м|:ого поло)ките.,|ьньлх эмоций и
подожите./|ь||ого от'|о[(е}1ия к о6уне+лито.

€ этой точки 3ре|{ия о6унеглие - это вваимоо6усло'леЁ''ая дея-
тельность учителя и ученика' в процессе которой происходит усвое-
ние знаний, умений и навь[ков на основе активности су6ъектов о6у-
чения.

Активтлость уче!{ика требует о6ра6отки уне6;:ого матери:!па, что6ьл

усвоение 6ь:ло адекват}1о его возмож]1остям. [{сихологи г]одчеРкива-
1от' что у]!!ствен}1ое ра3в}1тие в о6унении может 6ь:ть :лр*т со6лтодегтии

ряда тре6овагтий.

1. }че6гть:й материад 11е до./1жен 6ьлть труАньлм. Б против11ом случае
его г|о1{имание гте 6удет достиг![уто.

2. }чебньтй материап 1!е долже11 бьлть легким' иг{аче тте буАет умст-
ве11|{ого уси]'!ия что-то по11ять.

3.' }че6:тьлй материа-д долже}! соответствовать возмож||остям уче1{ика
и 6ьдть чуть вь|тпе его н:}личнь1х згланий, что6ьл во3г|икала познава-
тель!{а'{ ттотре6ность.

4. |[реподносимь|е 3|1ания дол)к}|ь| отражать совреме}|ное состояг!ие
|{ауки' но 6ьлть объястлегтьт 1{а доступном во3Растг1ь|м и индивиду-
а/|ь1{ь!м осо6егтностям учащихся уРовне.

5. Аолжлдьт соблтодаться все приг1ципь| дидактики: досту{111остБ' науч-
ность' преемственность' и+\дивиду а]1и3ация и |7р'.

3нанит, в 11о|{има1!ие современной дидактики тлео6ходимо внести
тте фолько взаимоо6условле}|}1ую деятельность' 1{о и су6ъект-субъект-
нь1е от|1о!пения' которь|е мо)|(но охарактери3овать .1е только как отно-
1|]ение унителей и уче1{иков друг к другу но и от1{о1|!е1{ие их к содер_
жа}1ию о6разования, их пере)кивапие и пр.

Ёа сушность современного цо|{имаъ|ия дидактики ||овлияли вели-
кие педагоги про1|]лого' а так)ке 1]сихологи, о6нарухив:шие появление
психических гтовоо6разоватдий в условиях о6унел:ия.

Рассмотрим дидактические теории1.

\ €ьс':РеанА'А.,Бор0овская!!.Б',Розум€.!1.||сихолотияипедагогика.-€.298_300.
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Б гтастоящее время имеется несколько {1одходов к сущности ди-
дактики - 0ш0 акпшцескшй энщи кл о пе 0 шзм, 0ш0 актпшческшй ф ормалшзм,
0ш0актпшческшй прааматпшзм, функцшона:льньой '4|а7перш(]^']!ш3м, пара0ша-
мальньсй по0хо0, кш6ернепшнескшй по0хо0, ассоцшанш3м, пеоршя по-
э1папно ?о ф орлтшр о в анця у.]\4с7пв енньох 0 ейстпвшй, тпё оршя пр о 6лемно с'о

о6уненшя. Ёекоторьле из этих подходов легли в осн0ву о6разовате.пь-
ньтх техлто"гдогий.

,[ллдактинеский энциклопедизм представ.це1| в3глядами "[. А. (о-
ме!1ского' !ж. \4ильто!-1а и др. € точки 3рег1ия этих мь|слителей, тта-

3начеЁ1ие дидактики - дать максималь}тьтй объем информации и )ки3-
нег1|{ого опь1та. €одерлсание и глу6иъта 1тонимаг1ия )ки3Ё]е1{ного со6ьттия
соот1-1осимь1 с количеством и3уче11ного матеРиа"тла. {ем 6ольтпе и3уче-
но' теп'1 луч11:е поцято. Фднако [!оток иттформации тре6ует особьтх тех-
нологий ее усвоег1ия.

,{плдактииеск:й форма.тплзм разра6атьтва;ти А. |' |{естацоцци, А. !тлс-
тервец 3. [1]мидт и др. Фни т1олагали, нто в обунении ра3в|1ватотся
спосо6гтости и по3навательг1ь|е интересь{ детей. Ф6унение долж[1о учить
мь!слить - глав:тьлй те3ис такого подхода. |амая ну)кг1ая дисциплина
для этого - мафематика, и ей дол)кно 6ь:ть отдатто пред|1очтешие.

А:тдактический прагмати3м' сторонником которого 6ьтл !х<. !ьтои,
состоит в том' что о6унение - процесс реко1{струкции опь1та' которьтй
должег! бьтть подезнь!м и }1ужньтм' 3нания долэк+ть! 6ь:ть востребова-
нь! црактикой. |[редпояита1отся |1рактические 3анятия' а о6учен11е го-
товит к )кизг1и. |{оэтому 11оявилась <<]-||кола делания>' <<метод [1роек_
тов>' <<метод комплексов> и пр. Ёапример, и3учается тема <.{ле6>' Ёа
гтисьме пи1шут т:рось6у торговцу 6улонттой продать х"тте6. Ёа математи-
ке считатот' на сколько кусков мо)кно ра3ре3ать хле6, что6ьл досталось
всем детям и т. п.

€торонники функционального материа.]|изма считали, что по31{а-
ние свя3ано ё деятельт:остьто. 11куто по3ицию отстаива./1 Б. Фконь. |[р"д-
почита!отся не предметгть|е 3анятия, а ведущие идеи: в 6иологии -
идеи эвол1оции' в истории _ классовая 6орь6а и т. п.

[1арадигмальнь:й подход к о6унетти1о предполагает представление

уне6ного матеРиала <.фокусно>, т. е. не систематически, 6ез логиче-
ской последователь11ости' а с акце11том 11а типичнь1х фактах. 1акой
подход характере!1 д_тля [ []ейерля' но он не годится для точ}]ьтх уне6-
нь1х пРедметов с лигтейнь!м расположеЁием уне6ного содеР:кат;ия (ма-
тематики' химии и др.).

}(и6ернетинеский подход разра6атьтвали €. й. Архангельский,
"|{. Б. 14тельсон, .|{. Ё. ]анда, Ё. А. !х4атл6иц и др. Ф6унение, с их точки
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3ре1{ия' - пРоцесс передачи и лтерера6отки информации. 1бнтто опи_
сь|ва|отся |1рограммирова1]нь|е сттосо6ьл _ линейттьлй, разветвленньлй
и др' Фдгтако совер1ше1{но 1]е учить|вается лич1{ост11ое отно1ше}|ие уче-
ников к матери:ш]у их су6ъектньлй от:ьлт.

Ассоцианизм как теория о6унения 6ьлл представ-тлен .(хс. !окком,
9. А. 1(ометтским и сторо1{}1иками ассоциативной психологии. Бго суш-
1!ость в том' чт0.||ет 11ичего 11ового' чего 6ьт т.те 6ь:ло ||а практике' Фпьтт
дается ощуще1{иями. <.3олотое 11равило дидактики>, по 1(оменскому
в следующем: то' что мож|{о в}!деть или сль!|{]ать' надо препод}1осить
посредством наглядности. Фсгтовной метод обунения _ гта6лтоде:дие.

1ёория поэтапнок) форпшлровагпся умственньп( дейсгвпй (|1. 9. [а-тль-

пеРи[1' Р. Ф. [альлзина и др.) состоит в том' что умственньте действия
т{ме|от материа./|ьну1о основу' поэтому можг1о ее отра6атьтвать, перено-
сить во вттутренний п"/{а{{ |{осле этапа щомкой рени. !ействие свора-
чивается. 3тот этап 1{а:}ь!вается интериоризацией. |[ротивоположт:ьлй
3]?|{ - экстериори3ация. Ёа т:ем 3на}]ия пРояв./|яются вов}1е.

?еория про6лемного обунения (1!{. Бертгаймер, ? Б. 1{удрявцев,
А. \4. \4атю1пкин и Ар) рассматривает о6унение как систему про6лем-
нь!х ситуаций, в кот9рь:х ра3вивается мь11|]ление. |[ро6лемнь1е ситуа-
ции могут 6ь:ть :трактицескими и теоретическими. А. 1!1. \{атю:п-
китт разра6от:!'| лравила управле11ия умственнь!м развитием учащихся
в т:ро6лемнь|х ситуациях.

17.3. [сихологическая детерминация обунения
1ермигт детерминация (от лат. 1е[етп!пап[Б _ о6условливающий, оп-
ределя1ощий) в котттексте о6унегтия озг|ачает определение тех усло_
вий, факторов' причин' от которь|х зависит его аффект.

Б щуппу психологических факторов отнесем взаимосвязь о6уне-
нияиРазвития, ) так;ке со3Ревания иРа3вития' мотивацию и психоло-
гические осо6енности деятель|{ости' личности и психологический кли_
мат в кдассе.

Развитие _ ва{сна'. причина' которая определяет нач:ш|о о6унения.
9то6ь:11оступить в 1пколу надо иметь ра3вить|е психические фуцк-
ции' соответству|ощие этому' Аля поступле|\ия в университет ва)кен
не во3раст сам по се6е, а соответству1ощие этому психические осо6ен-
ности мь1!цдения' памяти' адекватность самооценки' соци:ш]ьнь|х со-
6ьттий и пр. |{оступатощий в у11ивеРситет подросток 14 лет о6ладает
<<недетскими> структурами мь|1]_1летлия, о6основаг1ностью сухдений.
Развитие и о6унение между со6ой связаньт.
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Б отечественной науке вопросу о соот1{о1шении о6унения иразви-
тия 6ьтли посвяще}1ь| с|1еци2[/]ьнь|е исследования ос1{ователя отечест-
венной г!сихологии !. €. Бьтготского. Фтт глроалтапи3ировал классиче-
ские трудь{ ){'. |{иаэке, 3. }&апареда, Б. [11терна, 1(. Б:олера, }. Ахсем-
са, 3. 1орллдайка и 3. \4еймалта' каса1ощиеся указаттллой про6лемь:. Ё{а
11римере |{аучг1ь|х и житейских ттоллятий при о6унении !!]кольников
различг{ь|м унебнь:м дисци|7ли11ам Бьтготский затронул вопрос о соот-
но!ше!{ии ра3вития и о6унел:ия. Б центре в|!имания ока3'ш.ась степень
зрелости тех или и{!ь1х психических фу+ткций к нач:!_/|у о6уяеттия и
влия|1ие последнего |{а их развитие.

}чегтьтй опись|вает три основ}1ь]е точки 3рения 11а ра3ре1шеЁ1ие да11-
тлой про6"тлемь1' которая з1]ачима и по сей делль.

[!ервая закл!очается в при3нании того' что ра3витие и о6унегтие _
т:езависймьте 11роцессь|. Развитие человека т1одчине}1о природнь1м 3а-
конам' подо6но созревани1о. Бозмолсгтости' которь|е во3}1икают в его
процессе' и ислоль3ует о6унение' ['ля доказательства такого сРкде-
!{ия учег1ь1е ра3делили ре3ультат ра3вития и |]родукт о6унения. |{о-
до6ттая точка 3рения оз|{ачает: ра3витие яко6ьт идет своим чередом и
достигает оптималь1{ого уровня 6ез посредства о6уте+:ия. |[олунается,
что интел./|ект}4"1ьньле во3мож11ости' детей, которь1е никогда не учи-
лись' такие )ке' как и у 1пкольников.

|4ногда признается и зависимость ме}сду двумя ||роцессами: ра3ви-
тие со3дает во3мож11ости, а о6унение их ре;!ли3ует. ||ослед[тее' следо-
вательно' как 6ь: надстраивается ъ!ад со3реванием ' 3авися от него чис-
то в1{е1|]11е' т'те 6улути приоритет!1ь:м. Развитие долж1|о пройти опре-
деле!1нь1е стадии, что6ь: осуществилось о6унет;ие.

Бтпорая ?почка 3реншя' котоРу1о представляет "|!. €. Бьтготский, со-
стоит в том' что о6унение и ра3витие сливаются воедино. Различия
между ними не рассматрива1отся' Ре6енок развит н?столько' наско./!ь_
ко он о6унен. Ф6унеттие и есть ра3витие. Развитие и есть о6унение'

€огласно препьей ?почке 3рен11я' о6унение может идти не тодько
вслед 3а ра3витием' г|о и впереди него' 11родвиг:!'1 его д;!дь1ше.

1(акие )ке конкретнь|е результать1 вь|текали и3 таких тонек зрения?
|{реэкде всего' до тех пор пока |1е ра3овь1отся психологические

структурь!''начинать о6унет:ие 11ель3я. Фднако классики отечествен-
ттой психо"тлогии (!. €. Бьлготский' А. Р |урия и др.) снитали: то' что
уче1|ик не мо}кет сделать в !1астоящий мометтт самостоятельно' впо-
следствии он вь1полнит с помощь|о учителя.

€озреванше нервнь1х' физинеских структур организма так)ке вдия-
ет на о6унение. Б середиЁ1е пРо1плого века 1широко о6суэкдался вопрос
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об акселерации физинеского ра3вития подРостков. Акселерация в г!а-
1!]ем контексте о3}1ачает ускоРе1|ие роста костной и мьттпечной систе-
мь! под влиянием многих факторов. Б. Б. !авьтдов полагал' чт0 для
правильной органи3ации о6унеттия необходимо 3нать' к каким и3ме-
нениям в ра3витии личности это приведет. }}4 здесь уместно напом-
нить введенное!. €. Бьтготским по}1ятие социальной ситуацииРа3ви-
тия. Бе мо)кно отнести к социально-психологическим факторам о6у_
чения.

} фциальная ореда ра3вития - это совокупность 0тн0шений ребенна с микро-
средой его ра3вития, к0торая определяет динамику и содержание психических
изменений в ведущей деятельности.

Б о6унегтии ра3вива1отся и формиру1отся по3!1авательнь|е интере-
сь!' мотивация. (аьс,ая 6лаголриятна'1 мотивация _ !широкая по3нава-
тель1{а'{. 1огда уненик учится раАи самой деятель!1ости' ему г1равится
по3}1авать новое.

{вижушими силами Ра3вития человека в процессе о6унеттия ока_
3ь{ва1отся противоречия: между целями' задачами уне6ной деятель1{о-
сти и име|ощимися для их достижения сРедствами; между потре6тто-
стями' возникающими в утебной деятельн0сти |школьника' и во3мож_
11остями дляих удовлетворения; ме)кду стаРь|м и новь1м.

1(роме того, нто6ьл правиль]{о органи3овать уне6ттуто деяте./]ьн0сть'
учитель должен 3нать ее структуру и осо6ент:ости.

Ёа основании исследований [. Б. 3льконина' Б. 3. !авыдова,
А. А. Альясова, й..|1итлгарта, А. (. \4арковой, Ё. А. \4еннинской,
|1. "[. [альпер',а, й.!омптшера и других можно охарактеризовать уне6-
ну|о деятельность так:

} !чебная деятельн0сть -особая форма социальной антивности' направленная
на уов0ение детьми, подростками и юношами теоретичеоких 3наний, умений и
навь!нов в облаоти искусства, права, науни и др. 8 результате ее реализации
субьенть! обунения сп0собнь! проявлять теоретическ0е мь!шление нак основу
преобразования онружающего мира. 0на осуществляется под руководством
учителя или преподавателя, которь:й управляет ее развитием.

9не6гтую деятельность 6уАем понимать как синоним унения. Фна
связана с другими видами деятельности _ игровой и труАовой. Ёо
они' имея о6щее, отличалотся друг от друга. Ёаттример, сходств0 игрь|
и учения состоит в том' что это путь по3нания мира и его прео6разова-
ния' у них имеется целеустремленная активность' структура' в кото-
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рой есть це./1и' мотивь|' содер)кание, действия. Различатотся эти видь|
деяте./1ь|{ости {[о нескольким параметрам: учение осуществляется по
прощамме' а ищова'1 деятельг]ость мо)кет 6ьтть сво6одной, творнеской.
}че:тие - о6язательна'1 деятедьность чедовека от 7 до 13 лет' в то х{е
время она ведуща'1. !!4гровая ведущей остается до 7 лет.

}кажем о6щее и ра3личг1ое мехду уне6ной и труАовой деятельно_
стью. €ходство их в том' что о6е целет|аправленнь1е' преобразулот
субъекта, имеют ре3ультать1. Различия таковь|: в унебттой результата-
ми явля|отся3нания' умения и 1{авь!ки' а ре3ультать| труда - духовное
или физизеское прео6разование действитель т7ости. }чебттая деятель-
ность предг!олагает подготовку к 6улушему труду.

}четтие связано с научением' которое так)ке 11озволяет личности
получать 3|!ания, формировать навь1ки' 1]о в том случае' когда к этому
стремится сам ученик. €оответственно' второй шроцесс может 6ьтть
6олее эмоциональнь|м и привлекательнь|м' тем первьлй.

Ёаунетлие регудируется самим !|]коль}|иком, которьтй намечает
прощамму овладе!тия 3т1аниями и спосо6ьт по3нания. Бместе с тем оно
хаотично' }1епоследовательно и непостоянно' потому что к г[ему уче-
ник о6ращается' когда 3ахочется. Б связи с этим оно не пдожет 6ьтть
определяющим в процессе о6унения. )(отя надо 11риз!1атъ' что науче-
ние о6огащает опь1т ре6егтка, вкл[очается в уне6ну:о деятельность'
усиливая ее содер)каг1ие и о6легчая ее.

Фдгтако и учение не всегда имеет соци:!!'1ьно организова}тттую фор-
му в отличие от о6ществен}{ь|х институтов (детского сада' 1пколь|'
вь!с1пего уне6ного 3аведения и пр.). Ёапример, девочку о6унатот веде-
ни1о дома1пгтего хозяйства. |[одо6ное нельзя свести к наученито' но и
о6унением назвать невозможно: хотя оно осуществляется под руковод-
ством в3рослого' у г!его нет конкретной программь|' какая 6ьтла 6ьт
официальтто одобрена соответствующими государственнь!ми институ-
тами и контролирова71ась 6ьт ими.

\4оэктто ска3ать' что содеРл(анием у_не6ной деятельности являются
научнь|е фактьл, 3аконь|' явле[1ия' опь|т пред1шествутощих поколений,
связанньлй с )кизнедеятельностью в конкретном социуме. Ёо для того
что6ьт уне6наядеятельность имела ь1ормативнь1й харак'тер, лдео6ходи-
мо это содержание о6ра6отать в соответствии с во3растом |11кольника'
типом тшколь| (нанальгтая' средняя' специа./!изир0ваг|ная' для детей
с |1ару1|]ениями 3доровья). 1огда можно 6уАет соттоставлять уровни
усвоения уне6ного материала.

}че6ная деятельность имеет свои цели - 6лшэюайтшше' про!пе2юу-
7почнъ!е' перспек?пшвньое. Бли>кайтлие ставятся на ка)кдом уроке и от-
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Ража!от ког|крет1]ь1е ре3ультать|' достигаемь1е учащимися' _ усвое!1ие
теоремь1 или зако}{а, 11равил орфографии и л:р. |[ерспектив}1ь1е - ра3-
витие сцосо6гдостей в о6ласти литературь1' иностран|1ого я3ь|ка и др.
|[ромехуточной цельто ока3ывается усвоег1ие всей темьт или разде./!а.

1(ак отмеча.:лось ра11ее' уне6ная деятельг!ость мотивиров ана. Асс:ле-
дования,т!: й. Божовин, А. (. 1!1арковойи другихвь\явили 1.|есколько
грут1п мотивов. \4отив тто6уясдает к действито' удовлетворя|ощему по-
тре6гтости 1|!коль11ика. А. 1(. \4аркова ра3делила мотивь1 |та ||есколько
гРуп11:

: позновайельнъ!ё (вьтявляют от|1оше}!ие учащихся к содеРхани|о
уче|1ия, }(ела}|ие стать о6разоваттньлм);

о ц1шрокше по3наво?пельнъае (лроявляется [11{терес к за1лиматель|{ь!м

фактам и пр.);

о уне6но-по3навопелъньое (хтаправле1|ь! 11а усвое1{ие спосо6ов до6ь:-
ва|{ия з:таллий);

' .||о?пшвъ! салооо6розовантля;

1 соццальньое (>келаълие при}1ести 11оль3у о6ществу);
| по3шцшоннъсе (желаттие заЁтять достойттое место в'классе);
) мо!пшвь! соцшсц!ъно ?о сопру 0ншие сгпв а (стремление взаимодейство-

вать с однокласс!1иками.

Ёа уне6ттуто деятедьность од11овреме}!но могут влиять несколько
мотивов. йх иерархия' соот!!о1ле1{ие 3ав1,1сит от во3Раста учащихся.
Фтметим, что мотивь! моцт формироваться постепе1||1о,и зависеть от
сверстников, уните.л:ей и родителей

}че6лтая деятельг!ость складь1вается из уие6ньсх за0аншй (задан),
которь|е' в сво1о очеРедь' могут 6ь:ть вы11олЁ|е}1ь| с 11омощь|о уие6ньсэс
0ейстпвшй, или спосо6ов уче11ия. 3адание имеет четкую структуру: из-
вестное' вклточе}{ное в условия' 1{еи3вест|1ое (тре6уемое и искомое),
уне6ньле действия (материа.тльт:ь1е' материали3ова11нь|е, умственньте).
}че6ньле действия - это спосо6ьл уне6глой деятель}1ости (актьт актив-
}1ости ученика), составлялощие ее операциог|альну1о часть. }че6ттьле
действия 6ьлватот практическими и умстве1{нь!ми. 1( практическим от-
1{осятся физинеские' материальнь|е' к умствен1{ь|м - внутре}11{ие' иде-
;ш|ьнь1е.

|1рактинескими действиями у,лащийся {1оль3ует ся для вь1полнения
ла6оратор:ть1х ра6от, 1три аттализе какого-то задания: напРимер' надо
по а]'1горитму найтц главное и т1ридаточное пред./{о)кения' составить
схему. Адеа-:тьтльле, умственнь|е действия совер1паются в уме. Фни т:о_
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явля|отся ттри на6ллоде!{ии' вь|деле11ии каких_то пРи3наков о6ъектов
(перше+ттивпьте действия), заг:омил-та1{ии вь|деляемь!х т1ри311аков (мне-
мические действия), сопоставлет{ии признаков одного предмета или
явлеъ|ия с ллри3ттаками другого' подведе}1ии под понятие (мьлслитель-
ньте действия), представ лении науч|{ого открь|тия (имаэкетивньле дей-
ствия' действия воображелтия) и дР.|!рактияеские дейстБия ]1ерехо-
дят в иАеа]!ьнь!е, т. е. и!{териоРизу!отся. [{деапьлтьле )ке т1роявля1отся
вов|{е как з1{ания' |{авь1ки' привь|чки - экстериоРизу1отся.

!че6г,ая деятель}!ость состоит и3 о11еРаций, которьте уче11ь|е рас-
сматривают по-Разному. €ам термит1 предложен }{. |{иалсе. |{о его
м1{ени1о' умстве|{[{ь|е действия перестРаива|отся в операции' которь]е
о6ладалот такими свойствами,.как обрат|{мость и инвариа|1т11ость.
А. Ё. "|{еонтьев 1]олагац, что таковы ст:особь: осуществления действ::я.
Фдлто и то же действие может 6ь:ть реализовано ра3|1ь|ми 0перациями'
и одна и та же операция вк./!ючается в ра3лич1{ь1е действия. Фна о6яза-
тель}1а в Ре1шении задач.

€остав уне6тлой деятельг|ости РЁввивается п0степе}11!о' ее элемен-
ть! служат показателем о6унеттности че,/1овека.

0дилт из психологических факторов о6у.16ция _ пс11холоешцескцй
мцкрокц21]\'!.агп. |о, что ведущее }1астр0е11ие в уне6ной груп1!е влияет
на о6унение' о(|евид}1о. |!лохой й}1(!Ф&.|!1йат в классе со3да|от такие
свойства личности' как повь1{ше]{г1ш| на11ряхен}!ость' домина|{тт1ость'
нетер{!имость' неуступчивость' 6езапелляцио]|!-|ость. Ёа психологиче-
ский климат щуппь! влияют и акце11туац!{и характера. Фб этой специ-
ально говорилось в главе 14. 1(ропле того' не1\!!!110 3}1ачат воздействтля
учителя на учащихся.

Б одгтом из на1ш]{х исследований6ьтло 11ока3ано' что все воздейст-
вия можно ра3делить г!а два тила - конъюнкпшвнъсе ц 0тлзъюнкпцвнъ!е.
( первому отг1осятся одо6рение, т:оощреййе, награда' 6лагодарл;ость,
о6одрение, похв!ш|а' прось6а. 3ти воздействия с6лих<атот людей, вьл-
зь|ва1от ){(елание ра6отать, п03воля|от воспри1{}1мать укш}а1{ие на гте-

достатки спокойно, по]церживать все начинан|ш1 !1едагога. А вот другие'
ди3ъю}1ктивнь1е' Ре3ко осл0)кня1от от1|о1це1{ия с учителями. ( таким
воздействиям относятся порица}|ия' 3амечаг1ия' вь|говорь!' нака3ания'
преду|1рех{дег|ие о |{ака3аниях и санкциях и пр. \:[икроклимат в клас-
се' где часть| замечания и наказания' вь!говорь| и |1роъ|ия' осло)'(11я1от
отг!о||]е11ия не только педагога со |цколь[1иками' но и учащихся между
со6ой, поскольку они не могут !1ог1ять' кого 3а что хвалят, гру1111а стра-
тифицируется на небольтпие о6ъеди!1е\1ия' которь|е друг с другом г1е

ладят.'
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17.4. йетодь| и формь| обучения

} |т4етод обучения _ зто способ, с помощью ноторого можно достичь образова_
тельнь:х целей.

!1етод о6у,леътия 6ьтл и остается дискуссио]1тлой ттроблемой. Рас-
смотрим такие классстфикации: традиционну{о' по типу 11озт|аватель-
гтой активттости, и 6игларнуто.

Б ;тервой, традицио!11{ой, за основание берется источник з}1а-
ний - |трактика' тта6.лл:одеттия' чте}{ие книг и ттр. |{редставим эти да1|-
лтьле в та6л. 17.2.

[аблица 17.2

фадиционгтой эта классификация на3ь|вается 1]отому что в ттей от-
ражаются все видь| деятельгтости учеЁ1ика - ра6ота с клтигой, состав-
ление конспектов и [1р.' пРактические 3ат1ятия' нагляд!1ость' слово
учителя и исполь3ова1|ие видеотехники.

[{ривлекате ль|1а к']1ассификация методов ]1о характеру т|ознаватель-
ной деятельности (самостоятельгтости) учащихся. €тода относ ятся та-
кие методь1 : о 6ъ яс ншп е льно - ш]шю спр апш внь сй, р епр о 0у кпшвнъ ой, пр о -

6лемное ц3лоэ!с енше' часпшчно пошско вьсй, шссле 0о в атпелъскшй. 9ем они
отлича1отся от тех' что да|{ь! в первой классификации? 1ем, что' со-
гдасно ттервой, 3нания ученикам 11ре11од11осятся в готовом виде..Бто-

рая классификация тре6ует от учащихся о!1ределенпого уровня по_
знаватель}1ой деятельттости, если олти ра6ота:от на уроке с помощь}о
следу{ощих методов: о6ъясттительно-илл1остративного' ре11Родуктив-
ного' про6лемного и3./!о}кения званий, частич]1о-поискового, исслед0-
вательского. Ёслц учитель предлагает 3}{ания' которь|е надо усвоить
на основе творнеской деятельности' это или исследовательский,
или эвристический (с тонки 3рения авторов дал.тттой к.пассификации

йетодь: обучения

[!рактинеский Ёаглядньгй €ловесньгй Работа с книгой
0бунение с помо-

щью технических
средств

0пь;т, упран-
нение, унеб-
нь:й труд

[:1ллюстрация,

демонстрация,
наблюдение

0бъяснение,

ра3ьяонение' рас-
сказ, беоеда, ин-

структаж' лекция,

дискусоия, диспут

9тение, реферат,
цитирование,
нонспект, состав_
ление плана

}праннение на

осн0ве элентрон_
нь|х карт
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}}4. 9. !ерттера и \4. Ё. €каткттпа) плетод. Фдгтако с 11сихо./1огической
точки 3рет1ия и про6лемное излоке}1ие' и эвристический, и иссдедова-
те:тьский методь1' в сущт1ости' и1!1е!от противоречие ме}|цу тем' что да-
||о' и тем, что надо утайти (усвоить 1|овое 311а!1ие' открь|ть новь;й 1|рин-
цип деятельности' цостРоить :товьлй способ регшепия). 1ри последних
метода по сути отра)ка1от од1\и и те )ке процессь| - |тродукт|{в11ьле' 9то
касается о6ъясутитель1{о-илл|остративного метода, то с его |1ом0щь10
з|1ания усваиваются иг!дуктив1{ь1м или дедуктивнь]м !;утем, Роль уни-
теля состоит в соо6ще11ии того' что надо 3а1том}1ить, о6ъясттяет их
сущность.

€ушествует клАссификация методов й. ]]4. \4ахмутова' ос|{оваг]}1ая
на 6и11арг10м пРи}{ци11е. [{од методопл о6унелтия унелтьлй 11о||имает цра-
ви.'ла вьт6ора спосо6ов деяте.7]ь|1ости г{едагогом и учащимися. |{роис-
ходящее в его процессе о6щение с учениками спосо6ствует, ес"г!и оно
правиль11о органи3оваг|о' их умственг|ому ра3вити1о. 3то осо6енно тта-
глядно в том случае' когда 1]о{{има'1|.1е стиму./{ируется помощь}о учи_
теля. Бще более згтачима роль общения в таких методах о6унегтия, со-
гласно которь|м деятель}1ость учег1ика зависит от деятель11ости учите-
ля, и нао6орот. |{оэтому их }{азьтватот 6иттарттьлми.

Б 6итларньтх методах вь1деля]отся опеРацио1{;!пьньте компоне!1ть!.
[{од ними понима1отся ког1|итив11ь! е действия' свойствелт'тль1е препода-
ва||и;о и учени1о' |{оскольку лто6ое психическое о6разоваьтие с}|ач:!да

ра3вивается как вне1пт1ее (экстериори3ова}111ое), переходя 3атем во
внутре1{нее (интериоризованглое), у каждого ученика формйруются
способности к уче|{и[о.

}че6:тьле действия и умения конструиру!отся именно в о6щении
с учителем. Фни не п{огут во3никнуть отдель}|о от действцй педагога'
специфика которь|х о6условлегта .|реподаваемь!м предметом. 3то зна-
чит' что и уроки долж1{ь! выстраиваться в зависимости от целей о6у-
че11ия конкретттой дисцип]]ине с учетом специфики соответству|ощих
умет-:ий и навь|ков. /[аже изунаема'1 тема мо)кет глотре6овать перестрой-
ки о6щегтия' коммуникативного пространства и време!ти.

Ф значимости укш!аннь|х вопросов м1{ого говоРил учитель литеРа-
турьт Ё. Ё. 71льин. Фн поднеркивал, что ус1]ехи учащегося 3ависят от
дейст вий педагога на уроках. |!равильно органи3ованн:м[ деятель|{ость
т|ри тех или и|1ь!х формах о6унения, когда и3учается ко|{кретньтй ди-
дактический материап, _ эт0 и есть д!1дактическое о6тт(елтие с учени-
ками.

Фсновг:ой формой организаци и о6у,ления в о6щео6разовательной
1лко.,|е является урок.
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} !рок - отрезок унебного процесса, или времени, ноторь:й может бь:ть органи_
30ван в нлассе, мастерской, другом месте, где в течение 40-45 минут изучается
накая-то тема' осуществляется повторение унебной программь!, вь!полняется
нонтрольная работа и т. п,

Фдттако формьт органи3ации о6унеттия тте 6ьлли аксиоматичнь!ми.
&асстто-уроч|1а'1 система вь1зь!вапа 6ольлшуло критику' €ниталось, нто
такая система г:еги6кая и индивидуа-/|и3ировать о6унегтие в ней край-
}1е трудЁ1о. |{оэтому 6ьтли ттопьттки ее изме1{ить.

Б г:ачале [{ в. таких по:;ьтток 6ьтло дтемало. Фдг:и новаторь1 т:Ри_

дер)кив:!/{ись 6иологической детерминации о6унения, другие _ 6ихе-
виористёкой, третьи - прагматической. Фсо6егшто характерно это 6ьлло
для 1!]кол Америки. Аска.:тисьРа3личия в о6унет*ии детей с ра3л|{чг[ь1-
ми умстве|{!1ь|ми во3мож|1остями. 14. 3иккиттгер пь1т:ш1ся учить!вать
умстве111{ое ра3витие [!]коль}тиков и со3давать классь1 для м:!лоспосо6-
нь|х' име1ощих средние сцосо6ности; д:ля детей, имеющих про6лемь:
в умстве[111ом ра3витии; <<переход1{ь1е)> классь| для одарен11ь:х детей.
Б основттьлх к/|ассах (Аля <.средллеспосо6ттьтх'>) Аети учил|1сь 8 лет, ма_
лос!1осо61!ь|е - 4 года' одаренд|ь|е или стуосо6т1ь1е в переход1ть!х клас-
сах _ 6 лет] такая система о6унеттия на3ь1вается 

'|ан2ейл'ской.Ёесмотря }1а недостатки' подход к органи3ации классов для де-
тей, иметощих задержки пс11хического ра3вития и, ътао6орот' вь|даю-
щиеся способ{1ости' о1{раРда|{. Б настоящее время существуют |цколь1
7-6 ви:1ов для учащихся с ттро6лемами умственного ра3вития' рав}1о
как и гимна3ические и./]и с11еци;шьнь|е 1лколь[ с математическим или
лингвистическим уклог1ом. .{умается, к.ллассовой селекции в таком де-
лении нет.

Б гтастоящее время рас1|ростра[{е!1о инкд|озное/инкл|озивное обу-
чение детей с про6лемамирызвития. Аетей включа|от в класс' где учат-
ся обь:чньте ||]кольники ([[. |юнвал, [11веция).

Ёеобьтчньтй подход к создани1о классов для детей ос}{ован на ин-
див'4ду али3ации темпа г{ознавательной деятель}1ости. €ушественньлй
недостаток класс}|о-урочной системь! _ несоответствие темпа обуне-
ния возмохностям отдельнь|х !пкольников. Автор проекта' амеРикан-
ский педагог [(. }отш6орн' попь|тался соотнести индивидуализаци1о
о6унения с тем[1ом умственного ра3вития |школьников и содержанием
о6унения. Б шлкоде г. 9инг;етки он со3дает своео6разную систему. 0ца
отличается тем' что время о6унеттия ее автор делит г|а две части: до
и 1|осле о6еда. Ао о6еда все ученики 3анима]!ись од11ими и теми же
предметами' причем и1|дивидуально в таком темпе' которь:й вьл6ира-
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]|ц сами. |[осле о6еда все вместе ре1п;!ди практические и теоРетиче-
ские 3адачи.

€ледутощий' также американский проект, на3ь|вался Батавия-план,
его автор - педагог !;к. (еннеди и3 г. Батавия. 1&хсдый учитедь дол-
хселт 6ьлл половину своего вРемени 11роводить уроки' а по./{ови|{у - Ра-
6отать с отста1ощими. 3то, с точки 3ре[!ия !эк. (еттлтеди' позволяет со-
четать коддективное о6укение с индивидуальнь|]!1 и о6есттечить 1|]коль-
ников помощью.

Фдтта из ярких попь|ток свя3ать 1|]колу с жиз!{ью и реорганизовать
групповое о6унетлие _ .(альтон-проект ({альто:т _ город в €111А). Ав-
тором его 6ьтл Р. |{аркхерст. |1169д611цки ста11овились6олее самостоя_
тельнь|ми' сами опРедедяли некоторь1е цредметь! для и3учения. €тро-
гого расписания занятий не 6ьтло. 111ц9д6цц6ц ходили г|а консульта-
ции' подпись!в!!11и согла!ше|{ие о том' как они 6уАут заниматься, какой
темп заняти й для них 6олее уло6ен. Бместе с тем постоя|{!1ь1х классов
тле 6ьлло, !школь}1ики заним;!цись во временньтх группах, со6иравтших-
,ся по интеРесам.

Фтметим и таку|о ор1'ани3аци1о классно-урочной системь1' как план
фампа, Бго сущгтость состояла в том' что6ьт максимально исполь-
3овать возможности 1пколь1]иков' стимулиРуя их самостоятельность
в 3анятиях 6ольцлими (по 100 неловек) и маль{ми щуппами (10_15 не-
ловек). 3анятия велись в ла6ораториях. 1(лассов тте 6ьтло. фуппьт уна-
щихся 6ьлли диффузньлми1.

Б истории педагогики 6ь:ло немало проектов' оказав1пих влияние
и на |{а1|]у отечественну|о 1школу (метод комплексов).

Б настоящее вРемя ста6ильна классно_уРоч}12ш1 система с постоян-
нь|м време}1ем проведения уроков и их количеством в течег1ие недели
и к:ркдого уне6ного дня: в начальной школе до 4 уроков в день' в сРед_
них и стар|ших классах - 6' в стар|пих классах !школь| уроки могут
проходить в течение двух уне6нь|х часов. Ёа таких уроках читаются
лекции' т|роводятся конферегтции' проходят диспуть1 и де6атьт.

Б налцей страг1е и3вест|1ь| раз|1ь|е типьл о6разовательнь|х учре)кде-
ний: цлкола_детский сад' ||_!кола-гимназия' ||]кола-лицей, йкола-вуз.
Ёазовем ли1пь пекотоРь1е: р:ввива[оща'[ 1]]кола 1\{. 1\4. [ота:шника' 1цко-
ла Развития 0' А. (онар)кевского' демократическ:ц {школа Ф. Б. "|{е-
6едевой, эффективгтая ||[кола €. |. 8ер:шловского' адаптивна'1 1|_|кола
Б. А.9мбурга.
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Ф6щие тре6овагтиями к уроку таковь|:

] |{адо исподь3овать т:овей:шие [|аучг|ь!е достижения {.| проводить
урок на ос}1ове психолого-дидактических 3ако}1омерттостей о6уне-
|{ия и воспитания;

о +тео6ходимо строить урок на дидактических при11ципах;
о со3дать условия д./{я !!олноце:т:лой тлоз:лаватель;той деятель}1ости уча-

щихся;
о уста}1овить межпРедметнь|е свя3и;

о гтеобходима |1реемстве11}1ость с г,ем' что и3уч[ш1ось' и тем' нто 6удет
и3учаться;

о связь|вать изучаемь|й материал с }ки3нь1о;

о нео6ходима подготовка заданий для 1]_1кольников разной успевае-
мости;

о с"т|едует учесть пео6ходимость коррекции свойств лич11ости т|]коль-
1!иков и повь|1ле|{ие их отно1ле11ия к учению.
9роки 6ьлватот ра3нь1х ти;1ов:

э ком6илтироваг|1!ь!е (смелшаттл:ьле);

о уроки и3учения новь1х знаний;
. уроки формироваттия умехтий;
о уроки о6о6щения и системати3ации и3ученного;
. уроки ко}1троля и коррекции зътаний и умени{;
о уроки практического приме}1етлия знаний, умений и навь!ков1.

Фдттако типов уРока лтамного 6ольдце. 1одько твоРческие уроки
А. Б. [уторской делит на 4 тил|а: когг1итивный вкп:очает в се6я 74 ви-
дов' кРеативньлй - 2|,ортдеяте.::ьностгльтй _ 10 видов, коммуникатив-
ньтй _ 74.

Ёачит.лая с 9. А. }(омет:ского, урок имеет пять этапов:

о оргмомент;
о проверка дома!шнего 3ада|1|4я;

о о6ъясглетлие 1{ового материала;
о 3акрепление !!ового;
о 3адание на дом и подведение итогов.

0днако эта структура не явдяется хесткой' 3адание 1{а дом мо)кг|о
3аписать на доске еще до 11ачала урока' а проверку дома11]него 3аАания

\ (м.: !1о0ласьой !!. |1' |!едагогика. _- м., 2001. - с. 526.
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делать'1!о-ра3г1ому. Б связи с этим г{а11омним работу \{. }1. 1!1ахмутова
<.€овремен+тьтй урок>, где он 11ред-|1а{'ает такие этапь1 урока: актуа'!и3а-
ции, усвое}1ие новь1х зттаний, формироватлие 11овь1х умений и павь|ков'
3акрепление знаттий, умений, навь1ков.

й. |!. |[одлась:й считает, что в од|;ом и3 ти11ов уроков - ком6ит+и-

роваг11{ом (с его этаттами) - не хватает времени на усвоение новь[х
зглагтий, 3акреплег|ие нового с отра6откой навьтков проходит как бьт

всколь3ь и3-3а того' что в классе м]1ого учащихся' у котоРь|х 11о1|и}ке}1а

мотивация.
[ушествуют так назь!ваемь1е 11естандартг1ь|е уроки' у которь1х {]е-

уста1{овленная структура. ||4х ттемацо: уроки-пощу)кения' де-/|овь!€ иг-
Рь!' пРесс-котлференции' уроки-сорев}{ова|тия' уроки-}(БЁ' театра'1и-
3ова1{1!ь1е уроки' ур0ки-ког1сультации' ком1!ь1отеР1{ь1е уроки' уроки
с гру1:||овь1ми формами ра6оть1, уроки взаимоо6унения' уроки творче-
ства' уроки-аукцио|1ь|' уроки' которь1е ведут учащиеся' уроки-зачеть1'
уроки-сом}1е1{ия' уроки - творческ!|е отчеть1' уроки-формуль!' уроки-
ког|курсь1' 6игтарньле уроки' уроки-о6о6ще|1ия' уроки-фанта3ии, урок-
игра' урок-суд, уроки поиска истинь{' уроки - лекции <.|[арадоксь:'>,

уроки-концерть|' уроки - диа-]1оги, урок << следствие ведут знатоки>>' ро-
]!евь{е ищьл, конференции' семиг1арьт' и}1тегр?!/!ь!1ь1е шоки' уроки <.кРу-
гов;ш1 тренировка>' мехпредметг1ь|е уроки' уроки-экскуРсии' уроки-
ищь: <.|[оле чудес>1.

Ёетрудно 3аметить' что сам элеме1{т дидакти3ма }|а этих уроках
становится завуалированнь1м 6лагодаря элементам за1{имательности.
Бо ведь не все занимательное учит, хотя ра3влекает 6есспорно! А нуж-
но ли такое ра3вдечение стар1пеклассникам' когда впереди серье3,{ая
|пкола )ки311и и овладение профессией? 0днозначно подтвеРдить или
опровеРг11уть все <<3а> и <<против> невозможно. |[римеров нестандарт-
11ь1х уроков описано авторами немало.

1(роме уроков в о6щео6ра3овательнь|х 1пколах использу|отся такие
формьл органи3ации о6учения, как дополнительнь!е 3алят|4я' консуль-
тации' экскурсии' {1редметнь1е кру)кки и 11р.

17. 5. [ ида ктическ ий контроль р е3ультатов учения
[1роцесс и ре3ультат лто6ой деятельности доллсен'6ь1ть соотнесен с це-
ль1о, которая поставленаи дости[ается субъектом. Ранее отмечаттось'
нто уне6ттая деятельность и деятельпость цедагога в3аимоо6условле-

1 (м: !!о0ласъой |1. !1.[{едагогика. - с. 531
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ньт. |{оэтому ре3ультат о6унеттия 3ависит от м11огих факторов. Бо-пер-
вьпх, что должно 6ьлть в ре3ультате этой деятельности? Бо-вторьгх, как
ког|тролировать процесс достихени я цели? Б-третьих, какова конкрет-
н;ш1 роль учителя в достижении 3апланирова1{1{ого Ре3ультата деятель-
11ости унащихся? 1(акова мера его помощи' и |1а каком этапе она нео6-
ходима 6ольдце всего? 9то оценивать _ ре3ульты[ или ттроцесс? |!о-
следний вопрос мо)кет вь1глядеть странно: ведь по итогам четверти'
года' эта1:а о6унения в начальной, средней тцко./|е оценива]отся ре-
зультать1 1|]кольг1иков.

Фсо6ое внимание в дидактическом контроле долж}1о 6ьтть уАелено
отци6ке и цонимани1о как ва)кнь|м параметрам продвижения {|]коль-
|{ика к цели.

9нень:е-педагоги вносят в контроль о6унения диагностику. 0на _
о6язательлтьтй компонент о6разовательного процесса; с ее помощью
мохно увидеть' насколько достигг|уть! цели о6утег:ия. Б состав диаг-
ностики входят ра3личнь|е формьт ко}1троля. ||ос.тледний, в сво!о оче-
редь' помогает вь|являть' и3мерять и оценивать 3нания' умения и
навь|ки. Бь:явление и и3мерение на3ь1ва1от проверкой. Ёе цель - оп.
ределить уровень и качество об]|'нен:тости учащегося, его унебньте из-
менения в деятельности.

Фсновой для оценивания служат результать! проверки. 0ценка мо-
лсет 6ь:ть вь1Рахена цо-Ра3ному: устно, воск.г|ица-}1иями <|[рекрасно! >,

<.3амечательно!>, в письменном виде пометками с оце!|иванием того
или и|1ого аспекта или в целом' как' например' ког1троль}1а'1 ра6ота у
студентов. 3 начальгль:х классах 1пколь1 осо6ой оценкой становятся
)кетонь1 3а успе1шность. 0ценка вь|р:шкена в количественном эквива-
ленте _ цифрой, кодовьтй значком' 6уквами. |1оэтому оценку надо от-
личать от отметки. 0ценка - действие оценивания' отметка -.- ре3уль-
тат этого процесса1.

Б российских 1].тколах принята 4-6алльная система отметок: в./]1це-
ет в полной мере (оплт;нно), владеет достаточг|о (хорошло), владеет не-
достаточно (у 0ов летпв оршпельно), }1е владеет (неу 0о влепвоошпэельно).
йногда учителя к данной системе вводят почти такую хе' но Ё 1<*>2 ц
<._>. Ёапример, <5->. Ёекоторьте учень|е' например 11]. А. Амона||!ви-
ли' категорически возраха]от против отметок (возттикает спись|вание'
1].1парг,ш]ки, подсказки). Бо 6езотйеточ1{ое о6унеттие, кроме толерант-
ности самих детей к плохим отметкам' вряд ли имеет много досто-
инств. Б самом деле' как |пкольник мо)кет научиться рецлировать

1 )(угпорской.4. 3. €овременн:ш| дидактика. - сп6., 2001. - с.418-420.
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свою деятедьность и ттри6лиэкаться к цели' есди ему все рав1{о, какая
отметка стоит у него в тетради. ?1звестен эффект г|ервок,,!ассника -
<.чем 6ольгше красивь1х с 3авиту!!]ками отметок' тем о:т 6одее счаст-
дц3'> (рень идет о двойках, с которь1х нерадивь|е !1едагоги начинают
новьтй этатт служе6гтой деятельности); ]]4звестна и друга'| крайт:ость:
не3аслу)кеннь!е пятерки отдаляют от цели о6унения.

1{онтроль может 6ьтть пре0воршпельнь[м (в нанале года' пеРед и3у-
чением нового раздела), пекущш]/' (систематинеская провеРка и оцен-
ка Ре3ультатов по пройденньтм темам), пов7порнь!м (проверка зътаний
од1{овременно с и3уче}1ием нового материала), першо 0шне скшлс (оцетти-
вание по целому 6локу уне6ного курса), ш1по?овъ|м (в конце каэкдой
четверти' уне6тлого года).

1(огда 6ьтнипроводился ког1троль и что 6ьт в ре3ультате он ни фик_
сиров;!'|' 3а кадром остается про6лема по1{има1{ия. @но оказьтвается
к./]!очевь!м вопросом умственног о Ра3вития. .|{ю6ьпе формьл оргаг|иза-

ции о6унения' ти|ть| уроков' о6разовательнь|е технодогии - все они
исшодь3у1от ся ради того, нто6ьл школьники ста}1ови./]ись нравстве|{-
нее, физинески вь|}1осливее' эстетически и умственно ра3витее.
1( 6ольтшому удивлению и сожадени!о, вопРось| о том, как ученика
научить понимать уне6лть:й матери;ш| иука3а!1ия педагога' пока оста-
1отся прерогативой психологии или дефектологии. Ёо ведь на самом
деле даже отлич}1ики ока3ь1ваются в такой ситуации' в которой они
чего-то не по}тима!от. А если это }1е отлич1{ик с 6ольгшим о6ъемом ум-
стве!{|{ого потенци2!"/1а, а середнячок' потенциал которого с|1ециально
никто и не ра3вивал и которь1й свои возмо)кности' скорее всего' окРа-
т]7ивал эмоциопально и не имел 6ольших притя3аний? |[оэтому в ди-
дактический контроль, представля|оций со6ой по сути императивньтй
процесс' необходимо ввести вопрос о понимании, отшибке и ее вери-

фикации.

',3 психологии цонимание рассматривалось учень1ми с ра3нь1х тео-

ретических лозиций' 3то лтовдиядо на неодно3начЁ1ое и да)ке 11ротиво-

речивое толкование процессов' влияющих на цонимание. 3ару6ехсньте

учень!е 3атрагива]{и структуру ди!{амику условия' свя3ь мехду в}1е1ц_

ним воздействием и реакцией' целостность структурь: о6ъекта, син-
крети3м понимания (Ё. Ах, 1{'. Б;олер, 0. 3ельц, .{. Брунер, \4. Берт-
гаймер, Б. (еллер и дР.). Ётштадьтцсихологи 3алох<или основь| э|(спе-

риментального исследования понима|{ия в процессе Ре1цения 3адач.

Б отечественной психоло[ии понимание и3уч;ш!ось в свя3и с ра3ви-
тием и обунеглием. 1ем не менее точного ||онятия <<||онимание> пока
нет' а процесс и результат вь1ступа1от как два не3ависимь1х аспекта.
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Агтализ литературь1 позволил определить понимание как пости2ке-
ние сущности предмета коп|итивцой деятельности' о6условленное
по3навательной потре6ностьк). |{онему умственное ра3витие и {1они-

мание тесно свя3ань1 друг с другом? Аалсе дотпколь1]ик стРемится вь[-
яснить свя3ь явлений, устаг:овитьих сходство иразличие, а подросток
дол)кен иметь теоретическое мь11шление' основа которого в пост}|)!(е-

нии (устал:овлении, понимании, о6наружегтии' схвать1вании) скрь{ть1х
зако}|омер}|остей.

,1|. 71. "||огит|ова с помощь1о эксл!еримег{т'[/!ьного матеРиала вь|яс-
няла' как подростки устанавлива1от последовательг|ость со6ьптий, со-
отно1|_!ение английского и русского на|7исания слов и опРеделе}1ие
анаграм{\л' и3 теста Бекслера ре!ца}от перцептив}|ь|е 3адачи и др.

|1олагалось, что установле}1ие последовательности, соотно[цения'
открь|тие сходства и ра3личия во3можг|о только т1ри понимании того'
нто тре6овалось найти. Фказалось, что в од|том с"/{учае понимание 6ь:-
ло сенсорнь|м, т. е. с помощью вос|\риятия (это обнарулсил |[иаэке лла

стадии ко1{кретнь|х о::ераций до]школь1тиков). .(иссерта|1тка уста11о-
вила, что понима}1ие могло 6ьлть схвать:ва1ощим или постепеннь!м.
9лто характеризовалось разверть|ваг|ием логических соотнотцений.
Бьтла показа1{а стРуктура уровллей [!онимания у подростков с }1оР-

маль!!ь!м ра3витием: операциональньлй _ почти у 80%, сенсорньлй _
у 8,3%, сенсорно-опеРацион:!"пьньлй _ у 6,4%, операцион!|льно-сенсоР-
:тьтй - у 7 ,3 %. |[одростки с 3адер)!(аннь|м развитием имели ра3личия,
операцион:ш|ьтть:й _ у 59,8?6, сеттсорнь:й - у 29%, се1{сорно-операцио-
глальньтй - у 4%, опеРациональ}1о-се11сор|льтт! _ у 7'2%.

.|{огинова установила критерии понимания (прошесса и резудьта-
та) _ осо6енности мь!слитель1{ь|х операций, стратегии понимания'
временнь!е характеристики, о6ъем, целостность' отчетливость и адек-
ват!{ость. |{оказателями по1тимаг|ия стали логические операции' пере-
ход конкретнь1х операций в логические' стратегия по ан:!/1огии и др.
Ф6ъем понима|{ия может 6ьлть полнь1м и :1епол|{ь|м' отчетливость _
четкой, нелифференцировалттлой и диффузт:от], а его ре3ультат _ адек-
ватнь[м и неадекватньлм. 3ти осо6енности можг1о 6ьлло видеть во всех

ре1цаемь|х 3адачах - вер6альньтх, невер6альт1ь|х' сме1|]агтньпх1:

Б других ра6отах 6ь:ло о6ттару}(е]1о' нто уне6гтьте умения и навь|ки
|!е всегда спосо6ствулот по[{има|1тлю. ?1змерен!{ь|е как вь1сокие в ди-
дактическом ко1{троле' они }|а самом деле 6ьтли механическими, 6ез

1 }!оалнова !!. !1, Фсо6енности процесса понимания у учащихся с задерхской психическо-
го ра3вития: .(ис. ... канд. психол' наук. _- сп6.' 2006.
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осмь1сления, и тормозили 11онимание. Фно бьтдо частичтть:м, фрагмен-
тарнь1м; 3о}|а поиска оща1{иченной. !ля уяснения сути 3начимь! со-
держа}1ие заданий (полнота да}|нь|х' контекстность, 6.т:изость су6ъект-
гтому опь|ту) и сонетаттие их при3наков.

Ёе меньцлее 3начение в дидактическом контроле и оце[;ке имеет
отпи6ка. фадиционно она понимается как 3нак и мера неуспеха. 0д-
нако еще представители ге1штальтпсихологии вьцедили <<ум1!ь|е>> и <<глу-

пьле'> олши6ки. Фни в.|!ия|от на формирова|{ие другого сг:осо6а дейст-
вия или поиск новь|х знаттий, когда осо311ается про6лем}1а'1 ситуация.
<}мная> отлу:6,ка в некотором роде имеет поло)кительное 3наче|{ие _
со3дает про6лемнуто ситуаци1о: почему не получидось? 9то дедаю }{е

так? !(ак проан:1ли3иРовать условия? 9то тре6уется? 9то я ицу?
<.|.г:упая> отши6ка повторяется неоднократгто, спосо6 действия ис-

пользуется меха||ически. 9еловек не 3нает ее причинь1' чем ослохняет
свое взаимодействие с окРужающим.

9е:пский психолог Б. 1{улит в ра6оте <,Флпи6ка в учении> отмечает,
что о:ци6очлльпй результат играет позитивну1о роль' когда из6иратотся
пРость|е формьл о6унения (тогда он становится критерием усвоения
поло)кительнь1х реакций), или осла6ляет ло)(1{ь1е связи 6лагодаря ме-
ханизму отрицательног! лифференциации. Бсли же о6уна:ошие формьл
сло}(нь1е' отшибка представляет информаци|о' указь1в:ш{ г|а отд€![ен-
ность целей обунения, в то )ке время 6улуни индикатоРом системь!
ориентиров' сигналов' поз|1авательнь|х прощамм деятельности.

Бместе с тем одци6ка оказь|вается носителем информации' ли|ль
когда о6наружена' идентифицирова}1а' истолкована с точки зрения
цели деятельности и исправлена. ]огда понихается ее отрицательное
3начение для дидакт'1ческого контроля. Б. 1(улин приходит к вь|воду
что человек не всегда стремится к легкой 3адаче' а вах}{ость успеха
в деятельности во3растает' если су6ъект вь1ходит 3а средние значения
своей су6ъективной вероятности. €ледовательно' только при актив-
ности учащегося мохно прийти к успеху а о6унение 6ьтвает сопря)ке-
но с вероятньтми олши6ками' которь1е вовсе не о3начают плохой ре-
зультат.

['1наче говоря' в оц_ти6ке виднь| процесс и ре3ультат вь!полнения
каких-ли6о действий' 9то6ь: отши6ка 6ьтлаиндикатоРом о65шения, она
дол)к1{а 6ь:ть осозна!1а у1ли хотя 6ь: отрефлексирована (<.нто-то тут не
так>)' ({ем 6оль:'ше рефлексия, тем 6ольтше гарантия того' что действие
6удет меняться' нач[{ется |1оиск. Бот здесь не ме]]]:!по 6ь: разра6отать
критерии и3ме}|е}1ия неправильного ре3удьтата в по|тьттках его найти!
146о именно 3десь 3.!дожен потенциал умственного развития _ олци6ка
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о6гларуже:та, соот!|есе}1а с !1рав],1лами' измерена с точки 3Ре1|ия от](а_

ле[|1|ости от г!Рав|.1ль1!ого ре3ультата' вкл]оче|[а в уров]1и по1||.!ма]!ия
(се:тсор:ть:й или о[!еРациоп:альньлй).

1!кодьгликам д;ео6ходиш1о давать правила д}1дактической рефлек-
сии| о\!и дол)к{{ь| уметь искать оц:г:6ки, а }|е только о{]Ределять качест_
во своего ре3удьтата' счит;ц{ количество |[ометок |.ла |толях, сдела||1|ь|х

учителем.

глАвА 18. воспитАниБ в пБдАгогичгск0м
пРоцЁссг

18.1 ' [!отчятпце воспц7панця в пе0асоешке.
1 8.2. |1ре)сповленця о лшцнос7пно оршенпшровонном воспшпанцц.

[шпьс воспцтпаншя.
1 8'3. €тпт,слц восп11пан1/л ш ов7порц7петп во спц?па,пеля.
18'4. Боз0ейс,пв1!я пе0ае'ос.а в процессе воспц?понця.

18.1. [1онятие воспитания в педагогике
Бажной часть|о педагогического процес са является вост1ита}|ие. |[Ро-
тивопоставлять о6уне::ие воспитанито 11е следует' |!отому что при вос-
питании усваива1отся о6щечеловеческие 1!ен:{ости, влия|ощие ]1а по-
знавательг|ую мотивацию и поведение. |!рио6ретая }1овую илтформа-
ци}о' человек ме|{яется всестоРо||г!е. 3то говорит о том' нто, о6унаясь'
человек воспить1вается, а воспить|ва'|сь, о6унается и гаРмонич}|о раз_
вивается' поскольку воспитание 3атрагивает Ра3лич[[ь|е сторонь1 лич-
{]ости.

[(ак и о6уне11ие' воспитание вол{{овало ллодей и3дав1!а. €таргп9е л:о-
коле|{ие 6ьтло оза6очено 1{е только тем' какие 3!1ания должнь| усваи-
вать дети и в}[уки, |{о и какими от;и 6уАут гра)1(да|1ами, ра6отттиками и
семья11и11ами - инь1ми словами, как о]!и 6улут справ ляться с социаль-
}1ь|ми родями. й :лравствен]{ь1е ттроблемьт, |!оставле|]!|ь1е отцами' /дол)к-
::ьт 6ьлли разре1пать дети. Ёе всегда обязап:л*ости вь|полнялись 6ез про-
тиворений ме)кду старшими и млад1шими. Фднако влияние в3Росль1х
|{а {1одраста1ощее поколе}[ие 11ла!1иРовалось' со3давались правила по_
веде!{и'|' кодексь1 чести| клятвь| вер1!ости какому-то предпРияти]о и т. г!.

Боспитаг:ие о|!иРается ;та вьлра6ота||1]ое человечеством от||о1ше![ие
к труду, людям' самому се6е, т:рироде и о6:цеству. Ёо воспита11ие всег-
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6ьлло классовь1м: то' что до3волено 0питеру не до3волено 6ьтку,
(фоё !1се[]оо), поп !|сеё 6оо!). |{о:лятие о хоро|цем или плохом челове-
ке формировалось в зависимости от того' нто тре6ова./|ось от в3росло-
го человека.

} 8оспитание _ это процесс преобразования человена путем специальнь!х во3-

действий на основе сложившихся представлений о его идеале.

Бзгляд ъ1а сущность воспитания зависел от Ра3вития практики и
педагогических идей. Босттитаттие - это вид деятельгтости' име:ощей
цель' средства, формь:. |[о своей сути она совместная, су6ъект-су6ъ-
ектн:ш|' взаимоо6условленн;ш[: воспитатель влияет на воспитуемого ра3-
нь|ш1и средствами' воспита|1ник их преломляет на основе своего опь]-
та' принимает цели' поставлен1{ь|е в3росль1м.

Боспитание обладает рядом осо6енгтост ей: целенапр авленноспью'
взасслооо6условленноспью, лноаофактпорнос1пью' що2нос7п1!1|носпъю' не -

преръ|внос?пьто, нео0нозначнос7пью рец]|ьпапов' ком7шекснос7пъю.
Ёа воспитание влияет мно'(ество факторов, которь1е традицио11}]о

делятся на о6ъектив}|ь1е и су6ъективтль:е. 1( о6ъективнь|м относятся
социа.пьнь|е условия' жи3г1и' культур1{ь|е традшции семьи' семейньле

факторьл (полноцеттность, о6разование родителей, многопоколенг1ость'
|\а.[!ичие ра6оть:), экономические.

€у6ъективнь1е определяются 6иологическими особен}1остя ми лич-
}1ости' осо6енностями деятель1|ости - уне6ной, самовоспитанием, со-
стоя}]ием психического 3доровья' цецностнь|ми ориентациями' при-
надлехг1остью к определентдой матой щуппе' эффектом от р:внь1х во3-
действий и др.

Боспитание о6ладает ком!ш!ексностьк) и состоит и3 таких частей:

у мс7пв енное, нр ав спв енно е, фшзшие ско е, пру 0 о в о е' пр ав о в о е' эколо ?шче -

ское, а'раэю1онское воспшпанше.
|мстпвенное воспшпанце представляет со6ой часть о6щего. Фтто на-

||Равлено на ра3витие эруди!1ии и потре6ность в ней. €одержанием
нр ав спв енно?о во спшпаншя с лу жит формирован ие нравственн ь!х идеа-
лов' норм' оценок' ра3витие нравственнь:х у6еждений, нувств, форми-
рова}1ие опь1та нравстве1{ного поведени я' Б пру0овое воспцпс]нше входит

формированиезнаний о труде, опь|та о6щественно полезной труловой
деятельь[ости' мотивации хоро1шо трудиться. Фшзцческое воспц?панце
составляет ра3витие потре6ности и |!отитивного отно!пения к 3доро-
вому образу жи3ни' формирование знаний о нем' а так)ке физинеское
ра:}витие личности. 1(роме этого в воспитание входят духовнь|е' миро-
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во3зренческие, ценг!остнь1е т!редставлет!ия' Результатом его вь|сту!1а-
ет воспитанность, критерии которой _ реальг|ое 11оведение' речевое
о6щелтие, в3аимоот11о1це1{ия с окру}€|ощими' система ценностей колт-
кретного человека.

} восттитаггия есть цели - 6лшзкше, проме]!су7поцнъ!е, перспек1пшв-
ньое. Близкце каса|отся достижения ре3ультатов в физинеском' 1!рав-
стве|{1]ом' умственном и другом воспитании. Ёапример, мать ставит
цель - воспитать у ре6енка культур}1о-гигие1{ические |{авь]ки (поль-
зова11ие туа]|етом' самостояте ль11ая у6орка игРу1шек' аккуратность'
вежливость, о6щительность и т. :т.). 1{ак Бидим' 6лизкие цели направ-
ле11ь| на осуществле11ие ко11кретнь1х и3мене:тий человёка в 6литсайтшее
время (тшкольник са}1остоятельг1о встает' делает туалет' идет вовремя
в т|;колу и т. А.), 1|ромеэюутпочнь|е цели вос1!итания каса|отся появле-
ния ухе вь|работан}|ь|х навь!ков' т|овь1х качеств дичности в гтеболь-
тшой персттективе. [!ерспекпшвнъ!е цели _ то' каким человек хочет
6ьтть в жизг|и. Боспитание ре:|-/1и3уется !1е только воспитателем, |]о и
самой дич}|ость1о' воспита!111}1ком' которь|й все воздействия прелом-
ляет через свои потре6ности' т. е. всту||ает в самовоспитание.

.(вилсущими силами процесса воспитания 1]адо считать противо-
речия ме)кду уровнем ко[1кретнь|х зтланий, умений и }{авь|ков' которь!-
ми человек владеет' и методами их воплоще11ия в жизнь. |{ротиворе-
чия между 11отре6ностями ц во3мо)1(ностями их удовлетворе11ия так-
)ке сду}сат двгтлсущей силой.

Боспитаттие структуРировано и динамич11о. Рго устлетшность зав11-
сит от воспитатель1{ь1х от!1о1шений, соответствия воспита}1ия самовос-
питани|о' интенсивности воспитательнь1х воздействий л:а внутренний
мир воспита!11{ика' качества в3аимоотнотшений с ре6ятами и в3Росль|-
ми |{ пр.' а такхе от того' какие глав1{ь!е роли воспитат1}1ику надо вь|-
полнить _ ща)кданина, ра6отттика, семьянина1.

фаясданин. Бьтпол:тяет гРажданск}1е обя3а!1ности - чувство долга
перед страной, о6ществом' родителяп{и. чувство |{ационадьной гор4о:
ст\4 14 патриоти3ма. }ва.>:сен ие к конституции госудаРства' органам го-
сударстве|{ной власти, 11ре3иде|{ту странь1' симводам государственно-
сти (гер6у флагу гим:лу). Фтветственность 3а суль6у стРань|. Ф6щест-
венная дисциплина и культура о6ще)кития. Берехсное от}1ошение к
г|ациона"7]ьнь;м 6огатствам стра1]ь|, я3ь|ку культуре' традициям' Ф6-
ществег!ная активность. €о6люделлие демократических принципов.
Бережное от1{о!пение к |1рироде. }валсеттие 11рав и сво6од других -цю-

| по0ласый |!.1.[\едатогика.1' 2 _ с. 29-30.
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дей. Активна'1 )ки31{е}{11 ая ||о3иция. |[равосоз л:ание и гра)кданская от -

ветственность. 9естттость' пРавдивость' чуткос?ь, милосердие. 0твет-
ствег||1ость 3а свои .{€:]1? 1.1 11осту|1ки. 14глтернацио}{али3м" уважение
к ||ародам других страг!.

Ра6отник. !исциллиттированность и ответстве||ность. Ра6отоспо-
со6ность и органи3ованность. Фбщие, специа./|ьг1ь!е и эко1{омические
3}|а1{ия' |[олитические 3}1а}1ия. [ворнеское отно]-т|е!{ие к труду. Бастой-

/чивость' стремление 0ь|стро и качестве}1}|о вь{пол1{ить пор)|чен|]ое дело.
|{рофессиол{альг1а'{ гордость' уваже}1ие к мастерству. €оз:татель11ость'
вежливость' аккуратность. Фпьтт труАовой деятель}!ости. 3моциональ-
11ая производстве{{ная культура. 3стетическое от}|о1ше||ие к труду
х<и3ни, деятел ьт{ости. 1(оллективи3м' умение трудиться соо6ца' Ани-
циатив11ость' самостоятель|:ость. |отовттость }1г1о1ю и т|лодотворЁ1о тру-
диться на 6лаго стра11ь|' о6щества. !еловитость' предпРиимчивость.
Фтветствен|{ость за ре3ультать| труда. }ваэкеттие к л1одям труда' мас-
терам !|рои3водства и др.

€емьянин. фулол:о6:те' ответственность. ]актичность' веж/1ивость'
культуРа о6щения' }меттие дерхать се6я в о6ществе. 0прятность'
9истоплотность' гигие}{ические 1{авь|ки. 3доровье, привь|чка к актив-
нопту о6разу жиз}{и. }меллие органи3овь1вать и проводить досуг. Раз-
!|осторот{11яя о6разовагл!{ость. 3нание правовь1х норм' 3аконов. 3нание
1{рактической психологии' этики, }мение вос11ить|вать детей. [отов-
!1ость вступить в 6рак и вь1полнять семейттьте о6язагллтости. }важел:ие
к своим родителям' 11рестаре"7]ь1м людям.

1(ритерии воспита||ности могут 6ьтть <.мягкими)> и <<л(есткими>' т. е.

6лизкими к назва|{нь|м ролям или далекими (на:тример, с одной сто-
ронь|' правовое сопрово)кде1{ие семьи' 31{а1{ие своих о6яза:тностей как
родителя: чуткость к детям' за6ота о г!их' достойное поведе|{ие в семье
и др.; с лругой - сквер|{ословие в семье' [1ья11ство' отсутствие за6оть|
о детях и т' п.).

?еоретинескими основами восттит а|1ия явля|отся эк3истенциа./|ь-
нь|е понятия о смь!сле жи3ни' ее це|{1{0стях, до6ре и 3ле, помощь,
пРедоставляемая дюдям' испь|ть!ва1ощи}1 г|ужду трагедии' милосер-
д}1е к страждущим. |умаллистинеск;тя психо'7{огия такя(е спосо6ствует
{{он}|маг1и1о о6ш{ечеловеческих ценностей, учит толера1{тности и вос-
11рияти{о людей такими' каковь| он1! есть' 6ез насилия и религиозного
экстреми3ма. Боспиталтие г1ред;1олагает вь:ра6отку о11ределенного по-
ведения' уметлий и привь|чек. €одержание психической деятельно-
сти 6ихевиористь| видели в поведении.



202 Ф %здел 6' ['!едагогика

\4ногое в воспитании можно о6ъяснитьслозиций психоан:!пи3а -
11оявление у воспитанников ащессивности' нейротизма и др. |{осле-
дователи классического психоана лиза счит а.]|и' что неправильное вос -
питание в детстве ока3ь|вает самое сильное влияние на вс{о хи3}1ь.
Ёапример, 1(. !,орни вь1деляла три тица цоведения в 3ависимости от
сформированнь|х в детском во3расте стратегий: и3ли|!!няя строгость
приводит к отгоро)кенности от лтодей, нака3ания _ к противостоянию
им' и3ли1шняя опека _ к вцу1шаемости' когда активность тормо3ится.

€.тледовательно' воспитание - не менее важньлй процесс' нем о6у-
чение' с ним 11ера3рь|вен' имеет цели' содер)кание' критерии и при}1-

ципь!' основь|вается г1а различг!ь!х теоретических по3ициях.

18.2. |-!репставлен ия о лич ностно ориентирован ном
воспитании. 1ипь: воспитания

€ давних пор миров:ш{ педагогическа'{ мь|сль пь!талась вь|яснить' ка-
кая модель вослитания может 6ьлть самой оптимапь|{ой. |[редприни-
мались Ра3личнь|е попь1тки' од}1ако воспитание сво6одттого человека
наталкив;ш]ось на ряд противорений, главное из которьтх - соответст-
вие 3адуманной модели ее реали3ации на практике. € не3апамятнь1х
времен л1оди 1]ь|тались понять красоту человека' имея в виду единст-
во духовного и физинеского. [отовность вь|полнить гра)кданскиео6я-
3анности на3ь!в;}лась гармоттией и красотой. |1латон разра6отал систе-
му гармонического воспитания детей, своео6разно дел;ш{ вь!вод о 3а-
висимости пРоцветания госудаРства от физинеских и нравственнь!х
качеств его ща)кдан. |!родолэкая идеи |{латона и Ёраклита, Аристо-
тель в |1онятии <гармония> вновь подчеркивает единство телесного
и духовного.

€редневековье предало за6венью развить|х интеллектуально и фи-
зически людей _ они ста']\и считаться еретиками. Фднако гумани3м
в о6разовании не мо11ди сломить религио3нь]е и тота]!итарнь1е догмь|.
Ёаи6одьлшего расцвета идеу\ о гармоническом человеке' а следователь-
но, о6 осо6ом его воспитании дости[ли в эпоху Бозро:кдения. €ледует
хотя 6ьт упом'1нуть родонач;!-/|ьников )допического соци:|-пи3ма ? Р1ора
и [. 1(ампанеллу утвер)кдав1]]их нео6ходимость гармонического вос-
литания не только привидегирован11ь|х членов о6щества, но и всех ос_
т:ш|ьнь|х слоев населения.

Б конце [!!1 в. укрепилась концепция <<естественного человека>'
о ней писал 9' 1{оменский. Фн о6ращает внимание на то' что силь| ре-
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6енка тре6у1от поддеР)кки' а не подав.'1ег1ия. |!оследователь |(омегтско_
го й. |. |{еста"ттоцци понимал воспитание как творчество самого ре6егт-
ка. Фсттовное в||имаг1ие о}1 уделял природе детей. Б ра6отах |[есталоц-
ци есть идеи о6 активности 1пколь11ика, котор:ш1 о6еспечивается
деятельность1о воспитателя. }{.-}(. Руссо вь1двигал три 3адачи в вос-
литании - воспитание до6рых чувств' до6рьлх суждений и до6ройволи.

[уматлистинеский в3гляд на ре6енка 6ьтл характерен для цедагоги-
ческой мь!сли 3апада этого времетти. 9рко проявлярщиеся способно-
сти не подавля|от осталь!{ь1е качества' а мо6илизу1от на осуществле-
ние важнь]х целей. Формируется в3гляд 1{а демокРатическу|о 1цколу.
[уманистинеское' гармот;ическое' всесторо11г1ее о6разование ст!ш|о Рас-
сматриваться как личностг!о ориентиРова|{т|ое.

Б {{ в. этиидеиРа3вива]1и в воспитании !эк. !ьтои, Р. 111тайнер,
й. йонтессори, !. 1(оль6ерц |!. Робетт, А. Ёейлл и др.

Фрганияеское единство детского сада и следу|ощих о6разователь-
нь|х этапов о6ъявил !эк. !ьтои. Фт: полагал' что 1школа долх{на ра3ви-
вать воспита1[ника' формировать его характер. Фн счит?|-п' что содеР-
ха!{ие о6разования должно о]1ираться на потре6ности в сотрудниче-
стве и взаимодействии. Бместе с {х<. Р. 3лтдлселлом, !хс. [ Р1идом и
|]едагогом [ 1афтсом [ьтои органи3овал:школу-о6щину с демокРати-
ческой системой, в которой воспита1{ие Раскрь1вает все 3адатки вос-
питанника. Б о6ьтчной школе 3ак./]адь1ва1отся основь| гармонинеской
личности' в личностно орие1{тированном воспитании происходит о6-
мен идеями и мнениями. Б тшколе, оргапи3ованной !ьюи, встречи де_
тей с г:едагогами 6ьтли открь{ть1ми, 1{аправлет{1{ь1ми на о6щее дело.
Б деятельность п]коль| вкл1очились родитеди. |!оявилось о6ъедине_
ние <.(лу6 нач;ш{ьного о6разования>. Б таком о6ъединении о6су>кда-
лись вопрось| детского ра3вития, щупповой работьл.
, Адеи !ьюи 6ьтли реализовань1 в различнь!х американских 1|]к0".1ах'

в частности в 6руклайнской средней школе с1пА. Б ней педагогов ин_
теРесовало г"/]авное - как воспитать детей так, что6ьт они виде./!и це1{-
ности в практической деятельности: трулолто6ие' умение самостоя-
тедьно мь|слить' взаимодействие с л|одьми в 1|]коле и вне ее' участие в
управлении и самоуправлении. Б гцколе 6ьтло 6ольтле 500 планов по
вь:бору (с ораторским искусством' хуРн2|-/]истикой, литературой Бе-
лико6ритании и (\11А)'

Адея 6руклайнской средней школь| - создание тшко.тлы-соо6щест-
ва' построение 1|]коль|-самоуправления. Фбсужда.||ись в ней такие во-
пРось|' как микро!с/!имат' в3аимоотно11]ения педагогов с воспитанни-
ками' дисци л лина и ванда-]1и3м. !ет и у чи лись сво6оде. ! ь!ои отмена-т:,
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что система сво6одьл парадледьна системе оща!1ичений или ко;ттроля.
допустимо делать только то' что соотг!осится с тем' что могут делать
другие. Б целом опьтт 6руклайттской школь1 д0ка3ь|вает :;ео6ходи-
мость со3дания 1пколь!-самоуправления' подкрепленной заког:ода-
тель|1ь1ми полномочиями' так происходит воспита}1ие щаждани11а.

|[редставляет интерес 1пкола сво6одьт, которую осг|овал алтгдий-
ский педагог А. Ёейлл (гшкола €аммерхилл). Ёейлл считад' что сво-
6одаи счастье детей _ главна'| цель воспитательной системь| €аммер-
хил. Фн про|1агандировал своео6разную концепци!о счастья: труднь;й

ребенок - это тот' котоРого |{е смогли раскрь1ть 1{и 1]1кола' ни родите-
ли; ка;кдьлй ученик должег1 иметь максим;!]1ьну:о сво6оду в комфорт-
ном климате детского учрежде1{ия.'Фсо6ое место в 1|!коле €аммер-
хилл за}{им€!п театр. Ради формирования чувства верьт в со6стветтньте
сильл, сво6одь[ самовь!ражения' спосо6ности не 6ояться говорить и
вь1ражать свои чувства дети сами 1шили костюмь1' проводили репети-
ции. Ёа о6щих со6раниях 1лко./|ь! под г1редседательством од|{ого и3
воспитанников ре1пались разноо6ра3нь|е г!ро6лемь|. 1!1еасду со6рания-
ми деятельность1о |||коль| управляло 1]]кодьное правительство.

1|[кола Ёейлла вь||]ускала лтодей с Развить!м чувством со6ственно-
го достоиг!ства' уверенньтх в собственнь1х силах. Бьтпускники могли
вь1жить в лто6ь;х )кизненнь|х ситуациях' достигали успеха, не потеряв
се6я. Бместе с тем в 1пколе €аммерхилл6ьтли моменть1' которь|е труд-
но пРи1{ять: отсутствие 3апретов' во3можность сексуальнь|х от}1о1це-

ний ме;кду воспита111{иками. 1(ак видим' главнь1м в этой :школе 6ьтло
со3дание всех условий для о6еспечения сво6одьл.

€во6ода нужна каждому воспитан1{ику осо6енно тому кто недопо-
лучил лю6ви. Р[аленькая 1школа предпочтительна' потому что в ней
ка;кдьлй чувствует лю6овь и сво|о }1еповторимость. Б этой плколе глав-
нь|м воспитатель|1ь|м воздействием 6ьтло дече1|ие лю6овью, а не нена-
вистью.

1[]кола €эндз 6ьлла орга:тизована как совместн:ш{ деятельность
унителей иродителей. !ети 6ьлли полттостью сво6однь|' они управля_
ли тшколой самостоятедьно' поскольку отсутствов;|:1и диРектор и его
заместители. Б такой школе ученики все дел:|]'1и сами' только ко1{суль_
тиРуясь со взросдь1ми.

[альнейтшее представление о личностно ориентирован1{ом воспи-
тании мох{но видеть в вальдорфской системе. |(ак известно' она осно-
вана на антропософском учении Р. [11тейнера. Фн тлредставлял челове-
ка как единство трех ипостасей; дутши (сферь: эмоций), тела (Аейст-
венно-волевой сферь:) и духа (интеллектуальглой сферьт). 3адача
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педагога _ свести эти сферьл к гармонии. |!остепенное развитие сна-
напа эмоций' а только потом интеллекта обеспечивало укРепление во"г1и

и в целом гармог1ическое развитие. Ф6унение 6ьтло второстепе]{}|ь1м'
воспитание _ самь|м главнь!м. |[едагоги должнь! 6ьлть подготовле|ть|
к ра6оте с детьми' исполь3уя в воспита!{ии ка)кд0го определе|{нь|е на-
вь!ки и пРиемь|.

Б этой системе ре6енок - это 6ожественное существо' его надо ле-
леять до тех пор' пока о|т не найдет сам,се6я. |{едагог должен трениро-
вать в се6е впутренн1о|о чуткость' 6ьтстро реагировать }{а все !13мене_
ния в поведе|{ии и }1астроении ре6енка,6ьтть свободнь|м от всякой
предвзятости, о6ладать чувством !омора' из6егать плохого настРое_
ттия. |[одготовле!|}1ь1е таким о6разом 1|едагоги могли создавать до6ро-
желательну!о и радост}|у:о атмосфеРу хизни в 1!1коле.

Ёесмотря 1{а поло,кительнь!е иАеи' ва]1ьдорфская система пропове-
довала отсутствие светскости о6разовательного пРоцесса. !емокра-
ти3м в такой лпколе только деклариРовался' а сво6одой фактинески
о6ладали только педагоги.

|{родоллсателями дела 111тейнера стали швейцарские педагоги в йт-
тигене. Фни6ьтли сторонниками преподавания11о элохам и периодам'
что спосо6ствовало' по их мне1{ию, формировани1о целостной карти-
нь| мира у дичности. 3ти педагоги пь|та.пись со3дать в 1|]коде атмосферу
тепла' за6оть{ и до6ротьл. [ети проходили[|рактику в сельском хозяй-
стве' лече6нь{х учре)кде}{иях. Бэкемесячно цРовчдились пра3дники'
фестивали, что6ьл у детей р;|звив:)^пось чувство со6ственного достоин-
ства' самопо311а|{ие' самопости)кение' вкл|очение в полноценную в3Рос-
лу{о жи3нь. Б иттигенских 1пкодах педагоги хотели, чтобьт дети 6ьтли
вклточень| в о6щественну1о )|(и3нь и раскрь|ва/|и се6я.

14нтересньлй проект воспитательной системь| <.€праведливое обще-
ство> создал вь1дающийся американский психолог и педагог 

"т1. 1{оль-
берг. <.|, цр2ведливое о6щество> на основе <<справедливого сотруд1{и-
чества>' а 11е <<нравственного при}1у)кдения'> о6ъединяло учащихся и
педагогов внутри о6ь:чной традиционг!ой тшкольт. 1{'оль6ерг органи3о-
вал !школь}|у1о жи3нь' 6азируясь на принципах демократии' справед-
ливостииза6отьтдруг о дРуге. Фн снитал, что в ре|шении про6лем вос-
11итатель и воспитанник Равноправньл. Фрганьт самоуправд ения вьт6и-
р:ш|ись всеми демократическим путем совмест11о с адмиЁ!истрацией.
Бьлра6атьлвался собственньтй кодекс поведения.

Б условиях демократической х{и3ни {]{коль{ очень важно, по коль-
6ергу воспить|вать с помощь|о не только слов и личного примера' но и
ехедневной постановки детей в ситуации,в котоРь|х они дол]кг1ь1 про-
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явить луч1пие свои человеческие качества. 1ак у детей г|акапливался
опь1т по"||е3ного социаль}1ого поведения.

йсследование гтравственг|ого развития детей, пРоведе11ное 1(оль-
бергом в 1{ескольких |пколах Ёьло-йорка' г{ока3ало' что суждения де-
тей в условиях <<справедливого соо6щества)> демо1{стрировали их 6оль-
тшу1о моРаль!1у[о 3релость по сравгтени1о со 1пкольниками контРодьнь|х
классов. Р1дея <.6црдведливого соо6щества'> гтаи6олее удач|]о воплоти-
лась в €карсдельской альтернативгтой шко-/]е в 11ригороде Ёьто-йорка.
3десь 6ьлл со3дан <<комитет спРаведливости>, в органи3ации котоРого
активное участие при1{ял сам 1(оль6ерг. Бьтл сдела}| вь|вод, что для
эффективгтого фуг:кцио}1ирования 1]1коль1 комитет с|траведливости
дол)кеп воплощаться в )ки3нь' а 11е оставаться на 6умаге. Ёетрадици-
он}1о то' что количество тре6овалтий к воспита1|1{икам 3десь 3начитель-
но 6ольтше, чем в о6ь!чной тпколе, поэтому во3раста}от о6язаттности.
Ёадицо и и\1дивидуа]\ь!1ая' и коллектив}1ая ответственность. }крел-
ление чувства о6щности !1утем т|Роведения коллективтть|х де./1 на1то-
минает наши коммут{арские с6орь:.

|1опьттка создания {лколь| демокРатии на6'тттодается у последовате-
лей 9. 1]1ефера. Адея созда11ия детского коп{итета как оРгана само-
у11Рав./|ег1ия во3}|икла в ттачальглой шкоде им. 9. [11ефера в г. 15ттпане.
Б комитет входили стар1пеклассники' их вьт6ирали педагог}1' полага'{'
что те ответствег{1{ь1, честнь1 и способтльт сформировать и вь1ражать
сво1о точку 3рения. |ами дети определяли св0ю деятель1{ость так: <.йьл
советуем директору как луч!ле орга11и3овать )ки3нь в нашей [-1коле'
соо6щаем о том' как и что следует и3менить' подаем новь!е идеи>>.

Б гшколе имелась конституция _ своео6разный свод 3аконов. Б нее
во1шли правила поведе!{ия и последствия их нару1шения, формьт пове-

'дения 
в ра3личнь!х общественнь!х местах, вьлра6отаннь|е демократи-

ческим путем в ходе дискуссий.
Б [олландии в!{едряют идеи ||ольского педагога .![. }(орнака. Фн

вь|ступ2ш1 против закрь:той и )кесткой регламентированной системь!
воспитания. |{о его принципам в 1984 г. открь!та <<1||кола \4атиу:па'>,
которая 3адумь]в:ш!ась как ]|]кодьное соо6щество ушителей, учащихся
и родителей, где отсутствует конфликт между семьей и гшколой. 1(ак
отмечал 1(орнак, име}|||о эти конфликть1 ложатся всей тяжестью на
ре6енка. |1едагоги рассуждали' что в {цколу от1и принима1от не одного
ре6енка, а вс1о семь1о.

Фриегттация на личность вос!1итанника 6ь!ла главной в воспита-
тельттой системе отечественной тшкольт, осо6енно у А. с. 1!{акаренко.
Фн у6едительно пока3:|-л' что неправильное взаимодействие воспита-
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теля с воспитаг!г1иками может |1ревратить весь воспитательньпй ттро-
цесс в тягостное' насидьственное 3анятие' вь|звать }1епРия3нь ко все-
му что связано с педагогом и лшколой, - не11рия31|ь' противодействие,
подавле1{ие личности. 9то6ьл этого !{е 6ьтло, он должен сочетать чувство
мерь! в лто6ви и строгости' в ласке и суровости. \,[акаренко с о.1тимиз-
мом смотрел 11а ка)кдого воспитанника. Фн пРоектировал в нем самое
луч|цее. Б методах воздейств:ая уненьпй видел двустороннее влияние.
Ёапример, применяя нака3ание' мож|{о воспитать ра6а и сво6одную
сильну1о личность. Ба:кво то' какие и как применять !1аказания. Ёедо-
пустимь| телеснь|е нака3ания. "|!юбое 1]ака3ание дол)кг1о про6ухсдать
чувство его справедливости' вь|зь!вать перФ{сива|{ие. €истема А. €. йа-
каренко прони3аг1а верой в человека' в ра3витие его творческого нача-
ла' в гуманнь|е 11ачала педагогики.

]аким о6разом, исследования 30-х гг. {{ в. стали основой для раз-
работки цель|х г1аправлений в педагогике и 11сихоло[ии' среди кото-
рь|х идея личг|остг1о ориентированного воспитания 6ьтла их ядРом.

Ё1а следутощем этапе' в 50-60-е гг., ттаиболее заметньлй вкдад
в личност||о орие1{тированное воспитание внесли ра6отьт ] Б. 1{онгти_
ковой, Б. А. €ухомли1{ского' затем |[. А. Амонатшвили, А. |[. Р1ванова
и АР.

[' Б. (оттникова, г1апример' пис;!па, что воздействовать на воспи-
таЁ||{иков надо без давле|1ия и т!рика3а; мастерство педагогов - так ор-
гани3овать }ки3нь детей' чтобы у них 6ьпло постоянное ощущение дви-
)ке[{ия вперед. }читель о6язаут 6ьлть нутким к мапейшему проявлению
самостоятельной мьпслей детей..(етям надо вовРемя помочь' лод6од-
Рить' тогда воспитанники моцт пог|'{ть' правильнь|м ли путем они раз-
вива1отся'

Фсновой деятель}1ости детей и воспитателей, по мнению 8' А. [у-
хом]1инского' яв.г| 1ются ум и чувства детей. Боздействия пед:шога долт-
ньп 6удит5 в ре6енке гражданина. Бсли это происходит' весь воспита-
тельньтй цроцесс становится гуманнь|м. }читель дол}сен бь:ть настав-
ником, товарищем, другом. €ухомлинский отменал, что вос1]итательнь:й
цроцесс црони3ан глу6окой ин диви ду а^||ьностью яв лений. |[ олов иньт

усцеха до6ивается тот педагоц кто пь|тается разо6раться в хоро|шем и
плохом,на уроках. |!едагоги, говоР}1л ФЁ; БФ€![1Б|ва!от тем' что у 11их

есть в ду1пе, _ своими чувствами' убе:кдетлиями. €лово, о6ращенное
к детям' дошкно 6ьтть таким, нто6ь: его слу]ш;!||и, 3атаив дь1хание' что-
6ь: ему веРили.

Адеи А. |[. 14ванова во!\]!отились в личностно ориентиРованное
воспитание. 6о6орность' коллективизм, до6рота' чуткость _ чувства
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российского человека' которь!е должг1ь1 бьтть в основе нравстве11}1ого
воспитаг|ия. €амое г"цав|тое 1{аз1{аче}!ие коллектиБа - о6еспечивать
рост и расцвет каэкдой личности' ведущет! потребностью которой ста-
новится действентлая за6ота о 6лаге других ллодей.1бварищеская 3а-
6ота о близких и далеких./1!одях' стремле11ие' развив;ш{ се6я, отдавать
свои 3на}1ия о6щему делу. 1блько о6щее дело ]1а радость и поль3у дру-
гиш1 л!0дям создает едиттьтй коллектив восг1итателей и воспита||ников.
|1ривлекает в идеях }1ванова содРу)кес'гво млад1|_!их и стаР1|][1х.

1ипьл воспитания. |[од типом воспита|]ия имеется в виду по' как
пршнцшпцс]"].ьно воспш?пъ|вс]./|ся че]!овек, какше .л,[еханшзмьс 6ьс:лш 3алоэюе -

нь! в э?пом процессе. 1рлт воспитания сья3ан со сложив1пейсяв этносе и
истории системой. Аздавтта }кет{щина вь|пол11яла свото главну1о м1,1с-

си1о _ продол)кен!{е рода, за6ота о детях и му)кчи}1е, которьтй бьлл
охот}|иком' до6ьлтчиком' во1{ном. Фт этих ролей и формировались ти-
пь! воспита11ия.

Босточгтьтй и западнь:й типь| воспита|1ия ра3личнь|. !ля примера
со1шлемся на этическу1о |{аправленность наук о человеке в древнем
1(итае. €воео6разньлй мора-гльгтьтй кодекс воспитания раз|абатьлвали
1(онфуций и.|1ао-цзьт. Б книге.|!ао-цзьт <.Аао дэ цзиг|> осо6о отмечается
дао' т. е. определенттьтй спосо6 поведе]{ия' а именно <<недеяние> плохо-
го (<<у-вэй>). 1!1оэкно постичь смь|с.т| )ки3г1и 11утем очищения' нравст-
венности.

Бравственлльтй тигт вос!титания осо6еттгто ярко проповедовал 1(отл-

фуций. Фн снитал, что в воспита|1ии 1{адо от|ираться 11а традиции'
обьтчаи, нравь!' которь|е со3дают определеннь|е установки в жи3ни.
Б нравственном типе воспитания дао - это самая г./|ав1]ая сила' к0т0-
рая действует в о6щении лтодей, поведег1ии правителет'л и прость!х щ;Рк-
датт. 1(онфуций утверхсдал' что человек от природь1 до6р, его портят
вне1|]1{ие о6стоятельства. [акой тип воспитания 1]остроен на 11остиже-
нии мирового мор;ш|ьного духа.

Б 1(итае во3никло другое тече}1ие' во3г./{авленное учеником (онфу-
ция - €тонь-цзьт' которьлй отрицал вро)кденность поло)кительнь1х мо-
Р;!,'|ь11ь1х качеств. Фгто также проповедов:!/:о мор2у|ьньтй тип воспита-
ния' однако акце1{т 6ь:л поставлен на прио6ретении мор:[дь}1ь|х ка-
честв с его помощью. фетий тип воспитания сформировался в {школе
\{о-цзьт (около 480-400 гг. до н. э.). |лавньтм в нем явилось активное
воздействие на окру)ка{ощее, для этого надо формировать этико-рели-
гиоз:льлй идеал.

3 Андии сформировапось направле11ие ньянки - воспитание до./!ж-
но опираться на со3ерцание про1|]лого' надо о6щаться с про!]]ль1ми
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и6удуцими о6ъектами. €аморазвитие и самопоз}{ание - смь|сл тако-
го тица вос||итания

Фдитл из типов вослитания _ ялонский. Ёазовем литературнь{е па-
мятники' в которь!х о6 этом ска3ано' - <.3аписки у и3головья> и <.йа-
нагатари>. €юзерена воспить!в;!пи отдельно' его женщи|{у _ отдель1|о
и' главное' в почтении к господину. Фсо6ьтй воцрос - воспитан!4е са-
мурая. 3то целая наука, вкл1очающа'| о6унение 6оевьтм искусствам'
физинеское соверт]-(енствование' Ра3витие и вослита|!ито преда!1т{ости'
сдержан1!ости и вер1{ости идеалам' чести.

[1ервьлй известньлй европейский тил воспитания _ спартанский.
Фн опирался }|а понимание роли му)кчи1{ь1 и х{ег|щинь| в о6ществе:
мужчина _ вои!{' 3авоеватедь' стран}1ик. Бму.л+улсньл здоРовье' сила'
стойкость. Фтсюда с детских ./{ет главнь[м 6ь:.т:о физинеское самосо-
вер:пег1ство ва|1ие' нео6ходимое для 6оевьтх сражелтий. €партанский тип
воспита1{ия готовил ма./|ьчика к 6удушим сражег!иям. }(енщи:та эке,

фактинески' готовилась к ]1олному подчиг1ению гоёподину. Фснов-
ное в|{има|{ие 6ь:ло уделено мальчикам _ снача"|]а 

'4хучили 
элемен_

тарной грамоте' а 3атем 3акаляли и готовили вь1носить тяжель1е ли!|]е-
ния в 6оях, поэтому воспить!ва./1ц в ъ{их аскети3м и терпе1{ие. 1блько у
подростков лоявлялись определе}1нь!е гра)кданские права и рас1|]иря-
лось умственное вос|]итание - их обунали му3ь|ке и пению. 1( зрелому
во3расту мужчинь| прио6ретали соци2!_||ьнь!й статус чдена военной об-
щи!1ь!.

Афинский тип воспитания отлича]\ся от спарта!|ского. Б нем ста-
ви"т]ась 3адача гармонического ра3вития человека. 1от должен бьтл по-
стичь семь искусств' научиться им _ грамматике' диалектике' искус-
ству спора' арифметике' геометрии' астро}|омии' му3ь!ке. 3тот тип до-
пускад участие )кенщин.

€ледующий тип воспитания _ религио3нь!й. €редние века тре6о-
в2ши полного подчиненияРелигии. Боспитание женщин 6ьлло семей_
нь1м или осуществдядось в монасть!рях. Ёа6олсность' терпимость и'
нао6орот, мракобесие сочетадись. Ёо и в настоящее время имеется ре-
лигиозный тип воспитания, осуществляемьлй в семьях и 1цкодах -
приютах для детей, имеющих соци;}льно не3рель|х родителей, при по-
печитедьстве религиозньлх организаций.

Бместе с тем 3аро)кд:!дся рь!царский тип воспитания с жертвенно-
сть|о' послу1панием' кодексом чести.

в ху11 в. воспитание джентльмена у Аж' "|1окка 6ьтло главнь:м.
.(жентльмен дол)кен 6ьпд освоить начада лю6ви, рели[ии и войньл, нто
дав;ш|о мо./|одому человеку возможность 6ьлвать на 6а;тах и участво-
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вать в поединках. €ветское воспитание - тип, не зависящий юридине-
ски от редигиознь]х конфессий. \4охсет 6ьлть о6ществеттгтьлй тип вос-
[|итания' которьлй осуществляется вне уне6ньлх занятий в 1школе и
до1цколь1{ь|х 3аведениях _ в о6щественнь!х органи3ациях (походах,
о6щественньлх рейдах, молоде)кнь|х движениях и др.). 1ип воспита-
ния 3ависит так)ке от этнических особенностей людей, где роли м:!пь-
чика или девочки подность|о определя[отся сформировав1||имися на-
цион:!/{ьнь|ми т радиц\4ями.

!ляРоссии хаРактернь! свои типь! воспита1!ия: крестьянский, со-
словньтй, аристокРатинеский, ра6оний и дР. ( примеру' строительство
социапи3ма в €оветском €оюзе потре6овало идеологической плат-
формьл, котора'| 6ьт спосо6ствова_/|а формированито (воспитанило) но-
вого человека. |[о 3амь!слу идеологов воспить|вались новь!е люди
с определе1{ной о6щественной направленность]о.

Ёатцей задачей не стоит давать оце1{ки социаль1{ь1м явлениям про-
ц|лого' речь идет только о том' что воспитание _ социальньтй процесс'
он повлиял и нати|7 воспитания' поскольку четко определялось' как
воспить1вать патриоти3м' коллективи3м' гордость ра6онего и т. п. €пе-
циальньтй научно-исследовательский институт воспитания разра6а-
ть|вал пРограммь| и методические рекоме!{дации тто про6лемам воспи-
тания' разра6атьлвались посвяще1{ия (инициации) в октя6рята' пионе-
рь|' прием в комсомол.

(ак мь: видим, миров2ш{ философска'! и педагогическая мьтсль 6ь:-
ла направлена на поиск ответов на вопрось|' что такое гармоническая
личность' идеа]! и каким в свя3и с этим долхно быть воспита|тие.

18.3. €гили воспитания и авторитет воспитателя
Ранее отмеч:ш|ось' что воспитание _ в3аимозависимая деятель11ость
двух су6ъектов: воспитателя и воспитуемого. Бзаимная связь дв}х
людей пред11олагает взаимодейс!вие, которое может 6ьтть нескольких
ти|1ов.

Б одном случае л|оди в3аимодействуют друг с другом рав}!олРавно'
не исподьзуя сьои должностнь1е Роли' т. е. гори3онтально. Б другом,
наоборот, одна сторона вь|ступает по отно1пению другой как лидеР.
1огда их взаимодействие становится вертикадьнь!м: од}1а сторона
додхна подчиняться другой, вь|полнять предъявленньте тре6оваттия.

Боспитатель взаимодействует с воспитанником так' чтобьл тот вь|-
полнил тре6уемое от него' т. е. вертик;!'|ьно. Б другом случае он в3аи-
модействует с ре6енком как друц советчик: 1б, что предлагается им'
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воспринимается 6ез давле11ия со сторонь1. 3то горизо11т:ш|ь}{ое в3аи_
модействие. 0днако реально каждь:й человек взаимодействует гори_

зонт2!пьно и вертик:!/!ьг1о' поскольку в одних случ:ш|х он вь1т1олняет

деятельность' сотРуд|1ича'! с кем-то' в других _ вь|нужден подчинять_
ся, напримеР, Р}ковоАителто. |1сихологически такие типь1 взаимодей-
ствия ра3лич11ь!.

}спех воспитания о6есттечивается по-р2вному: в одном случае пе-

дагог приучает к вь|полне}1ию правил' в дРугом _ тре6ует их вь|пол-
г|ения' в третьем _ пРедоставляет полную сво6оду вьт6ора спосо6а
действий и ответственности 3а }1его. Фднако и в том' и в том случае ле-

дагог управ.т[яет пРоцессом вос!1штания.
€ушность управления состоит в том, нто6ьп о6еспечить целег1апРав-

лет{г|ость и оргаг1изова!1ность совместной деятельности людей в соци-
альнь[х системах' для чего прибегают к осо6ь:м действияпл (планир-
вани|о' оРЁ}ни3ации' Руководству и контродто), и достижет:ие 6.г:агодаря

этому поставде11ньтх целей. Б. €. .|1азарев пи1(1ет: <<Ё{аука упРав./!ег|ия
тцкодой призвана и3учать специфинеские 3аког!омернь1е связи ме)кду
тем, какие задачи и как они ре!па1отся в процессах управления 1пко-

лой' и результатами ее функционирова|]ия и ра3вцтия в ра3лич1{ь|х
вне1шних и внутРенних условиях>1.

}правление ле)кит в ос!1ове стилявос|1ита!1ия' поскольку воспита-
тель приводит в определе|{ное соответствие то' что он'хочет' и то' что
получается в ре3ультате его действий.

} Филь воспитания _зто совонупность отличительнь:х особенностей и методов

деятельности педагога, направленных на изменение свойств личности воспи_

таннина.

Б педагогике р2вличают такие стили вос|174тания: 0емокрапшне-
скшй, авпоршпорнъой, лш6еральнъсй (попуспшпельскшй).

,(емократический стиль воспитания состоит в том' что в его ос_

нове лелсит сотрудничество воспитателяп воспитанника. Б сотруд-
ничестве о6е сторонь[ стремятся понять и поддер?{сать друг друга'
учить!вак)т интересь1 друг друга как свои со6ственньте, до6ровольно
проявляк)т актийность. |[ри демократическом стиде во3можг1о такое

распределение деятельности, ког!1а дети вь|полняют 11екоторьле футтк-
ции воспитателя. |{о критериям, вьлра6отаннь!м совмест1{о с детьми'
опРеделяются пРедель| о6язанностей и ответственности. |{ёдагог ли:ць

| }1азарео Б. 6. }правление штколой: 1еоретивеские основь1 и методьт. - й., 1995. - с. 17
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коорди1{ирует действия' которь1е вь!полня{отся добровольно. Боспи-
татель не г1ри}1у)кдает вь1{|ол}!ять их' а а\|ализирует совш1естг1о с вос-
г1ита1{г!иками правильность вь!полненнь1х тре6ований' которь!е |три-
г1имались всеми до6ровольтто. |!онятлто' что г!икто не в1|раве застав-
лять что-ли6о делать, еслиу кого-то 11ет желанияилиэто тре6оваглие
противоречит его у6ехсдениям.

Б педагогинеских исследова11иях т|реддагаются два варианта демо-
кратических от1|о1ше!тий между вос]1,'{тателями и вос|]итан11иками -
о7пношеншя равенспва (<.равттьтй среди Равньтх>) и пр1]3нанше авпоно-
м1/ш ш сс]л!|ос?поя7пелънос7пш (<<т:ервьлй среди равнь!х>). Рсли в первом
случае воспитатель к0ордиг1иру ет действия в воспита}1ии' орга}1изует
самовоспита}]ие' то во втоРом - воспита1{|]ик самостоятельно вь|полг1я-
ет действия !!о вост1итаг{и1о и органи3ации деятель|{ости других детей.

[емократинеский стиль восг!ита1-1ия во3може}1 тогда' когда все вос-
пита111{ики' г!аходятся в от}{осительг|о оди1{аковь1х условиях' !{а1]ри-
мер' в лагере труда и отдь!ха. {умается, молодежное дви)кение <<на_

1пи>> также г1остРоено на демократических |1ачалах 11ри демократиче-
ском ти11е воспитания

Рс.гли воспита1{ник сам определяет свой досуц с кем и как его будет
лРовод'{ть' а воспитатель дает ему полну1о сво6оду 3а исключе!1ием
ответствег!ности' то мо)кно говорить о демократическом стиле воспи-
тания. Ретшетлия принима1отся восг1итателем ё согласия вос1]ита1{|1ика.
Бсе отши6ки' допущент1ь1е послед|1им' ана]!изиру]отся в его 11р}1сутст-
вии. фебовательность педа[ога имеет характер коорди1{ации дейст-
вий. 9аще всего ис11оль3уются поощре|{ия и советь]. |[о термишо./|огии
взаимодействия' демократинеский стиль воспита\|ия постРоен гоРи-
3онтально.

Авторитарнь|й стидь воспитаг||{я прямо ]1ротиво11оложел демокра-
тическому. Б основе его ле)кит вертик:!_льг{ое взаимодействие, а 3на-
чит' отно|1]ения воспитателя и воспитан1{иков постРоень| |{а жестком
подчи1{ении' контРоле' 11ринуждении и ма|1илулировании. 3тот стиль
вос11итания появляется тогда' когда вослитатель не верит в ре6енка,
его сидь|' все 3а него ретг[ает сам. Роль вос11итателя }1е оговаривается
с воспита}1ником' а декларируется. ||рин1.ждение четко распись!вает-
ся тре6ованиями' которьтх в из6ьлтке в !пк0де или тоту6е. Фттреде-тляет-
ся и мера ответстве}:ности 3а совер1шен|1ьте действия. Боспитатель до-
минирует, самостоятельно определяет 11ака:'а1{ия' поощрения. 0чень
часто вь1носятся вьтговорь1' родители вь13ь|ваются в 1школу пиш_1утся
3амечания в дневник.



[лава 18. 8оспитание в педагогическом пр0цеосе о 2\з

.[|и6еральнь:й стидь во спит а|!ия мо)кг1о на3вать нео пределеннь1м.
Б л*ем 1{е видна по3иция воспитателя' однако иногда она проявляется'
осо6енно тогда, когда дети <<что-ни6уль сде./!а1от> и надо <<реагировать>>.

|!роходит время' все за6ь!вается' и вновь тре6овательность с.тла6еет,

воспитанники цредоставлень! сами се6е. Б осттове ли6ерального стиля
восцитания ле)кит равноду1|]ие к жи3|1и и деятельности воспитанни-
ков. 1( пРимеру некоторь|е родители' осо6енгто почему-то отць|' счита-
|от' что их ре6е:ток учится в классе пятом-1|]естом' в то время как он

уже восьмикласс}{ик. !иберальнь: й стиль вослитания г1епоследовате-
лен' но чаще всего воспитатель полагает' что 1{е надо ме1|]ать личг1ост-
ному росту детей. } них сво}1 интересь1, в которь|е |{и воспитатели' ни

Родители не 11освящень!.
Б чистом виде стили воспита1{ия встРеча|отся' однако чаще всего

они сме11]англьле. 1{аждьтй стиль со3дает авторитет воспитателя.
Авторитет (от лат. аш|ой[аз - власть' влияглие) о3начает' что роди-

тель и]\и учитедь (воспитатель), пользуясь своей власть|о или ста'[у-
сом' влияет на ребенка, которь:й при3!1ает 3а 1'1им право принимать от-
ветственнь!е Ре[|]е1{ия и изменять поведег1ие. 1акой взросльлй (роди-
тель или унитель) наделяется идеальнь|ми нравственнь1ми чертами'
что со3дает эт:1лон для подра}(ания. |[ервьтми авторитетнь]ми ф;тгура-
ми для человека становятся его родители, опь1т взаимодействия с ко-
торь!ми и3начале1{' _ с ними ре6етток связа11 от ро)кде1]ия. 3атем дети
становятся авто|1омнь1ми' иногда вопреки желаниям родителей.

Бласть и влияние родителей ;та детей осла6евают или у силивают -

ся по достижении !|оследними опредеден][ого во3Раста. |[о мненидо
А. €. \4акаренко' авторитет и цослу1пание 11е могут 6ьлть цель:о, нео6-
ходимо правильное воспитание' а посду1пание детей - тодько оди!1и3
путей к ней. Авторитет, если'держится на дожгтБ:х основаг1иях' стано-
вится ложнь1м' а потому г1едолговенен. €ушествует несколько его ра3-
г1овидностей: авторитет подавления' резонерства' расстояния' чванст-
ва' подкупа, <<ру6ахи-царня> и пр.

Автпорштпеп по0авленшя ле)кит в основе авторитарного стиля вос-
литания. |!ослутшание достигается |1утем насилия 11ад воспитанником.
Боздействия сопровождаются 3апретами' оскор6лениями' ущо3ами.
|[отому воспитанник ловчит' уходит от ответственности' о6маньтвает,

осо6енно того, кого 6оится.
Авпоршгпетп росс7пояншя |1роявляется в периодическом взаимодей-

ствии воспитателя и ре6енка. Бремя от времени воспитатель интере-
суется делами детей, но чаще всего уз11ает о них от дРугих унителей
и родителей. 8оспитанник стремится отгородить свой мир от других.
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Авпоршпеп чванс?пва пРоявляется следующим о6разом. 8оспита-'тели 
у6ехсдают воспитанников в своей ва)кности' 3анятости' <.осо6ен-

ности>. }важегтие и лю6овь вь13ь!вает не сама личность педа1юга' а ее
эфемерная 3начимость' котору1о в своей жиз}1и !пколь}1ик не ощущает.

Авпоршпеп пе0анпшзлца имеет сглецифику в том' что ука3ания' ко-
торь1е дает воспитатель' до./|ж|{ь! 6ьлть о6язатель|1о вь|полненьл. 3а-
нудство, постоянньпй контРоль и отчетность лто лю6ому цоводу сопро-
вождают этот ти11 авторитета]

Авпоршпеп поокупа отличается тем' что все воздействия сопрово-
}{да|отся о6ещаттиями предоставить что-ли6о за хоро1шее вь1полнение
поруче}1ия.

Автпоршпоегп ре 3онерс7пв4 ска3ь|вается в 6ескоттечном увещевании
и моРа.{!и3ировании. Б итоге воспитан|{ик спокойтто слу|1:ает' что ему
говорит воспитатель' но не сль|1|]ит ни единого сдова.

|тили вос!1итания и авторитет вос1!итателя. виднь| на практике
в воздействиях' оказь|ваемь!х на воспитанника.

18.4. 8оздействия педагога в процессе воспитания
Боздействия воспитателя моцт 6ьтть нацравле}1ь| л:а побухдеглие к дея-
тельности, оценивание ее' привлечег1ие вниманйя, формирование взаи-
моот}1о1цений, организацию совместной деятелььт ости и пр. Ёапомним
ра6оту Б. |. Атланьева <<психоло[ия педагогической оценки>. Б ней
унег:ьтй отметил' что самьтй ху4лший вид оценки - ее отсутствие' по-
скольку в этом случае ребенок не 3нает положительнь|х и отрицатель-
нь|х ориентиров' как достичь цели' с чем о1{а 6уАет сопряхена и т.'п.

Разделим все воздействия педагога на два типа на основе о6.дцения
педагога с воспитанниками. Ф6щение в основание к.глассификации в3я-
то пе слунайно' поскольку все, что делает педагоц происходит в о6ще-
нии с детьми. |[ервьтй тип помогает общению' делает его продуктив-
нь!м' помогает с6лижению с детьми, спосо6ствует во3никновению де-
мократического стидя во с||ит ания. .(ругой, нао6орот, отторгает детей
от педагогов: неуважитедьное отно{шение' уни)кение' пРичиненнь!е
о6цдьт, отсутствие взаимопонимания и т. п. _ далеко }1е весь спектр
воздействий' которь|е создают авторитарньтй стиль воспитания.

€овет, поощрение самостоятельности' одо6рение, о6одреттие, прось-
6а, похвала' юмор - это во3действия, которь!е пока3ательнь| для де-
мократического стидя вос1]итания| иРония' лридиРки, 3амечания, ос_
кор6 ления, повь! 1]_1енн ая интонация' насме!лк ц, моРали3ирование _
авторитарного.
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Бь:лше отмеченное свидете./{ьствует о роли педагога в педагогиче_
ском г!роцессе. Бго личность трудно переоцеь1ить' он освещает дорогу
детям, приходит им на помощь' сттосо6ствует усвоению социальнь|х
норм и пРавил. Б жизни человека родители и учитель явля|отся самь1-

ми глав1{ь|ми людьми.

глАвА 19. пРоФЁсси0нАльнАя дгятЁльн0сть
пБдАг0гА

19.1 . Фсо6еннос1пш профессшш пе0аеосо.
1 9.2. €прукпур а пе0 осоашческой 0 е япелъноспш.
1 9'3. 1!ро фе ссшонально е сшановленше пе0 аэоса.

19.1. Фсобенности профессии педагога

|{рофессия педагога относится, по классификАции Б' А. 1(пимова, к ти-
пу <<человек-человек>. 3то озттачает' что в деятель}1остиучителя прин-
ципи:ш|ьнь|м ока3ь!вается умение влиять 1{а дРугого.человека. Блия'
}1ие на другого, о6унение и воспитание его и составляет предмет труда

учителя.

} !-|ельдеятельности педагога-и3менениёуровня воопитанности и обуненности

другого человена, развитие его ценностно-смь:словой структурь!, эмоциональ_, но-волевой сферь:'

||одо6тло инь|м видам деятель[{ости' педагогическая имеет свои

фор'у и содер)кание' цель и средства достихения. к. д. 9ц:инский
в ра6оте <9еловек как предмет воспитания> о6означает предмет труда

учителя - воспитание, о6унение и 3нание ра3личнь!х сторон человека.
|1едагогическая деятельность досту11на д!1леко не каждому. 9то6ь:

понять многие про6лемьп, возникающие в труде учителя' нео6ходим
интещадьньтй подход, в первую очередь _ ис|1оль3ование знаний из
медицинь|' физиологии' психологии тРуда и социологии. Бьпполгтение

человеком конкретттой деяте'/|ьности о6услов л|1вается комплексом
внутренних и вЁетцних факторов, которь1е и нео6ходимо вь1явить.

Ато6ойтрудовой сфере соответствует своя профессиощамма' сущ-
ность которой - в установлении ряда тре6ований' предъявляемь!х
профессией к качествам специалиста' его во3мохсностям и спосо6но-
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стям' Б профессиограмме педагога указь1ва|отся ква.:лифика||11{,, €|1Ф:

со6ности, напРавленность деятель1{ости на воспитание и о6унеглие; мо-
тивация и стремление к профессиональному росту; критерии оценки
ре3ультатов труда _ нормь1 затРат вРемени' квалификационнь!е р:в-
рядь1; средства' при помощи котоРь1х осуществляется деятельг1ость
(уне6ньте ка6инетьт, унебнь:е экскурсии' спортив::ьлй зал и пр.); усло-
вия вь|1|ол11е!|ия деятель}!ости' паРаметрь1 ра6онего места (простран-
ственнь1е' гигиенические' эстетические); органи3ация труда: щафик
ра6о|ь:, режим труда; рас11ределение заданий, совместная деятель-
:тость (кто и с кем вь!пол11яет зада|1!4я адми}|истрации 1школь|' какова
ра6ота с родителями); долэкностг1ь|е инструкции' о1!ределя|ощие о6я-
3анг|ости диРектоРа о6разовательного учреждения' его 3аместителей,
класснь|х руководителей, унителей-предметт1иков; уне6ная нащузка;
льготь1' 11ремии' о6ществе:лное |1ри3на}1ие труда учителя; соответствие
деятельг1ости каждого учите"'1я уставу 1|!коль| и пр.

Ёемаловаэк]1ое 3начение име|от мотивация педагога и его направ-
ле}|!;ость (в том числе и в процессе о6щеттия) на дости}сение цедей
воспитания и о6уяения. Б ракурсе психодогии труда сцеци:ш!ь||ость
педагога имеет ряд тре6ований: вьтнос"т]ивости, м}1огомерности (о6у-
чение Аетей, ра6ота с Родителями' воспитатедь!1ь|е технологии' свя3ь
с о6ществен}]остью' осуществле1{ие преемственности детского сада и
|]1коль!' 1цколь| и производства' л|]коль[ и профессиональнь|х лицеев'
1пколь1ивузаипр.).

Фсо6енно следует подчеркнуть в характеристике профессиональ-
ттой пригодности педагога :теобходимость соответствующих физине-
ских да:1|1ь!х и состоя11и'! 3доровья. Ёапример' отсутствие хоро!||их

физинеских даннь1х' эмоцио}1а^пьутая неста6ильность' черствость сви-
детельствуют о профессиог:альглой непригодности.

Б педагогической профессии особенно ва2кнь! продуктивность'
и!цив[цуа]1ьньпй стиль и квалификационньпй уровень деятельности.
Р1х можно вь1явить в рамках квалификациог|ного уровня унителя. Бго
моцт характеризовать знания в о6ласти своего предмета' отно!||ение
к предметам' чувство нового' содействие в развитии интереса учащих-
ся к предмету умение планировать сво|о ра6оту знаг|ие психолого-пе-
дагогических основ о6унения, педагогический такт, умение оценивать
качество знаътий, умел*ий и навь!ков' и11див\4дуа"!!ьньлй подход к уча-
щимся1.

1 €м.: |(валификационньтй уровень молодого и опь1тного пёдагога // !иректор лзко-
льт._2001._м16.
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|[о мттенито Ё. Б. 1(узьмигтой, канество 11едагогической деятель|{о-
сти отра)кается в динамике измег1е1тий - от !1епродуктивгтого (митти-

мально ре[1Родуктивного) до вь1сокопродуктивного уровг1я. Ёа на-

ч:!/|ьном этапе учитедь соо6щает коллегам' что он делает' 3атем стре-

мится учесть их 3апРось1' да{!ее пь1тается стРуктурировать уне6нуто
деятельность детей. Бьлсокий урове11ь предполагает' что педагог вла-

деет стратегией форйирования системь| знаний, умегтий и г!авь1ков

учащихся !1о пре11одаваемому предмету а вьтстший этап - уме}1ие пре-

вратить свой предмет в средство формирования личности ученика и

его потре6ности в саморазвитии1.
Рост продуктивности деятель!1ости или ледагогического мастерст-

ва - это нео6ходимьтй показатель качества ра6отьл учитедя. Ёа уроке,
11апример' это 1|роявится:

о в четкости определенияцелей и 3адач урока;
о творческом применения методов о6унения в соответствии с уров-

}1ем Развития учащихся;
о предвидении труд!{остей усвоения материала и ока3ании помощи

детям;
о проявдении инте|1сивной ра6отоспосо6ности учеников;
} комплексном исполь3овании знаний о психологии детей, со3дании

комфортгтой атмосферьт 6 классе;

о обогаще11ии методики ведения уРока новь|ми сведениями из сфе-

рь1 ]!едагогики и психологии;
. проявлениикультурь|.

Ба_экттьтй пока3атель продуктивности педагогической деятельности -
соответствие между 3атраченнь1ми усилиями и Ре3ультатами ра6оть:.

Бсе рассмотренное у6е:кдает в том' нто профёссия учителя имеет

сходнь|е качества с профессиями' проявляющимися в сфере <<чело-

век_человек'>. Бместе с тем педагогическа'{ профессия имеет главнь1е

при3наки' которь1е ее отлича|от от дРугих' _ она предподагает посто-
янное воздействие дда детей. |[роисходит оно при освоении ими со-

циокультург1ого опь!та. €ледовательно, воздействие на детей с це./|ью

и3менения их по3г1авательной, эмоциональной, цеттностной и других
сфер, осушествления целей воспитания и о6унения составляет специ-

фику педагогической профессии.

1 1(узьмшна Р. 3. |[рофессу!она1ги3м личности пРеподавателя и мастера прои3водствен_

ного о6унения. - м., 1990.
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|[о мнению "|{' ]![. &1итиь:ой, есть две модели труда учителя _ мо-
0ель а0аппшвно?о пове0енця и лоо0ель профессшонсц!ъно?о рсЁ]вш7пшя.
Б ::ервом случае человек находится <<внутри> 11едагогического труда и
от11осится только к отдедь|!ь|м сторонам |1едагогического труда' а |{е к
труду в целом. [,омиттирует те1ценция к подчине|{4ю деятель1!ости
в1|е1|]1{им о6стоятельствам. Ф:ди вь!ну)кда[от учителя ожидать стиму-
лов и3внё, кооРдиг1ировать свои действия в соответстви74 с ними.
Б итоге чедовек подчиняется в1{е1шним о6стоятельствам. Бо втором
случае учитель хаРактеРизуется с!|особностью вьтйти 3а преде./|ь| не-
прерь|вного потока |товседневности и увидеть свой труА со сторо1{ь1.
3то способствует внутрен11ему вы6ору в соответствии со своими цен-
1{остнь|ми орие1{тациями' а трудности воспринима|отся как стиму./|
дальгтейплего ра3вития' как преодоледлие собстве1|нь1х пределов. €по-
со6глость делать вьл6ор в этой модеди о3начает ||:}личие сво6одьп и от_
ветственность за г[ее. 3та модель реапи3уется в творческой ра6оте, ког-
да 11ет прототипов' а лич|{ость учителя становится сильной, ги6кой,
самостоятельно ставящей цели и их до6иватощейся.

€ледует иметь в виду что модель адаптивного поведе}1ия чрезвь1_
чайно рас11ространена. Ёагше о6разоваг:ие довольно часто воспрои3во-
дило систему социаль1{ь|х оть|оц]ений и господствующей идеологии.
( оциа:тьная практика тра|{сл иРов а]!а у ст ойчив ьтй социа"пьгл ьлй опьтт
от одг1их поколений к другим1.

|{оскольку новое т[окодение творческих ллодей спосо6но с цош1о-

щью о6разова|7ия и3менять миР' 1{адо о6ратиться к структуре профес-
сиогтальной деятедьности и профессион:1льному ра3витию педагога'
которь|е позволяют увидеть стимуль1 профессион:ш|ьного и лич}]ост-
ного роста.

19.2. €труктура педагогической деятельности
}(ак и прочие видь1 деятель}!ости' структура педагогической характе-
Ри3уется мопшвал!ш' целя-|у'ш' спосо6алоц цх 0оспшэюент:я.

Результатьл о6следован ия 40 унителей экспериментальгтой 1пколь|
пока3:}ли )келание самосоверщенствоваться (из 40 унителей оно 6ьтло

у 28, т. е.у70%), поло}(ительное отно1шение к коллективу (24нелове-
ка, т. е. 60%),налиние интереса к профессии (27 зеловек' т. е. 67,5%).
Ф6раща:от насе6я внимание осо6енности психических цроцессов' так
:тео6ходимьлх учителю (скорость реакций при восприятии действий



[лава 19' [|рофессиональная деятельность педагога Ф 2\9

и поступков детей у 6ольлшинства учителей вьпсокая _ 37 человек
име1от опт}1мальнь1й достаточлть:й ее уровень' т. е. 92,5%).

Фднако нёдостаточньтй уровень стремления к принятию (аффилиа-
тивг1ь!е т:отре6ности) о6наруясен 6олее чем у половинь! испь!туемь|х'
некоторь|е 6оятся отвержения и г|е получак)т призна|тия.3ти фактьл
свидетельствук)т о том' что педагоги о6ладают повь|тценной критин-
ностью к окру)ка|ощему поэтому не всегда о6ъективнь;. 3авь:гценнь:е
тре6ования к се6е и окружа1ощим могут приводить к самоизоляции'
что' в свою очередь' делает их осо6енно уязвимыми во взаимодейст-
вии с социумом. (роме того' вероятно' педагоги о6ойденьл вниманием
к своим профессиональнь1м ре3ультатам' что |{е всегда пРиносит им
удовлетворение. А тем не менее оптимальнь1й уровелль профессио-
нальнь1х интеРесов о6наружили27 узителей (67,5%)' а 6олее полови-
нь| учителей (57,5%) очень настойчивы в достижении целей.

Фстаттовимся на стРуктуре педагогической деятельности' привдечем
для ее описания ре3улБтать| исследований в экспериментальной !цколе.

Б педагогической деятель||ости вь1деля1от функции, спосо6 орга-
ни3ации' состав Аействий, и3менение во времени. Функции заключа-
1отся в соответствии тре6ованиям х(и3ни: педагог должен о6унать, раз-
вивать' мо6илизовьлвать (стимулировать положитель11ь|е изменени'|'
совместно с родителями и дру[ими соци;1льнь|ми институтами гото-
вить личность к самостоятельной хсизни). 0тдельно мохно вьцелить
функции социа-/|изации _ формирование социальг|ь|х ролей, по3иции'
социа.]1ьнь1х |{авь|ков и умеглий. 6посо6 органи3ации педагогической
деятельности как системь| состоит во всестороннем раскрь|тии функ-
ций - снач;ш|а при о6унении основам педагогической профессии,а3а-
тем в непосредственно осуществляемой профессиональной деятель-
ности в о6разовательном учре)|сдении.

€остав действий учителя 3авису!т от проявляемь:х функций: про-
ектирова}|ия со6ственной деятельности и деятельно?ти унащихся
(7эазвшватощая фнкщшя), налиния академических знаний и их лрио6-
ретению' а так}ке }1епосредствен1{ого их т[рименения в уне6но-воспи-
тательном процессе (о6унлтощая фунтачт*я), ор1а11и3ации деятельности
учеников в ра3личнь|х видах уне6ной ра6отьл (мо6шлшзацшонная функ-
ц1!я' основанн(]я на воспрцяпшш 0епей ш прояв][яющаяш в пе0аеосшче-

ско'ш о6щеншш).
[4зменение во времени имеет отно1шение к деятельности, лрио6-

ретение г!овь|х навыков. |{ринем качества деятельности рядового учи-
теля 3ависят от той деятельности, в которой они проявляют их. 1ак,

Рутинн;!я' гца6лонная мол(ет формировать одни' а инновационн:ш{ _



220 Ф %здел 6. [1едагогика

совсем инь|е' творческие' котоРь|е помогают учителю по-другому смот-
реть на свое прояв"7{ение в социуме. |{риведем пример. Б :пколе учите-
ля оценив:ш1и директоРа и его заместителей по следующим критериям:
тре6ователь[{ость' по6ухсдеттие унителей повь|1|]ать качество педагоги_
ческого труда' умепие у6елсдать, внимательность к нуждам унителей,
в}1едрение научнь|х дости)кений и |!ередового опь|та' о6ъекгивность и
др. учителя соотносили свою деятельность с общетпкольной ра6отой,
в которой лри!\имали участие все педагоги иРодители.

3ти даннь:е пок;вь|вают вь|сокие балль: по всем компонентам
структурь!. Фтметим, что учителя-экспериме1{таторь| про1цли специ-
альную подготовку для веде11ия экспериментальной Ра6оть!, с |!ими
провод[1]1ись тренинги профессионального роста и эмпатии.

Бсе компо::енть1 стРуктурь1 в3аимосвя3ань| и вь]деле|{ь! условно.
1'1х о6щая характеристика (по }(узьминой1) сводится к следующему:

о п{остический свя3а1| с уме1|ием анали3ировать самого се6я, други:1,
умением рефлексировать' сопоставлять се6я с другими людьми;

] проектировонньтй вкл|очает уме[|ие планировать уроки' готовить-
ся к 1{им' учить|ва'| 3акономерности процесса поз!|ания' определе-
ние видов уне6ной деятельности, уметтие 11ланировать внекдасс-
ную ра6оту и пр.;

. конструктивнь[й составдя|от умения до3ировать уне6тльлй матеРи-
:[п' распределять его по степе}|и труд1|ости' ра1'кировать 3адания
детям' учить|вать 3атруднения 1]]кольников;

. органи3ационньтй складь|вается й3 умений руководить разлинной
деятельностью учащихся' орга||и3овь!вать их для групповь1х видов
деятель||ости' руководить кружковой и факультативглой работой,
исподь3овать передовой цедагогический опьпт, внедрять его и адап_
тиРовать для своих учег|иков;

о комп/туникативньпй свя3ан со спосо6ностями учителя организовь]-
вать взаимодействие с разнь|ми учениками' сильнь|ми и сла6ь|ми,
их родителями' коллегами' ацминистрацией.

19.3. !_!р офессионально е становление педагога

|!рофессиона]1ьная деятедьность и ее ра3витие }|еоднократно 6ьтли
пРедметом внима1|ия многих учень|х. 0дних интересов:|-по' что сду-
жит двигателем педагогической профессии, других - этапь| ее форми-

1 1(узьмштзо Р. 3. [1сихологическ:ут струкцра деятельности учителя. - |омель, 1976.
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рования' третьих _ про6лема профессиональ|{ого вь|горания не толь-
ко у 11едагогоБ, но и у других сход|{ь:х профессий. Б любом случае <<11а-

нало,> профессионапьной карьерь: _ в мотивации. Бсе-таки ради чего
человек вьл6ирает эру профессило (вь:6ирает ли?), как долго посвяща-
ет ей своло )ки3нь, удовлетворен ли и гтаскодько?

Ёа эти вопрось| одно3начг1ого ответа |1ет' поскольку лю6ая дея-
тель11ость полимотивирована. |{орой эко}1омический т:оказатель ме-
|{ее з1{ачим' чем эмпатийттьтй. Ёе слунайно !1едагогическу|о профес-
си1о рассматрива!от с позиций древ11их философов, поскольку педагог
продол)кает се6явдругих и тем самь|м консервирует свой возраст. |[о
этому поводу |. [ |орелова пи!цет' что урове1{ь ра3вития лич1{ости в

данной профессии оце|{ивается не {1о от1!о|це|1ию к самому се6е как
простое самоусовер[ценствование, а ло тому как и что педагог усовер-
1||енствует в других. €амоактуали3ация педагога проявляется опосре-
дова|{1то, чере3 других людей, _ кто кем стал, к чему 11ачал стремиться.
3кзистенциа-л:ьньлй смь!сл педагогической профес сии _ непрекраща-
ющееся дви}(ение хи3ни' отрахен1{ая су6ъектгтость.

||о мттению ряда уче1|ь!х, лтрофессио|{адь}|ое развитие учителя по-
булсдается мотивом власти _ руководить' контролировать' управлять,
подчинять' 3апрещать, покорять. 71менг:о о}| становится источником
личност}|ого ра3вития и со3дает условия для превосходства и соци-
альной власти ([ йлоррей). Бьлли вь|делень| следуюцие мотивь|:

о Бласть во3награ'кдения. 1!|отив 6улет удовлетворяться в заъиси-
мости от того' 11асколько учитель спосо6егт удовлетворить потре6-
ности 1пкольников' если их поведе1!ие д.т|я него желатель}1о.

о 3ласть наказания. 3тот мотив цроявляется, когда учитель видит
!{е]келатель}{ь|е поступки детей.

о Бормативная власть. йотив проявляется' когда ко}[тролируется
со6людение правил поведения' которые о6язаньл вь|полг1ять все.

о Бласть эталона. 9на основана 1{а соответствии учег1иков вь1дви-
гаемь[м пока3ателям и сходстве с учителем.

о 3ласть эксперта. 3ависит от знаний, которь!е ученик может о6на-

ружить у учителя. Бсли огти соответству|от ожидаемь|м учениками'
в]]асть учителя 6уАет сильной.

о }1нформациопная в',|асть. |[роявляется в том' что учитедь знает
6ольтше, он о11ь|т}1ее уче|{иков' (огда они 11е со6ллодатот вьщвигае-
мь|е им тре6ования' это мо)!(ет иметь плохие после0спвця|.

| 3цмтуяя |!. А.\[едаготттческа'| психология. - й., 2001. с' 266_267.
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!1сследовав мотиваци|о' самосо3нание' компетентность' эмоцио-
н:ш1ьну1о ги6кость унителей с ра3лич1{ь1м ста)кем ра6отьл, "]'!. &1. йити-
на вь1явила три типа учителей, которь|е имели ра3личнь|е профили
эмоцион:!пь1|ого плана деятельност у\:. по]!оэ!сштпельнъай, опршца7пель -

нъсй, нейпралънъсй' ! унителей с поло)кительнь|м профилем поло)ки-
тельное отно1||ение !|1кольников к учению' а с отрицательнь]м и ней-
тр:!дь11ь|м _ отрицатель}1ое.

Бсли унителя первого типа в 6ольшлей степени направле11ь! на о6-
щение с детьми' со3дание положительного психологического климата
в классе' со6стветтное профессион:ш1ьное развитие' то учителя второго
и тРетьего типов 1{ацравле1{ь| на <1теРедачу знаний>.

111н1ещальглой харакгеристикой педагогической деятельности яв-
ляется п'е 0асоашческс[я компепенпноспь' Фказалось, что начинающие
учителя испь1ть1в;|"/|и серьезнь|е трудности в середине уне6ттого года.
9 них упал интерес к профессиу:^' снизу|лась самооценка' появился пес-
симизм. Фднако эти !1ока3ате./|и менялись' если учитель 6ьлл ттат:рав-
ле[{ на |школь|{иков. Фсо6енно в этом плане помогли спосо6иость вес-
ти с ними диа.'1ог и умение создавать творческу|о атмосферу г1а уроке.

}чителя со ста)кем ра6оть: 10_15 лет о6нарухсили уровень владе-
ни'| компетентностями' которьтй превы|шает минима/|ь1|о нео6ходимь:й,
но Ё1иже уровня педагогического мастерства.

} унителей со стажем 20 лет и 6ольтле уровень владения компе-
те}1т}1остями вь|!пе миним:ш!ь|{о г:ео6ходимого.

"|[иш.ть десятая часть о6следоваг[}|ь|х показ2ш|а' что они имеют уро-
вень педагогического мастерства' отличаются иъ!дивидуальностью
и творчеством.'

Бсе отмечелтное привело автора к вь1воду что основна'[ часть учи-
телей о6ладает адаптивнь|м поведением и только четвертая часть на-
ходится на этапе профессионального Ра3вития.

йзунегтие эмоциог1:ш|ьной ги6кости унителей пока3:ш1о' что 3начи-
тельное число г1едагогов 6ьути спа6о адалтирова}!ь!. } них часть| вспь!!!]-
ки ащессии и конфликть| с окРухающим. €оциальна'| адаптация мо-
лодь|х унителей вь[1це' чем у унителей, долго ра6отающих в |школе.
9чителя с вь|соким уровнем профессион:|льного мастерства имеют
вь|соку|о соци:ш1ьнук) адаптаци1о. 9нителя, ра6отающие в подростко-
вь[х |о1ассах, 6олее адаптировань1' чем их коллеги в млад!цих и стар-
1|]их к.|!ассах.

1!1ноголетнее исследование позволило "[|. Р1. &1итиной вь!явить че-
ть1Ре щуппь1 унителей, имеющих Ра3ное профессшональное р;швитие.
(амая 6лагополрн:ш1 щуппа профессионального развития та' у кото-
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рой больгшое стремле1{ие к независимости, самостоятельному ре1це-
глию проблем' )|селание качественно и3менить свою профессиональ-
ну1о деятельность. |реди о6следованнь|х таких унителей около трети.
Бторая щуг|па насчить|вает 35%. Ёо они не стРемятся к самоРе:ш]и3а-
ции в педа}огической профессии. 3ти унителя имеют низкуто ответст-
венность 3а происходящие и3менения в их профессио}1:ш|ьг|ой дея-
тельности и не спосо6ньл самостоятель|{о преодолеть со6ственнь:е
про6лемьт. |[озитивньпх изменений в динамике профессион:|-пьного

ра3вития они не имеют.1ретью груг|па унителей составляют |5% о6-
следованнь|х. Фни не3ависимь| от средь|' ащессивны. €тремятся к
творческим !1роявлег]иям. 14медтно посдедг!ее помогает им и3меняться
в профессиона.г|ьном отно1пении. Ёо дант:ое профессиональное ра3ви-
тие все х(е не вполне 6лагополучно из-3а тревожности и нарутлений в
психологической сфере. 1( нетвертой щуппе относится 22%уяителей.
} ттих о6наруэкена профессиона]\ьная стагнация' они представляют
со6ой щуппу людей, имеющих эдемен|ьп профессиональной 11егодно-
сти. Б целом для всех унителей стоит про6лема соверт|]енствования
психического и физинеского здоровья1.

Анапиз исследова|{ий деятельности педагога п0зволяет утвер)кдать'
нто профессиональ!1ое р:ш!витие - процесс неоднороднь:й. Фдлти ком-
поненть| структуРь! деятельност и учителя развиваются 6ьлстрее, дру-
гие мед./|еннее. Разумеется' они по-ра3ному влия]от на формирование
целостной структуРь1 личности 11едагога: доминантнь|е при3наки мо-
гуг формироваться 6ьлстрее, а моцд' наоборот, со3давать неизменность'
граничащую с ригидность1о.

Ёачальгтьпй этап. 0владение нео6ходимь|ми знани'|ми' уме11иями
и навь!ками. |[роявление свойств личности и осо6енностей профес-
сиональной деятельности в наи6олее типичнь[х ситуациях (на уроке,
во в}|екпассной деятельности' во взаимодействии с родителями' кол-
легами' с администрашией) в соответствии с мотивацией.

!(ритериями качества этого этапа слу)кит соотг|о1шение эмоцион:}ль-
ного' когнитивного и коммуникативного компонентов. Фн продолэка-
ется от 1 до 5 лет и соответствует возможности учителя изменить про-
фессиональньпй разрял. }читель ра6отает под патрон:ркем 6олее опь|т-
нь|х коллег.

0сновной этап. [арактеризуется тем' что учитель мохет вь!пол-
н'1ть р:вноо6разную деятельность. |[роявляется и|цивидуальньдй стиль

1 !у1цтпцно,/!. !у!'|!сихологияпрофессионального ра:)вития учителя. - с. 101, 106, 111_
114.
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деятельг:ости' виднь1 домина!1тт!ь1е свойства личности. |1едагог сво-
6одно владеет матери;ш1ом, о6наруживается педагогическое мь|шление
как напРавлег!ность соз}1а11ия использовать информацию для ре1|]е-
ния 11едагогических 3адач.

}читель мо)кет сопоставлять и сравнивать свою деятельность с ра-
6отой своих коллец перенимать лунгпий опь|т' делиться с дРугими
своими нара6отками' рецляр|]о повь|1цает своб квапификацию. [1о-
являются успехи в о6унении детей. |]едагог ква.глифицировапно ок:вь1-
вает помощь 6олее молодь1м и малоопь1тнь1м коллегам,6ь:стро ориен-
тируется в методах о6унет'лия. Б деятельности ярко простпают моти-
вация и осо6енности 11рет|одавания. 3тот этап прододжается примерно
10_15 лет.

3аверпшагощий этап 1|едагогической деятель}{ости. Ёачигтается цо-
сле 20 лет и 3авеР1пается тогда' когда учитель прекРащает свою дея-
те./|ьность в |школе. €нитается, что в этот период достигается вер1пина
профессионатьной деятель|.|ости. |[едагог виртуо3но владеет методи_
кой о6унег:ия' показь|вая луч1цие ре3ультать1 своей деятельности' хотя
в то же время случа|отся }1 1штам1[ь! в ра6оте с детьми. !аке если они
не влияют негативно }|а стиль деятель1{ости учителя' все-таки ощани-
чивают твоРческие во3можности педагога' сужш1 их до т1Ринципов
<<луч|ше мень1це' да луч!ше>' <хоро!шего 11онемножку>.

1!1ододой учитедь может до6иться высоких ре3ультатов в своей
профессии и в первь|е годь1 участвовать в р:в./|ич||ь|х конкурсах. (Ёа-
пример' для педагога 1' €. [ характерл1о иг]тенсивглое профессион2!пь_
ное ра3витие учителем 1_3 классов. Бначале по одной программе' за-
тем цо другой. Фна активно участвов:!/|а в экспеРиметттальной ра6оте
тцколь|. 11о заверпше у!,ии дца[ г1остического этат!а исследования педагог
Ре1цила исполь3овать богатое культурное наследие г. |атниньп, написа-
ла уне6ник краеведения' затем на ос}{ове краеведе1{ия _ тетради 1{а пе_
чатной основе по математике.)

€амо лто се6е профессион:|'|ьное ра3витие происходить не мохет.
Ёуэкньт соответствующие ус1!овия, востребованность учителя как
су6ъекта со6ственг:ой деятель:тости1.

\ 1{азонская Ё. [ ||едагогическа'] психология' - сп6., 2005.
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зАдАния для сшдЁнт0в

[ главе 1 к[!редмет психологии)

1. 1(аким психологам мож|{о адресовать эти вопросьп?

, о (ак лтоди могут справляться с повседневнь:пли за6отами?
о 1(ак }|аучить со6аку вь|полнять командь:?
о |[очему че./!овек !1охож на своих предков?

2. |[окажите роль |!сихологических 3наний в деятельлтостй инэкенера,
врача' учителя' космо1{авта, 6и6лиотекаря' зоотехника. |{опь:тай-
тесь на3вать о6ласть человеческой деятельглости, где можно о6ой-
тись 6ез лсихологу:и.

3. |[од6ерите 11ословиць! и поговорки }|а психологические темь:. 9то
они вьтражалот?

4. 1(акое из приведе1{|{ь1х ни:*(е утверхденийотносится к диаметРаль-
но 11ротивоположг1ому пониманию |!сихики в сравнении с двуп{я
Аругими?
1) [1сихинеск€| ! деятельность не зависит от в!{е!шних причин.
2) ||сихинеск;}'{ деяте]|ьность _ свойство мо3га.

3) |[сихика _ отр:ркение о6ъективного мира.

[ главе 2 кйетодь| псих0логии)

1. Ёайдите в пРедло)кенных ниже утвеР)кдениях при3наки основ-
нь1х методов психологического исследования _ на6людения и экс-
перимента.
1) {4зунение проводится в естестве}1нь1х д7',!я испь|туемого услови'1х.
2) |[сихолог активно вь|зь!вает изучаемое яв./]еь1ие.

3) йспьлтуемь!е ь|е 3на|от' что ст!}ли о6ъектой г1сиходогического
и3учения.

4) Асследова11ие пРоводится в специ;ш[ь1{ой ла6оратории с цриме-
нением при6оров.
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5) 1енение психического явления фиксируется с помощью специ-
€|-пь!{ь1х при6оров.

6) [1сихолог не вме!шивается в течение и3учаемого явления.
Рисунок нео6ьтчного' }|есуществующего животного испьлтуемьтй под-
пись|вает <<прямоходящая ляц|пка>. Рисунок вь1полнен тонкими
вол1{исть1ми линиями и располагается в середине листа.3то сви-
детельствует о неуверенности' сла6о развитом воо6ра}сении' не-
умении отстаивать свое мнение и пр. ме)цу тем испь1туемого ха-
рактери3уют как самоуверенного' смелого' спосо6ного рисковать.
Фтветьте на следу|ощие вопрось1:
о |{очему результать1 проективг|ого теста и на6л:оден*тя окрулсало_

щих так противоренивьт?
о 9то дол)кен предпРи1{ять психолог?
о |{акими методами он восподь3уется?
о 1(ак 1{:вь|вается подйное действие? 1{акому тре6ованию оно от-

вечает?
о Р1ожно ли ис||ользовать ре3ультать| ан:!пиза рисунка в 6еседах?
\{ожет ли так вести се6я психо./|ог в следующей ситуации: получив
с помощью методов даннь|е' усадила 1пкольг]иков в классе и ста'{\а
расска3ь|вать' какие подРостки ащессивнь1е.
(акие методь1 вь1 исполь3уете для иссдедования самого се6я?

[ главе 3 к3волюционное развитие психики)
\. |[роана.::изируйте поведение птиц и на3овите характернь|е осо6ен-

ности этих форм психического отра)кения.

свою родипу и птиць1 с1|ова стали доставать пищу с помощь|о дол6ления.

|!рокомментируйте вь|рахение и3вестного отечественного фило-
софа А. |. €пиркина: <Ф66ивая клинок своего каменного топо-
ра, перво6ьлтнь:й человек в то )ке время оттачивает и лезвие своей
мь|сли>.

Ёайдите при3наки инстинктивного поведения; поведен]1'1' основан-
ного на научении; Рассудочного поведения:

3.

/|

2.

3
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1) }:таследованность; неосоз}!анг]ость; относительное постояг1ство
и последователь}1ость; объективная целесообразгтость действий
в условиях' типичнь|х для дан1{ого вида )кивотттьтх; приспосо6-
ленность действий к ограг1иче1{ному круц условий сРедь1.

2) [еленат:равленность дейст вий; легка'1 ттрислоса6ливаемость по_
ведения к и3мег|я1ощимся условиям средь1; зависимость харак-
тера действий от 6огатс тва и|1дивиду:!]]ьного опь!та )кивотного.

3) Безусловнорефлектор1{ш{ природ а действий, Раннее проявление
их в г1оведении хивот]1ого; целенаправленность' легкая изме1{-
чивость и приспосо6ляемость к г1овь|м условиям средь1.

4) |1рио6ретен}1ость действий в тече1{ие жи3ни животного,3нач11-
тельная упроче|{ность их в ре3у.'|ьтате м1{огократг1ого повторе-
ния; приспосо6ленность действий к ограниченному кругу усло-
вий существования'

1(акая форма поведения описана в следу|ощем пришлере? |[онему
вь| так Аумаете?

8 €ингапуре есть питомник' где готовят о6езьян к <.6ота:тичес66[; ра6оте.
){{ивотньте довольно легко 3апомина1от около двадцати||яти слов, которь|_
ми поль3у1отся люди' отдава'т распоряжения своим четвеРоногим помощ-
никам. Ф6езьяньт, спосо6ные за6ираться }та вер1ши11ь| самь1х вь1соких де-
ревьев' о6ламыватот и приносят человеку листья и цветь1 для гер6ариев,
котоРь1е дРугим спосо6ом достать |1евозмо)кно.

Фшределите, кого опись1вает францу3ский цисатель }{. Беркор в кни-
ге <"[юди или )кивотнь|е>.
<.Фдна:кды экспедиция археологов о6гтару;кила пещеру в которой экили те-
ловекоо6разнь1е существа, назван11ь1е )|чень1ми "троппи''.1роппи пита|отся
мясом' котоРое коптят на кострах самь|м пРимитивнь1м о6разом' } них
подви)кные Р)|ки с длиннь|ми' хоро1по ра:|витьтми пальцами. Фни вьтсекают
огонь, ударяя двумя о6точенньтми крёмнями над литпайником. 9ленам
экспедиции удапось о6улить троппи |{ескольки\{ словам' но связной речи у
них |те на6людадось. Фни произшосиди отдельт|ь|е звукосочетания: одни'
когда им 6ьтло 6ольно; другие - когда 6ьтло радостно; тРетьи - когда угРо-
жала опасность. Фднако тРоппи уд:!пось шаг{ить узнавать 6укву "Б'', пока-
зь|ва'т ему 6аттки с ветниной, на которых 6ьтла ттаписатта эта 6уква. Фн нау-
чился лисать эту 6укву кара}|да|шом.

1роппи о6тесьлвает камши' удаРяя при этом по камн|о с ттео6ьтчайной точ-
ностью' от6ивая от }|его сначала крупнь|е' а потом все 6олее и 6олее мелкие
кусочки. 1{огда эке им пока3али, как о6тесьтвать каме}1ь при помощи на-
стоящего молота и долота' троппи так и 1{е научились поль3оваться доло-
том. Ёо из-за молота 1]ач:!лась ]{астоящая ссоРа>.

5.
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1(то такие тро!тпи - л|оди или лсивотт;ьле?
|[о каким при3г1акам это мо)к}!о устатловить?1

[ главе 4 к0щущениеш

1. 9то такое ощуще!|ие' и почему о!1о мо)кет 6ьлть гтазва:то воРотами
ттознания?

2. 1Фк вь! 11о1{имаете теори1о о6ратлтой афферегттаци11' г1очему именно
она лехит в ос}!ове о6ратной свя3и в возг1икт1ове:тии ощущений?

3. Б чем сущ}|ость зако|1а Бе6ера_Фехнера?

[ главе 5 к8осприятие)

|. Ф6.ъясните' почему нель3я сводить восприят1{е к простой сумме
ощущений? |{онему !1ри восприятии ра6отает система анали3ато-
ров?

2. |[онему при 3ашиси лекций следует отмечать самое ваэкное?

3. |1рокомментируйте стихотворение слецоглухой Ф. й. €короходо-
вой <.!'умалот и]1ь|е>>:

<.!умают инь1е _ те' кто 3вуки сль|1||ит'
1ё, кто видит солнце' 3везды и луну:
(ак она 6ез зрегтья красоту опитшет?
1{ак цоймет 6ез слуха 3вуки и весг:у?!2>

4. 1{ак эта уник€ш{ь}[ая хенщина вос!1риг{имает окружающий мир?
5. [1риведите примерь! иллтозий. 1{ак олти 1троявля!отся ь 6ьтту?

[ главе 6 к[!амятьш

1. Ёазовите Ра3личнь1е теории памяти. 1(акие 3нания с точки 3рения
этих теорий можно использовать человеку в практической дея_
тельности?

1 (м". Боеословскцй Б Б., Боносарева 7. 1., Белшкоро0нова А. !7.[{рактикум по о6щей пси-
хологии. - [.{.' 1979; !(оломцнскшй 9. !1.т{еловек; психология. - м.' 19в6.

2 €корохо0ова Ф. |!.\{.ак я ощущаю, воспринимаю и понима1о окрухающий мир. - 1ь{.'

\972.
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2 (ак молстдо о6ъяснить, что автоматическоё повторе1{ие или чтение
какого-ли6о материала не г!риводит к улуч1цению воспрои3веде-
ния' а запись самь1х г",|авнь!х ттолоэкеттий 3апоминаемой информа-
ции помогает полноте и качеству вос11роизведеттия?

9ем мохно о6ъяснить, что студент' отвеч2ш1 на эк3аменационньтй
вопрос' 1]е может вспомнить тлео6ходимую информаци1о, а спустя
опРеделенное время она <<вспль1вает> в со31{аг1ии автоматически?
1{ак влияет на прочность 3а|1омиг1ания отно1пение к 3а1|оминаемой
информации?
1{акой материал вь| луч1ше всего 3апоминаете? |{онему надо 3}{ать

условия наилучш|его 3а11омиг1а1|ия? 1(акие советь1 вь1 дали 6ьл сво-
им однокурсникам' что6ьт они хоро|по 3апоминали матери;!71 лек-
ции?

к главе 7 к[|ь:шление>

(ак вьл по}|имаете такие <(реце11ть|> в ре||]ении задач?
1) Ф6думай цель' прежде чем 11онять.

2) 1&ждая дорога начинается с первого 1|]ага.

3) }сердие _ мать удачи.
4) 1ер:теглие и труд все перетрут.
5) Р1удрьлй сделает и3 случая удачу.
6) €емь ра3 отмерь' один _ отрежь.
1(ак можно определить самостоятельность мь:гшлеттия?

1(ак А. €. |{утпкиг: характеризует ]енского и Фнегина? 1(ак назь:_
вается эта мьтслительна'| операция?
Ба 6ерегу стоялалодка' в которой мог поместиться только один че-
ловек. !вое тлодотшли к лодке и цереправились г|а другой берег. 1(ак
это можно 6ьтло сделать?
Бстретились два че.цовека' дру3ья детства. Фни разговорились;
- €колько лет яте6я не видел и ничего о те6е не знато!

- А у меня у)ке дочь.

- (ак ее зовут?

- 1ак )ке' как и ее йать.
_ А сколько )ке лет !еночке?
1&к друг детства у3д1ал имя донёри?

3.

4

5
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2.

3.

4.

5.
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(Фтвет: дру3ья детства _ мужчи}|а' и )ке1{щина. }(енщину-мать зо-
вут Блет*а.)

[ главе 8 к8оображение)

1. Б чем состоят отличия лонятия от представления воо6ра;кетаия?
9ем отлича1отся представлет1ия г1амяти от представлений воо6ра-
жения? [[риведите примерь| из собственной практики.
9то о6щего между стрекозой и дирижа6;лем' танком и гусеттицей,
самолетом и санями? 9то вьл придумали 6ьт, что6ьт по-}1овому ис-
поль3овать этих )кивот}1ь1х в деятель1{ости человека?
|{онему вдох11овег1ие Ёазьтвают лтагралой 3а каторхньтй труд? Ас-
пь:ть1ва/|и ли вь| когда-ни6уАь такое состоятлие?
(акие представления во3|-!ика{от у вас при вос11ри'{тии первого и вто-

рого текстов?

<.{о сих поР говоРилось о колебатти яхв6лизи положе1{ия рав}1овесия' про-
исходящих под действием во3враща]ощей сильт, величина которой прямо
пропоРцио11а-/!ь'{а смещени!о точки от положе}[ия равновесия. 1акие коле-
6ания происходят по закону синуса. Фтти ттазьтва:отся гармо|{ическими' |1е-

Риод гаРмо}1ичсских коле6аттий 11е зависит от амплитуАы>1.
<8 сумерки од11ого и3 авцстовских дттей... цветок' похо:кий на 6ольтшуто
ча|]тку из 3олотистого про3рачного фарфора' раскрылся до ко1|ца со страт|-
1!ьтм 1шумом' 6уАто легко вь|дох}1ул. |'1 вьтдохттул пРи этом горьковатьтй
миндальттьтй запах' до тех т|ор прочт{о запертьтй внутри лепестков... Бздохи
цветов слились в оди11 сдитньтй !{ явствен}1ь|й лпепот, и вскоре весь куст
у)ке светился в сумраке 6ольшиьти влажньтми цветами. !еревенский сад,
привьтктпий к 3апаху мять| и рома!шки' как 6ьт запол|1ился воздухом тропи-
ческих чащ>2.

[ главе 9 к[!сихологические особенности внимания)

1. Ёа какое свойство внима1{ия Ёьто!она ука3ь|вает 1(ювье, ссь|ла'|сь
на вь|сказываг|ие гени2!/|ьного ученого: <я непрестанно думал о6
этом вопросе (законе тяготения)'>? 

,

2. |[еренислите пР}1чи}1ь!' по которь|м появляется рассеянность вни-
мания.

| 
'\ан0ау !!. ,\., !0пайаоро0скшй А. 1. Фиэпка Аля ъсех' _ м., 1963. - с' 11.

2 |!ацсповсхшй !( |. (о6р. соч. в 6 т. [ 5. - м., 1958' - с. 353.
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3.

4

0характеризуйте свое вг1имание: в каких случа'тх оно мо:кет 6ьлть
пос./!епрои3воль|1ь!м; что вь|3ь1вает пе!1рои3воль!1ое внимание; ка_
ковь! е1'о свойства?
1(ак вь: ра3виваете свое вттимагтие?

[ главе 10 к\увства и эмоции)

1. |{риведите г|ример того' что эмоции и чувства вь13ь!вают и3мене-
ния в органи3ме.

2. 9ем мо}(но о6ъяс'нить, что прекращение лто6имой деятельно-
сти вь!3ь1вает у человека измене1!ия в оргат1и3ме и даже за6оле_
вагтия?

3. 9ем отличаются друг от друга теории {экемса_.|{анге и 1(еннона_
Барла?

4. |{онему теория |{. Б. €имог:ова на3ь!вается информационной?
5. €ледуя теоРии Б. й' .4одонова об эмоциях как ценности' опРеде-

лите у се6я часто проявляемь|е эмоции и дайте этому обоснова-
ние.

6. 1&к мо)кно управлять аффектами и почему вреден дистресс?

[ главе 11 к8олял

сти человека.
2. |\риведите пример силь! воли человека.
3. Бсегда ли вь1 до6иваетесь намечегт}1ого, и что ме!шает его вь!пол-

1.

нить?
9ем мо>кно о6ъяснить нере|шительность и неувеРе}1}1ость человека?
1(ак вь: мо)кете о6ъяснить такой факт: чел0век идет по скользкой
дороге; как только он подумает о том, нто6ьл не упасть' сра3у цадает.

[ главе 12 к[!сихологичесние особенности личности)

.(ока:ките, что человек ро)кдается индивидом' а личг|остью стано-
вится.
9то в личности меняется' а что остается неи3меннь!м и понему?

4.

5.
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1(ак рассматрива]!и личность представители психоа|1ализа? € чем
вь| соглас}1ь1' а что вь13ь1вает во3ршкеглие? 9ем р;влича1отся в3глядь1
г!а личность' вь1сказь1ваемь1е представите./!ями психоа}1а./]и3а и гу-
маг{истической психол огии?
|[онему гтотре6гтости с./|у)кат источником активности лич[1ости' и
как они проявлятотся?

Б чем отличие духовнь1х потре6ностей от материа-лльньтх?

[ главе 13 к[!сихологическая характеристика способностей)

1. \4оасгло ли фактинеский усттех в опРеделенной деятельности опре-
делить как спосо6ность?
1{акая 3ависимость между слтосо6ностями' умения ми, знаниями?

9асто 6ь:тует мнение о <<врохденг1ости>> с:тосо6ттостей. [окаэките
!1есостоятельность этого мнения.

Ёа6лтодатот ся случаи' когда ре6енок имеет все условия для Ра3ви-
тия с:тосо6гтостей, в нем рано т1роявля1отся задатки в определенгтой
деятедьгтости. Бсегда ли 3адатки развива1отся в одаренность? 0т
каких факторов 3ависит ра3витие спосо6ностей? \4оэкно ли ра3-
вить свои спосо6ности вплоть до гениаль|тости?

[{рокомментируйте реплики студентов:
о } мегля слтосо6ности от матери.
о- !, как и отец' в детстве плохо [|иса]!' у меня исейчас почеРк от-

цовский.
9то нео6ходимо, нто6ь: у личности одг|овременно проявдялись спо-
со6гтости в ра3нь|х видах деятельности?

[ главе 14 к{,арактерш

1. Фпределите свои акцентуации характера' докшките или опроверг-
ните наличие каких-то о6нарухсеннь1х качеств. (аким о6разом вьт

их учить|ваете в своей деятельности и в3аимодействии с окружаю-
щим?

2. 9ем о6ъяснить, что в семье у детей ра3нь|е характерьт?

3. |{онему вод1о назь1вают хре6том характера?
4. |отласгть1 ли вь1 с таким утвеР)кдением: <.1(ем (каким) Родилс\ та-

ким и сголлился'>?

2.

3.

4

5

6.
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5. |{роанализируйте характер самь1х и3вестнь1х вам ллодей или поли-
тических деятелей. 9то в них привлекает' а что отталкивает?

[ главе 15 к1емперамент)

7. 06ъясните' чем определяется за]\,|едленность Речи при ответах сту-
дента на эк3аменах.

2. 1{акие поло)кительт{ь|е черть1 можно г:а6лтодать у людей ра3нь|х ти-
|1ов темпеРаметлта?

3' Аз приведен}1ь|х }1иже качеств вь:6ерите такие' которь|е определя-
|от характер' и такие' которь]е свойствен:дь: темпераменту. €оставьте
два стол6ика с этими качествами' подчеркните те' что показатель-
г1ь1 для вас.

Автогьтастия' адаптированность' акк)ратг|остъ' ;1ктивность' !ш1лоплас тутя, 6ес-
печность' 6ьтстрота, восприимчивость, возбудимость' вдумчивость' вспь!ль_
чивость' вь!держка' выразитель11ость, ги6кость, гоРяч}1ость' гордость' гру-
6ость, деятельт1ость' динамич}[ость' )кивость' х(изнерадостно.',, за6отлй-
вость' завистливость, застенчивость' злопамят}1ость' ит1ициативт{ость, ис-
крет|ность' и3ь]сканность' инертность' интенсив1тость' и}1троверт1[ость' ис-
полнитель1]ость' к:1пРизность, копформность' легковерие' леность, лживость'
максимальность' мнительность' медлитель1тость' мститедьцость, гластой-
чивость' находчивость' ]1е)кность' нейротизм, нервозность, !{ере1питель-
ность' несдержанность' о6аяттие, обидчивость' остоРожность' отвлекае-
мость' отзь1вчивость' пед;1нтичпость' подви)кность' подозритель1|ость' пре-
дельность' продуктивность' раду1пие' ригидность' реактивность' ре|шитель-
ность' самоза6веттттость, сдержант|ость' се}1зитивность' скованность' ста-
бильность, стеснительт|ость' состРадательность' терпеливость' трусость'
увлече}1}1ость' уравнове1шенность' упрямство' устойнивость' уст)41чивость'
утомдяемость' хододность' чувствитель!1ость' экстравеРтность, эмоцио-
}|апьт!ость' энергичность' эцту3иазм.

4. €опоставьте ме)кду со6ой все теории темцеРамента, найдите в них
сходство и' принципиальнь|е ра3личия.

5. Бьтразите свое отно||]ение к теоРиям тем:терамеЁта. йожет ли со-
отно1!]ение ёоков и жидкостей в органи3ме повлиять 1{а динамику
поведения и вь|цодг1ение деятельности?

7.

Ёайдите у литературнь:х гер!эев разнь|е типь!
1]]ите их осо6енности.
3лияет ли социа]1ьная среда на темперамент

темпеРаментов' опи-

и характер?

6.
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6. |[онему темперамент и характеР раскРь!ва1от индивидуа]1ьное свое-
о6разие человека?

9. 1&к вь1 учить!ваете осо6ен;тости своего темперамента в уне6ной дея-
тельности?

10. Р1оястто ли по почерку опреде./|ить некоторьте осо6енности темпера-
мента?

11. (ак вг|ел|]тте проявляется темперамент?
12. |{онему характер может ме11яться лод влиянием условий жиз|{и'

а темперамент сохРа}|яет все свои нертьл?

[ главе 16 к[1редмет, методь| и задачи педагогики)

1. € какими имег|ами связа||о ра3витие т1едагогики как ттауки?

2. !ока>ките' что !1едагогика свя3атта с физио.глогией, психологией, со-
циологией, культурологией и философией.

3. Ёазовите педагогическу1о 3адачу в о6ласти обунелтия и воспита-
ния, попробуйте рассмотреть этапь1 ее ре1пения.

4. Бспомдтите' какие исс./]едова11ия проводили ва1|1и педагоги в !пколе
и как это отра3илось на ва1|]ем ра3витии.

5. }частвовали ли вь| в каких-то мерот{риятиях, которь!е пРоводида
ва1ша 1|]кола? |{оясгтите' что свидетельствует о том' что педагоги-
ка - соци:|пь1{ая т1аука.

6. |[онему о6разование составляет предмет педагогики?
7. [(акие 3адачи стоят перед ттедагогикой вьлслшей !пколь|' и как вь! их

понимаете?
3. 1йкие задачи вь1 видите в педагогике 6улушего? ,{оступно сформу-

лируйте их.

9. 1(акое влия\\ие оказ;ш!а на вас педагогическая деятель11ость кол-
лектива 11_тколь1' в кото!ой'вь: унились?

10. €формулируйте свое по|{имание |1ауки педагогики. т{ем ватпе по-
г1имание педагогики от./|ичается от о11ределения в этой кттиге?

[ главе 17 к0бунениеш

1. 9ем определя|отся требования к образованию?
2. Фхарактеризуйте унё6ттьлй план 1пколь!' сопоставьте его с уне6ньпм

планом ва1|]его уне6;того заведег:ия. }нтите, что в о6щео6разова-
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тедьной щколе унебгльлй план вкл|очает федеральньлй, тшколь::ь:й,

ученический ком:то;:ел:ть;.

3. 9то вкл1очает в се6я о6разовательлтая ;трощамма?
4. 9то вь| понимаете |]од личг1остно-ориентирова}1нь|м о6унением?
5: ](ак вь| представляете уРок _ деловуто ищу?
6. Ёазовите уте6ник, которьтй отвечает ва!|1им тре6ованиям.
7. 1{ак вы представляете и|1д|1видуальную !]о3наватель!!ую траекто-

рию? }станавлива"1|и ли вь| для се6я повьл1|]е1{нь|е тре6оваглия и
' стави]114 ли6олее вь!сокие цели' чем это устаг!авлива/| учитель? (3тот

процесс на3ь1вается перфекциоглизмом.)
8. 1(ак можно диаг}1остировать у.19(цьлй процесс?
9. 9ем отличается оценка от отметки?

10. |{онему по}1има!1ие свя3ано с уп{стве!1нь:м развитием?
11. Бсегда ли вам удавалось понять все уне6гль:е 3адания' и что вь1 ]{е-

ла"[1и' если их не понимали?
12. 1(акую систему о6разования могли бьт вьт предлоэкить?
13. 9то вь| посоветовали 6ьт' Родителям, если 6ьт они ска3али' что |{е

хотят водить ре6енка в !школу а хотят учить его дома у одного-двух
унителей?

14. Б глекоторь|х стра!{ах при состав./|е!{ии ко|{тракта между учителем
и учащимся г1адо ответить на водрось:: <.}{е'глаете получать оценки
или 6уАете овладевать йурсом 6ез оцетлок?'> Бсди уче11ик желает
учиться 6ез контроля и 6ез оце|1ок' плата 3а о6унение в 3_4 раза
ме!{ь1ше' чем 3а о6уне::ие при )сестком ко1{троле и о6ъективном
оце}1ивании. 1(ак моэкно это о6ъяснить? €ог"гласнь! ли вь1 учиться
так же?1

[ главе 18 к8оспитание в педагогическом процессе)

1. 1&к связань| ме)кду со6ой воспитание ио6унеътие?
2. |!риведите примерь| влияния на воспита}!ие социокудьтурнь|х' эко-

номических, семейтль:х и 6иологических причин (факторов).
3. Аайте характеристику ориентирова!{11ому на -пичность воспитани!о.
4. 1(аковь: универс€1льные воздействия на ,!ич}1ость вост1итанника и

почему они считаются таковь:ми?

1 пример взят |1з книги'. !7о0лосый |4. !7. |{едагогика. -_ с. 546.
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5. Б каком направ./{ении 6удет воспить|ваться человек в 6удущем?
6. [{онему в о6щении г1Роявля1отся положительг1ь!е и отрицательнь!е

ст0ро11ь1 личности воспитан}!ика? Б чем еще они проявлятотся?

7. Б чем проявляется профессионали3м педагога в пРоцессах воспи-
таътия?

[ главе 19 к|-!рофессиональная деятельнооть педагога)

1. 1( какому ти11у вь! бьт отглесли унителей в фильме <,[оживем до по-
недельг1ика>? 1(акие еще фильмь| о педагогах вьл знаете?

2. 9епл о6ъясътить, что человек 11ом11ит сво|о перву}о у{ительницу? Рас-
ска)ките о валлей первой учитель}1ице.

3. Фт чего зависит продуктив1|ость деятельности унителя?
4. (ак ра3вива1отся компог]ег|ть: деятельг1 ости унителя?
5. Ёа какие группь! можно разделить унителей по ра3витию комцо-

11е1]тов их деятельности?
6. \4'охсно ли и3ме}1ить свойства личности и деятель|{ости т1едагога

и каким о6разом?
7. Азмеътится ли структура деятель{{ости унителей 6улушего?
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