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[!редисловие

|{сихология и педагогика - очень сло)кнь!е отрасли знаний, исследую-
щие чРе3вьтчайно многограннь|е явления и процессь!' охвать|вающие своим
вниманием больтшо;! объем специфинеских понятий и терминов' свя3аннь1е в
силу своего предмета со многими о6ластями общественнь1х и естественно-
научнь!х дисциплин. Бот почему психология и ледатогика не поддаются 6ьт-
строму освоенито' их содер}(ание трудно запомнить с первого ра3а.

!ля изунения даннь1х предметов ну)кна опРеделенная система' облегчаю-
щая процесс овладения о6тлирнь!м материалом. Баяснейшая хаРактеристика
лтобой системь1 - ее внутренняя упорядоченность. А здесь на по}1ощь прихо-
дят прех(де всего сами психология и педагогика' так как они достаточно
точно классифицируют и3учаемь1е ими феномень| и вь1являют зависимости
между ними. Фстается ли:пь обобщить и представить эти зависимост|{ в наи-
более приемлемом для вослРиятия и 3апоминания виде' 1ак появляется схе-
ма - наглядное изо6ражение систематизированнь!х представлений, дающая
во3можность более продуктивно и на длительнь|й срок 3апечатлять в со3на-
нии усвоеннь1е 3нания и информацию.

Бключеннь!е в содеР)кание книги схемь1 позволяют достичь как ситуа-
тивного' так и долгосрочного эффекта в осмь1слении понятий и категорий
педагогики и психологии. (аэкдая и3 них несет определеннуто нагру3ку' отно-
сится к тем базовьтм внутренним составляющим всего каркаса психолого_педа-
гогических знаний, которь1е могут 3атем и наращиватъся, и рас|пирятся' но

у)ке всегда останутся в со3нании в обобщенном и систематизированном виде.
[анньте же к схемам комментаРии Ра3ъясня1от и закрепляют залох{енную в
них информацию.

|{редставленная кн11га:
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[1редмет' задачи и

[лова перв11я

осо6енности психологии как науки

(ак бь: че.цовск ни пь!тался забьтть о ней, психическая
э}|еРгия напомн|{т о себе. 71 дело !1Росвещения -
науч|1ть человечество обращаться с этим сокровищем.

!{. Рершх

(акдая наука всегда !{меет свой о6ъект и предмет' свои 3адачи' Фбъек-
том' как пРав!{ло' являются {{осител!! тех явлен}1й и процессов, которь1е иссле-
дует конкретная на)'ка' а 11редмето}1 - специфика формр1рования' развлтия:,1
проявления этгтх феноменов. Ёо психология - э1'о особая область 3т{аний, в
которой, с одной стоРонь1' много не у1{ладь]ва]ощегося в рамки обьтннь:х ;тред_

ставлений (ттапример, парапс!1хо-цог}1ческие явления), а с другой __ своеобраз-
ньте объектьт: личность (гругтпа, есл1{ мь1 ит\1еем в в!1ду социа]:!ьную психоло-
гито) тт деятельность' поведение лтодей, поскольку именно в них пРоявляется
психическое.

3адачами лю6ой науки вь1ступают основнь1е направлен1{я ее исследова-
н11я и ра3вит}1я' а так}(е те цели' которь1е стави'г перед собой эта конкретн:ш1
отрасль знанттй, достиг2ш1 опРеделенньтх ре3ультатов.

|[сихология -- достаточно мо.цодая отрасль знаний. 0на вьтделилась в
самостоятельную научную дисциплину ли1пь в начале )(1{ в. и является чре3-
вьтчайно перспективной' поскольку не только не исчеРпала своих возт\1о]1(но-

стей, но, более того' постоянно их рас1пиряет' отвеча'т на 3апрось| современного
социального и экономического прогресса' предполагающего совер1пенствова-
ние лтодей и !1х психики.



[лаво первая

|{оло.тпентпаршш

7!сшхолоашя - наука о 3акономерностях во3никновения' развития и

проявления г1с}1хики и со3нания человека.
[1сихика - свойство головного мо3га' о6еспечивающее человеку и }1{и-

вотнь1м спосо6ность отра)кать воздействия предметов и явлений реа"тьного
мира.

[{сихика многообразна в своих формах и проявлениях. |{с:дхика челове-

ка - это его чувства' мьтсли' пере}кивания' намерения' т.е. все то' что составляет

его субъективньтй внутренний мир' которьтг! проявляется в действиях и по_

ступках, во в3аимоотно1пениях с другими л}одь}1и.

€ознание человека - вьтстпий этап ра3вития психики и продукт обще-

ственно-исторического ра3вития' ре3ультат труда.
(роме того' психология и3учает такие явления, как бессознательное' лич-

ность, деятельность и поведение.
Бессознательное - форма отра)кен!1я действительности' в ходе которо_

го человеком не осо3на1отся его источники' а отра)каемая реа"|1ьность сливается
с его переживаниями.

./|ичность - это человек с присущим}1 ему индивидуальнь1ми и соци-

а.|1ьно-психологическими особенностями.
11оведение вне1пние проявления пс],1хической деятельттости' поступ-

к11 1{ действия человека.
[еятельность - совокупность действий человека' направленньтх на удов-

летвоРение его потребностей и интересов.
бсновной задачей психологии как науки является изучен1'1е о6ъектив_

нь]х закономерностей функционирован11я психических явленит? и процессов
как отра)кения о6ъективной действительности.

|1ри этом пс11хология ставит перед со6ой и Ряд других 3адач:

1) изучать качественньте (структурньте) особенности психических яв-
лений и процессов' что имеет не только теоретическое' но и 6ольтпое

практическое значение ;

2) анали3ировать становление и ра3витие психических явлений и про_

цессов в свя3и с детерминированность1о психики объективнь|ми ус-
ловиями х(изни и деятельности людей;

3) исследовать физиологические механи3мь!' лех{ащие в основе лсихи-
ческих явлений, поскольт{у 6езихзнания нево3мох{но т1равильно ов_

ладеть пРактическими средствами их формирования |1 разв]{тия;
о содействовать планомерному внедрени]о научнь1х знаний психологии

в практику (разра6отка научнь|х и практических методик о6унения
ивоспитания'рационализациипроцессатрудавра3личнь1хвидах
деятельности людей).
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|!ре0лоетп, за0ачш а особеннос'пш пс1!холо2шш как наукш

1.1. |!ре0л1е,п ш 3оаацш о6щей псшхоло2шш

пРвдмвт психологии

11сцхцка

€ознанце

Бессознагпельное

|1цчносгпь

Рове0енце

Аеягпельнос(пь

(ачественное изучение пси-
хических явлений.
Аттализ формирования и
развития психических явле-
ний.
7зунение физиологических
механи3мов психических яв-
лений.
€одействие планомерному
внедрени|о психологических
знаний в практику )кизни и
деятельности л:одей.

3АдАчи психологии



|лава первая

|{оло:пентпоршш

Бзаимосвязи психологии с дРу[ими отраслями научнь1х знаний пРочнь1

и 3акономернь1.
€ одной сторонь1' философия, социология и дРугие общественнь1е науки

предоставляют психолотии возмо)*{ность методологически точно и теорети-

чески правильно подходить к пониманию психики и со3нания челове1{а' их
происхождения и роли в х(изни и деятельности людей.

}}4сторинеские науки пока3ь1ва!от психологии' как осуществлялось ра3ви-
тие психики и со3нания лкэдей на различнь1х этапах станов./{ения общества и

человеческих отноштений.
Физио.погия и антропо_цогия по3воляют психологии более точно понять

строен!'{е и функцитт нервттот! системь1' их роль и 3начение в формировании
механи3мов функшионирования психик}{.

Ёауки о труловой деятельности ориентируют психологи}о в направлен11-

ях прав|{льного осмь!сления функл1т;онирован1,1я псих!{ки и сознания в усло_
виях труда и отдь]ха' их тре6ованлтй к индивидуально- и социаль1{о-психоло-
гическим качествам людей.

Р1едицинские науки помога1от психологии понять патолог11}о психиче-
ского ра3вития .пюдей и находить лути для психокоррекции и пс}1хотерапии.

|[едагогические науки предоставляют психологи1{ гтнформацию о6 ос-

новнь1х направлениях обунения 1{ воспитания лтодей, по3воляюшуто ей вь|Ра-

батьтвать рекоменда]{и1{ по психологическому обеспечентт1о этих процессов.
€ другой сторонь1' психология' 1{3учая условия и спецттфику протекания

психических явлений и процессов' по3воляет естественнь1м и общественнь1м

наукам 6о-цее прав}!льно интерпретировать 3аконь1 отрах(ения объективной

действительност11' конкрети3ировать г|ричинную обусловленность социальнь1х

и инь1х явлений 1{ процессов.
Асследуя закономерности формирования л1,1чности в своеобразньтх об_

щественно_исторических о6стоятельствах' психология оказь|вает определен1{у}о

помощь и историчест(им наукам.
йедицинские науки в настоящее время так)ке не могут обойтись без

результатов психологических исследований, поскольку мног}1е 6олезни, как
пока3ьтвают ре3ультать| самь1х новейтлих }1сс,цедован11}'1, имеют психологиче-
ское происхождение.

|1сихо.погия дает рекомендац1{и руководителяр1 ]1 оРган113аторам эконо-
мического производства' с помощь!о каких пс|{хологическ]1х средств 11 методов
мо)кно повь!сить эффекттсвность трудовой деятельности лк;дей, сни3ить конф-
ликтность в ходе нее и т.д.

Фсобое 3начение имеет психология для педагогики' так как знание 3ако-

номерностей развтттлля личности' возрастнь!х и индивидуальнь1х особенностет!
лтодей слу}кит теоретическим обоснованием для вь:работки на:т6олее эффек-
тивнь|х методов обучения и воспитания.



![р0лсетп, ва0ацш ш осйео'снос'п1| пс*3ало2!!'. каЁ 
'{а|!8ш

1.2. (вязь псшхоло2шш с 0рцашлсш о'прасля,]''ш на!цных знаншй

оБщАя психология

Физиология
АнтРопология истоРичгскиЁ нАуки

мЁдицинскип нАуки нАуки о тРудовой
двятгльности

социАльнь|в нАуки п[дАгогичвскиг нАуки

ФилосоФия
социология



[лава первая

1{оло;пентпаршш

1. |!сшхолоашя - одна из самь1х сло)кнь]х наук' т.к. носителем психи-

ки является головнот] мо3г' самьтй сложсньлй по строени1о и 3акономерностям

деятельности органи3}1 и механизм. {,а и сами психологические явления очень

многогранньт, а 6ольш:инство законов пс}тхик}1 до сих пор не изучено.

Ау1ьт еще !полком не знаем 0а>ке, почему человек смеегпся,
лц!дь человек, ц нцк(по 0руеой'

|-1аруйр 6евак

(роме того' научиться управлять лсихическими процессами и явления-

ми' психическими функциями слол{нее' не)кели чем_либо другим.
2. 6лиянтте предмета и о6ъекта психологии о6ъясняется тем' что че-

ловек с помощь]о пс1{хики по3нает окрух(а!ощий его мир' а потом на основе

этого - и свою со6ственную психику ' влияние этого мира на нее. |{ри этом

сл|1яние это неоднозначно' и}1еет очень много форм проявления' которь1е дос_

таточно слох(но изучить.
3' }никальньпе пРактические следствия психологии состоят в том' что

результать1 исследования этой науки по сравнению с другими отраслями зна_

ний очень часто гора3до 6олее значимь1 для лтодей и объективно, и субъектив-
но' поскольку чт0 мо)кет бьтть ва;кнее' чем осмь1слить прич}1нь| всех проблем
человечества - психику 11 сознание его самого?

4' 9резвьтнайная перспективность психологии и ее исследований вь1-

текает и3 постоянно во3раста|ощих роли и 3начен}1я л1одей, их пс14хики и

со3нания. Р1о:кно с 6ольтпой степень1о ответственности 3аявлять' что наи6оль-
1пую сло)кность в булушем 6улут представлять не ра3работка каких_то сверх-
сло)кнь1х технических проектов' а прогнозирование поведения и поступков
людей в ходе их (проектов) реалгтзации и эксплуатации.

[ру0нейалая 3аоача в на!'лц 0нц заключае(пся не в !пом,

чгпобь| по3нагпь ц цсполь3овапь окружающую прцрооу,
а в гпом, чгпобь| поня!пь механцзмь| своеео собсгпвенноео
повеоенця ц научц(пься цм управлягпь'

Ф. Бич
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1.3. Фсо6ешнос7пш псшхоло2шш как нацкш

[1сихология

@собенносгпц

1. 1сцхолоеця _ наука о самь!х сложнь!х
явленцях, коп,орь|е ц3вес!пнь!
человечес[т,ву.

2' 1сцхолоеця в особом полох(енцц по!пому,
ч(по в ней как бьу слцваюпся объекгп ц
субъекгп поэнанця.

3. @собен нос(пь псцхолоец ц 3аключаегпся
в ее унцкальнь!х прак[пцческцх сле0сгпвцях.

4. 1сцхолоеця - о0на цз нацболее
перспек(пцвнь!х наук.

@собенносгпц

!-!сихология
!
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!{ололоентпаршш

Р1шр псшхшческшх явленшй - это совокупность всех явлений и 11ро-

цессов' которьте отра}1(ают основное содер)кание психики человека и которь1е
и3учает психо./1огия как специфическая отрасль знанртй.

11сихические пРоцессь|. - это т]сих]'1ческие явления' обеспечиваю|цие 11ер-

вичное отра)кение и осознание человеком воздействттй окруэкающей действи-
тельности. }(ак правило' они име1от четкое начало' определенное течение и
ярко вь!ра)кенньтй конец.

|{стдхические процессь] делятся на по3нав а7пельнь!е (ощущентте' воспри-
ятие' внт{мание' представление' память' вообра;кение, мь11шление, рень), эмоцшо-
на-цьнъ!е и волевь!е '

11сихические свойства - нап6олее устойн11вь1с }1 постоянно проявлято-
щиеся особенности личности, обеспенттва}ощие опРеделенньтй качественно_ко-
личественньтй уровень поведен}1я ]{ деятель1]ост1{, типичньтй для данного чело-
века. ( психическим свойствапт относятся направленность' темперамент' харак-
теР и способности.

11сихические состояния - определенньтй уровень ра6отоспосо6ности
и качества функционирования пс!.1хики человека' характерньтй для него в
каэкдьтй данньтй момент вреп{е}{и. ( ним относятся активность, пассивность'
бодрость, усталость, алатия и дР.

[1сихические о6разования - психические явления' формирующиеся в
процессе приобретения человеком )ки3не11!{ого и профессионального опь1та' в
содерх(ание которь1х входит особое сочета1{ие знаний, навь!ков и умений.

€оциально-психологические явлен|1я и процессь! - это психо.т!огиче-
ские фенометтьт, обусловленнь1е взаиртодействием' о6щением и в3аи}1ов..!иян1\-
ер: лтодей друг на друга |{ }{х принадле)кностью к определеннь1р1 соц!{альнь1м
общностям.

Аменуюгп боеагпсгпвом
блаеа |пе, ч!по вовне,

Ёасгпоящее блаео
сущесгпвуе!п во мне.

Р.1агор
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1!ре0;петп, за0ацш ш особеннос7пш псшхоло2шш кс[к наукш

1,4. Р|шр псшхшческшх явленшй

|1сцхцческце процессь!

1 сц хц ческц е обра3ован ця

1 сцхцческце сосгпоя н ц я

11сцхцческце свойс[пва

€ о цш ал ь н о-п сц холое ц ч е с кце
явленця ц процессь!

}1ир психических явлений

}'|ир психических явлений
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[лаво первая

!{ололоентпаршш:

1€штпейская псшхоло2шя - это психолог11ческие знания, почерпну-
ть|е л]одьми из о6ьт'денной )к113ни. 0ни о6лада1от следу]ощими основнь|ми
отличительнь!}1}1 характеристиками:

конкретностьк)' т. е. пр!{вя3анностью к конкретнь1м с14туациям' конк_

ретньтм людям' конкретнь1м 3адачам человеческой деятельности;
интуитивностьк), свидетельствутощей о недостаточнот] осознанности
их происхох(дения и зако!{омерностей функцллонирования;
ограниченностьк)' т. е. сла6ьтми пРедставлениям1{ человека о спец,1_

фике и сферах ф!нкционирования конкретнь|х психологинеских фе_
номенов;
основь|вак)тся на на6лподениях и размь|!||лениях' а это о3начает' что
обь:денньте психологическ{4е 3нания не подвергнутьт научному ос_

м ь!слени ю;
огРаниченностьк) в материалах' т. е. человек, обладающттйтемиили
инь1ми :китейскими психологическими наблюдениями' не }{о)кет их
сравнить с подо6ньтрти )ке у друг|1х ллодей.

17ациная псшхоло2шя - это устойнивьте психологические знания, по-
лученнь1е в процессе теоретического и экспериментального и3учения психи-
ки людей и )кивотньтх. йм присущи свои осо6енности:

о6о6щенность' т. е. осмь|сленность конкретного психологического яв_

ления на основе специфики его гтроявленияу }{ногих лтодей, во р{}{о-

гих условиях' примен11тельно 1(о многим 3адачам человеческой дея_
тельности;
рационали3м' свидетельствующий о топл, что научнь1е пс!1хологиче_
ские знания максимально 1{сследовань1 и осо3нань1;
неограниченность' т. е. спосо6ность 6ьтть исполь3оваттгтой плнохсеством

лтодей;
экспериментальная основа, т. е. научнь|е психологические знанияис-
следовань1 в Различнь1х условиях;
сла6ая огРаниченность в материалах' о3начающая' что научнь1е пси-
хологические знания и3учень1 на основе многочисленньтх опь1тов и

часто в уникальнь1х условиях.

|{оне9но, бьлпце опреоеляе[п сознанце' эпо как правцло'
@0нако, к счас/пью, часгпо случаеп]ся (пак, ч!по сознанце
опережаегп бьугпце' Аначе мь! оо сцх пор сцоелц бь; в пе-

щерах'
А. и Б. 6тругацкие
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1!ре0лсетп, зо0ачш ш осо6еннос,пш псшхолоашш как наукш

1.5. (ооупно|1!енше экштпейской ш нацнной псшхоло2шш

!{онкрегпна

14нгпуигпивна

3нанця
оеранцченнь|

Фснована
на наблю0енцях

€равнс;гпельнь!е

харакгперцс!пцкц

>кцгпейской

ц

наунной

псцхолоецц

@бобщенна

Рациональна

3нанця
неоеранцченнь|

Фснована
на эксперцменгпе

11еоераншнена
в магперцалах

@ераншнена
в ма(т]ерцалах

[1сихология
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[лаввпервая

|{олс:пентпаршш

1-й этап. |[ервьте представ'/|ения о психике носил11 анимистический ха-
рактер' наделяв|лий кахсдьтй пРедмет Аутпой. Б одутпевленности видели лРи-
чину ра3вития явлен!тй и двиэкения. Аристотель распространил по1{ятие пси-
хического на все органические процессь1' вь1деляя растительную' }кивотну|о и

ра3умную ду1ш,1.
|[озэке сло)кились две пРот1'1вополох{нь1е точки 3рения на психику -

матер!{алистическая (!емокрита) и идсал}1стическая (|{латона). /[емокрит
считал' что психика' как и вся пр1{рода' матеРиальна. {утпа состоит и3 атот{ов'
только более тонких' чем атомь|, составляющие физи.леск].1е тела. |1ознание птира
происходит чере3 оРгань| чувств. |{о мттению |1латона, ду1па не имеет ничего
общего с птатерие|'т и в отличие от пос./!едней идеальтта. [1ознание }1ира - это
г1е в3а}1модействие психики с вне1]_тним м]1ром' а воспоми1{ание ду1п1{ о том' !{то

она видела в идеальном м!{ре до 'г0го' как попа"ца в тело человека.
2-й этап. в ху1! в. 6ь:'ттт 3алох{ень! методолог1.1ческие предпось!лки на-

учного понимания психики }1 со3нания. Р. [екарт сч!1тал' что х(ивотнь|е не
обладают луплой и }1х поведение является рефлексом на воздействия извне. |[о
его }{нени1о' челове1{ обладает со3нан}!ем и в процессе мь11плен!,1я устанавл11ва-
ет наличие у се6я внутренней )кизнр1. {хс. |окк утвер)кдал' т|то в ра3у}|е нет
ничего' чт0 не про1пло бьт нерез органь1 чувств. Фн вьтдвинул принц|4п атоми-
стического анализа со3нания' согласно которому пс}тх11ческ11е явлен1{я }1огут
бьтть доведеньт до перв1{чнь!х' далее нера3ло)ки}1ь1х элементов (ощущеттттт!) тт

на !|х основе сфорптировань! через ассоциа1{}|и более сло)кнь!е образованття.
в ху11 в. англи:?ские учень1е 1. |о66с, {. [артли развил!1 детерминис'т-

ское представле}1ие об ассоциациях' ле}{ащ!1х в основе функционирования пси-
хики' а франшузские исследовате.1ти |{. |ольбах и (' [е"ттьвеций разра6отали
врезвьтнайгто ва)кную иде|о о социальном опосредован}1и псих11к1{ челове1{а.

3_й этап. Больтпуто роль в вьтделег1ии психологи|1 как са}1остоятельной
отрасли знаний сьтграли разработка метода условнь1х рефлексов в ф:лзио.'то-
гии и практика лечен14я' лсих!7ческих заболеваний, а так)ке проведен1{е экспе-
риментальнь1х исследованттт] психики. Б ттача.це [)( в. основате,-1ь 6ихевтлориз-
ма американский пс}1холог {. 9отсон ука3ал т{а нес0стоятельность декарто-
локковской ког1цепц11и сознания и 3аяв\1'л, что ]1сихо'цог!1я до,'т)т(н? 6т1{3331Б€9
от ].{зучения со3нания и с0средоточить свое внир1а1{ие 1'олько на том' что дос-
тупно наблюдению' т. е. на поведении че-,товека.

4-й этал (современньтй). Аля него характерно птногообраз!1е подхо]{ов
к сущности |7сихики' превра!цен11е 11сихологии в много0тРаслевук)' приклад-
нуто область 3нани||"1, о6слуэкивают:]}ю интересь1 практической деят'ельности
человека.

Российская психологическая наука придерживается диалектико_матери-
алистического в3гляда на пРоисхо}(дение псих!1к|{.
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11ре0мепо, аа0ацш ц осо6еннос,пш 
'1с1иЁоло2шц 

к4к наукш

1.6, 3упапь. ра3вш1пшя псшхоло2шш

1акое определение психол огии 6ьгло
дано 6олее двух ть!сяч лет назад.

Ёаличием души пь!тались о6ъяснить
все непонятнь!е явления в )кизни человека.

[1сихология1-й как наукаэтап о дуще

3-й [сихология

этап как наука
о поведении

[1сихология
как наука'

4-й изучающая факть:,
этап закономеРности

и механизмь!
психики

Ёачинается в ![!! в. в связи с развити-
ем естественнь!х наук. [посо6ность думать'
чувствовать' )келать назвали сознанием.

9сновнь:м методом изучения счита-
лось на6людение человека за самим со6ой
и описание фактов.

Ёачинается в |,!, веке. 3адани психо-
логии - на6людение за тем' что можно не_

посредственно увидеть, а именно: поведе-
нием, поступками, реакцией человека.

Р1отивьп, вь!зь!вающие поступки' не

учить!вались.

(формировалась на 6азе материали-
стического взгляда на мир.

@сновой современной российской
психологии является закономерное осмь!с-
ление теории отражения.
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[лова первая

!{ололоентпаршш

1{а6лто0енше наиболее распространенньтй метод' с помощь1о которо_
го и3уча]от психологические 9Б:]1€Ё|{9 в ра3личнь|х условиях 6ез вметпатель-
ства в их течение. Ёаблюдение бьтвает экитейскипл и научнь1м' вкл{оченнь1м и
невключеннь1м.

}{итейское на6людение огРанич}1вается регистрацией фактов, носит слу_
найньтй, неорганизованньтй характер. Ёаунное - яв-цяется организованнь]м'
предполагает четкий план, фиксацию ре3ультатов в специальном дневнике.
Бкллоченное - предусматривает участие исследователя в деятельности' кото-
ру]о он и3учает; в невклк)ченном этого не тре6уется.

9кспершлоен?п - метод' предполагатощий акт!1вное вме1пательство ис_
следователя в деятельность испьттуемого с целью со3даг!ия наилуч1пих усло-
вий для изучения конкретнь1х психологических явлений.

3ксперттмент мо)кет бьтть ла6ораторнь|м' когда он протекает в специаль-
но орган],13ованнь1х условиях' а действия испь1туемого определя1отся инструк_
цттей; естественнь[м' когда изучение осуществляется в естественнь1х условиях;
констатиРук)щим' когда изуча}отся литпь необходимь1е психологические явле-
ния; формирук)щим' в процессе которого ра3виваются определенньте качества
испь1туемь!х.

Р! еупо0 о6 о6 щеншя не 3авшсшл'ь'х х ар ак!першс?пшк предполагает
вь]явление и анали3 птнений о тех или инь1х психологическ'1х явлениях и
пРоцессах' полученнь1х от различньтх лтодей.

Аналшз ре3цль!патпов 0еятпельнос,пш - метод 0]10средованного
изучения психологических явлений по пРактическим результатам и предме_
там труда, в которь1х воплощаются творческие силь1 тт способности людей.

@прос - метод' предполагатощий ответь1 1.1спь1туемь1х на конкретнь]е
вопрось| исследователя. Фн бьтвает письменнь!м (анкетирование), когда воп-
рось1 3адаются }{а бумаге; устнь|м, когда вопрось1 ставятся устно; и в форме
интервьк)' во время которого устанав"цивается личньтй контакт с испь1туемь]м.

7естпшровонше - метод' во время применения которого испь1туемь!е
вь1полняют определенньте действия по заданию исследователя.

Различатот тестирование проективное' исследу1ощее разнообразнь]е про_
явления психики индивидов (обьтчно оно включает использование конститу-
тивнь1х' интерпретативнь|х' катарс1{ческих' импресс14внь1х' экспрессивнь1х и ад-
дитивнь1х методик) и тестирование психокоррекционное (о6ьтчно предпола-
гающее пр].1менение методик поведенческой и когнитивистской коррекции'
психоанали3а' ге1птальт- и телесно-ориентированной терапии' психодрамь1, |{ср1-
хосинте3а и трансперсонального подхода).
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1 .7. Р!етпо0ы псшхолоашш

йетодь: исследования
в психологии

@сновньле

|]а6лло0енце 9кспершменгп

8спомоеа]пельнь'е

@бобщен це незавцсцмь!х
харак/перцс!пцк

' @прось;:
1'пцсьменньуй

2'успньтй
3'шнгпревью

Аналцз ре3уль[па!пов
0еяпельносгпц
[еспшрованше:
1. проекгпшвное

2. псшхокорреццонное
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[лава первая

1€олслаентпаршш:

-[7зушенше сос,пояншя про6ле]|'ь!' разра6отпка про2рал'л'ь! шс-
сле0ованшя, форлацлшровко 2шпо?пе3' въо6ор лоегпо0ов шссле0ова-
ншя. 3тот этап предполагает:

вь!яв-11ение }1 исполь3ование психологом результатов исследований,
ранее проводив1пихся ло этой теме;

составление програм}1ь| исследован|1я, которая обьтчтто включает:
1) форму'тировку проб.тепльт, определен!де объекта 11 предмета изуче-
ния; 2) определение ]{ели и задач;3) объяснение и аналт{з основ-
ньтх 3адач; 4) предварительньлр] сгтстемгтьтй анали3 объекта исс.|1едо-
вания; 5) вьтдви:кение рабоних г|{поте3; 6) составлен!.1е принципи-
ального (стратегинеского) плана и3учения; 7) сос'гавлентте наброска
основнь!х процедур сбора и анал\л3а первич}1ь1х даннь]х.

€6ор фактпшиескшх 0анньох. Ёа этом этапе психолог-исследователь с
помощь1о вьтбранньтх [1етодов и методик изучает конкретн0е явлен11е для того'
чтобьт правиль]{о понять его су|цност'ь тд своео6ршие.

Ёацестпвенная ш колшчес?пвенная о6ра6 отпка 0анньох. (а.лествен_
ная о6работка предполагает предварительное определение пока3ателей, по ко-
тоРь1м мо)кно суд,{ть о конкРетньтх особенностях исследуемьтх психологиче-
ских явлений в процессе анализа фактинеского материала. Бпоследствии на
их основе осуществляется описа\{ие и обо6тцение результатов 11сследования.
Фднако одной качестве}1ног! о6работки недостаточно. 1ребуется еще и количе-
ственная о6ра6отка даннь|х. 06ьлчно она вкл|очает применение методов аль-
тернативного' корре,'тяцион1]ого' дисперсионного и факторного анал]{зов.

[1 нтпе рпре,пацшя 0анньсх, форлоу лшров анше въово0о в, пр ак,пш-
ческшх реколоен0ацшй, разра6огпка про2но3а ра3вш'пшя явленшй.
Ёа этом этапе на ос1{ове качественной и количествегтной обра6отки получен_
нь1х даннь]х исследователь опись1вает изучаемое явление' констатирует нали-
чие его определенньтх свот?ств и особенностей, делает обобщающие умозакл|о-
чения относительно 3акономерностей его функционирования и проявления.
|[ри необходимости (или если это предполагают тема и программа исслед0-
вания) мо}кет бьтть осуш1ествлена вьтработка практических рекомен даций для
других исследователей, которь!е впоследствии 6удут 3аниматься изучением
этого или схо)кего психологического феноплена. й, наконец' мо}кет составлять_
ся прогно3 ра3вития изучаеп{ого явления.
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1.8. (о0ер'канше ш с]пр!к?пцра
псшх о ло ашче с к о 2о шс с ле 0 о в а'!шя

ёбор факпцческцх 0анньсх

|почненце

проблемьл,

коррекпцровка

мепо0ов

прц

неу0овлегпворш-

/пельнь|х

резуль!па(пах

14 зуне н ше соспоя н ця п робле м ьл

цссле0ованця ц её формулшровка.
Разрабогпка про?раммьт цссле0ованця.

Формулшровка ецпо!пез' 8ь;6ор
(раз р або гп ка ) м е гп о0ов'

!{ачесгпве н н ая ц кол цче с /пве н н ая
обрабогпка 0анньух

й н перпрепацшя 0анньлх,

формул ш рованце вьлво0ов,
пракгпцческцх рекомен0аццй. 1роеноз

ра3вц1пця явленцй на бу0ущее'
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|лава перв('я

|{ололоентпаршш

Бехтерев Бладимир Р[ихайловпч (1357-1927) - вь1дающийся русский
физиолог, психиатр и психолог' 0сновал первую в России экспериментальную
психологическу1о лабораторию (1335), затем |1сихоневрологический ттнститут(1908) первьтй в мире центр по комплексному из)/чению 9€:-тФБ€(?. Разрабо-
тал естественно-научну!о теорт1|о поведения' научную рефлексологию.

Блонский |1авел [1етровин (1в84_1941) - вьтдатощийся российский лси-
холог и педагог. Рассматривал психолог}||о как науку о поведении )кивь1х
существ. Бьлступал 3а ком[1лексньтй подход к и3учению личности, сформулиро-
вал генетическую (стадиальную) теорию памяти.

Бьпготский ./!ев 6еменович (1396-1934) - вь1да1ощийся отечественньтй
психолог. Разработал уче}{ие о ра3в1.1тии психических функций в процессе
освоен{,1я индивидо!'1^ ценностей культурь!, мног1{е методологические принципь1
психологической российской науки.

3апороэкец Александр Бладимирович (т90з-тэ8т) - видньтт? россттй_
ский психолог' Разрабать1вал общепсихологическу1о теор1.1ю деятельности в он_
тогенетическом аспекте' теорито перцептивньтх действий.

[{орнилов (онстантин }{иколаевич ( 1в79-1957) - и3вестньлй россий-
ский психолог. Разрабать1вал принципь1 и3учения личности' проблемьт психо_
ло[ии воли и характера.

{анге Ёиколай Ёиколаевич (1853_1921) - один и3 основателей экспе-
риментальной пстдхологии в Росст.ти. Ра6отал над про6лемами психических
по3навательнь1х процессов и их физиологическими основам!.1.

{еонтьев Алексей Ёиколаевич (1903-1979) - вь1да|ощийся отечествен-
ньтй психолог. Бместе с !.€. Бьтготскртм и А.Р. |уриет} разрабатьтвал культур-
но_истор1{ческу!о теорию' вь!двинул и детально обосновал общепсихологиче-
скую концепцию деятельности' являющуюся признаннь|м теоретическим }1аправ-
ле}1ием в отечественной и мировой психологическойт науке.

!урия Александр Романович (1902-1977) - вьтдатощийся отечествен_
ньтй психолог' осново||Ф;]1Ф}(}1!{( нейропсихологии в на:пей стране. Фсновное
внимание уделял экспериментальному исследованию проб.пем локализац|{}1
вь1с1п|1х психических функцттй.

Ёечаев Александр [|етровин (1в70-1948) - один из основателей экс-
периментальной ттсихологт1и в доревол1оционной России. ||4сследовал память
и |1ндивидуальнь!е различия лтодей'

[1авлов |1ван 1|етровин (1849-1936) - великий русский физиолог, ос-
новате']1ь учения о вьтстпет"т нервной деятельности человека.

Рубинплтейн €ергей ./!еонидович (1889-1960) - вь!да}ощийся отече-
ственньтт] психолог и философ. Разработал деятельностньтй 110дход в психоло_
гии' принцип детермини3ма' принцип личностного подхода.

€еченов }1ван Р1ихайлович (1в29-1905) - великийрусский физиолог
и психолог. Разработал естественнонаучну}о теори1о психической регуляции
поведения.
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1.9. 8ъо0а'ощшеся 0еятпелш россшйской псшхоло2шш'
с!появ11!ше ! шс!поков ее зароэк0еншя

8ьлеопскцй л.с.Бехгперев 8'й. Блонскцй 11'1.

1сцхолоецческая
наука

в Россцц

€еченов 1'Ау1.Рубшналгпейн ё.!!.
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|€ололоентпаршш

1!сшхоаналш3 - одно и3 наи6олее и3вестнь|х направлений психоло-
гии 3а ру6е:ком, во3ник1]]ее в начале {,{, в. @сновьтвается на поло}ке1{и!{ о том'
что поведение человека определяется не только и не столько со3нанием' сколь-
ко 6ессознательнь1м.

|[сихоанализ восход1.{т к идеям 3. Фрейла и его пос"|1едователей (фрейдизпл,

неофрейдттзм) и предполагает осо6ую методологик) исс"||едова1]ия г1сихики.
Фсновньлми методами психоанали3а явля1отся: анали3 свободньтх ассоциа-
циЁт; анализ снов и толкование сновиденит"т; ана,'тиз и о6ъяснен|1е ра3л11чнь|х
оп.тибочньтх и непреднамеРеннь1х (слунайгтьлх) действртт! человека.

Бшхевшорш3.|1 - на!1Рав.цен1{е в зарубеяснот] психологии' возник1].тее в
начале {)( в. и отр1{цающее со3нание как предмет научното исследования 1{

сводящее психику к различньтм форптам поведе1{ия' яв"1яющегося ре3ультато}1
ответа организма на во:здействия вне!шней средьт.

Фсновньтпттт 1{аучнь|м!1 понятиями бихевиор:тзма стали ..стимул> (раз-

драж11тель из внештней средьт), <<реакция>> (ответ организма на ра3дРа)кение) и
<<свя3ь> (ассоцтдацття) пте:кду стимулом и реакшттей. |1ростота схемьт 5 - к
(а при необходимости она мо)кет бьтть тд усло)кнена) дает во3мож(ность легко
}1споль3овать кол}1чественное оп]{сание психологического яв-цения и при}1е-
!1ять математические }1етодь1 для о6ра6отк11 результатов его исследования.

|ешлпааль/ппсшхоло2шя - направление в 3ападной психо.пог}1и' во3-
ник1шее в [ерматтттг: в тлервой трет11 {[ в. и предус}{атР],1ваю1цее програм}1у
и3учения психики с по}1ощью целостнь1х с'груктур - ге1штальтов' первичнь1х
по отно1пени}о к сво]{м компонентам'

Босприятие как 1{сихическртй по3навательньтй процесс' напри]\{ер' у ге|п-
тальтпс}1х();]1Ф|Ф8 не свод|.1тся к су}{ме ощущений, а свойства фигурьл не опись1-
ваются нерез свойства ее частет!. [!о их мнен''1ю' внутренняя системная орган}1-
зац|7я воспр].1ятия от1ределяет тт свот?ства ощущетлит'т, в него входящ!1х. |1оняттте

фттгурьт тт фона - важнейтп!{е в ге1птальтпсихолог,{и.
[цлоаншстпшческая псшхоло2шя - одно и3 веду1ц}1х направле:тий со-

временной зарубежной психолог1{и' во3ник1]!ее в 60-е годьт [{, в. и прот!!вопо-
ставляющее себя психоанализу и 6ихев11ор,13}{у.

Андивидуальность в не[1 расс}1атр}1вается как иг!тегративное целое' в
про'г11вовес бгтхевтторттзму, ориентированном}: на ана-циз отде.|тьньтх собьттттй.
!4сследован1!е )кивотнь1х считается непригодньт}| для понима!{ия т1сих1|к}| }{

поведен1{я человек:1. Б отл;тч:те 0т к.|{асс11ческого пс!{хоанали3а гу}1ан11ст}1че-

ская 1!с11хология утвеР>т(дает' что че.повек }'13нача,'1ьтто добр \1ли' в краг!нем слу-
чае' не}"1трале}1, а его агрессия' 1{ас!{лие }1 т'п. возника1от как резу"цьтат воздей-
ствия окрух{ающет": средь;.

|рансперсональная псшхоло2шя - новое направле1{}те в западной
психологии, объясняющее психические явления <<мистическ}!ми пере)киван'тя-
цц>>, <<(Ф€1т1]{чес]ким со3наг114ет!1>, т. е. формапти особого духовного опьтта' требу-
1ощими в3гляда на г{сихику челове1(а с 1{етрад}1ционнь1х позттцттй.
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1,1 0, Фсновпь,е направле|!шя 3ар!6еэкной псшхоло2шш
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|{ололоентпаршш

3адани, которь1е ре1]]ает психология как наука' о6условили возникнове-
ние и развитие ее конкретньтх отраслей.

Ф6щая псшхолоашя и3учает содер)кание, особенности и общие законо-
мерности функционирования пс}1хики и человеческого с03нания' психиче-
ские процессьт, свойства состояния и формирования личности.

(оцшальная псшхоло2шя исследует психологические явления и про-
цессь1' обусловленнь!е принадле)кностью человека к конкретньтм о6щностям.

3оопсшхоло2шя (или сравнительная психология) раскрьтвает особен_
ности и закономерности психик}1 }{ивотнь1х на ра3нь1х этапах развития ж1{-
вотного мира.

!| е 0ааоашче с кая псшх о лоашя 3анимается исс ледованием психолог1{-
ческих особенностей и закономерностей процессов обунения и воспитания
подраста|ощего поколения. Б ее задачи входят исследование пРоцессов усвое-
ния 3наний и формирование навь1ков и умений в свя3и с потребностями
1школьного обунения, психическое обоснование методов' приемов и способов
обунения и воспитания' вопросьт восприятия личности учащихся в 1пкольном
коллективе' психологические проблемьт, связаннь1е с политехническим обуне_
нием и подготовкой унащихся к практической деяте,1ьности и др.

Бозрастпная псшхоло2шя и3учает своеобра3ие психики людей разно-
го во3раста' пРоцесс формирования личности человека и его умственного ра3-
вития, возрастнь1х осо6енностей процессов восприят11я' мь11шления' \\амяти, ин-
тересов' мотивов деятельности и т. п.

|7нокенерная псшхолоашя ставит своей цель]о ра3ре1пение проблем со-
отно1пения технических требований современнь|х ма1пин и психических во3мо)к_
ностей человека - бьтстротьт и точности процессов восприятия, о6ъема тп

распределения внимания и др.
!! сшхолоашя шск!сс?пва изучает психологическую специфику творче-

ской деятельности в ра3личньтх видах искусств (литературе' музь|ке' )кивоп1'1-
си' скульптуре и 1. п.), особенности восприятия человеком произве дений ис-
кусства' дает психологттческий анализ их влияния на ра3витие личности.

1! сшхолоашя спор!па занимается исследованием психологических осо-
бенностей спортивной деятельности.

|€ос:пшцеская псшхоло2шя вкл1очает в круг своих проблем и3учен}]е
особенностей психических процессов' пРоисходящих в организме человека в
условиях космических полетов' в том числе влияния на его психику 6ольтпих
физинеских перегру3ок' необьтчньтх условийсредь1' состоянияневесомости. (роме
того' эта отрасль психологии вь1ясняет особенности работоспосо6ности чело-
века во время полета' в частности при необходимости действовать в услов}1ях
крайнего недостатка времени и т. д.

|Фрш0шнеская псшхоло2шя исследует психологи1о пРавонару1шителей
и преступников' а так)ке вопрось1' находящие свое отрая{ение в суАебной
пРактике.
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Фтрасли психологии

1.1 !. @тпраслш псшхолоашш

Фбщая псцхолоеця
€оцшальная псцхолоеця

3оопсцхоло2ця
11 е0 аеоец чес кая псцхол оеця

8озрасгпная псцхолоеця
14 н>кенерная псцхолоеця
1сцхолоеця цсщсс[пва

11сцхолоеця спор!па
|(осмцческая псцхолоеця
$рш0шнеская псцхолоеця

8оенная псцхолоеця
А/!е0ццц нская псцхолоеця

1агпопсцхолоеця
1арапсшхолоешя

@трасли психологии
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8оенная псшхоло2шя и3учает психологию личности воина' воинского
коллектива' психологические особенността их профессиональной деятельно-сти
в ее разнь|х формах и видах.

|[ е 0шцшнская псшх олоашя 3анимается }1€€;'1€!ФБ8[ием нару1п ений ут

расстройств пс|.1хической деятельност]{ при Различньтх заболеваниях' содей-
ствуя ра3ра6отке рациональнь!х методов их лечения.

|[агпопсшхоло2шя основное внимание уделяет особенностям нару|пе-
ний психики в связи с теми 14ли другими недостатками в строении и фун-
кциях орган!{зма' в частности у детей.

1! арапсшхоло2шя исследует аномальнь|е индиБидуально- и социально-
психо.|1огические яв ления.

Бсе отрасли психологической науки во3}{икли и ра3вивались как ре-
3ультат рас1пирения сферьт человеческой деятельности' с ее рационализацией
и усовер!пенствованием. Фднако нель3я рассматр|{вать ра3личнь1е отрасл}1
психологии как простое практ}1ческое пРименение психологических 3аконо-
мер:лостей (по"туненньтх в Ре3ультате исследований, напРимер' по общей илрт
социальной психологии) к тем 1.{ли другим случаям )ки3ни. 1олько в процессе
разре|].тения конкретнь1х практических 3адач' вь1двигаемьтх )ки3нью' деятель-
ностью людет"т, могут бьтть правильно поставлень| и осознань! теоретические
проб-темьт психолог1|р1 и раскрь|тьт общие и частнь!е т1сихологические 3ако-
номерности. }}4менно поэтому в какдой и3 ука3аннь!х отраслей психологии
6ольтпое место отводится теоретическим 1{сследованиям.

Ёаунное психологическое исследование мо)кет бьтть успегп1{ь!м л111пь тог-
да' когда оно строится не абстрактно, а с учетом практических задач. |[сихоло_
гия изучает 3акономерности лсихики человека не в отРь1ве от тех или иньтх
видов человеческой деятельности' а в свя3и с ни}1и и стаья перед собой кон-
кРетную цель: }1спользовать ре3ультать1 исследованттй для совер1пенствования
этих видов деятельности.



}*!етодологические и
[лава в?порая
теоретические основь: психологии

}{аука дви)кется толчкам'1' в 3авис!1мости от успехов'
де.г|аемь]х }1етодо-цогией. € каждь;м 1шаго}| ]!{етодолог1{и
впеРед мь] как бьт подниптаемся ступень]о вь11!]е'

с которой откРь1вается нам более тлирокий горизонт'
с невид]'мь|ми рань1ше предмета}1и.

1. !!. 17авлов

[{ахсдая наука для того' что6ьт продуктивно развиваться' дол:*(на опирать-
ся на определеннь!е исходнь1е поло)кения' да|ощ}1е правильнь|е пРедставлен!1я
о феноменах' которь1е она изучает' Б роли таких полохсений вь1ступают мето_
дология и теор|{я.

Р1егпо0оло2шя - это учение о6 идейттьтх пози1{иях наук!{' логике и
методах ее исследования' Б сво1о очередь ]пеоршя - это совокупность в3гля-
дов' пРедставля}ощих собой ре3ультат познания и осмьтсления пРактики х(из-
ни' по3воляющих стро|{ть конкретнь|е рассух{дения о6 и3учаемь1х явлениях }{

процессах.

0бьтчно различа}от 7прш уровня методологии лтобой на)/ки. Ф6щая мето-
дология обеспечивает наи6олее правильнь1е и точнь|е представлен\1я о наибо-
лее обш{их 3аконах Ра3вития объективного мр1ра' его своеобразии и составля-
ющих компонентах' а такя(е месте и роли в нем тех явлений, которь|е и3учает
данная наука. €пециальная методолог|1я' или методология конкретной науки,
позволяет пос.педней формулировать свои собственньте (внутрттнаунньте) за-
конь1 и 3акономерн0сти' относящиеся к своео6разттю формирования' ра3вития
и функционирования тех феноменов' которь]е она исследует. наконец' частная
методо.погия представляет собой совокупность методов, сг1особов, приемов и
методик исследования конкретной наукой различнь]х явлений, которь1е состав-
ляют предмет и объект ее анали3а.
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Б качестве о6щей лоегпо0олоашш лсихологической науки вь|с7пупае?т|
0шалекпэшко -|1а?першалшс1пшцескшй по0хо0 к понц-^4аншю окру)каю1це?о мшра'
ролш ш месп|у псшхшкш ш псшхшческо2о в нем. |одерж(ание этого подхода
составляют научнь1е представления: о первичности матер|1'1 и вторичност1.1
со3нания; о дви)1{ущих силах развития объективно'"1 реальност11 11 психик11;
о единстве внетшней, материа.цьной, деятельност1,1 

'1 
внутреннет1т, психртческот};

о социальной о6условлен1{ости ра3в].{тия псих}1к}1 человека; 0 пс}1хике как
функцтти головного мо3га; о со31{ани}1 как вьтс1пем этапе ра3вития психики.

(пецшальной лоегпо0олоашей психологии вь1ступают ее методолог11-
ческие принци|1ь1: 0еттэер.мшншзм; е0шнстпво со3наншя ш 0еяптельнос7пш; ра3вш_
7пше; лшцн()спньс[: по0хо0.

[1ринцип детерминизма' т. е. причинной обусловленности психическ11х
явлений, о3начает' что они 0посредуются естествен1{ь1ми и социальнь]ми ус_
лов{,1я}1],1 и и3меня1отся с !.13менен|.1ем этих ус"повий.

[1ринцип единства со3нания и деятельности о3начает' что со3нание 1{

деятельность не ]]ротивопо.|то)кнь1 друг другу, но и не то)кдественньт, а образт-
ют неразрь1вное ед,{нство. €ознание во3никает, разв1.1вается и проявляется в
деятельности. [еятельность вь1ступает как форма активности со3нания' а са}1о-
со3нание о6еспечтлвает акт}1в]{ьтг! характер деяте./1ьности.

[1ринцип ра3вития о3начает' что психика }{о}(ет 6ьтть правильно понята
и адекватно о6ъяснена' если она рассматр}1вается как продукт разв!1тия 1.| в
процессе этого ра3в11тия.

[1ринцип личностного подхода ориент!1рует !.1сследователей всех инд11-
в1{дуально_ и социально-психологических особенностей человека.

1асупной л'е'поаолоашей психологической наук1.1 вь1ступа}от ее мето-
дьт (наблтодение' эксперимент' опросьт' тесть|' о6о6щение независимь]х характе-
р1{стик' анал}13 ре3ультатов деятельности) и метод}1ки исследования конкрет-
нь!х психологических явлений (см. 1.7).

Брось своц цноска3анья,
Брось ацпо[пе3ь! пус!пь|е,
11а проклягпь!е вопрось|
Аай опве!пь| мне прос[пь|е.

А. }{ант
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псцхолоецц1. @бщая
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Ф6щая лоетпо0оло2шя российской психологической науки исходит и3
того' что:

1) окрухсатощий нас реальньтй мир материален (состоит из материи);
2) ртатер:ля первична' а со3нание вт0р!.{чно;
3) материя находится в непрерь]вн0м двих(ении' Ра3вит'1|\..

дв}1л{ущие силь1 Ра3вития окрух(ающего м11ра' матер11и подчиняются
3акона}1:
единства и борьбьт противог1оло:кностей;
перехода количественнь1х и3менений в качествен}{ь!е;
отрицания 0трр1цания;
двия{е1{ие опРеде'цяет собот? качестве1{ньте характеристики всех явле_
ний о6ъективной Реальност|т и со6с:тве1тно психик1{;

4) окруя<атощттт} мир и пс1-1хика про1шли длительньтй путь эволюции.
( пецшальная ./|'е?по)о лоашя психологичес:кот! науки исход|{т и3 того'

что:
1) пс}|хика '- сво:?ство вь|сокоорганизованнот? материи' функция го.|1ов-

ного мо3га'
, сущность ,.""'^" состоит в отрая{ении воздеЁтствит? предплетов ]4

яв'пений окру)кающей действтттельност|{ ;

3) сознание - вьтсплий этап Ра3в1{тия лсихи|||7;
Ф псих|.{ка' сознание соц1{ально о6условленьт.
€пециальна'1 методолог11я психологическо|1 науктт в Ре3ультате длитель-

ного ра3вит}тя при1пла к вьтводам о том' что:
в основе исследования 11сихо.погических явлений п{огут лех(ать ли1]]ь
методологическ1{е принципь| психо-цог1{и;
сущность проявления психических яв-ттенир] и про1{ессов определяет-
ся их кон1{Ретнь!млд особенностям!{ и свол"лствами;
су1цествуют специальнь1е методиклл, способь| и приемь! исследован}1я
конкретнь!х классов }1 видов психологических явлентлй и процессов;
ре3ультать1 пр}{менения }{етодик психологического исс-цедования лод-
даются конкретной статист!1ческой обра6отке и обобщенито;
все научнь1е психологические исследования до"/1)кнь! проводиться
в соо'гветстви\4 с разрабатьлваемь1ми при это}1 програм}{ами и пла-
нами.
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2.2. Р! етпо0олоашческше ш !пеоре7пшческше основъ, псшхоло2шш

1 ре0сгпавленця о первцчнос[пц магперцц
ц в/порцчнос[пц со3нанця

1онцманце е0цнсгпва внеалней,
м а !п е р ц ал ьно й, 0е я гпе л ьн ос!п ц

ц внугпренней псцхцческой

.\ш але кгп ш ко- м а !п е р ц ал ц сгп ц че скц й п о0хо0
к пон ц м анц ю окру>ка юще й

0ейсгпвцпельнос/пц ц псцхцкц

}.!етодологинеские
основь!

1ре0сгпавленця о 0вшжущшх сцлах развцгпця
окру)кающей 0ейсгпвцгпельнос[пц ц псцхцкц

@соз н а н ц е соцш а л ьн ой обус'п овле н н ос /п ц

ра3вцпця псцхцкц человека

1ре0сгпавленця о псцхцке
как функцшц еоловноео мо3еа

1ре0сгп авле н ця о созн ан цц
как вь|с|[]ем э!папе ра3вц(пця псцхцкц

1еоретинеские
основь!

1реёсгпавленця о сущносгпц
проявленця псцхцкц

11онягпце о мегпо0олоецц
псцхолоецческой наукц

1реёсгпавленця о мегпо0ах ц мегпо0цках
ц3ученця псцхцческцх явленцй
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Ф тпр аас енше во з0 ейсгпвшй окр ц 2'с ак'щей 0 ейс?пвш]пе льно с?пш.
[[сихическое отра}(ение действительности имеет свои осо6еннос?пш.

1. 3то не мертвое' 3еркальное, одноактное отражение' а процесс' постоян-
но ра3вивающийся и совер1пенствующийся' со3дающий и преодоле_
вающий свои противоречия.

2. [[ртт психическом отра)кении о6ъективной действительности лто6ое
вне1пнее воздействие (т. е. воздействие объективной действительно-
сти) всегда преломляется чере3 ранее слоя{ив1пиеся особеттности пси-
хики' через конкрет}1ь1е состояния человека. |[оэтому одно и то )ке
вне1пнее воздействие мо}кет по-разному отра)каться ра3нь1ми л}одь_
ми 11 даже одним и тем )ке человеком в ра3ное время и при разнь1х
услов}1ях.

3. |[сихическое отра)кение - это правильное' верное отраэт{ение дей-
ствительности. Бозникающие образьт материального мира являк)тся
снимками' слепками' копиями существу1ощих предметов' явлений, со-
6ьттий.

€у6ъективность психического отра)кен}1я' характерное для человека ак_
тивное прео6разование отра)каемого ни в какой мере не отрица1от объектив-
ну1о во3мо)кность правильного отра){{ения окруж(ающего мира.

Р е ау л яцш я по в е 0 е ншя ш 0 е ятпе льно с 
'пш. 

|[ сгтхика, со3нание человека'
с одной стоРонь1' отРа}(а1от воздействия внетпней сРедь|' адаптируются к ней, а
с другой - регулиру]от этот процесс' составляя внутреннее содер)кание дея_
тельности и поведения.

[{оследние не могут не опосредоваться психикой, т. к. именно человек с по-
мощью ее осо3нает мотивь! и потре6ности' ставит перед собой цели и 3адачи
деятельности, вьтрабать1вает спосо6ьт и приемь1 дости)кения ее ре3ультатов.
|{оведение я{е пРи этом вь]ступает вне1пней формой проявления психики.

Фсознанше человекол. своеао л'ес?па в окрц''сак'ще.т1 ]|сшре. эта
функция лсихики' с одной сторонь|, обеспечивает правильньте адаптацию и
ориентацию человека в о6ъективном мире' гарантируя ему эффективное ос-
мь1сление всех реалий этого мира и адекватное к ним отно1пение; с другой -
с помощью психики' со3нания человек осо3нает себя как личность' наделенную
определеннь1ми индивидуальнь1ми и социально-психологическими особен-
ностями' как представителя конкретного о6щества' социальной группьт, отлича_
ющегося от других лтодей и находящегося с ними в своео6разнь1х межлично-
стнь1х отно1]]ениях.
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@гпрахсенше воз0ейспвцй
окрух(ающеао мцра

@сознанце человеком
своеео мес]па

в окрркающем мцре
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[вшэкенше эле]|1ен?парнь'х час?пшц - э?по 0вшэкенше мшкрочас?пшц:
про7понов' нет|тпронов, элек?пронов ш 0р.3аконоптернь]е количественнь|е и3мене-
ния во взаимодействии элементаРнь1х частиц приводят к во3никновению но-
вь1х' с другими качественнь|ми характеристиками.

Фшзшцеское 0вшхсенше - 6олее слонснъай вш0 0вшэкеншя, в 1|роцессе
ко7поро2о колшчес?пвеннь!е ш3мененшя в -11шре а7по]||ов пршво0я?п 1с во3ншкнове-
нш1о молек!л ра3лшчнъ|х вещеспв с новъ|мш качес?пвенньсмш осо6еннос7пял!ш'
Ёапример, два в3аимосвя3аннь1е атома водорода и один ато}| кислорода о6ра_
3уют молекулу водь|.

)(шлошческое 0вшасенше - этпо 0вшхсенше ш тпрансформацшя у)!се .^|о-

лек! ]!, с опро в о хс0 ающше с я с л о )кнь!мш хшмшче ск шмш пр оце с с амш.
Б процессе дальнейтшего Ра3вития материального мира физттко-химиче-

ские соед'.{нения усложняются и становятся разнообразнее, пока при опреде-
леннь1х благоприятнь!х условиях не во3никает новая форма дви}кения - оРга-
ническая хси3нь.

Б ходе поступательного развития природа создала видь! )кивотнь|х' в орга-
ни3ме которь]х больтшого ра3вития достигает нервная система; затем появляет-
ся человек. Бптесте с ним возникает новая форпта дв|{)кения - сознание' с
присущими ему качественнь1м}1 особенностями субъективнь|м отражени_
ем о6ъективного мира.

0дновременно с развитием созг1ания возникает вь1с1пая форма двих(е-
ния - о6щественная л(изнь' для которой характернь{ тРуд' законь1 экономи-
ческого и лолит|7ческого развития общества и другие осо6енности.

€ушествуют следующие 3акономерноспш взаи}1освязи различнь|х форм
дви){(ения.

1. (аждая вь!с1пая форма дви)кения основь1вается на более простой
форме, без которой она не могла бьт возникнуть. 1ак, лто6ьте обще-
ственнь1е явления предполагают существован!{е людей, наделеннь1х
со3нанием' а лто6ой псих!1ческий процесс требует осо6ьтм образом
органи3ованнь|х нервнь1х пРоцессов и их физиологических су6стра-
тов.

2. (аэкдая вь1с111ая форма двия(ен]{я обладает своими собственньтми
качественньтми особенностями и 3акономерностями' т{оторь1е не мо-
гут 6ьтть вь!ведень] из качественного своеобразия и 3акономерностей
ни31пих форм. 1'ак, общественнь|е дви}кения Р!огут бьтть объясненьт
то"т|ьк0 присущими им самим как о6щественнь1м явлениям 3аконо_
мерностями и не могут бьтть вьтведень1 и3 мьтслей, >келаний, чувств и
других психологических характеристик людей' участвующих в обще-
ственной )ки3ни.

3. (ах<дая вь1с1||ая форма дви)кения пРедставляет собой сло)кное един-
ство' в котором присутствуют и все низ1шие формьт.
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Фшзшческое о'пра']сенше - простпейтлшй вш0 ошра2кеншя, спосо6нъсй
о7пр ш!с о?пь лш1ль начальнъ|е ф ор мъа 0 в шнс е ншя.

Аа поз0ней стадии физинеского дви)кения возникает эле.''ен]парная
чувствительность (тропизм), представляющая со6ой начальную форму при-
способления простейтпих организмов к внетпней среде на основе присущего }1м

свойства ра3драя{имости.' Фшзшоло2шческое о'пра''сенше - 6олее слонсньсй вш0 огпраэкеншя' со-
о7пв е7пс7пв у ющшй ор 2 аншцеской экшзнш (органинескому дви)кению ) .

Аа ншзтлей его стадии сформировалась простейтпая рефлекторная дея-
тельность )кивотнь!х' котора'{ характери3овалась тем' что:

- она совер|пается всегда как ответ на вне1пнее раздрал(ение;

- при наступлении раздра){{ения содер)1(ание ответного дви)кения' его
сила и направленность находятся в полном соответствии с особенностями
ра3драх{ения.

[[ри этом само отра)кение представляет довольно сло)кную реакцию )ки-
вого оРгани3ма.

Ёа вьлсалей ст адии физиологического отражения сформиров ались сло}1(-

нь]е условньте рефлексь] животнь|х' по3воляющие осуществлять предметное
восприятие.

|!сшхшцеское о'пра'!сенше - сапъс{с слонсньсй ш наш6олее развштпъай
вш0 отпрансеншя.

Аа ншзш:шх его стадиях психика )кивотнь]х достигает самь1х совер1пен-
ньтх форм ее развития' носящих название интеллектуального поведения.

Аа вьсстлей его стадии сформировались со3нание и самосознание людей,
специфика их проявления в о6щественной л<изни.

Аля этой стадии отра)кения характернь|:
отРа)кение как путь познания человеком самого се6я, своей деятель-
ности и поведения;
отра)кение как самоконтроль и самовоспитание;
отра)кение как путь по3нания дРугих;
отРа)кение как путь познания социальной )кизни и социальньтх от-
нолпений.
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с|еловек как вш0. т{еловек - это пРедставитель вполне определенного
6иологического вида (вида х{ивь1х сушеств), отлича1ощийся от других }кивот-
нь1х конкретнь1ми специфинескими особенностями и уровнеп{ физиологинес-
кого и психического ра3вития' наделеннь]й сознанием, спосо6ньтй мьтслить, го-
ворить и принимать ре1]]ения' контролировать свои действия' поступки' эмо_
ции и чувства.

.!еловек как шн0швш0. 3 понятии человека как индивида вь!ра)катот-
ся два основнь!х при3нака:

1) человек - это своеобразньтй представитель других ж,ивь1х существ'
продукт фило- и онтогег1етического развития, носитель видовь1х черт;

2) это отдельньтй представитель человеческой общности; вь|ходящее 3а

рамки природной (биологическот]) ограниченности социальное су-
щество' использу1ощее орудия' знак|{ и чере3 них овладеватощее соб-
ствен1{ь1м поведением и психическими процессами.

0ба значения эт(_)г0 т{0нят!1я в3аим0свя3ань! и 0!|ись|вают человека как
существо своеобразное.

Ёаиболее общимтт характеристика}1и инд\1ви'да явля1отся: целостность
и своеобразие психофиздологическот? органи3ации; устойнивость во в3аимо-
действии с окру}(а1ощей средой; активность.

Б повседневнот] :кизни под индивидом понима|от конкретного человека
со всеми присущими ему осо6енностям!,1.

'!еловек как лшцностпь. \{а>кдьтй человек - это индивид' 3а|{има1о-
щий определе|{ное место в обществе' вь|полняющий конкретну}о общественно
полезную деятельность и отличающит'тся от других 11ндив}1дов своими' прису_
щир1и только ему индив1-1дуально_ и социально-психологическими характе-
ристиками' т.е. личность (см. такэке 6.1).

1еловек как сц6ъектп 0еягпельнос?пш. 9е'товек всегда является
субъектом конкретной деятельности' 1{сточником познания тт лрео6ра3ования
действительност]{ в ее рамках. €апла )ке деятельность при этом вь]ступает
формой активности человека' 1]озволя1ощей ему совер1пенствовать окру)ка1о-
щий мттр и самого себя (см. также 7.1, 7.2).

с|еловечес?пво как шсп'оршя о6щес!пва. 9еловек - продукт ра3-
виту|я о6щества. Развитие человека 1пло 11араллельно с развит}1е}л общества, с
его историей. € лругот"1 ст0Ронь!' он сам творец истоРии о6щества. 3нан;те его
социального' онто- и фи-погенетр|ческого Ра3вит1\я по3воляет по3нать истор]{ю
общества.
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2.6. .{еловек во в3аш]''освя3ш с окрцэ'са'ощшл'
.7}|шро]у1 ш ра3вш?пше.]|| е2о свойсгпв
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.|еловек как цнацвца |1цчносгпь

@своенце

.|еловечес]пво
как цс]порця о6щес[пва

Фцлоеенез

1еловек как вцё

деятельности

14ндивидуальность
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[лаво в'порая

|{о;плсенгпаршш

Развштпше сенсорнь|х процессов 
'|сшво'пньох. 

|1а начальном этапе

разв!|тия 11сихики }кивотнь1х происходит:
совер1пенствование их двигательного ап1]арата;
постепенное ра3витие их способности дифференцированно отвечать
на воздействие вне1шних и внутренних раздрах<ителей;
одновременное ра3витие оРганов рецепции - обоняния' зрения' слу-
ха' осязан}19 и АР.' - позволяющих более точно диффереттциРовать
вне1шние раздра)кения.

Развшгпше перцеп?пшвнь!х процессов асшво?пнь.т. Ба этом этапе у
)кивотнь|х:

появляется сло)кная нервна'1 система;
наблюдается 3начительное ра3витие рецепторнь|х {1роцессов' усло)!(-
нение их роли в поведении;
совер1пенствук)тся центральнь1е отдель1 нервной с1.|стемь1' по3воляю_
щие образовь1вать свя3и ме)кду анали3аторами;
появляется предметно-о6разное отра)кен1.1е действгттельности;
возникают эмоции.

Р азвшупше шн?пе,/ьлек?пц алънь,эс 0ейсупвшй а|сшво?пнь'г. Ёа этом этапе

у х{ивотнь!х:
появляется спосо6ность к интеллектуальному поведению при воз_
никновении препятствий на лути к дости)кению цели;
интеллектуальнь1е действия носят прим11тивньтй характер и не явля-
ются следствие}1 знания объективнь1х законов природь1;
интеллектуальнь|е действия не 3анимают главенствующего поло)ке_
ния в поведении;
изобретенньте способьт действий не передак)тся от одного х(ивотно-
го к другому и не являт)тся' таким образом, продуктом видового раз-
вития.

Фшзшческое ш псшхоло2шческое ра3вш,пше человека в процессе
гпру0а. Ёа этом этапе у человека:

руки становятся не только органом дви)кения' но и ося3ания' помо_
гая человеку по3навать ва)кнь1е для процесса труда особенност:т
предметов;
появляется способность к мь11плени|о;
отмечается потребность к общеник) с друтими -/1юдьмр{;

появление рени содействует развитию абстрактного мь!1пления;
отрах(ательн:ш1 деятельность начинает носить сознательньтй характер.
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2.7. |1стпоршческое ра3вш'пше псшхшкш ш со3наншя
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рефлексьо
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[лава ?преп|ья

Ёстествен нонауч н ь|е основь! психологии

||сихология, не опирающа'{ся на физиологию,
так я(е несостоятельна' как и физиология' не знающая
о существовании анатомии.

Б.|. Белшнскшй

Бстественнонаунной основой психологии является физиология вьтс:шей
нервной деятельности БЁА - учение о закономерностях вьтс1пих' наи6олее
слох(нь!х фор'функционирования нервной системь!' в особенности тех' кото-
рь!е свя3ань1 с психическим отРах(ением действительности и работьт органи3-
ма' поведением человека.

Физиология 3ЁА (психофизиология) ставит перед собой следующие
3адач и:

изучение нервнь1х структур и центРов' деятельность которь|х свя3а-
на с психическими процессами и поведением человека;
по3нание физиологических механи3мов психической познав?т€:]1БЁФй

деятельности (восприятий, ламяти, мь11шления, эмоций, воли) и пове-
дения;
продо,]1){(ение разра6отки учения о6 условнь:х рефлексах;
и3учение безусловньтх рефлексов и инстинктов человека и живот-
нь1х.

}4етодологически и экспериментально в натшей стране в настоящее
время психофизиология основь1вается на теории функциональнь|х систем
|[.(. Аттохина' Б соответствии с этой теорией психические и физиологические
процессь] составля}от единое целое' в котором отдельнь!е механи3мь1 объедине-
ньт о6щей задачей и цель1о в совместно действутощие комплексь!' предна3на-
ченнь1е для дости)кения поле3ного' пРиспособительного ре3ультата.

|[сихофизиология делится на о6 щу ю псшхофшзшоло2шю ; в о 3р аспну 1о | за-
нимающу1ося и3учением онтогенетических измененттй физиологических основ
психической деятельности человека; 0шфференцшалъную псшхофш3шоло2шю|
ставящую своей цельто исследовать естественнонаучнь1е пРедпось]лки индиви-
дуальнь]х разлиний в психике и поведении человека.
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[лава п|ре'пья

!{ололоентпаршш

3наншя о в3ашл.освя3ях псшхоло2шш с 0руаш}'ш ес!пес1пвенно-
на!цнь')|'ш 0шсцшплшна,]у|ш.[[сихология опирается не только на физиологито
внд, но и на другие естественнонаучнь]е дисциплинь!' например, биологине-
ские и медицинские (см. 3.3), помогаюп{ие луч1пе понять ]!сихику.

1[ ре 0стпа вленшя о с7прц к?пц ре ш спецшфшке ф ц нкцшоншро в аншя
нервной сшс?пе,]|'ь' человека. Ёервная система человека является физиоло-
гическим носителем психики человека. Ёеточно понимая стРуктуру и специ-
фику функционирования нервной системь1 (см. 3.4, 3.5), невозможно правиль-
но исследовать психическую деятельность ,1 поведение человека.

!!ре0сгпавленшя о в3аш.1'.освя3ях нервной сшс'пел.ь' ш псшхшкш
человека основь|ва1отся на теории функциональнь1х систем |{.(. Анохина' в
соответстви|'1 с которой гтсихическая и физиологическая деятельность состав-
ляют еди}1ое целое, в котором отдельнь1е механизмьт объединеньт общей зада-
ней и целью в совместно действутощие комплексь!' 0риентированньте на дости-
)кение поле3ного' приспособительного результата'

Б рез\:льтате теперь есть все предпось1лки для более точного и 11олного
и3учения не только деятельности лсихики' но и самот"т нервной системь!.

3нанше ц цче,п 3аконол1ернос!пей вьосоллей нервной 0еятпельно-
с?пш целовека. 3аконоп:ерности БЁ{ позволяк)т правильно осмь1слить осо_
бенности функционирования таких сло)кнь!х психических феноменов' как
динамический стереотип' первая и вторая сигнальнь!е системь1' функциона'ть_
нь1е системь1 психик}! и акцептор действия (см. 3.14., 3.16.)'

1!равшльное ос''ь'сленше рефлексов 2оловно2о 
'1о32а. 

Рефлексьт
головного }1о3га явля|отся главнь1ми механиз}!ами приспосо6ления организма
)кивотного и человека к внегпней среде'

8се акгпь; созна!пельной ц бессознапельной )кц3нц
по способу процсхох(оенця сугпь рефлексь!.

й.й. €еченов
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Ё супестпвеннонацчнь'е основь, пс7!х оло2шш

3.1 . Роль ес?пес1пвеннонацчнь'х основ псшхоло2шш

Бстествен нонаучн ь|е основь|

о6еспечцвак']п

3нанця о в3ацмосвя3ях псцхолоецш с 0руешмш
есгпесп!вен нонауч н ь; м ш 0ш сцш пл ц на м ц

1ре0сгпавленця о с/прукп]уре ш спецшфшке

функцшонцрованця нервной сцс!пемь| человека

1ре0сгпавленця о в3цмосвя3ях нервной сцсгпемь! ц псцхцкц
человека

3нанце ц учеп] 3акономерносгпей вьтсадей нервной
0еягпельносгп ц человека

1равшльное осмь!сленше рефлексов 2оловноео мозеа

о6еспечцва'о]п

Бсествен нонаучн ь!е основь!
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[лава 
'пре'пья

|{о;+олоенгпаршш

Раскрьотпше нервнь.х л.еханш3]|1ов псшхшческшх процессов. в
настоящее время отечествен}той наукой акт1,твно исследук)тся следующ11е ас_
пекть1:

психическое то}1(дественно физиологическому' пРедставляя со6ор] не
что иное' как физгтологическую деятельность мозга. Бо психическое
тох(дественно не лтобой физиологттческот? деятельн0сти, а только вь1с-
тшег! нервной деятельностгл;
психическое - это особьтй вид (вьтстшая форма) нервнь1х 1]роцессов'
обладатощий свойствашли' не пРисущими все}1 оста"'1ьнь!м процесса}1 в
нервной деятельности;
пс}1хическое - это осо6ьте (психонервньте) процессь!' свя3аннь]е с
отра)кен}1ем о6ъективной реальнос т|1 и от'пича}ощиеся субъективньтм
компонентом - наличием внутренних образов !{ их перея{иванием.

|7сполъзованше фшзшолоешческшх лсетпо0ов в псшхоло2шш ш псш-
хофш3шоло2шческшх лоегпо0ов в фшзшолоашш БЁ! очень перспективно
и эффективно' так как предоставляет во3мо)кност}1 и3учен]'1я психичес1{их
тл физиологическ11х пРо{ессов новь1ми средствами и способами. Ёапр:лмер,
]1рименение методов эншефалографинеской диагностики по3во.|тяет более чет-
ко вь1явить особенности многих психических процессов (мьттш'цения1 внима-
ния и др.).

1спользованше псшхоло2шш 0ля пос'проеншя 2шпо?пез ш о6ъяс-
нш'пельнъ'х схе.!'1 в фшзшолоашш Б17[, (ш нао6оротп) - весьма перс-
пективгтое }1аправление сотрудничества психологов и фттзиологов' так как от-
кРь]вает новь1е пути для аналитического осмь1сления и обобщения реалий
как в психолог1'1и' так [1 в физиологии

(овлсесупное !час!пше в реш!еншш ря0а ?пеореп.шческшх ш прак-
?пшческшх за0ач - необходимое условрте более продукт|{вного осмь|сления
различнь1х направлений деятельности людей' так как' напр1тмер' трудовая а|{-
тивность' о6унентте и восп|1тание _ явления, которь1е имеют и психологиче-
ску|о' и физиологическу!о ос1{овь!' что нео6ходи}{о !1р1.1нимать во вн11ман11е.

йноеце ц3вес[пнь!е псцхолоац прцоеркцвалцсь 0уалшсгпш-
ческоео ре!1]енця псцхофшцолоецческцх проблем'
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Б стпесупве'1нонау чнь'е осно вы псцх оло21Аш

3.2. Фсновнь.е свя3ш ш в3аш.14о0ейстпвшя псшхоло2шц
ш фшзшолоашш Б!|!,

психология

Раскрь;пше
нервнь'х

механц3мов
псцхцческцх
процессов

14спользованце

фшзшолоешнескс;х
мегпо0ов

в псцхоло2цц
ш псшхофшзшо-

лоецческцх
мегпо0ов

в фшзшолоешш
внд

14спользованце
псцхолоецц

0ля
поспроенця

2цпопез
ц

объяснцпельнь;х
схем

в фшзшолоешо
внд

(ш наобороп)

€овмесгпное
учас!пце

в решеншш ря0а
пеорепцческцх
ц пракпцческцх

за0ач
(псахо-

фшзшолоеинеская
проблема

0еяпельноспц;
пеорця

о6уненшя ш 0р.)

Фи3иология
внд
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|лаво 1}ре'пъя

!€олс*аенгпаршш

Фшзшолоошя целовека - наука о строении тела человека.
Антпрополо2шя - наука о происхо)кдении и развитии человека.
Фшзшолосшя гпрц0а - наука' раскрь1вающая физиологические осо-

6енносттт труАовой деятельности.
1!сшхшагпршя - медицинская дисциллина' и3учающая причиньт и фор-

мь1 нару1пения лсихической деятельностлт, особенности протекания психиче-
ских заболеваний, пути !{х предупре)кдения и лечения.

!1евролоашя - совокуп|{ость медико-биологических дисц],1плин' и3уча-
ющих строен11е и функшии нервной системь!' закономерности ее онто- и фтт-
логенеза.

1!сшхофар,/|'аколо2шя - совокупность научньтх знаний о влиянии 6ио-
логически активнь|х веществ на психическую деятельность.

[!сшхоэн0окршноло2шя наука о влиян11и эндокринной системьт и
ее гормонов на работу мозга и г|сих!.1ческую активность' в частности.

Бшолоашческше наукш раскрь1вают био"тогтдческие законо}1ерности про-
текания психической деятельности' и3учают фтлзико-биологттческие процессь1'
которь]е сопрово)кдают пр0явлен}1я психик1{.

Р1е0шцшнскше на!кш зан11маются и3учение}{ и лечением ра3личнь|х
заболеваний человека, в том числе и пс}1хических.

9еловек 0олх<ен в полной мере осознагпь /по[п фак(п,
ч!по цменно цз мо32а - ц полько ц3 моэеа - процсхооягп
на!1]ц ощущенця раоосгпц, уоовольсгпвця, веселья, гпак же
как ц на[дц печаль, боль, скорбь ц сле3ь|'
[уу1ьу мь;слцм мо3еом ц с еео помощью можем вцое(пь
ц сль|!!]агпь ц способнь! ра3лцчагпь уроос[пво ц красо]пу,
0обро ц зло, !по, ч!по прцягпно ц непрцягпно.

1-иппократ
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Ё супе стпвеннонацчные основь! псцх оло2ш|/

3.3. €вязъ псшхоло2шш с ес7пес'пвеннонауцнь'./''ш
0шсцшплшна]''ш

Бцолоацческце
наукц

Фцзцолоеця
человека

Фцзцолоеця
внд

Анагпомця
человека

Фцзцолоеця
гпру0а 1сшхшагпршя

Ёевролоешя 1сцхоэн0о-
крцнолоеця

1сшхофар-
маколоеця

йе0шцс;нскше
наукц
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[лава т.ре|пья

|{ололаентпаршш

11ервная сшс?пе.]|'а совокупность нервнь1х образований в органлтзме
человека и позвоночнь1х я{ивотнь:х. Бе основнь1е фтнкцитт: о6еспеченрле кон_
тактов с вне1шним миром; интеграция внутре}{11их органов в системь1' коорд'{-
нация и регуляция их деятельности; организация ]]елостного функционирова-
ния организма.

{ентральная нервная система (головной и спиннот? мозг) совокуп_
ность нервньтх образований в коре головного мозга' двигательнь!х центрах
[1БФ"']]а мо3га' мо3)ке1{ка и спинного мозга. Бе функции - координация и регу-
ляция всей психической деятельности.

|[ериферинеская нервная система - нервнь|е волокна (нервьт), нервнь!е
у3ль! и сплетения' чувствительньте нервнь1е окончания, соединяющие рецепто-
рь1' п{ь]1пць1 со спиннь1м и головнь]м мозгом. Бе функции - передача раздра-
:кений внетпней средь1 в центральную нервную систему и ответнь|х команд из
последнет}.

1елесная (соматическая) нервная с|1стеу1а вкл!очает центральную и пе_

риферинескую нервную систему.
Бегетативная (автономная' висцеральная) нервная система - часть не-

рвноЁт системь1' регулиру1ощая работу сердца, кровеноснь1х сосудов' х{еле3' глад-
кой мускулатурьт и других органов. Фна играет ва)кную роль в эмоциональнь1х
реакц'1ях и ра3деляется на две части: симпатическу]о и парасимпат}1ческу}о'
соотно1шен!1е 

^1е)кду 
которь1}|!1 очень сло)кное; некоторь|е их элементь1 связа-

нь1 мех(ду со6ой антагонист!1чески.
(роме того' в деятельносттт нервной системь1 бо'пьтпую роль играет функ-

циональная органи3ация головного мо3га' вкл!очатощая три блока.
1. 3нерсе:птлиескшй 6.пок лоддеря{ивает тонус' необходимьтй для нормаль_

ной ра6отьт нервной системьт. Располо:кен в верхних отделах мо3го-
вого ствола.

2. Блок пршема' перера6оттакш ш храненшя шнфорлоацши вклк)чает 3ад-
ние отдель| о6оих полутпарий головного мо3га' теменнь1е' 3ать!лочнь1е
и височнь1е отдель1 корь1.

3. Блок, о6еспецшвающшй про2рал!мшРованше, ре2!ляцшю ш контпроль 0е-
я7пельнос7пш нервной сшс?пемь!. Располохсен в лобньтх отделах корь1
головного мо3га.
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3.4. (пороенше нервной сшс'пе.]пъ. человека

нвРвнАя
систвмА
чвловвкА

цЁнтРАльнАя
нЁРвнАя
систЁмА

пвРиФ[РичвскАя
нвРвнАя
систвмА

3нереегпшнескцй
блок

Блок пршема'
перерабогпкш и

храненця
шнформацшш

Блок проерам-
мцрован|)я'ре-
еуляццц ц кон-
гпроля 0еягпе-
льнос(пц

вБг[тАтивнАя
нвРвнАя
систвмА

твлвснАя
нвРвнАя
систвмА
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Р1озе - центральньтй отдел нервной системьт )кивотнь]х и неловека, о6ес-
печивающий наи6олее совер1пенньте формьт регуляции всех функций организ-
ма' его взаимодет]ствие со средой, вь|с1пую нервную деятельность' а у человека и
вьтс1пие психическ1ле функцигт.

11ередний мо3г - передняя часть головного мо3га' состоящая из двух
полутпарий.

€редний мо3г - отдел головного мозга' леэкащий под 6ольштими полу-
1париями и совер1шенствующий рефлекторну}о деятельность регуляцией тону-
са мь11пц' по3ь!' двих{ен}1я глаз' насторах(ивания.

3адний мо3г - отдел головного мозга' в котором располагается мо3}(е-
чок и к которому примь1кает продолговатьтй мозг.

[{онечньпй мозг - вшкньтт] отдел переднего мозга.
[|ромех<уточньпй мозг отдел пеРеднего мо3га' в котором располагают-

ся та,'1амус и гипоталамус.
[1родолговатьпй мозг - отдел ствола головного мо3га' в котором распо-

лагается Ряд жи3ненно ва){(нь!х центров мозга' в том числе и ретикулярная
формация.

[(ора 6оль|пих полу[|]арий головного мозга - слой серого вещества
(нервньтх клеток), покрь|вающий полутпаРия головн0го мо3га и играющий
исключительно вах(ну|о Роль в осуществлении пс11хической деятельности.

1аламус - подкорковая нервная структуРа' с"цу}кащая своего рода Рас-
пределителем для инфорптации от рецептоРов' котоРую он интегрирует и 3а-
тем передает в кору больтпих полутпарий.

Р1ехсду корой и та,,]1амусом существу1от кольцевьте свя3и' участвующие в
образовании условньтх процессов (см. 3.12, 3.13). € непосредственнь1м участи-
ем таламуса происходит формирование эмоций человека.

|ипоталамус - структура головного мозга' располо)кенная под 3ритель-
нь1ми 6уграми и отвечаютцая за о6мен веществ' коорд!1наци|о вегетативнь1х

функций с психическими и соматическттми функшияу1и' регуляцию сна и 6од-
рствования' прис1]осо6ление орга1{и3ма к и3менениям вг1е1шней и внутренней
средь1.

}1озэкечок - 3адняя часть ствола головного мозга, о6еспечивающая ко-
ординацию двия<'ений и сохранение по3ьт' тонуса и равновесия тела'

./[им6ическая система - группа нервнь1х структур' образутощая кольцо
в центральной части головного мозга. Фна регулирует потре6ностно-мотива-
1{ионну!о сферу лсихики человека.

€твол мо3га - наи6олее древняя часть головного мо3га' состоящая и3

ряда отделов.
Базальньле ганглии - структура головного }1озга' свя3анная с регуляци-

ей двигательнь1х и вегетативньтх функций.
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3. 5. Фсновнь'е с]прцк]пуръ. 2оловно2о,]|1о32а

головнои
мо3г

1ере0ншй
мо3е

€ре0ншй мозе
3а0нцй

мо3е

11ромех<угпоннь;й
мо3е

[аламус

!Фра
больадцх

полусларшй
[шпогпаламус

!1цмбцческая
сцспема

€гпвол мо3еа

Базальньле
еанелцц
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Раз0раасенше - пРоцесс воздет}ствия вне:пней и внутренне1-1 средь1 на
нервнь!е клетки, распо.11о}кенньте в органах чувств )кивотного и человека. 0рга-
низм )кивотного и человека (нервньте клетки) обладает свойством раздра}ки-
мости.

Раздрахсимость - это способность внутриклето!|нь1х образований, кле-
ток, тканей и органов тела реагиРовать изменением структур и функций на
во3де1"1ствия факторов внетшней и внутренней средьт.

!1ейрон (нервная клетка) - основ}1ая структурная и функциональная
единица нервной системь1. Ёейрон принимает сигна'|1ь1 от рецепторов и других
нейронов, перерабать|вает их и в форме нервнь1х импульсов передает к эф-
фекторньтм нервнь1м окончаниям.

]|окой - состояние нейрона при отсутстви11 вне1пних воздействий и
раздражений. Б неЁтроне' находящемся в состоянии покоя' протекают электро-
химические процессь1' обеспечивающие равновесие ме)кду нейроном и вне1ш_
ней средой (ее воздействием).

Боз6у>кдение - пРоцесс вьтсво6охсдения собственной энерги!1 нейро-
ном в ответ на ра3дра}(ение' ведущий к генерали3ации |1Ф1€тт{!?:1Фв действия
1{ распространению импульсной активност'1 в нервной систепде.

Б нейроне, находящемся в состоянии возбухсде}1ия' нару11]ается равнове-
сие внутренних электрохимических процессов' что приводит к его активному
ответу на воздет?ствия вне1п1{ей средьт.

11ередана возбух<дения от нейрона к 1]е'"{рону осуществляется с помо1ць1о
двух механи3мов: 1) индукцттонного (см. 3.7), влиянием электРических полей
возбух<деннь1х |{ервнь1х клеток на соседние; 2) переданей возбухсден}1я не-
рвнь|х клеток через определеннь]е соединения си!{апсов. Распространен!.1е во3-
6уэкдения происходит диффузно (во все стороньт) или направленг1о в 3ависи-
мости от состояния окруж(ающих нейронов.

1ормоэкение - активньтй процесс' в результате которого воз6ухсдение
нейрона прекРащается или 3атрудняется его возникновение.

Фн проявляется в осла6лении или прекращении деятельности' спец!1-
финеской для данной системь1 органи3ма.

Б нет'троне, }{аходящемся в состоянии тор}1ох{е}!ия' как правило' начинает_
ся восстановление равновесия происходящих в нем э"цектрохимических про-
цессов.

|{ора еоловноео мо3еа преосгпавляегп собой сло)кней|/!ую
0цнамцческую сцсгпему, пос[поянно сгпремящуюся к усгпа-
новленцю е0цной, общей связц'

й'[. [1авлов
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3. 6. !!роцессь, воз6уас0ёшшя ш ]пор.''оасеншя
в це'',пр.|льной нервшой сшс,пе.]|1е

Раздражение

}!ейрон
в состоянии

покоя

€остояние
воз6уждения

€остояние
тоРможения
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||роцессьт возбуэкдения и тормо)кения протекают и функционируют в
соответствии со своими определеннь!ми особенностями и закономерностями'
которь]е необходимо 3нать и учить1вать.

|1рра0шацшя - спосо6ность нервньтх процессов возбуэкдения и тор-
мо)кен11я распространяться в центральной нервной сртстеме от одного ее эле_
мента (унастка) к другому'

Аррадиация возбу>кдения' согласно исследованиям 14.|{. |{авлова' ле)кит в
основе генерал1{3ации условного рефлекса (см. 3.12,3.13) и зависит от интен-
сивности раздрая{ения. 1(ак пока3ал[1 исс,1тедования |[.(. Анохина, иррадиация
тоРмо)кения является следствием проявления доминантности отрицательньтх
воздействий внетпней средь| и их тормо3ящего действия на другие реакции.

Аомцнангпа _ временно еоспо0сгпвующшй очае возбрк-
0енця, поочцняющцй себе в 0аннь;й моменгп 0еягпель-
нос[пь нервнь|х цен[пров, направляющцй ее ш опре0еляю-
щцй харакгпер огпве[пной реакццц'

1€онцентпрацшя - это способность пРоцессов возбуэтсдения |1 тормо)ке-
ния возвращаться (после иррадиации) к исходному очагу (унастку), где сила
возбуэкдени я или торможени я 6ьтла наивьтстпет] ' а поэтому и сохранение их сле-
дов наи6олее устойниво. (онцентрация ле)кит в основе механи3мов различения
условнь1х стимулов' специали3ации условно-рефлекторнь1х реакций (см. 3.12).

[1н0укцшя нервнь|х процессов - взаимовлияние процессов возбу;кде-
ния и тормо)кения друг на друга.

йн0укцшя - э!по возбужоающее влцянце ооно?о процес-
са на 0руеой как в перцфершш о[п пункгпа 0анноео процес-
са, [пак ц в !пом мес/т]е по прекращенцц ра3ораженця,
вь!3ь!вающеео непосреосгпвенно [погг| цлц шной процесс'
3гпо влцянце взацмное, реццпрокное: процесс разорыке-
нця ве0егп к усцленцю гпормо)кенця - к усцленному раз-
0раженшю.

14.[1. [1авлов

(огда в коРе головного мозга во3никает и ста6илизируется онаг возбух<-

дения или тоРможения' меняется состояние не только тех клеток' которь!е ох-
вачень1 ими' но и соседних. 3 последних возникает противополоя<ньтй процесс.
3та разновидность индукции на3ь]вается о0новременной или прос?пранс?пвен-
ной. !ругаяра3новидность после0овапельная (временная) индукция. |1ос-
ле исче3новения воз6у)кдения в какой-то части головного мо3га в ней развива-
ется торможение' и нао6орот. [[4ндукция так)ке моэт(ет бь:ть отрицательной.
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3 . 7 . 3 оконо.ме р'!ос]пш проце с с о в во з6 у ас0еншя ш ,пор]|'о'кеншя

йрраёшацшя
вфбухоенця

!{онценгпрацшя
вфбРкоенця

1рра0шацшя
пормох(енця

!{онценгпрацшя
пормох(енця

+

|г1нёукцця !4н0укцця
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Фсновньтм механи3р!ом нервной деятельности как у ни311|их' так и у
самь1х сло)кнь1х органи3мов является рефлекс. Рефлексом назь1вается ответ-
ная реакция органи3ма на ра3дра}кения вне:пней 11ли внутренней средьт. Реф_
-:1€(€Б] отличаются следу]ощими осо6еннос7пя-/у111'. всегда начинаются с нервно-
го возбуя<дения' вь1званного каким-ли6о ра3дра}кителем в том или другом ре-
цепторе' и 3аканчиваются определенной реакцией организма (например,
дви)кениер1 или секрецтлей).

Рефлекторная деятельность - это сло)|(ная анализиру|ощая и с}1|{те-
3иру}ощая ра6ота корь1 головнот'о мозга' суть которой состоит в дифференциа_
ции многочислен1{ь1х раздра)к11телей и установлен!,{и ме)кду ними самь1х
ра3личнь1х связе:"т.

Ана"тлиз ра3драж{ителей вьтполняется сло}кнь1ми нервнь|ми органами -
анали3аторами. (ахсдьтй анализатоР состоит и3 трех частей: 1) периферине-
ского восприни}{а}ощего органа (рет:,епгпора); 2) проводящего афферентпноао,
т'е. |-{ентростремительного' пути' по которому нервное возбу:кдение передается
от пер;тфер1{и к центРу; 3) тсорковой части анализатора (центпральное звено).

|[ередана нервн0го возбухсдения от рецепторов с}1ачала к центральнь1м
отделам нервной систе}1ь!' а затем от них по эфферен?пнь!л' т. е. центробеэкньтм,
путям' обратно к рецепторам для ответной реакци!1' имею|цая место в ходе
рефлекса, осуществляется по рефлекторнот! дуге. Рефлектпорная 0цаа (р'ф-
лек7порное кольцо) состоит из рецептора, афферентного нерва' центрального
3вена' эфферентного нерва и эффектора (мьттпцьт или :келезьт).

|[ервонанальньлй анал}1з раздра}1{ителей совертпается в рецепторах и ни3-
1пих отделах мозга. Фн носит э.|1еме1{тарньтй характер и обусловлен степенью
совеР1пенства того или другого рецептора. Бь:стший и наттбо'цее тонкий анали3
Ра3дражителей осушествляется корой больтпгтх полупларттг! голов1{ого мо3га'
представлятощей собой совокуп1{ость мо3говь]х окончанит? всех анализаторов.

Бо время рефлекторной деятельности осуществляется так)ке процесс
0шфференцшровоцно2о 7пормо)кеншя. в ходе ко'горого возбт:кдения' вь1зь|вае_
}1ь|е неподкрепляемь1п{и условньтт{и раздра}(ителями' постепенно угасают' ос_
та|отся эке возбухсдения' строго соответствующие основному' подкрепляемому
условному ра3дра)кителто. Благоларя дифференцировочному тормо)кени}о до-
стигается очень тонкое дифференц}1рование раздра}([1телей. Б силу этого ока-
3ь|вается во3можнь1м о6разование условнь1х рефлексов на ко}1плекснь1е ра3-
драя{ители.

[[ри этопт условньтй рефлекс вь]3ь1вается воздействием только |(омплекса
ра3дра)кителей в его целом виде и не вь]3ь1вается действием какого_нибуль
одного из входящих в ко}1плекс раздра>кителе{|.
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3 . 8 . А н атпо :ш о - ф ш 3 ш о ло 2шч е с к шй .л| е х ('нш 3 ]у'

р е ф л е кгпорной 0 е ягпе льно с ,пц

1,2,3 - функцшональная схема аналц3а[пора;
1,2,3,4, 5, 6, 7,1 

-функцшональная 
схема рефлекгпорноео кольца:

1 - рецепгпор; 2 - афференгпньтй нервньтй пугпь;

3 - ценгпральное 3вено; 4 - эфференгпньуй нервнь;й пу!пь;

5 - эффекгпор; 6' 7 - канал обрагпной информацшш
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3 аконолоернос?пш про/пек с,ншя пр оце с сов во з6 у ас0 еншя ш ,пор-
л'оасеншя. 1( ним относятся иррадиация' концентРация и индукция нервньтх
пРоцессов (см.3.7).

Ан а лшгпшч е с к а я ш с|! н'пе 3 шр у к)ща я 0 е ягп е ль н о с !пь к о р ь' а о л о в -
но2о ,.о32а - это вь1с1пая регуляция взаимоотнотпен;лй организма со средот!,
сло)кная деятельность корьт больтптлх полутпарий головного мозга по тонкот]т

дифференциации многоч|{сленньтх раздрахсителей и установлет{и]о мех(ду ним11
самь1х ра3личнь1х связей (см. такэке 3.8).

!,шналошнеская с/перео'пшпшя (сшстпелснос,пь в ра6отпе корь! 2о-
ловно2о :шозаа). (ора головного мозга постоянно подвергается воздействию
6ольтпого ч!{сла раздрая{ителе1"1, вь13ь!ва!ощих в ней разнообразнь]е по каче-
ству и степени процессь1 воз6ух<дения и тормо}(ения. 0днако, несмотря на
это' }1о3г обеспечивает не хаотические и разо6щеннь|е' а целостньте реакции
организма на раздра)кения. Ф6ъясняется это тем' что нервнь1е пРоцессь! в ко-
ре всегда протекают по определенной системе. [[ри повторном во3действитт
раздрах(ителя процессьт воз6у>кдения и тормо}(ения 6улут иррадиировать и
концентр11роваться у)ке по протореннь1м нервнь]м путя}{' что и вьт3овет о6ра-
3ование динамического стереотипа (см. 3. 14). (истемность (динамическ'ш1 сте-

реотипия) в ра6оте корь1 головного }1о3га обеспечивает целостнь1е реакции
орган1{зма на вне1шние раздра}1(ения и вместе с тем приспосо6ление этих реак-
ций к меняющимся ус.11овиям средь|.

(шональная 0еятпельнос?пь коръ! 2оловно2о ]|'о32а. Б ра6оте корьт
головного мозга че'цовека имеют место две сигнальнь1е системьт. [1ервук) сиг-
нальнук) систему составлятот условнь|е временнь]е связи' в которь1х ра3дра-
)к1.{телями (сигналами) являются непосредственно Аейств1,рщие на зритель-
ньтй, слуховой, коясньтй и другие Рецепторь| раздра)кители; вторук) сигналь-
нук) систему - временнь1е связи' в которь]х условнь1ми раздра)кителями' в
отличие от первой сигнальной системь1' являу)тся слова' с помош]ь1о которь1х
человек осознает предметь1 и явления.

Фцнкцшональнь'е сшс/пел|ь| псшхшкш - это такое сочетание нервнь!х
процессов и органов тела человека' котоРое по3воляет эффективно вь1полнять
определенное 3адуманное действие (см. так}(е 3.16).

Акщептпор ре3!лъ?па?пов 0ейстпвшя - это психофизиологический
механи3м прогно3!{рования и оценки ре3ультатов деятельности, функциони-
руюший в процессе принятия ре111ения и действу:ощит"т на осн0ве соотнесения
с находящейся в памяти модель1о предполагаемого ре3ультата.
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Б стпесупвеннона учнь'е основы псшх оло2шш

3. 9 . 3 аконо л1е рнос?пш вь,с!1!ей не р вной 0 е ятпе льно с!пш

3акономернос[пц
пропеканця
процессов

вфбркоенця
ц порможенця

Аналцгпцческая
ц сцн[пе3црую-

щая 0еягпель-
носпь корь!ео-
ловноео мо3еа

ёценальная
0еягпельносгпь
корь| ?оловно?о

мо3аа

,[]шнамшнеская
спереопцпця

Функцшональнь;е
сцспемь|
псцхцкц

Акцепгпор
ре3ульпа/пов

0ейсгпвця
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!лава ,пре'пь8

1{ололоентпаршш:

Безусловньой рефлекс - вРо)кденная' наследственно закрепленная
форма реаг1.|рован\1я на биологически 3начимое воздействия вне1пнего мира
или на изменения внутренней средь1 организма. 1ермин введен й.|1. |[авло_
вь!м для обозначенртя качественно своеобра3ного к-цасса рефлексов - о(]новь1
похсизненного формттрования условно-рефлекторньтх связей.

Б отличие от рефлексов условнь1х' слу)кащих приспосо6ленито организма
к !13меняющимся обстоятельствам, безусловньте рефлексь! имеют свои осо6ен_
ности (см. схему), определя}от т1риспосо6ление к от1{осительно постояннь!м
факторам и не :-,ависят от наличия подкрепления.

1о0крепленце - 6езусловнь!й ржора)кц(пель, вь!3ь!ва-
ющцй 3начцмую реакццю ореанц3ма, прц соче(панцц ко-
(порой с преоваряющцм ее оейс[пвцем цноцфференгпно-
ео с[пцмула вь|раба(пь|ваеп!ся классцческцй условнь!й
рефлекс'
1о0крепленце, наносящее врео ореанц3му (напршмер,
уоар (поком), назь!вае[пся о(прццагпельнь!м (наказанс;е);
поокрепленце в вцое пцщц - поло)кц[пельнь!м (наера0а)'

Бертпиньт Ауг безусловнь1х рефлексов ле)кат в стволе мозга |1 отчасти в
спинном мозгу. |!оэтому они могут осуществляться 6ез участия тсорьт 6ольтпих
полуштарий' т. е. непроизвольно. Ёо' поскольку работа ни)келе)кащих отделов
контролиРуется коро1'{' а процессь1 в ней влияют на процессь1 в других отделах'
существует и во3}1о}1{ность про!{звольного в.ция\1ия на де1'{ствие 6езусловньтх
рефлексов.

Безусловттьле реф'пексь! имек)т }1есто' есл;т: а) дет?ствует )ки3не}1но ва)к_
ньтй раздра)1{итель; б) рефлекторньтт"т центр находится в воз61,>кденном состо_
янии. Фнтл прекращаются' если: а) получень1 с|{гналь1 дости)кения требуемого
ре3ультата; б) вьтполнена вро)кденная програм!1а действий; в) Раздраяситель
прекратил свое действтте; г) начал дей|ствовать 6олее сильньтй (значтдмьтй)

ра3дРа}1(итель.
Безусловнь;е рефлексьт стойки, мало меня1отся в процессе ?кизн}1. Ёапри-

мер, человеку очень труд}1о не Реагировать' 1{огда на него действует тот или
инот? без5,6довньтй ра3дражитель (т.е. ра3дра)китель, о6язательно вьтзьтвающий
распространение воз6ухсдения ло определеннол?, вроэкденно орган1тзованной
цели или сеттт не;?ронов).

|[рл.т росте и ра3витии человека и )кивотного система безус':овнореф-
лекторньтх связей ока3ь1вается недостаточной (6едной, инерт:той, слитпком про-
стор]), чтобьт обеспечить все необход1.1мое разноо6разие реакцгтй в условиях
постоянно меняющейся и бесконечно многоликой окрух{ающей средьт. Ёачи-
налот образовьтваться и ттрио6ретать все боль:пое 3начение в поведении ус"/1ов-
ньте рефлексь| - временнь1е свя3и ме}(ду какими-то ра3драх(ителями и оп_

ределеннь1ми ответами на них.
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Ё сгпе стпв е ннона! чнь!е о с но вь! псшх о ло218ш

3.1 0. Фсо6еннос,пш 6езцсловньсх рефлексов

нБРвнАя систвмА

осоБЁ

Безусловнь:й

8роэк0енньлй
харак!тер реакццц

ореанцзма
на раз0ра>кеншя

Бц0овой х а р а к/пе р о гпве гп н ой
реакццц, гп. е. оёногпцпнь!е

безусловньте рефлексь! у всех
п реёсгп авш гпеле й 0а н ноео вц0а

жцвогпнь!х про/пекаю!п о0цнаково

Ёезавцсцмосгпь
огп шн6швш0уа-
льноео опь'[па

ц нец3меннос!пь
самоео рефлекса

@ сущесгпвл е н ш е бе зусл ов н ь| х
рефлексов у вь|с.1)цх х<цво[пнь!х

нц3|11цмц огп0еламц ценгпральной
нервной сцсгпемь| без унасгпшя

корьл больслшх полусларшй
еоловноео мо3еа

1осгпоянсгпво нервной
свя3ц ме>к0у

раз0раженшямш
ц опве]пнь|мц

реакццмц ореанцзма

ности
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[лава ,пре'пья

|{о;пзпентпаршш

Безусловньте рефлексь| в чистом виде практически не существуют.
Б онтогенезе на их основе надстраива1отся сло)кнь1е системь1 условнь1х реф-
лексов' определяющие вместе с 6езусловньтми рефлексами гибкость и дина-
ми3м поведения.

(лассификация безусловнь1х рефлексов, представленная на схеме' по-
нятна ка)кдому' по этой причине мо}(но остановиться на ра3вернутой харак-
теристике только одного из них' наи6олее универсального и часто проявля-
1ощегося в :т(и3ни }кивотного и человека ориентировочного рефлекса -
рефлекса на и3менение окру)ка]ощей о6становки' на новое' неоя{иданное, реф-
лекса <,что такое?'>

Бцолоецческцй смь|сл э!по2о рефлекса оеромен. Ёслц бь;

у )кцво(пноео не бьтло эгпой реакццц, /по х<ц3нь е2о каж-
0ую мшнугпу, мо)кно ска3агпь, вцсела бьт на волоске'

й.[. [1авлов

Фриентировочнь;й рефлекс складь1вается и3 трех реакций:
моментального сокращения мь11шц тела (<,в3АРагивание>), прекраще_
ния двигательной активности (<<32€ть1Б?ние>) и !13менения вегета-
тивнь!х реакций органи3ма' мгновенно мобилизутощих его внутрен_
ние ресурсьт;
поворота головь1' тела в сторону источника раздра)кения и настрой-
ки соответствующих рецепторов р1 анализатор}{ь1х систем в целом;
<<исследовательского> поведения - осматривания' ощупь|вания и

других действий, направленньтх на о3накомлен}1е с новь1м ра3дра)ки_
телем (предметом' явлением' их свойством).

Фриентировочнь1е рефлексьт и осо6енно последний тип проявления хо-

ро11]о ра3вить1 у человека и 1пироко пРедставлень1 в его х(изни. Фни ле)кат в

основе непроизвольного внимания и очень вах{нь1 в деятельности лтодей.

Б целом 6езусловньте рефлексь| все эке обладатот приспособительной из-
менчивостью, однако в очень маль1х пределах. |{оэтопту достигаемое с помощь!о
безусловньтх рефлексов уравнове1пивание органи3ма с внетпней средой можсет

6ьтть более или менее совеР1пеннь|м только в отно1пении малои3меняющихся

факторов вне1]]ней средь!.
Безусловньте рефлексь1 не могут о6еспечить приспособление органи3ма к

новь1м или резко меняющимся условиям средь|.
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3.11. 8ш0ъс 6езцсловных рефлексов

видь! Бв3условнь!х РвФлвксов

8егетативнь:е

_ слюнооп0елцгпельнь; й ;_ покрасненшя (по6ле0неншя) кожц;
_ по[поопёеленця;

- болевой;
_ комплекс реакцшй ореанцзма на 3а-

!пра[пь! энерецц в хо0е 0еягпельносгпш;
_ зранковьлй;
_ сер0ца ц ореанов 0ьлханшя и 0р.

[1оведенчеокие
(инстин:оь:)

_ орц е н гп цовоч но-цссле0ова гп ел ьскш й ;

- пшщевой;
_ обороншгпельнь:й;
_ ецеценцнескшй;
_ про0олженшя ро0а;_ мцераццц;
_ сгпа0ноео (ерупповоео) пове0енця
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|{олслоенппаршш

!словньсй рефлекс - врох{денная или пртло6ретенная (вьтуненная)

Реакция' автоматически (непроизво.пьно) следук)щая в ответ на био;тогттчески
нейтральньтй раздрахситель' которьтй превратился в сигнал, предупреждатощттй
органи3м о предстоящем б;тологически ва)1(ном возде}"1ствии.

Бсякий нейтральньтй внетпний раздра}(ите.ць' есл!4 он несколько ра3 со-
впадает по времени с действием на организм безусловного ра3дра}кителя' на-
чинает вь1зьтвать свойственну}о этому безусловному ра3дра)к1|тел}о ответну1о

реакцию. Ёапример, в!{д пищи' при первом ее предъявленит| гте вьлзьтвавтший

слюноотделения' начинает его вь!3ь1вать гтосле того' как появлен}1е т11'1щи не-
сколько раз совпадает с попаданием ее в рот' т. е. с безусловнь1}1 ра3дра)кен}1е}1.

}словньте рефлексьт и}.1еют свои особенности' отличаюш{ие 1{х от 6езус-
ловнь1х (см. схему).

1. Бсе условньте рефлексьт предполагают о6разоваттие в коре больтпих
полутпарий временнь1х нервнь|х связей, которь|е ну)кда|отся в пер1{о-

дическо}1 подкрепленртлт. Фтдельнь|е условньте рефлексь! у человека'
вьтра6отаннь1е на основе м]{огосторонней связи нескольких ра3дра-
экителе;] и постоянно под1{репляемьте в процессе >кизненной практ}1-
ки' часто практическ}1 не угасают (пргтем п}1щи' одевание' речь на род-
ном язь|ке и пр.). }}4, нао6орот, условнь1е реф.пексьт, которь]е вьтра6атьтва_
ются в видах деятельност11' не являющихся повседневнь1м!1 (игра на
музь!кальном инструменте' чтение и письмо на иностранном язьтке'
споРтивная игра и Ар.), нух<да1отся в системат11чески проводимь1х
подкреплен1{ях путем |1овторения этих вр1дов деяте.дьности.

2. }с.повньте рефлексьт могут 6ьтть разлгтчнь1ми у отдельнь|х предста-
вителей одного и того )ке вида )кивотнь1х. Ёапрттмер, дрессированное
животное имеет такие условнь1е рефлексьт, которь!ми не обладает
недрессированное )кивотное того )ке вида.

3. €овпадение по времени 6езусловного и нейтрального ра3дра)ките-
лей - необходимое условие для того' чтобьт нейтра-тьнь1!"1 ра3дРа)к!1-
тель оказался спосо6нь1м вьт3ь!вать реак|{ию' ранее свойственг!ую только
безусловному раздра)кителю. Благодаря такому совпадени]о нейтраль-
ньтй раздра)китель как бьт <<сигнализирует> органи3му о предстоя_
щем воздейств11и 6езусловного ра3дра)кителя, вследствие чего он и
на3ь1вается с1|гналом.

4. Ба базе у){(е 3акрепленнь1х условнь1х рефлексов образуются новь1е'
так назь1ваемь!е <<условньле рефлексь1 первого порядка' второго ит. д.,>

9 собак, напР}1мер' бьтли вьтработаньт условньте рефлексьт тРетьего
порядка, у человекообразньтх обезьян - четвертого порядка. 9ело-
век х(е имеет вьтработаннь1е в течение )к!{3ни' в процессе воспитания
и о6унения условнь!е рефлексьл до девятого порядка' наслаивающие-
ся на многочисленнь1е рефлексьт, прио6ретеннь1е в процессе пРед!пе-
ствующего х(изненного опь1та.
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Ё сгпе стовенноноуцные основъ! псшх оло2шш

3.1 2. Фсо6еннос?пш !словнь,х рефлексов

Разёрах<енше Разёрахсеное

нвРвн

}словнь:й

рефлекс

8ременная нервная
связь мехс0у

раз0ра>кеншем
ц огпвегпной

реакцшей ореанц3ма

11е являюгпся
врож0енньлмш,

пршо6регпаю!пся
в 1печенце жцзнш

9вляюпся
не вц0овьлмц,

а шн0швоёуальнь'мш

йоеугп бьлгпь

основой образованшя
новь!х, более сло)кнь'х

рефлексов

14меюп
сцанальное
значенце

осоБ
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|{ревращение того или иного инлифферентного раздра)кителя в сигнал'
т. е. в 3начимьтй, условньтй раздрах(итель' о3начает' нто вьтработапась связь между

центрами мозга' восприниматощими этот раздра}1{итель' и центрами' содер)ка_

щими информашию о его вая{ном )ки3ненном значении. 1ак формируется ус-
ловньтй рефлекс.

Благодаря такому превращенито инлифферентньтй раздра)китель сам при_

обретает 3начение' становясь сигналом наступления ва)кного собьттия. |[оэтому
человек начинает реагировать на фактьт, собь1тия, при3наки' которь!е рань1ше
6ьтли для него безраз.цичнь!' предвосхищать ход булуших со6ьттий, за6лагов-

ременно реагиРовать на при3наки наступающих ва)кнь]х явлений, что повь]1па_

ет и успе1пность его поведения в окру)катощем миРе.
}словия формирования условного рефлекса:

осуществ/1ение его вьтс1шими отделами центральной нервной системь1;

наличие биологически нейтрального воспринимаемого органами
чувств сигнала (6иологттческая нейтральность сигнала означает' что

он сам по се6е не вь1зьтвает сильной 6езуёловной реакции);
условньтй сигнал дол)кен пред!пествовать по времени безусловному

раздра)кителю (подкреплению) 
;

возбуАимость 6езусловно-рефлекторного центра достаточно вь1сокая;

отсутствие поР{ех со сторонь! других сигналов;
повтоРное предъявление ус-цовного и безусловного сигналов до об-

разования внутреннет! связи.
}словньте рефлексьт классифттцируются по различнь|м основаниям
(см. схему); они могут 6ьтть:

обонятельнь1ми' осязательнь1ми и т. д. в 3ависимости от того' в каком
органе возникает реакция на ра3дра)кение;
слюноотделительнь1ми' зрачковь1ми и т. д' в 3ависимости от безус-
ловного рефлекса, на основе которого они о6разовались;
активнь1ми и тормо3нь1ми: первь|е вьт3ь1ва}от активную деятельность
человека; вторь!е - прекРаща1от' тормо3ят' сдеР)к!{вают' метпают ей.

1е и Аругие могут иметь как поло)кительное' так и отрицательное
3начение для ре1пения человеком задач. 1ак, нрезмерно активная ре-
акция на опасность - аффективньтй страх' паника - вреднь1' а тор_

мозная реакция на команду <.стой!> - поле3на;

рефлексами на словеснь|е сигнальт и 6езусловнь1е раздРа)кители:
пеРвь1е - хоро1по устойнивьт и часто более значимьт; вторь|е бьтст-

ро пропадают' если не подкрепляются часто г1овторяющимися ситуа-
циями воздействия.

70



Ё стпе сгпвеннонаучные основь' пс1'х оло2шш

3.1 3. |(лассшфшкацшя цсловнь.х рефлексов

условнь|в РвФлвксь|

,

по сБнсоРной
модАльности

условного сигнАлА

@бонягпе пьнь|е' €лу
3рцп

ц

ховь!е'
|ельнь!е
п' 0.ц гп. 0.

по виду Бв3условного
РвФлвксА' являющвгося

БА3ой условного

€люноогп0елц-
пельнь;й ц !п. п'

3ранковьлй
цп.п'

по хАРАктЁРу РвАкции
нА условнь]й сигнАл

Акпцвньле [ормозньте

\
по кРитвРию

вРождЁнности
или пРиоБРБтвнности
отввтной условной

РвАкции

!{лассцческце
|.1нсгпруменгпаль-

нь|е условнь!е
рефлексь; (навь;кш)

\
словного
! РБАкции

Ёа словесньге
сценаль|'

раз0ра:кшпелш

по отношвн1,
РАздРАжитЁ

к пвРвой ]

сигнАльн

!ю
ля 11а первосшенальнь!е

раз0ра:кшпелш|ли
0й;

втоРои
иствмЁ

условнь!в РвФлвксь|

71



|лава Ё1ре]!|ья

!€ололоентпаршш

Фкрухсающая среда наряду с постоянной изп:енчивостьк) характеризуется
и известной периодичностью своих трансформаций, повторяемостью ра3дра)ки_
телей в каком-то комплексе и последовательност1-|. 3то внетпнтай стереотип.
(роме того' 6ьтвают стереотипь| внутренн14е, динамические.

[,шналошее скшй стпере о7пшп - 3акрепив!]1'аяся систе}1а временнь1х не-

рвньтх связей (условньтх рефлексов), образовав\лаяся в ответ на устойниво
повтоРя|ощу|ося с11стему условнь1х ра3дра}кителей и по3воля1ощая вь1г{олнять
определенньте действия без значительного напРяж'ения со3нания.

1ерптттн <<д1{намический,> [одчеркивает функциональньтй характеР этого

физиологического о6разован;ля: формироваг1ие и 3акрепление его только пос-
ле соответствующ}1х упра)кнений, возмо:т<ность его переделки' угасание при
длите-цьнь|х перерь1вах' ухуд1пение при уто}1лен11и' сильньтх эмоциях и за6о-
леваниях. 1ерптин <<стереотип> говорит о 3акрепленности' целостности образо-
вант1я' тенденции к повторени1о' и3вестной автоматичност1{ протекания.

]]4.|{. |[авлов распростРанял понятие динамического стереотипа оче1{ь

1лироко: от простет?1пих !|Риемов действий человека до его о6раза )к1{зни и
образа мь|1пления.

!гтнаминеские стереоти{ть! :

о6легчают вь1полнен|{е стандартнь1х' повторяющ1{хся действий. Р1но-
гократное повторение одних и тех же процес(:ов в центрально1'{ не_

рвной системе г{риводит к }1х максимальной дифферентдированности'
вь1ра)кенности' де-цает осуществление д}1намического стереотипа лег-
ким, экономичнь1м, автомат}1ч1{ь|м' что освобохсдает остальнь]е отде.ць1

мо3га д.[я творческой работьт;
обеспечт.твают дл}{тельное сохранен}1е опь1та действир] в привь!чнь|х

услов}1ях' а так)ке готовность деЁлствовать максимально эффективно в

случае' если эт1-1 услов].{я во3никнут и в будушем;
вь!зь|вают по механизму временной связтт повь!1пение готовн0сти к
предстоящей деяте.цьности ;

обеспечива|от ]]аилуч1пее использование пРош!лого опь1та в !{овь1х

условиях для вьтра6отки новь!х связей. Бзросльтй че.11овек, попав в

новьте условия' совсем не похож на новороя{денного' в частности по-
тому' что пь1тается разобраться в во3ник1пей ситуации на основе сво-
его опь1та' исполь3уя все ценное в нем' т. е. видоизменяет и ди\1ами-
ческие стереоти11ь|, приспоса6ливая 11х к новь|м услов11ям;
нередко направля]от в течение некоторого вРемени многие мо3говь1е
процессь|' т. к. во3никнув в результате какого-то одиночного воз6уэк-

дения - <<толчка>' - стереотип начинает разверть|ваться по пРи-
вьтчной схеме и доминировать в вьтсшет? нервной деятельност]'1.
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Бстпестпвенно-наццная !пеоршя ре2уляцшш пове0еншя |7.Р1 . (е-
ценова. Бсе актьл со3нательной и бессознательног] пс!.тхической :кттзнрт по

своему происхох{денттто рефлекторнь1. |[р;т этом рефлекс трактовался €ечено-
вь1м не как механический ответ нервного центра на вне1пний стимул, а как
согласование дви)кения с вь1полняющи}1 сигнальную роль чувствованием.

€еченов о6основал новь1й подход к функшиям органов !|увств' согласно
которому работа рецептора составляет ли1пь с}1гнальну1о половину целостного
механи3ма (аналттзатора), лругуто полов}1ну образует работа мь11пц. €игнальт
}1ь11печного чувства слу)кат источн}1ком инфоршташт111 о пространственно-вре-
меннь|х свор]ствах средь1' являются основоЁ.1 элементаРньтх форпт мь11плен}1я' !1з

которь1х в процессе онтогене3а возникают вь1с1п}1е формьт по3навательной ак-
тивности.

!ценше п.л. !!авлова о вь'с'лей нервной 0еяупельнос?пш. уче-
ние павлова о вь1сшей нервной деятельности сло)к11лось под вл11ян1{ем мате-

риал11стт!ческих трад1тцит! русскот"т фттлософигт гт разв1{вало идеи €еченова'
Руководящ!1м для |{авлова яв-/1ялось представление о рефлекторног\ са}'1орегу_

,йц''', работьт оРган113ма' 1{ме!ощей эволюцион1{о-б11о.цогически1] (адаптивньтй)

с}1ь1с.|1.

|1,ентральную Роль в са}1орегуляц111,1 вь!полняет нервная сртстёма. Ёачав с

}13учен].{я кровоо6рашен!,1я 1{ пищеварения' вь!дающиг!ся россттйский уненьтйт
пере1пел к ]4сс'цедован!,1]о поведен11я целостного орган|{зма в единстве вне1шн11х

и внутренних пР0явлений, во вза11}1оотно1пен].1ях с окру)кающей средо!!. 0рга-
ном' реал]'13у!ощ11м эт1! в3аи}{0отно1пения' слух(ат центрь| больтпих полутпарий
головного мозга - вь1с1пего интегратора всех пРоцессов )ки3недеятельности'
включая пс1{хическ1.1е.

Б качестве основного акта поведен11я вь{ступает условньтй рефлекс, бла-
годаря которо}1у орган],13}1 прттспоса6ливается к изменч[1вь1м условиям су-

ществования, приобретая новь1е форптьт поведен11я, отл}1чнь1е от пР}1ро}кденнь1х

рефлексов.
|[авлов и его учен!1ки всесторонне 1{сследовали дина}1ику о6ра3ован11я

1{ 113}|енен!1я усл0внь!х рефлексов (процессьт }1ррадиац!1рт и др.), открьтв де_

терм11нантьт },1ног!1х психолог11ческр1х явленттй.
[ еоршя функцшональнь.х сшс?пе./)| |!.к. Анохшна (см. 3.16).
[еоршя сшс!пе,/у'ной 0шнаупшцеской локалш3ацшш А,Р. }!цршш.

€огласно этой теортт].1 в процессе регуляц}1и про[13вольного поведения на пер-
вьтй план вь1ступает роль реч],1. 14птенно слово, которое обьтчно трактуется под

углом зрения его познавательно1"1 функцитт, вь1ступает как ва}кнейтпит! регуля-
тор прои3вольнь|х дви:кений человека' переходя от 11мпульсивньтх про!13воль_

нь1х действий к про143вольному типу поведения, представляющему сло)кную
единую систему.
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|!оведение и рефлекторная деятельность человека дол)кнь| расс}!атр1.1-
ваться как целостньтй, определеннь1м образом органи3ованньтй процесс' направ-
ленньтй, во-первь1х' на адаптацию органи3ма к среде и' во-вторь{х' на активное ее

преобразование. Б их основе "це)кит деятельность функт]тлональньтх систем пси-
хики' изученнь1х |!.(. Анохинь:м.

Фцнкцшональнс'я сшс?пе'та (Фс) - это такая органи3ация акт1{вно-
сти элементов нервной системьт и органов тела человека, действие которог}
направлено на достижение полезного приспособительного результата и по3во-
ляет продуктивно вь1полнять 3аду}{анное действие.

{ости>кентте приспособительного ре3ультата осуществляется с помощью
специфинеских механизмов' и3 которь1х наиболее важнь|ми явля!отся:

афферентньтт? синтез всей поступающей в нервну1о систему инфор-
мации;
принятие ре1шения с одновременнь1м формированием аппарата про-
гно3ирования ре3ультата в виде афферентной моделтт акцептора ре-
3ультатов действия;
собственно действие;
сличение на основе о6ратной свя3и афферентной модели акце11тора

ре3ультатов действия и параметров вьтполненного дел?ствия;
коррекция поведения в случае рассогласования реальнь!х и идеаль-
ньтх (смоделированньтх нервной системой) параметров действия.

€остав функциональной системь! не определяется пространстве1{ной 6;ттл-

зостью структур ил'1 их анатомической принадле)кностью. в Фс могут вклю-
чаться как близко' так и отдаленно располо}(еннь|е системь1 организма. Фна
может вовлекать отде.[ьнь1е части лю6ьтх цельнь1х в анатомическом отно|пе-
нии систем и да)ке детали каких-либо органов. |{ри этом отдельная нервная
клетка' мь]|]]ца' часть органа' весь орган в целом могут участвовать своер] актив_
ностью в дост1{я{ении поле3ного пРиспособительного ре3ультата, только 6уду-
чи включень| в соответствутощу1о ф!нкшиона"т1ьную систе}1у. Фактором, опреде-
ляющим из6ирательность этих соединений, является биологическая и физтло-
логическая архитектуРа самой Ф€, а критерием эффективности - конечньтй
приспособительньлй ре3ультат.

Функциональнь|е системь1 характери3у1отся:
степень!о пластичности, т. е. способность|о менять составляющие их
компонентьт. }1апример, Фс дь1хания состоит преимущес'твенно и3
ста6ильньтх (врохсденньтх) структур и поэтому обладает малой пла-
стичность}о: в акте дь|хания' как правило' участву1от одни и те х(е

централь}1ьте и периферические компонентьт. Б то х<е время Ф€,
обеспечива|ощая дви)ке}{ие тела' пластична и мо}(ет достаточно легко
перестРаивать компонентнь1е взаимосвязи (до чего-то мо)кно дойти,
добея<ать, допрь!гать' доползти) ;
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индивиду альнь1ми и меня1ощимися требованиями к афферент ации.
йменно количество и качество афферентнь1х импульсов характери-
3уют степень сло)кности, произвольности или автомати3ированно-
сти функциональной системь1;
способность]о к саморегуляции' которая пРисуща ей как целому. |[ри
возмо)кном дефекте Ф€ происходит бьтстрая перестройка составля-
ющих ее компонентов так' чтобьт необходимьтй результат пусть дш1(е
менее эффективно (как по времени' так и по энергетическим затра-
там), но все }ке бьтл бь: достигнут.

Афферетггнь:й синтез. Ёанальну!о стади1о поведенческого акта лтобой сте-
пени слох(ности' а следовательно' и начало работьт Ф€ составляет афферент-
ньтй синтез. Ба:кность афферентного синтеза состоит в том' что эта стадия опРе-

деляет все последующее поведение организма. Бе задача - собрать необходи-
мую информаци1о о различнь1х параметрах внет|]ней средьт. Благодаря
афферентному синтезу и3 мно)кества вне!|тних и внутренних раздраэкителей
органи3м от6ирает главнь|е. и со3дает цель поведения. |[оскольку на вьтбор

такой информации ока3ь1вает влияние как цель поведения' как и предьтдущий
опь!т жизнедеятельности, афферентньтй синтез всегда индивидуален.

Ёа этой стаду1и происходит взаимодействие трех компонентов: мотива-
ционного возбуя<дения, о6становочной афферентации (т' е. информации о внетп_

ней среде) и извлекаемь!х и3 памяти следов про1шлого опь|та. Б результате
обработки и синте3а этих компонентов принимается ре1пение о том' <<что де-
лать>' и происходит переход к формированию программь1 действий, которая
обеспечивает вьтбор и последу|ощую реали3ацию одного действия из мнох(е-
ства г1отенциально во3мо)кнь1х. (оманда, представленная комплексом эффе-

рентнь1х возбуэкдений, направляется к периферическим исполнительнь|м орга-
нам и воплощается в соответствующее действие

&цептор результатов действия. Ёеобходимой частьто Ф€ является ак-

цептор результатов действия - центральнь:й аппарат оценки результатов и
параметров еще не совер!|]ив|пегося действия. [аким о6разом, еще до осуществ-
ления какого-ли6о поведенческого акта у )кивого организма у)ке имеется пред-
ставление о нем' своео6разная модель лли о6раз о)кидаемого ре3ультата.

Б процессе реального действия от акцептораидут эфферентнь|е сигналь!
к нервнь1м и моторнь!м структурам, обеспечива1ощим дости)кение необходи-
мой цели. Ф6 успетпностиили неуспе1шности поведенческого акта сигнализирует
поступающ:ш{ в мо3г афферентная импульсация от всех рецепторов' которь1е

регистриру1от последовательнь!е этапь1 вь1полнения конкретного действия (об-

ратная афферентация). Фценка поведенческого акта как в целом' так и в дета-
лях нево3моэкна без такой точной информации о результатах каж'дого из дей-
ствий. 3тот механи3м является абсолтотно нео6ходимь|м для успе1шнойреали-
зации ка)кдого поведенческого акта. Более того, лтобой организм немедленно
бьт погиб, если 6ьт подобного механизма не существовало.



|лава це?пвер!пая
|'!сихические познавательнь!е процессь|

} кахсдого человека свое умение видеть' думать
и чувствовать. Ёет ничего гл\/пее' чем пь1таться
подменить у него это умение натпим.

}1(. )|{. Руссо

}мей понять психологические качества дРугих людей,
и тогда тьт пойметпь, что представляет собой их
внутренн;тй мир.

'\опе 0е 8еаа

Р1ир психических явлений человека' как уя{е говорилось' многообра3ен
(см. 1.4). в его основе лел(ат психические процессь!' которь|е обеспечивают
отра}(ение и осознание людьми воздействий окруэкатощей действительности.

|[ервонанальна'1 )ке карт!1на окру)ка!ощего мира складь|вается у челове-
ка 6лагодаря функциониРованию психических по3навательнь|х процессов.( ним относятся: ощущение' восприятие' представление' внимание' память' во-
обрая<ение, мь11пление' речь.

8сеео невь!носцмей 0ля человека покой, не нару!даемь|й
нц с(прас(пямц, нц 0еламц, нц развлеченцямц, нц 3аня-
гпцямц' 7ое0а он чувсгпвуе/п свою нцч!пон(носгпь, 3абро-
!1]еннос!пь, несовер!денс!пво, 3авцсцмос(пь, бессцлце,
пусгпо[пу.

Б. [1аскаль
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Фщцщенше - это отра)кение в со3нании человека отдельнь1х свойств и
качеств предметов и явлений, непосредствен!{о воздействующих на его органь1
чувств.

9рааньс ч!вс]пв - это те механи3}1ь1' с 11омощь1о которьтх информация
об окрухсающей нас среде поступает в кору г0ловного мозга.

€ помощьто ощущений отра)каются основнь1е вне1шние пр}13наки пРед-
метов и явлений (цвет, форма, величина' особегтности поверхности предме-
тов' звук' вкус и дР.) и состояние внутренних органов (мьттпечньле ощуще-
ния, 6оль и дР.).

Физиологической основой ощущенит! является деятельность анализато-
ров' которь1е сост0ят и3:

рецепторов' воспр'1ни}1ающих ра3дРа)кение нервнь1х аг{паратов и
находя11(ихся |{а периферии центральной нервной системь1;
пРоводящих' центростремительньтх (афферентньтх) нервнь|х путей,
по которь1м воз6у:кдение, во3ника1ощее в рецепторах' передается в
соответствую1цие участки тсорьт больтших пФ,']1}:1п?рий головного мо3-
га человека;
центральнь|х корковь1х отделов анализаторов' где происходит <.обра-
6отка> нерв1{ь1х сигналов' поступающих от рецепторов (см. 3.8).

{ействуя на воспринтдмающий орган (решептор), различнь1е раздра}кения
(цвет, 3вук' прикосновение' дв|.1)кение и дР.) вьтзь|ва1от в нем воз6ухсденрте. 3то
возбутсдентте от рецептора по центростремительнь1м |{ервам передается в цен-
тРальну!о часть анали3атоРа' в коРу головного мо3га человека. 3десь у ках(дого
анали3атора есть центральна'{ часть' вокруг которой располагается масса не-

рвнь1х клеток. 9дро каэкдого анали3атора вь1полняет' анали3ирует и синтези-
рует поступающ11е с периферии сигналь!.

Ёервньте клетки каждого анали3атора' входящие в его ядро' рас11олага-
ются в той части головного мозга' где есть <<входь|> центростремительнь1х
неРвов' идущ}1х от рецепторов.

Б коре головного }1о3га ка)кдому анали3атору отведена отдельная о6-
ласть. 0бласть 3р}1тельного анали3атоРа' например' находится в затьт,1то(!нь|х

долях (Ф!Б1 |Ф:1Фвного мозга; область слухового 2Ё3.:1|1321Ф!а локали3уется в
средней части верхней височной изв|{линьт; двигательная чувствительность -
в центральной ттзвилине.

|[остоянная ориентировка человека в окруэ*(атощел! среде осуществляется
по физиологическоР!у меха1{и3му <.рефлекторного кольца>, о6еспенива|ощего
постоянную обратную свя3ь человека с окрух(ающим его миром. |{ринцип об-

ратной связи, открьттьтй 14.Р1. €еченовь|м и разработанньтй 3атем в трудах
й.|{. [[авлова, |{.(. Анохина, позволяет понять начало и завер1пение процесса
ощущег1ия по 3аконо}1ерностям рефлекторной деятельности (см. 3.9).
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7| сшхшческше по3навап1е лъ!!ые процессы

4,1 . (цщнос!пь ощцщеншй

ощущвния

основнь|е вне!11нце
прц3накц преомегпов

ц явленцй;

сос!поя н це внугп ре н н цх
ореанов

ре цеп гпоров' восп рц н ц м а ющцх
ра3орФкенця;

прово0ящшх
це н гп р о с гп р е м ц !п е л ь н ь | х

нервнь!х пупей;

це нгп рал ьн ь| х корковь|х
о[поелов а н ал ц за гпоров
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А0апгпацшя повь!1пение или 110ни}(ение чувствительности анали3а-
торов в результате непРерь1вного или длительного воздействия Раздра)ки-
телей.

[{онтраст. 9вление контраста состоит в том' что слабьле раздра}1{ители
увеличивают чувствительность к другим одновременно действу1ощим ра3дра-
жителям' а сильнь1е - умень1шают эту чувствительность.

|!ороаш ощ!щеншй' Аиэкнпй поРог ощущения - та минимальная ве_
личина или сила раздра)кителя' которая способна вь13вать в анализаторе не-
рвное возбу;кдение' достаточное для во3никновения ощущения. 9ем мень1].1е
величина этого порога' тем вь11ше чувствительность данного анали3атора.

Берхний порог ощущения - та максимальная величина Ра3дра)кителя'
сверх которой раздра}кение перестает ощущаться (человек сль!1шит' на[{ример'
20 000 коле6аний в 1 с). А6солютпньой лорог ощущения у различньтх лтодей
неодинаков. Беличина порога о:цущений меняется с возРастом (так, у стариков
абсолютньтй верхний порог сль|1шимости тонов составляет около 15 000 коле_
6аний в 1 с). Ёа величину абсолтотного порога мо)кет влиять характер деятель-
ности человека' его функциональное состояние' сила и длительность раздра-
)кения и др.

Разностньпй порог ощущения (порог ра3личения) - та минимальная
разница в интенсивности двух однороднь1х раздрая{ителей, которую человек
способен ощутить. .(ля того, чтобьт эту разницу уловить' нео6ходимо, нтобьл она
достигла определенной величиньт. Ёапример' 3вуки в 400-402 коле6ания в 1 с
воспринимаются как 3вуки одинаковой вь|соть1; 2 груза весом 500 и 510 г
ка)кутся одинаково тях{ель1ми. 9ем меньтпе величина ра3ностного порога' тем
вьлтпе дифференцировочная способность данного анализатора различать ра3-
дра)кения.

|енси6илп3ация - повь|1шение чувствительности анали3аторов в свя-
3и с повь11шением возбулимости корь1 головного мозга под влиянием одновре-
менной деятельности дРугих анализаторов. 9увствительность анали3атора мо_
жет бьтть повь!1пена с помощью фармакологических средств' а так)ке пр}1 дея-
тельности других анали3аторов; например' ощущения ритма способствутот
усилению мь11печно-двигательной нувствительности.

[1оследовательнь[е о6разьп - это продолх{ение ощущения, когда дей-
ствие раздра)кителя у)ке прекратилось. |[ри ошушении рецептор того или
иного органа чувств некоторое время находится в состоянии возбуэкдения.
[[осле прекращения воздействия раздра}кителя воз6у:кдение в рецепторе про-
падает не сра3у. Ёапример, после вь1хода и3 вагона метро нам несколько се-
кунд ка)кется' что мь! еще двих(емся в пое3де.
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4.2. ёвойсгпва ощущеншй

контРАстАдАптАция

€войства
ощущений

сЁнсиБили3Ация' поРоги
ощущЁний

послщовАтЁльнь|Ё
оБРА3ь|
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1' 3кстперорецеп'пшвнь'е ощущения отрах(ают свойства предметов и
явлений внеп:нет"т средь1.

€ поппощью 3Рительнь1х ощущений человек способен ра3личать до
180 тонов цвета и более 10 000 оттенков между ними. € помощью слцховых
ощущений он воспР11нимает речь других людей, контролирует многие видь!

работ, насла)кдается музьткой и т. д.
Ф6онятельнь|е ощущения помогают Ра3личать распростРаненнь|е в во3-

духе летучие вещества и запахи.
Бкусовые - определяют качествен}{ь!е особенности пРинимаемой пищи

и находятся в больптой зависимости от чувства голода.
1емпературнь!е ощущения - это ощуш{ения тепла и холода.
1актильньпе ощущения совместно с мь|1шечно-двигательнь!ми составля-

ют ося3ание' с помощью которого человек воспринимает качественнь!е особен-
ности предметов - }1х гладкость' 1пероховатость' плотность' а так)ке прикос-
новенр1е предмета к телу' место и размер раздражаемого участка ко)ки.

2. 17нгперорецеп'пшвнь'е о1цущения отрах(ают состояние внутренних
органов.

Болевьпе ощущения с1.1гнализиру!от о поврех(дениях и ра3дражен}1ях
органов человека, являются своео6разнь1м пРоявлением 3ащитнь!х функций
организма. йнтенсивность болевь|х ощущений бь:вает разлинной, достига'1 в
отдельнь1х случаях больтпой силь|, что мох{ет да)ке привести к возникновен1.1!о
1шокового состояния.

0щущения равновесия обеспечива}от вертикальное поло)кен!1е челове-
ческого тела. Фни во3н!1кают в ре3ультате функшиональной деятель!{ости вес-
ти6улярного анали3атора.

Фщущения ускорения отра)кают ра3вивающиеся лри дви)кении челове-
ка шентробе)кнь]е и центростРем11тельнь1€ €]{;'1Б].

3. ||роприоцептивнь[е ощущения - это ощущен11я' отра)кающие двт|)ке-
ние на|пего тела.

€ помощью мь!1печно-двигательных ощущений человек получает инфор-
мацию о поло)кении тела в пространстве' взаимном Раст1олох{ении всех его
настей, дви)кении тела и его настей, сокращении' растяя{ении 11 рассла6лении
мь11пц 

'1 
т. п.

Р1ьтштечно-двигательнь1е ощущен11'я носят слоэкньтй характер. Фдновре-
менное раздра}{ение ра3личнь[х по своему качеству рецепторов дает своеоб-
ра3нь!е по качеству ощущения: ра3дра)кения рецептор1{ь|х окончаттий в мь|1п-

цах со3да|от ощущение мь111]ечного тонуса при вь|полнении дви)кения; ощу-
щения мьт1печного напря)кения и усилия свя3ань1 с ра3дра)кением нервньтх
окончаний сухохсилий; раздрах{ение рецепторов суставнь!х поверхностей дает
ощущение направления, формьт и бьтстротьт движений.
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4.3. 8ш0ы ощущеншй

ощущвниу!

3РитЁльнь|Ё.
слуховь|Ё

оБонятЁльнь|Ё
в|усовь|Ё

тЁмпЁРАтуРнь|Ё
тАктильнь|Ё

экствРоРвцвптивныБ

Боли
РАвновЁсия
ускоРЁния

интБРоРЁцвптивныв

мь|шЁчно-
двигАтЁльнь!ЁпРопРиоцвптивныв
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8оспршягпше - это отРа)кение в со3нании человека непосредственно
воздействующих на его органь1 чувств предметов и явлений в целом' а не
отдельнь1х их свойств' как это происходит при ощущении. Босприятие не сум-
ма ощущений, полунаемь!х от того или иного пРедмета' а качественно новая
ступень чувственного по3нания с присущими ей особенностями.

11реднамереннь|е восприятия характеризу1отся тем' что в их основе ле-
}1(ит со3нательно поставленная цель. 0ни связань1 с и3вестнь1ми волевь|ми

усилу|ями человека.
ЁепреднамеРеннь!е - восприятия' при которь!х предметь] окруэкатощей

действительност1{ восприниматотся без специально поставленной 3адачи' когда
процесс восприятия не свя3ан с волевь1ми усилиями человека.

Фрганизованное восприятие (наблюдение) - организованное' целенап_
равленное' планомерное восприят'.1е предметов или явлений окруэкающего мира.
Ёаблюдение отличается от простого восприятия тем' что здесь ведущую роль
играет втоРая сигнальная система.

Ёеорганизованное восприятие - это о6ьтчное непРеднамеренное вос-
приятие окру)как)щей действительности.

Фшзшолоашце скше осно вь, в ос пршя/пшя. 3ослриятие вьтзь1в ает ся дей-
ствующими одновременно комплекснь1ми раздра)кителями' осуществляется од-
новременной и согласованной деятельностью нескольких анализаторов и про-
текает при участии ассоциативнь1х отделов корь1 головного мозга и цент_

ров речи.
Боз6ухсдения улавлива}отся органами чувств и передаются в нейроньт-

детекторь1 соответствующих мо3говь1х центров анализаторов. Фдновременное
или последовательное воз6у:кдение этих мо3говь!х отделов приводит к обра-
3ованию временнь|х нервнь1х связей мех{ду ними' к слох{нь]м интегративнь|м
нервнь1м процессам.

|{о сравнению с ощущениями восприятие является вь|с1].тей формой
аналитико-синтетической деятельности мозга (см. 3.9). Без анализа нево3мо)к-
но осмь1сленное восприятие. Анализ обеспечивает вь1деление объекта восприя-
тия, на основе которого осуществляется синтез всех свойств объекта в целост-
ньтй образ.

Ёейроньп-детекторь1 - вь!сокоспециали3ированнь1е нервнь1е клетки'
спосо6ньте из6ирательно реагировать на тот или иной раздра)1(итель'.

<Рефлекс на о!пно'а!енше> - физиологический механи3м восприя_
тия' в котором сигнальное 3начение име1от качество ра3дра)кителей и особен-
|{ости отнотцений ме)кду ними.

Б конечном итоге в мо3гу формируется отчетливьтй о6раз, полуненньлй
в результате анализа одновременного воздействия }1ногочисленнь1х раздра-
экителей.
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4. 4. (цщнос?пь воспршягпшй

8идь: восприятий
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0тличтте восприятий от ощущений обеспечивается качественно новь1м ха_

рактером отрал{ения человеком окру)кающей действите_/1ь1{ости' реали3у|о-
щимся чеРе3 конкретнь1е их свойстпва.

1з6прательность восприятия - способность человека воспринимать
л!11пь те предметь!' которь[е представляют для него наибольп:ий итттерес. Фтта
3ависит от интересов' установок и потре6ностет] л1{чност!1.

[1редметность восприятия - способность человека отра}кать окру)ка}о_
шцуло действительность как воздействия конкретнь!х ее предметов, от}{осящихся
к определе}1ному классу явлений. |{ртл этом мо3г четко различает предмет'
фон и к0нтур их восприятия.

&першепшу1я - 3ависимость воспРиятия от прея{него опь1та человека.
1ак, в воспр}1ят11и одного и того х(е предмета Разнь1ми ;||1Ф7]ь1т1}1 6ьтвают раз-
личия в зависимости от поставленно1"{ 3адач|{' установки, психического состоя-
н11я ка)кдого 1.13 них. Аппершепц]4я !1ридас'т активньтй характер восприятию
ли1|ност}1. Боспринимая предметьт' че./!овек вь]Ра}{ает к ним свое отно1пение.

Фсмьпсленность восприят11я показь!вает' что воспринимаемь1е человеком
предметь| иметот для него определен}тьтй экизненньлй смьтсл. 0ни могут бьтть
вреднь|ми или полезнь1ми' }(еланньтп1и или не)келаннь1ми и т. д. Благодаря
осмь1сливанию сут1{ности и на3начения предметов становится во3мо)кнь|м их
це"т1енаправ"ценное использование.

|(онстантность восприятия - постоянство в восприяти!1, которое о6ус-
.:1овливается 3нан!1ем физинеских свойств пРедмета, а такх(е те}1, что данньтй
предме'г воспр}{нимается в кругу др}/гих р13вестнь!х человеку предметов. 0на
обеспечивает постоянство воспР}{нимаемо!"1 величинь1' формьт и цвета предме-
тов пр}т и3р1енении расстоян]{я' ракурса' освещенности.

(онстат:тность восприятття о6ъясняется о]1ь1то}|' прио6ретен1{ь1м в про-
цессе 11ндив|{дуальгтого ра3вр1т11я л11чност}1' и и1\1еет бо"цьтпое практическое зна-
чение. Бсли бьл вос11риятие не бь:ло константнь!м' то при ка}(дом 1паге' поворо-
те' двих(ении' и3менен]{и освещения люди сталкивались бьт с <<новь!ми'> пРед-
ме1'а}1'{' пеРеставали бьг узнавать то' что бьтло и3вес1'но рань1!1е.

[елостность восприят1{я вь|ракается в том' чт0 о6разьт отрах(аемь1х пред-
мет0в вь!ступают в со3нан}|и человека в совокупности мног|{х их качеств т,1

характерист!1к' даже если отдельг1ь!е и3 этих ка!!еств в данньтт"т птомент не
воспринимаются.

Бо,:ьтшое значен!1е в функцион!.1ровании восприяттлт-т и проявле}\и|1 их
свойств играют физттнеские характеристики самих пред}1етов и ттсихофизи-
ческие закономерности их проявле|{ия в ходе собствен:то восприят}|я чело-
веком. |{о этой причине пространство, форма, вел}1чи1{а' глубгтна, удаленность'
линейная и во3ду1лная перспектива до-|тх(нь1 прав1{льно отра)каться органа-
ми чувств.
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4. 5. Фсо6еннос!пш воспршя!пшй
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Боспршягпше прос/пранс,пва - это восприятие формьт, величинь1'
объемности о6ъектов, Расстояния ме)кду ними' их взаимного располох<ен|тя'
удаленности и направления' в котором они находятся.

Босприятие формьл, о6ъемности и величинь! предметов - это слож-
ньтй процесс' которьтй происходит при помощи 3рительного' тактильного и
кинестетического анализатоРов.

Босприятие глу6иньп и удаленности предметов осуществляется в форме
монокулярного и бинокулярного 3рения.

}4онокулярное 3рение (с помощью одного глаза и с п0мощью изменен|1я
толщинь| его хрусталика) позволяет пРавильно оценивать расстояния' правда
в очень ограниченньтх пределах.

Босприятие глубиньт и удаленност|{ предметов осуществляется главнь1м
образом посредством бинокулярного зрения (с помощью двух глаз) и сопут-
ствутощей ему конвергенции - сведения зрительнь{х осей глаз на фиксируе-
мом предмете.

./[инейная и во3ду!!|ная перспектива. |[о мере удаления предметов от
наблтодателя их изо6ра)кение на сетчатке гла3 уменьш|ается. |[римером линей-
ной перспективь! мо}{ет слу)кить кажущееся схо}кдение вда"ци параллельнь1х
рельсов экелезной дороги и др. Бозду1пная перспектива заключается в том' что
свет и цвет' отра)каемь1е предметами' в известной степени иска}(аются под
влиянием слоев во3духа.

Босприятия могут бьтть неправильнь1ми ил1.1 иска)кеннь1ми - илл1о-
3иями.

3рительньпе иллк'3ии - это неправильное ил1{ иска)кенное восприятие
величинь1' формьт и удаленности предметов. 14звестно много видов зритель-
нь|х }1ллюзий. Ёекоторь1ми из них явля]отся:

переоценка вер?пшкалъньлх лшншй. ||4з двух линий одинакового раз}1е-
ра вертикальная зрительно всегда воспринимается как значительно
6ольтлая по сравнению с гори3онтальной.
не пр ав шлъно е в о с пршя1пше в е лшчшньс пр е 0 мепоа (о6ъект а) . Ёапример,
вьтсокий человек Рядом с ни3ким ка}кется вь|1пе' чем он есть на самом
деле; кру)кки одинакового диаметра ка)+(утся разнь!ми в зависимо-
сти от того' окрух{ают их боль:птле или мень1пие по отно1пению к ним
предметь|; одинаковь1е предметь1 ка)кутся разной величиньт' если они
воспринимаются как находящиеся в известном удалении друг от друга'
при этом предмет' располо}кенньтй бли:ке' ка)т{ется меньт]_тим, а дале_
кий - боль:пим своей действительной величиньт.

3ти иллюзии о6ъясняются 3аконом восприятия' согласно которому ве-
личина предметов оценивается не по действительнь1м ра3мерам их изо6ра;ке-
ний на сетчатке глаза, а в соответствии с оценкой расстояния' на котоРом эт!{
предметь1 находятся.
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3оспршягпше вре''енш - это отра)кение объективной дл11тельности'
скорост!{ и последовательности явлений действительности. 6пециального' са-
мостоятельного анализатора врер1ени нет. Б основе вос||Риятия времени ле)тсит

ритмическ2ш! смена воз6у;кденття и тормо}кения. Бе динам1,1ка в нервной с}{сте-

}{е и составляет физиологическую основу вослриятия времени. Фпределенное
состояние нерв!{ь!х клеток становится ср|г1{алом времени' на основе которого у
чел0века и у )кивотньтх вьтра6ать1ваются условт{ь1е рефлексьт на время.

Босприятие последовательности явлений оп!1рается на четкую расчле-
ненность и объективно существу!о1цую смену од}1их явлений другими и свя-
3ано с представлен!1ям|1 о настояще}1' про1]]ед1пем лт булушем' отра)кающими
о6ъективньте, пер1.1одически повторяю1циеся процессь| в природе. Фднахсдьт
воспринятое явление останется в памяти в виде представления о непл. |!овтор-
ное его воспр11ятие вь1зь!вает в натшей памяти представление о ранее бьтвтпем;
которое и осо3нается как про1шед1шее.

Босприятие длительности явлений. !оказано' что точно воспр!{ни}1ать
кратк||е проме)кутки вре}{ени человек мо)кет не более 0,75 с путем специаль-
ной тренировки в раз'|тичении микроинтервалов времени. Бсли со6ьтт11е со-
вер||]ается очень медленно' восприят]те его д,'1итель}|ости опирается на пока3а-
тели' по3воляющ|{е делт'ть вре}1я на определеннь1е отре3ки.

Босприятие темпа - это отражение скорости' с которой сменяют друг
друга отдельнь1е стимуль| соверц1а!ощегося во времен|{ процесса (например,
чередова}1ие звуков).

Босприятие ритма - это отра)кение равномерного чередования стиму-
лов' [{х разр!еренности при воздействи].{ пред}{етов и явлени1| о6ъективнот]
дет?с'гвительности на на1пи органь1 чувств.

8оспршятпше 0вш,эосеншя - это отра)кен].1е во времен11 изменений по_
ло)кен11я о6ъектов ил}| самого тла6людателя в пространстве. Ёаблюдая дви)ке-
ние, пре)кде всего восприни}{а|от его:

характер (сги6антле, разги6ан;те' отталкивание' подтягиван!1е и т. п.);
фор'у (лтрямолинейное, криволинейное, круговое, Аугообразное и т. п.);
а}1пл]{туду (размах) -' маленькая, боль:пая;
направление (направо, налево' вверх, вни3);
скорость (бьтстрое ил1! медленное; при |{икл!{ческих двих(ениях -
бьтстрьтй или медленньтй темп);
продол)кительность (краткое, длительное) ;

ускорение (равномерное' ускоря1ош{ееся' замедлятощееся' п.павное, пре_

рьтвистое).
Босприятие дви)кег!и1"{ обусловливается в3аимодействием ра3л!{чнь1х ана-

ли3аторов: 3рительного' дв11гательног0' вести6улярного' слухового !1 дР.
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|!ре0сгпавленше - процесс воссо3дания (воспроизведения) конкрет-
ньтх о6разов предметов и явлений внетпнего миРа' которьте ранее воздейство-
вали на на1пи органь| чувств.

[ушность сигнальной функции представлений состоит в отра)кении в
ка)кдом конкретном случае не только о6раза предмета' ранее воздействовав1пе_
го на на1пи органь1 чувств' но и содерхсащейся многоо6разной информации о
нем' котоРая впоследствии под влиянием конкретньтх воздействий превРати-
лась в систему сигналов' управляющих на1пим поведением.

€игнальная функшия представлений становится наи6олее действеттной
при появлении динамического стереотипа корковь!х процессов. €читая натпи
представления первь1}1и сигналамтт действительности' на основе которь!х че-
ловек осуществляет свою со3нательную деятельность' ||{.|{. [1авлов показал' что
он]1 складь1ваются по механи3му условного рефлекса. Благодаря этому лк)-
6ьте предст авления сигнализируют о конкретнь1х явлениях действительности.
0тличительной осо6еннос7пью сигнальной функции, напримеР' двигательнь!х
представлений является то' что в них сигнальное 3начение прио6ретают не
только свойства двигательного акта (форма, направление дв1|)кения' Ра3вива_
емь1е усилия и др.), но и все системь1 организма' участвующие в осуществ_
лении дви>кений.

Регулирулощая функция представлений состоит в отборе нух<ной ин-
формацтли о предмете или явлен1|и, ранее воздействовав1пем на на1пи органь!
чувств' с учетом реальнь!х условий пРедстоящей деятельности. Благодаря регу-
"''1!{!}!оп{ей функции актуализируются !{менно те сторонь|' напри}{ер' двига-
тельньтх представлений, на основе которь!х с наибольтшим успехом ре1пается
поставленная задача.

Ёастроенная функция представлений проявляется в ориентации дея-
тельности органи3ма человека на определеннь|е параметрь1 отра)кения воздей_
ствий окрух{ающего мира.

Азуная фтлзиологические механизмь1 прои3вольньтх двих(ений, }}4. |[. |[ав-
лов пока3ал' что появив:пийся двигательньлй образ о6еспечивает настройку
двигательного аппарата на вь1полнение соответству|ощих дви:кений. {ействен-
ность этой функции состоит в обеспечен!1и определенного тренирующего эф_

фекта двигательнь]х представлений.
Физиологическук) основу представлений составляют следь1 в коре боль-

1пих полу1парий головного мозга' остающиеся после реальнь1х возбуэкдений
центральной нервной системь! при восприятии. 3ти следь1 сохраняются 6ла-
годаря известной плас1пшцнос1пш центРальной нервной системь1.

€охранив:пиеся следь1 воз6у;кдений, которьле имели место при известной
активности на1ших ощущений и восприятиг!, создают необходимьте условия
для построения ну)кного пРедставления. €амо представление с его конкретной
структурой возникает в результате образования условнь1х временньтх связей в
коре головного мо3га 6лагодаря функции первой сигнальной системь1.
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|1редставления разделя\от по вш0а,ц аналш3а1поров' котоРь1е в них задет?-
ствовань|.

Различают 3рш?пе лънь'е лредставлен]4я ( образ человека' предмета' пе1-1_

зая<)' слуховь'е (представления му3ь1кальнот? мелодии), о6онятпельнь'е
(представленРте запаха эфира), ося3а,пельнь!е (представле1{ия предмета, к
котоРому прикасался ранее), 0вшаагпелънь|е (представ,тение дв14}кенртй свое-
го тела 11ри прь|)кке) и др.

{елен:ае пРедставленийна видь! по ана.]и3аторам дово.пьно ус.г!овно: при
этом делении руководствуются каким-то одн{{м при3наком предмета' хотя ему
свойственнь1 и другие хаРактеристики. 9асто представления во3никают на
основе деятельности двух или нескольких анализаторов.

|{редс'гавления формируются в процессе деятельности человека' поэтому
в 3ависимости от профессии развивается пре]{мущественно какой-либо один
их вид: у худо)кника - зрительнь:й' у компо3итора - слуховой, у споРтсме-
на тт ба"глеринь1 - двигате-цьньлй, т: химика - о6олтятельньтй и т. д.

[{редстав.пен11я ра3личаются по с7пепенш о6о6щенноспэш.
11редставления 6ьтвают единичнь|ми и обтцими в отл11ч]1е от восприя'гттй,

которь]е всегда единичньт. Ё0шншчнъ,е - это представ,цения' основаннь|е на
воспр|{ятии одного определенного предмета. 96щше - пРедстав ления, о6о6-
щенно отражающие ряд сходнь|х предметов.

|[редставления Ра3л11чаются по с7пепенш проявленшя волевь!х усшлшй.
|1епрошзвольнь'е - пРедстав ления' во3никающ}1е спонтанно, без акти-

в}{3аци|{ воли и памят}1 человека.
|[рошзвольнь'е представления - это представления' во3никающие у

человека под воздействием воли' в интересах поставленной ттм цели.
[[редставления ра3личаются по про0о-плсшп.!ельноспш.
Фператпшв'1ь|е _- представ ления' извлекаемь1е человеком и3 своего со-

знания для обслуэкивания оперативньтх интересов его деятельности. Ёапртлмер,
оператору Р[( для ББ1|]Фа]1Ё€}{}1я элементов своей слоя<ной деятельности необ-
ходимо постоянно активи3ировать наборь! различного рода представлени{а для
определения типа самолета' отметка о наличии которого появилась на его дис-
плее локатора.

!{рагпковре.||1еннь!е - представления' оче1{ь непродолжительнь|е по
времени. }1апример, 1пкольн'{ку на 3анятиях требуется ответить на какот]_то
вопрос' и' пока он это делает' в его сознании функцтлонируют ну)кнь!е для этого
представления' которь|е он потом мо)кет и забьтть.

!олаовре.[|1енные - представлен|1я' которь1е сохраняются в памяти
человека и используются им длительное время и достаточно часто. }( ттим
относятся в основном профессиональнь1е представления.
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|лова че]пвер1''с'1

1(омментарии

8ншлоанше - это избирательная напРавленность сознания человека на
опРеделеннь!е предметь1 и явления.

Физиологические основь| внимания. Бнимание не имеет такого специ-
ального нервного центра' как зрительнь!е' слуховь1е и другие ощущения и
восприятия, а так)ке двия{ения' свя3аннь!е с деятельностью определеннь|х уча-
стков корь! больтших полу:парий головного мозга.

Физиологически внимание обусловлено работой тех х(е самь1х нервнь1х
центров' с помощью которь1х осуществля1отся сопРово}(даемь1е вниманием т1си-

хические процессь|' Ёо оно о3начает наличие участков с повь11пенной и пони-
хсенной возбулимостью' взаимосвя3аннь!х в своей деятельности по закону от-

рицательнойиндукции: когда в каком-то определенном участке корь1 головно-
го мо3га начинается сильное возбуэкдение' то одновременно по индукции в

других участках корь|' не связаннь!х с вь]полнением данной деятельности, воз-
никает тормо)кение' 3атухание или да)ке полное прекращение нервного про-
цесса' в ре3ультате чего одни центрь1 оказь]ва}отся возбу:кденнь|ми' другие -
3атормохеннь1ми.

Бнимание обеспечивает 3а счет явления доминанть1 наличие в кахсдьтй

данньтй момент в коре больтпих полутшарий головного мо3га участка (очага) с

повь]|пенной нервной возбуАимостью' господствующего (доминирующего) над
остальнь|ми частями корь|' в результате чего и осуществляется сосредоточе_
ние со3нания человека на определеннь1х предметах и явлениях.

€войства внимания. Ёонцентпрацшя вн|4мания - способность человека
сосредоточиваться на главном в его деятельности' отвлекаясь от всего того' что
находится в данньтй момент за пределами ре1паемой им 3адачи.

14з6шратпельностпъ внимания - сосредоточение его на наи6олее важнь1х
предметах.

Распре0еленше внимания - во3мох(ность человека иметь в сознании
одновременно несколько ра3нородньтх объектов или )ке вь|полнять одновре_
менно мно)кество операций.

06ъем внимания характери3уется количеством объектов или их элемен-
тов' которь!е могут бьтть одновременно воспринять1 с одинаковой степенью яс-
ности и отчетливости в один момент.

|4нпенсшвносшъ въ|имания характеризуется относительно больтпой за-
тратой нервной энергии на вь1полнение данного вида деятельности' в свя3и
с чем участвующие в этой деятельности психические процессьт протека]от
с больтшей ясность|о' четкость|о и 6ьтстротой.

!стпойчшвосшь внимания - это его способность 3адерживаться на вос-
лРиятии данного объекта.

Фпвлекаемос?пь внимания чаще всего является следствием отсутствия
волевого усил|1я и интереса к объекту или деятельности.
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[лава че'пвер'пая

|{о;п;пенупаршш

Бнимание мо)1(ет бьтть преднамереннь1м' сосредоточеннь|м |{ непреднаме_

реннь1}{. (алсдьтй из видов внимания зависит от ря0а условшй, в котоРь1х он
осуществляется.

|!ре0налсеренное (прошзвольное) - это внимание' которое во3ни-
кает в ре3ультате со3нательньтх усилий человека, направле1{нь1х на луч1пее
вь1полнение той илрт иной деятельности. 0но характери3уется целенаправлен-
ностью, оРганизованностью' повь11]1е}1ной устойнивость1о.

{еленаправленность опРеделяется 3адачами' которь1е человек ставит перед
со6ой в той или иной деятельности. |[реднамеренное внимание вь|зь1вают не
все объекть1' а только свя3аннь1е с задачей, вьтполняемой и даннь:й момент; из
многих объектов вьт6иратотся те' которьте нео6ходимь! при вьтполнени14 дан-
ного вида деятельности.

Фрганизованность преднамеренного вн}1ман1'я о3начает' что мь1 заранее
готовимся бьтть внимательнь1ми к то}1у или другому предмету' сознательно
направляем на него свое внимание' проявляем умение органи3овать нео6ходтт-
мь|е для данной деятельности псих'1ческ!,1е процессь1.

||овьп:пенная устойнивость преднамере1{ного внимания по3воляет орга-
низовать ра6оту на протя)кении более ил|{ }1енее до"цгого времен!1. Фна связа-
на с ее 1]ланирование}{.

(осре0опаоценное вншл'анше - вни}|ание' направленное на какой-либо
один объект или вид деятельности. 0но бьтвает динамическим и статическим.

.{инаминеским на3ь1вается такое внимание' которое в начале работьт ха_

рактери3уется малой ]{нтенсивностью и только с помощь1о 6ольтпих усилий
человек повь|1шает его интенсивность.

€татическое - это внимание' вь1сокая 11нтенсивность которого легко
во3никает в самом начале ра6отьт и сохраняется на протя)кении всего време-
ни его вь1полнения.

Ёепре0на]|1еренное (непрошзвольное) - это вниманг1е' вь1зь1вае-
мое вне1пним}1 1трич1|нами теми или инь|ми особенностями объектов' во3-

действующих на человека в данньтй момент. }}4ми мот'ут 6ьтть и интенсивность
раздрах{ения' г1 нови3на и необьтчность объекта, и его динамичность.

]:[нтенсивность раадра)кения 3акл}очается в более сильном действитт
о6ъекта (например, более сильттьтй звук, 6олее яркий свет), которьтй привлекает
к се6е внимание.

}1овизна и нео6ьпчность о6ъекта' да)ке если он и не вь1деляетс]я интен-
сивностьто своего действия, такх(е становится стимулом внимания.

Резкая смена' динамичность о6ъекта, на6люда}ощаяся пр1{ сло)(нь1х
и длительньтх действиях (например' 1]ри на6людентти 3а спортивнь|ми со-
стязаниями' восприятии кинокартинь1 и т. п.), также всегда вьтзь1вает особое
внимание.
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{лава цвп'вер,1'ая

7€оуплоенгпаршш

1!алсягпь - это процесс 3апечатления' сохранения и воспроизведения
того' что человек отра)кал' делал или пеРе)кивал.

Различатот следующие процессь[ памяти.
3апоминание _ запечатление в со3нании человека полученной инфор-

маци}1' которая является нео6ходимьтм условием обогащения опь1та человека
новь1ми 3наниями и формами поведения.

€охранение удер)кание в ламяти полученнь1х знаний в течение отно'
сительно д.|1ительного периода времени.

Боспроизведение активи3ация закрепленного ранее содер)кания
психики.

9знавание - сопрово){(дающее процессь! памяти явление психики' по-
3воляющее им более эффективно функционировать.

Различатот следутощие втл0ъа ламяти'
Ёаглядно-о6разная - это память на зрительнь1е' 3вуковь!е' ося3атель-

ньле, о6онятельнь!е ит. д. образьл.
€ловесно-логическая - память на с}{ь|сл изло)кен]-|я' его логику, соот-

но1шение ме)кду элементами полунаемой в словарной форме информашии.

,(вигательная - память на дви)кения.
9моциональная - память на перех{ивания.
3 зависимости от приемов 3аучивания различают механическую и смь]с-

ловую память.
}1еханическая память - это 3апоминание информации в той форме, в

которой она воспринимается.
./|огическая (смьтсловая) память - это 3апоминание не вне!пней формьт,

а смь1сла изунаемой информации.
Фшзшолоашческой основой памяти являются следьт бь:в:пих ранее

нервнь1х процессов' сохраняющихся в коре больтпих полу1парий головного мо3га
в результате плас?пшцнос7пш нервной системь1. |лобой вьтзванньлй вне1].тним

ра3дра)кением нервньтй пРоцесс, буль то возбухсдениеили тормо)кение' не про_

ходит для нервной ткани 6есследно, а оставляет в ней след в виде определен-
ньтх функциональнь1х изменений, которь|е облегчают течение соответствующих
нервнь1х процессов при их повторении' а так}(е их повтоРное возникновение
при отсутствии вь!3вав|шего их ра3дра)к'|теля.

Физиологические пРоцессь| в коРе головного мо3га' име]ощие }|есто при
воспроизведении' по своему содер}кани]о те х{е' что и при восприятии: память
требует ра6отьт тех )ке центРальнь1х нервнь!х аппаратов' что и воспРиятие'
вь1званное непосредственнь1м воздействием вне!пнего ра3дражителя на органь1
чувств. Разлшчше 3акл]очается ли1пь в том' что при восприятии центральнь1е

физиологические процессь| непрерь!вно поддер;т{иваются раздра)кением рецеп_
торов' а при памяти они представля!от собой ли|пь <<следьт> 6ьтвтпих ранее
нервнь|х процессов.
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||амять в целом и конкретного человека в частности' имеет свои особен-
ности' свидетельствующие о ее про0ук,пшвнос]пш.

06ъем - это ваэкнейтпая интегральная характеристика памяти в целом
и ее отдельнь1х процессов' отра)кающая количественнь1е показатели и во3-

можности запечатляемой, сохраняемой и воспроизводимой человеком инфор-
мации.

Бьпстрота - способность человека в процессе 3апечатления' сохранения
и воспроизведения информации достигать определенной скорости ее о6ра-
ботки и использования.

1очность - характеристика памяти, которая пока3ь1вает способность
человека в процессе 3апечатления' сохранения и воспрои3ведения информа-
ции качественно и продуктивно отра)кать ее основное содерх{ание.

,(лительность - вая<нейтпая характеристика памяти человека в целом
и ее процессов' свидетельствующая о его спосо6ности удер)кивать определен_
ное время в своем сознании ну)кну]о информаши:о.

Б связи с эт|{м различа}от кратковременную' долговременну|о и опера-
тивную память.

}(ратковременная память - это запоминание и сохранение информа-
ции на коротктлй срок после однократного и очень непродол}(ительного вос-
лРиятия.

,(олговременная - память в интересах длительного сохранения инфор-
мации' которая часто 3апоминается после многократного повторения.

Фперативная память - это сохранение материала т1осле его запечатле-
ния на время' нео6ходимое для вь1полнения 3адач|1.

|отовность - одна из ваэкнейтпих характерист1{к ламяти' свидетельству-
ющая о предрасполохенности человека и его со3нания всегда активно ис-
поль3овать всю 3апечатленну1о информацию.

0бъем, 6ьтстрота, точность' длительность и готовность памяти в совокуп-
ности проявления своих особенностей характери3уют эффективность памя-
ти в целом и конкретного человека в частности.
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8оо6ра1сенше - это психический по3навательньтй процесс создания
новь|х представленийнаоснове име!ощегося опь|та' т. е. процесс прео6разутоще-
го отрах{ен'\я действительности.

Боо6ра>кение представляет собой изменение и прео6разование челове-

ком своих представлений на основе:
вь|членения из целостного о6раза предмета какого-ли6о его элемента
или свойства. таково, например' представление одной формьт камен-
ного орудия как пригодной для ре3ания' дРугой - как кол|ощей;
представление о величине палки как средстве удлинить руку;
и3менения величинь1' размеров о6ъектов в сторону преувеличения
(гипербола) или преумень1шения ее по сравнению с действительнь|-
ми и со3дание таким путем всево3мо)кнь|х фантастических образов
(великанов' гномов и т. д.);
соединения в своем воо6ратсении вь!члененнь]х из разнь|х о6ъектов
их частей или элементов и создание таким путем мь1сленного обрша'

представления нового, не существовав!шего ранее в пРироде предмета
(ёфинкс у древних египтян, человеко-бь!к у ассирийцев, кентавр у
древних греков).
конструированияпредметав3ависимостиотегона3начения'напри.
мер копья: мь1сленное наделение этого орудия свойствами пора){(е-

ния цели и3далека (метание) или в6лизи (нанесение удара, мощ-
ного ук0ла) и влечет за собой придание особой формьт ках(дому из
этих видов орулий (легкий дротик и тя)келое копье);
мь1сленного усиления какого-ли6о свойства или качества' наделение
его несора3мерно больтпим или особь!м 3начением в характеристике
объетста (хи'рос', у лись|' трусость у зайша);
переноса этого свойства на другие объектьт (вохсдь племени хитер,
как лиса; враги тРусливь|' как зайцьт);
мь|сленного ослабления какого-либо свойства или качества предмета'
в своей сильной степени приводящего к построению контрастного
образа, наделенного свойствами, прямо противополо}(нь1ми исходно-

'у 
(''''."е персонах(и народного эпоса' сказок);

со3дания нового образа в ре3ультате обо6цения черт' на6лтодавтпих-
ся у Ряда сходнь1х объектов (тилизат\ия образа в худо){(е-ственной

л|{тератуРе; например, Фнегин, |1енорин, @6ломов, €амгин, 1{орнагин

и др. наделень1 чертами' типичнь|ми для той эпохи, того класса' вь1ра-

зителями которьтх они являются).
Физиологическук} основу вообрахсения составля|от остаточньте (следо-

вьте) процессьт возбухсдения и тормох{ения' иррадиации и концентрации' по-

ло)кительной и отрицательной индукции' анализа и синтеза в корковь|х отде_

лах различнь1х анали3аторов. Б итоге этой сло;кноЁт нервной деяте-|1ьности и

во3ника!от новь]е' не имев1пие места в реальном пРоцессе восприятия' сочета-
ния образовав1пихся в пРо1плом опь1те временнь1х связей, составляющие 6азу
образов вообраэкения.
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!! сшхшцескше по3нава'пе лъные процессы

4.1 4. (цщносгпь воо6ра2]сеншя

вооБРАжвнив

пРцстАвляпт
с0Бой пРиЁмь! измгн€ния и

пРпоБРАзовАния пРцстАвлвний

йьосленное
усцленце
образов

11еренос на
0руеше

о6ъекгпьл

!т:!ьлсленное
осла6ленце

о6разов

вь;х образов
на основе

о6о6щенця

8ь;члененце
образа

пре0мепа

14змененце
велцчцнь|
о6ъекгпов

€ое0цненце
часпей

объекгпов

|(онсгпруи-

рованце
пре0мепа

т

|4рра0аацшш ш

конценгпраццц

Ф ц з цолоец ч ескце основ ь'

состАвляют остАточ нь!г ФоРмь!
пРоцгссов

8озбркёеншя
ц !порможенця

1оло>кцгпельной
ц

опршцапельной
шн0укцшш

Аналцза
ц сцнпе3а

со3нАтвльно Бвссо3нАтЁльно
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[лова че,пвер,пая

|{ололоенгпоршш

1!епрошзвольное(пассивное' непреднамеренное) воо6раасенше это
со3дание новь1х о6разов 6ез какртх-ли6о внешних побуАителей. 0но за1{л1оча-

ется в возникновении и ком6инировани74 представлений и ,1х элементов в

новь1е представления 6ез Ф|!!€[е;]€нного на},1ерения со сторонь! человека, пРи
осла6лении со3нательного контроля с его стоРонь1 3а течением своих представ_
лений. Ё1аиболее ярко непРоизвольное воо6рахсение вь1ступает в сновидениях
или в полусонном' дремотном состоянии' когда представления возника1от са_

мопрои3вольно' сменяются' соединяются и и3меняются сам}т по себе, пр1{нимая
иногда самь1е фантастинеские формьт.

!7рошзвольное (активное' преднамеренное) воо6раасенше - со3да-
ние новь|х о6разов с помощь|о волевь1х усилий.0но представляет со6ой пРед_
намеренное построение образов в свя3и с со3нательно поставленной задачей в

том или другом виде деятельности.
Р1ечгпа - образ х{елаемого булушего. Фсобенностью мечтьт является по-

строение тех о6разов' котоРь]е пока еще не осуществле11ь1' а иногда и не могут
осуществиться.

0бразьт, которь1е человек создает в своих мечтах' отлича|отся следу1о]ци-
ми осо6 еннос?71я.л!ш'.

ярким' )кивь|м' конкретнь|м характеро}1' со многими деталями и час-
тностями;
сла6ой вь1ра)кенность1о конкретнь|х путей к осуществлению мечть1,
вообра:кение}1 этих путет! и средств в самь1х о6щих чеРтах (в виде
некоторой пока еще тенденции);
эмоциональнор] насьтщенностью, привлекательностью для мечтающей
личности;
стремлен11ем соединить мечть1 с чувством уверенности в ее осуще-
ствимости' со страстнь1м стремлением к пРетвоРенито ее в дей-
ствительность.

[воршеское воо6раасенше - это со3дание новь1х образов в процессе
творнеской деятельности человека (в искусстве' }тауке и т. п.). [[исатели, ху-
до)кники' скульпторь1' композиторь1, стремясь ото6разить )ки3нь в образах, пртт-

6егают к творческому воо6ра)кени|о. 0ни не просто фотографически копиру_
ют х(и3нь' а со3дают худоэт(ественньте образь1, в которь|х эта )к|{знь правдиво
отражается в ее наи6олее ярких и обобщеннь1х чертах. Бместе с тем в этих
образах отра)ка}отся личность п}1сателя' худо)кника' его миРовоз3рение, пони-
мание им окружатощей )ки3ни' особенности присущего ему худо)кественного
стиля.

8оссоз0ающее (репродуктивное) воо6роасенше - это вообра)кение
на основе прочитанного или усль!|панного. 0но имеет место в тех случаях'
когда человек по одному описанию дол)кен представить себе предмет' которьтй
никогда рань1пе им не воспринимался. ЁапримеР, если человек никогда не
видел моря, г1о прочитал описание его в книге' он мо}кет себе представить его в
6олее или менее ярких и полнь|х о6разах.
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4.1 5. 8ш0ы воо6раасеншя

видь| вооБРАжБния

нБпРои3вольнов
(пассивное)
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[лаво це'пвер,пая

(омментарии

Р1ьсодленше - это психический познавательньтй процесс отрах(ения су_

щественнь1х связей и отно11]ений предметов и явлений объективного мира.

йьлшленце 
- 

оруоце вь!сшей орценпцровкц человека в

окру)кающем мцре ц в себе самом'
й.[. ['|авлов

|1роцесс мь11пления характери3уется следующими осо6енностпямш.
1' Р1ьттпление всегда имеет опосРедованньгй характер. }станавливая

свя3и и отно1пения ме)кду предметами и явлениями объективного
мира' человек опирается не только на непосредственнь1е ощущения и
восприятия, но обя3ательно и на даннь|е про1плого опь1та' сохрани-
в1пиеся в его памяти.

2. Р1ьтптление опирается на име1ощиеся у человека 3нания о6 общих
3аконах природьт и о6щества. Б процессе мь11пления человек пользу-
ется ух{е сло}кив1пимися на основе пред1пествующер] практики зна-
ниями о6щих полоэкений' в которь|х отражень1 наиболее общие свя-
3и и закономерности окру)кающего мира.

3. Р1ьттпление исходит и3 <'сивого созерцания>' но не сводится
к нему. Фтрахсая свя3\4 и отно1пения ме)кду явлениями' мь] всегда
отрах(аем их в отвлеченном и обобщенном виде' как име]ощие о6щее
3начение для всех сходнь1х явлений данного класса' а не только для
определенного, конкретно наблтодаемого явления.

4. }4ьттпление всегда есть отра:псение свя3ей и отноппений мехсду пред-
метами в словесной форме. Р1ьттпление и речь всегда находятся в
неразрь1вном единстве. Благодаря тому что мь!1пление находит отра-
)кение в словах, облегчатотся процессьт а6стракцтти и о6о6щенртя' так
как слова по своей природе явля|отся совер1пенно особьтми Ра3дра-
>кителями' сигнализиру|ощими о действительности в самой обо6щен_
ной форме.

5. Р1ь:тпление человека органически связано с практической деятель-
ностьк). Б своем содерх(ании оно опирается на о6щественную прак-
тику человека. 3то отнюдь не простое <<со3ерцание> вне1пнего миРа' а

такое его отра}1сение' которое отвечает 3адачам' во3никающим перед
человеком в процессе труда и других видов )ки3недеятельности' на-
правленнь1х на переустройство окрух(а!ощего мира.
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4. 1 6. @со6еннос?пш л'ыш!леншя

мь|шлвнив

осоБвнности
пРотвкАния

осоББнности
РАзвития мышлвния

опосРЁдовАннь!й хАРАктЁР
нАглядно-дБйстввннь:й

хАРАктгР

нгпосРвдствЁннов
опБРиРовАниЁ вгщАми

опоРА нА знАния

оБоБщвнив вБщЁй
и их свойств

исходит из (живого
созЁРцАния)' но нЁ

сводится к нвму

пРвдм[тнь!й хАРАктЁР

пвРБстРойкА пРоцЁссА
мь!шлЁния

отРАжгниЁ связБй
и отн0шЁний в словгсной

Ф0Рмв
цглвнАпРАвлЁннАя

мь!слитгльнАя
дгятЁльность

свя3ь с пРАктич[ской
дБят[льностью

чгл0впкА

спосоБность
к АБстРАктно-логичгскому

мь!шлвнию
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|€ололоенгпаршш

Б ьтделяют оп р еделенн ь\е о пе р ацшш 
''ь'ш! 

л е нш я .

Анализ мьтслительная операция Расчленения сло)кного объекта на со-
ставляющие его части.

€интез - мь1слительная от]ерация' по3воля!ощая в едином аналитико_
синтетическоР1 процессе мь11]1ления переход!,1ть от частей к целому.

6равнение - опеРация' закл1очающаяся в сопоставлении предметов и
явлений, их сво1"!ств и отно1пений дРуг с другом и вь1явлении' таким о6разом,
общности ил|т Ра3личия ме)кду }{им!1.

А6страгирование - р1ь1сл11тельная опеРац}1я' основанная на отвлечении
от несущественнь|х при3наков гтредметов' яв.пений и вь1делен}1и в них основ-
ного' главного.

Ф6о6щение - объединение многих предметов или явлений по какому_
то общему при3наку.

}{онкретизация - дви)кение мь1сли от общего к частному.
Различают конкретнь|е форлсьо л'ъ'ш|леншя.
[1онятие - отра)кение в со3нанр1и человека общих и существеннь|х

свойств пРедмета или явления.
€улсдение - основная форма мь11пления' в процессе которой утверя(-

даются или отра)ка]отся связи мех{ду предметам1.{ и явлениями действи-
тельности.

!,['мозаклточение - вь!деление и3 одно[о или нескольких су:кдений но_
вого су)кдения. Различа1от умозаклточение шн0уктпшвное, 0е0уктпшвное' ?'!о ана-
ло21!ш,

Аналогией назьтвается такое умо3аключение' в котоРом вь1вод делается
на основании част}1чного сходства ме)кду !8;'1€Ё}19',1ъ{1{ 6ез достаточного иссле-
дования всех условттй.

Бьтделя:от определенньте вш0ъс л.ь!1/|леншя.
Ёаглядно-действенное - мь|1плен11е' непосредственно включенное в де-

ятельность.
Ф6разное - мь1ш1лен}1е' ос)/ществляк)щееся на основе образов, представ_

лений того' что человек воспринимал рань1пе.
0твлеченное - мь|1пление' совер1шающееся на основе отвлече}{нь|х по-

нятий, которь1е о6разно не представ./|яются.
?1, наконеш' ра3личают определеннь:е спосо6ь[ мь!!пления.
}1ндукция - спосо6 мь|1ллен}1я' при кот0ром умо3акл1очение идет от

единичнь1х фактов к общему вь|воду.
.{едукция - способ мь11пления' осуществля|ощегося в обратном поРядке

индукции.
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4.1 7. €о0ер'эканше'оъ.ш!].ешш"я

АнАлиз

синтБз

сРАвнвниЁ

АБстРАгиРовАниЁ

оБоБщвниЁ

конкРЁтизАция

мь!слитБльнь!в
опвРАции

понятив

суждЁниР

умозАключЁнив

нАглядно-дЁйствЁнноЁ

оБРАзноБ

отвлЁч['ннов

индукция

дцукция
спосоБы
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!€ололоентпарцш:

( фшзшолоошческой ?почк|! 3реншя пРоцесс мьт|пления представляет
собой сло)кну!о аналитико-синтетическую деятельность корьт 6ольптих полу1па-

рий головного мо3га. Б осушествлении процессов мь11пления принимает учас-
тие вся кора головного мозга.

Аля процесса мь11шления пре)кде всего имеют значение те сложньте вре-
меннь1е связи, которь1е образутотся мех(ду мозговь1ми концами анали3атоРов.
|!оскольку деятельность отдельнь1х участков коРь1 всегда детерминируется
вне1пними Ра3дра)кениями' постольку образутощиеся при одновременном их
возбухсдении нервнь1е свя3и отра)кают действительнь|е 3ависимости ме)кду
явлениями и предметами объективного мира.

йьлсцленце.'. нцчеео 0руеоео не преосгпавляе]п, как ассо-
ццаццц, сперва элемен!парнь|е' сгпоящце в свя3ц с вне-
!днцмц преоме[памц, а по[пом цепц ассоццаццй. 3начцгп,
ка>к0ая маленькая, первая ассоццацця - эгпо ес[пь мо-
мен!п ро>к0еншя мь!слц.

й.!-|. [1авлов

3ти закономерно вь1зьтваемь!е вне1пними раздрах(1{телями связи (ассо-
циацигт) и составляют фшзшоло2шческую основу процесса мь11шления.

|!ри этопт мь111]ление обеспечивается системамтт функшионально объеди-
неннь1х нейронов головного мо3га, которь!е отвечают 3а конкретнь1е мь]сли-
тельньте операции и имеют свои характеристики' т. е. кодь!.

}{ейронньте кодь| отра:т(ают частоту и]\{пульсивной активностл.т нейро-
нов' участв)г|ощих в ре1ше1{ии конкретнь1х умственнь1х задач. €ами >ке нейро-
нь1 в 3ависимости от ре1пае[{ь1х мь1слитеа'1Б}{Б!)( задач могут перестра!1вать сво!о
деятельность' вь!ступая конкРетнь|ми коРРелятами тех или инь1х мь!слитель-
нь!х операций неловека.

|[ри принятии Ре1пени!"{ в ходе мьт1пления образуются определеннь1е

функциональнь!е системь| (см. 3.16), которьле обеспечивают ра3нь1е уРовни
принятия ре[||ения !1 на-цт{чие вь!званнь1х для \[их потенциалов - опреде-
леннь!х реакций ра3ньтх 3он корь1 головного мо3га на конкретное вне1пнее
собьтттте, которь1е сопостав|{мь1 с реальнь1м пс11хологическим процессом пере-

ра6отки инфорптат];ти.
!еятельность функшиональ1{ь]х систем псих!,|к11' наличие конкретнь1х уров-

ней принятия ре1пения и проявление определеннь1х вь{3ваннь|х потенциалов в

цело}1 вь1ступают психофизиологическ1{ми механиз}1ами мь1слите.|1ьной дея-
тельности
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|[ сшхццескше пот'|ава?пельнъ|е т|роцессы

4, 1 8. Фшзшоло2шцескше основь. ]|1ь.'1!леншя

Ёейроннь|е коррелять! мь|щления

!1ейроннь;е кооь!
|{орреляпь;

мь|слц[пельнь|х
операцшй

@рааншзацшя

функцшональнь!х
сцспем псцхцкц

мышлЁнив

|ровнш прцня1пця

решенця

8ь;званнь;е
попенццаль|

прцняпця
решенця

[!сихофизиологические механ изм ь.
принятия решений
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9 верю в цнгпуцццю ц воохновенце' 8оображенце ва)кнее
3нанця, цбо знанце оаранцчено, воображенце же охва!пь|-
вае[п все на све!пе' сгпцмулцруегп про2ресс ц являе!пся
цс!почнцком эволюццц.

А. 3йнштейн
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4.19. 8иды мь!|пления' выделенпые по Разнь!м основаниям

нАглядно_двйстввннов

нАглядн0-оБРАзнов

АБстРАктно-логич Ёсков

твоРвтичвсков

пРАктичБскоЁ

дискуРсивнов

^

интуитивнов

РЁпРодуктивноЁ
(воспРоизводящвв)

пРодуктивнов
(твоРчвсков)

видь| мь!шлвния

по хАРАктЁРу
РЁшАЁмь!х зАд]Ач

по ствпвни
РАзвЁРнутости

по стЁпЁни
новизнь! и

оРигинА'!ьности
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{лава чешэвер|'ая

Ёолс;пенгпаршц

Речьто на3ь|вается пРоцесс практического применения человеком я3ь1ка в
!€:19[ общения с дРугими ;'1!ФАБ]у1!{.

Б отличие от речи я3ь!к есть средство о6щения ллодей друг с другом.
Речь имеет свои свойства.
€о0ерэкапельнос7пь речи определяется количеством вь1рах(енньтх в ней

мьтслей, чувств и стремленттй, их 3начительностью и соответствием дер]стви-
тельности.

|!оняпностпъ речи достигается синтаксически правильнь1м построение}1
предлох(ений, а такэке применением в соответству|ощих местах пауз или вь1де-
ления слов с помощью логического ударения.

Бьоразшшельнос,пь речи связана с ее эмоциональной насьлщег:ностью. |1о
своей вь1ра3ительности она мо)кет 6ьтть яркой' энергичной или, наоборот, вя-
лой, 6ледной.

Боз0ейсшвеннос?пъ речи заключается 8 €€ 8;]11{9Ёи|| на мь!сли' чувства и
вол1о других людей, на их убеэкдения и поведение.

Речь вьтполняет определеннь|е функции.
Функция въ!ра)|сеншя 3акл|очается в том' нто, б-пагодаря речи человек

может' с одной сторонь!, |1@:-1Б€0 передавать свои чувства, пере)кивания' отно1пе-
ния' а с лругой - значительно рас|пирять во3мо)кности о6щения.

Функция воз0ейстпвшя 3аклточается в спосо6ности человека посредством
рени побухсдать лтодей к действито.

Функция о6означеншя состоит в способности человека посредством речи
давать предметам и явлениям окрух(ающей действительности присущие толь-
ко им названия.

Функцття соо6щеншя состоит в о6мене мь|слями ме)кду людьми посРед-
ством слов, фраз.

€ушеству:от определеннь|е видь[ речи.
|стпная Речь - это общение мех{ду людьми посредством прои3несения

слов вслух, с одной сторонь1, и восприятия их людьми на слух - с другой.
!у4онолоашческая - речь одного человека, в течение относительно дли-

те./!ьного времени и3лагатощего свои мь1сли.

!,шалоашиеская речь - ра3говор' в котором участвуют не менее двух со-
6еседников.

!!шсьменная - речь посредство}1 1тисьменнь|х 3наков.
Бнутпренняя - речь' не вь1полня}ощая функшии общения, а ли1шь обслу-

х(ивающая процесс мь11плен}1я конкретного человека.
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4, 2 0. !! сшх оло2шче скоя х арак'першс?пшка речш

свойствА Р€чи

вь!РА3итшь-
ность

воздвйствБн_
ность понятность содЁРжАтвль_

ность

Функции Р[чи

вь!РАжвния воздвйствия сооБщгния оБознАчгния

видь| РЁчи

письмвннАя внутРЁнняя
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[лаво че'пвер'пая

|€омлоенгпар1|ш

|{ першфершческш'' сшс7пе]ца]|' о6еспеченшя речш относятся:
энер2епшцеская сшс?пелоа 0ьахатпельнь!х ор2анов, нео6ходимая для
во3н}1кновения 3вука' - легкие и главная дьтхательная мь11пца -
диафрагма;
2енерап'!орная сшсшема - 3вуковьте ви6раторьт (голосовьте связки
гортани), при коле6а1{ии котоРьтх о6разутотся звуковь1е волнь!;

ре3она7порнаясшсп1ема - носоглотка' череп' гортань и гРуд}1а'1 клетка.
Бторая сигнальная система. €огласно ]4.|!. |!авлову, у людей существу-

ют две с11гнальнь1е системь1 ра3дра)кителей: первая - это непосредственное
воздействтте внутренней и внетпней средьт на различнь|е рецептоРьт (эта систе_
ма есть и у я{ивотньтх) и вторая - состоящая только из слов. [{ринем ли:пь
незнач11тель}|ая часть этих слов обозгтачает се1{сорнь1е воздействия на челове-
ка. Работа второй сигнальной системь1 3акл}очается пре)кде всего в анализе и
с]'|нте3е обоб:ценнь!х речевь1х сигналов.

Р[озговьпе центРь! рени. €пециальнь!ми исследованиями установлено'
что сглособность человека к анали3у ]1 синте3у речи свя3ана:

с левь1м полуп!аРием головного мо3га;
со слухоречевой зоной корьт больгпих полу1шарий - задней частью
височной и3вилинь!' так }1азь1ваемь|м <<центром Бернике>;
с так на3ь{ваертой <,зонор] Брока>' располох(енной в нижн!1х отделах
третьей лобной изви.цинь|.

(роме того' речь обеспечивается функшион11рова1{ием определенньлх фи-
3иологических механи3мов.

( шнтпаалсс',пшче скше ш пар а0ш2]|'а!пшце скше ]|'е х анш 3 л'ь. рени. € шн-
7па2ма1пшцеск21е механизмь1 отра)ка|от динамическу1о организаци|о речевого
вь1сказь|вания и ее физиолог}1!-|еские характеристик,1 при работе 1{орь1 голов_
ного мозга; пара0шама7пшческше __ связь задних отделов левого полу1ттария с
кодами рени (фонематическим' артикуляционнь1м' семантическим и т. д.).

Р1еханшзлсь| воспршя1пшя речш. |{ереход к осмь!с-цению речевого сооб-
щения во3мо)кен л!11пь после того' как реневот"т с1{гнал преобразован. Анализи-
руется он на основе детекторного кодирования, фонематическот"п интерпрета-
ции головнь1м мо3го}{ ::олуненной информацтди. 3то о3начает' нто нейроньт
чувствительньт к ра3нь1}| 3вуковь1м сигналам лл действуют на основе построе-
ния определенной модели опознания слов.

Р1еханшзлсь' ор2анш3ацшш речево2о о,пвеп'а. } взрослого человека'
владе!ощего я3ь1ком' восприятие и про|13но1пение опосредук)тся внутренними
физиологттческими кодами' о6еспечивающими фонологттнеский, артикулятор-
ньтй, зрительньтт? и семантический анализ слов. |[ри этом все перечисленнь1е
вь11пе кодьт и опера1{ии' осуществляемь1е на их основе' имеют свою мозговую
локали3ацию.
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4.21. Фшзшолоашцескше ос'!овь. речш

пЁРиФЁРичЁскиЁ систЁмь! оБЁопЁчЁЁАА РЁ9А:
энерее]пцческая;
еенерапорная;

ре3онапорная;

+

Речевьле функцшш лево2о полу|!!арця
еоловноео мо3еа

||1еханцзмьл восп рця !пця

речц
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6цнпаемапцческце ц
пара0шемапцческце

механц3мь| речц
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Речь в то }т(е время - сло:кнейш;шт система условнь1х рефлексов. Б'е осно_
ву составляет втора'т сигнальна'{ система' условнь1ми ра3дра)кителями кото-
рой являтотся слова в их 3вуковой (устная рень) или 3рительной форме. 3ву-
ки и начертания слов, 6улучи вначале для отдельного человека нейтральнь|-
ми ра3дра)кителями' становятся условнь1ми речевь1ми раздра}сителями в
пРоцессе повторного сочетания их с первосигнальнь|м раздра)кителем' вь|-
3ь|вающим восприятия и ощущения предметов и их свойств.

Б результате они приобретатот смь|словое 3начение' становятся ситнала-
ми непосредственнь1х раздражителей, с которь1ми сочетались. @бразовав1шие-
ся при этом временньте нервнь|е связи в дальнейтпем укрепля!отся путем по-
стояннь1х -реневьлх подкреплений, делатотся прочнь|ми и лрио6рета.от двусто-
ронний характер: вид предмета не3амедлительно вь1зь|вает реакцию его
на3ь!вания' и, наоборот' сль1!|]имое или видимое слово сразу же вь1зь!вает пред-
ставление обозначаемого этим словом предмета.



[лава пя]пая

3моциональнь!е и волевь]е пРоцессь!' психические
состоян э|я п о6разования

3моции и чувства - это своеобразнь:й инструмент'

удеР)кивающий экизненньтй процесс в его оптимальнь1х
гРаницах и предупРе'(дающий разрутпительнь:й
характер недостатка или избьттка каких-то факторов
в )кизни данного человека'

!!. !{. Анохцн

8оля не есть какой-то безличньлй агент,

распоРях(ающийся только двих(ением' - это
деятельная сторона Разума и моРального чувства'

управля1ощая движением во имя того или дРугого
и часто паперекоР да}(е чувству самосохранения.

|,!. Р[. €еченов

Р1ир психических явлений вкл}очает не только по3навательнь!е' но и

э]шоцшональнъ'е и волевь'е процессь|' которь!е дела1от его более нась1щен-

нь1м, более многообразнь1м и более своеобразньтм.

Фсобую роль в то )ке время в функшионировании психики' ее проявлен}1и'

Развитии и совер1пенствовании играют псшхшческ1!е сос'пояншя и псшхш-
ческце о6разованшя' явля!ощиеся совер1пенно инь1ми психологическими

феноменами' вь1полняющими свои собственнь!е функшии.

|[сихические состояния отражают внутренний ритм и 6иологические по-

тенциаль1 человека' которь!е окра|пивают его деятельность определенньтм фо-
ном' нацелива1от на определеннук) активность.

|[сихические образования - это результат )ки3ненного опь1та и специ-

альнь!х упра)кнений человека. 0ни по3воля}от вь1полнять лтобуто деятельность
автоматизированно' без особьлх 3атрат умственттой и двигательной энергии.

3нать их специфику - 3начит идти по пути дальнейш]его по3нания мира

психических явлений.
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[лава пяп,ая

!€ололсентпаршш

\увсгпва - это переживание человеком своего отно1пения ко всему тому'
что он познает и делает' к тому' что его окружает.

3эшоцшш - это непосредственная форма вь|Ражения чувств.
(ак психические процессь1 чувства и эмоции имек)т свои осо6енности,

носят субъектттвньтт? характер' вь]3ь1вают удовольствие или неудовольствие,
отра)кают хаРактер взаимодег]ствия организма со средой, имеют очень боль-
1пое многоо6разие, вь1зь1вают успокоение или возбу:кдение.

Физиологические основь| эмоций и чувств. Физттологические процессь1,
лежащие в основе эмоций, отл}1чаются больтпой сло)кностью. (ак и все псих11-
ческие процессь1' эмоц1{и 1{меют рефлекторну|о природу }1 во3никают под во3_

дет"тствием каких_либо ра3дРах{,1телей. Фни могут появиться так)ке 1] в ре-
3ультате внутренних ра3дра)кений, возникающих в организме.

Раздрахсен1{е рецепторов вне1пнего или внутреннего порядка передается
по цснтростремительнь1м нервам в це}{тРальную нервную систему' в подкорко-
вь|е и корковь1е отдель1 мо3га' ФттуАа по центробежнь1м нервнь1м проводни-
кам импульсьт возбуждения !1дут к ра3личнь1м органа}{ тела. |[ри эмоциях
нервнь1е процессь1 воз6уэкденияили торможен!1я распространя|отся на вегета_
тивнь1е центрь1' что вь13ь1вает многообршнь!е изменения в >т{изнедеятельности
органи3ма. 1аковь; явления рефлекторного учащения сокращенгтй серАша при
неох{иданнь1х ра3драж11телях или рефлекторное торможен!1е дь1хан|.{я' поб,-1ед_

нение при страхе' покРаснение при сп{ущении.
Боль:путо роль в активи3ации э]\1оциональнь|х реакций играет ретику-

лярная формация ствола мо3га. |!о данньтм м}{огих исследованил!' ретикуляр-
ная формация ока3ьтвает тони3ирующее влияние на кору головного мо3га, ко-
торое заключается в активи3ации или подавлен}1и деятельности корь1' регу_
лгтрующей на1пе поведение.

Б корковом механизме ра3личнь1х эмоций больтпое 3начен!1е ]{меют про-
цессь! формирования |1 преобразования динамических стереотип0в. '|[егкость
формирования д!1намического стереотипа свя3ь1вается с полохсительнь1ми эмо-
1{иями' пере}киваниями удовольствия' пр1,1ятного состояния' непринужденно-
сти. 1рулность образования динамического стеРеот!1па - с его ломкой и пере-
делкой, отрицательнь1}1и эмоциями, чувством нег1риятности' тоски' безвьлходно-
сти и т. п.

Б возникновени11 и протекании эмоций у человека больтпую роль 11гра-

ют механи3мьт второй сигнальной системь1. Фни приобрета1от 3начение вь1с1пе_
го коркового Регулятора эмоциональнь|х пере)киваний и их проявлений. Бла-
годаря второй сттгнальной с}1стеме и3меня|отся характер и сло)кность эмоци-
ональньтх пере)киваний, а так)ке появляется во3мо)кность осознать свои
эмоциональнь1е состояния, г|ередать эмоциональньтр] опьтт !.{ целенаправленно
управлять своими эмоциями.
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5.1. (ущнос]пь олооцшй ш чувс]пв

суБъвкти вн ь! м хАРАк1ЁР0]ъ4 ;

вь!зь! вАют уд0в0л ьствиЁ или
нЁуд0в0ль[18|4Ё;
отРАжАют взАим0двйствив €0 €Рв40й ;

РА3нооБРАзнь! м {,АРА(1ЁР9!т4;
вь!зь!вАют успоковниЁ или возБуждвнив

Функци0ниРовАнив лимБичЁской систвмь:;
Функци0ниРовАнив РвтикуляРной ФоРмАции;
поступлЁнив АдРЁнАлинА в Р08Б;
РАБ0тА л0Бнь!х долЁй коРь! г0ловного ]ъ403!-А;

ФункциониРовАни[ втоРой сигнАльной
систвмь!

Фи3иологичвскив
основь!
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|:цтва ]0ллш||'я :

!{о.млсен7поршш

[7нгпеллек?пуальнь'е чувства - чувства' свя3аннь|е с по3навательной
деятельностью человека. 0ни возника}от в процессе унебной и наунной рабо-
ть]' а так)ке твоРческой деятельности в ра3личнь!х видах искусства' науки и
техники.

!1ровсгпвенные - чувства' в которь1х отрах{ается отно1пение человека
к требованиям о6щественной морали. 0ни связань| с мирово33рением чело-
века' его мь1слями' идеями' принципами и традициями.

9сгпегпшческше - чувства' во3ника|ощие у человека в свя3и с удовлет-
ворением или неудовлетворением его эстетических потребностей. ( ним отно-
сятся чувства прекрасного и 6еэо6разного' возвь]1пенного или ни3менного
и т.д.

€гпеншческше - чувства' активизирующие деятельность человека.
Асгпеншческше - чувства' вь13ь]вающие пассивность.
14 стеническ'1е' и астенические чувства одинаково значимь|. 7х правиль-

ная оценка зависит от о6стоятельств.
Ё асгпроеншя- сла6о вь|ра}(еннь]е эмоц11ональнь|е пере)киван ия' от ли-

ча|ощиеся значительной длительностью и слабьтм осознанием причин и фак-
торов' их вь]зь|ва|ощих.

Аффектпь, - переживаниябольтпой силь1, с коротким периодом проте-
кания; характери3уются значительнь|ми изменениями в сознании' нару]пени-
ями волевого контроля.

(гпрастпш сильнь!е' глубокие, длительнь!е и устойнивь!е пере}кива-
]{ия с ярко вь|рах(енной направлен};ость}о на дости)л(ение цели.

|{ак эначцмь|эмоццц ц чувспва!3гпо ве!прь|, наоувающце
паруса корабля; онц еео цное0а гпопягп, но без нцх он не
мох(еп плава/пь'

8ольтер
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5,2. |€лассшфшкоцшя э.|1оцшй ш нувсгпв

с[пенцческце _ ас[пенцческце

сцльнь|е _ слабьсе

чувствА

цн!пеллек1пу-
альнь|е

нравс!пвеннь|е эс!пе!пцческце

нас[проенця аффекгпьл сгпрас/т'ц

эмоции
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1€ололоенгпаршш

1| асгпроенше имеет следу]ощие отличительньте особеннос?пш'
1. (ла6ая интенсивность. Бсли человек испь1ть1вает настр0ение удо_

вольствия' то оно никогда не доходит до сколько_нибуАь силь|{ого
проявления; если это грустное настроение' то оно вьща)кено неярко
и не имеет в своей основе интенсивнь1х нервнь1х воз6у;кдений.

2. 3начительная длительность. €амо название указь1вает на то' что на-
строение медленно ра3вивается и перея{ивается в течение длительно-
го периода.

3. Ёеясность, <6езотнетность>. 14спьттьтвая то или иное настроение'
человек' как правило, слабо осознает причинь|' его вьтзвавп]].{е.

4. €воео6разньпй диффузнь:й характер. Ёастроение накладь1вает от-
печаток на мь1сли' отно1пения' действия человека в данньтй момент.

Аффектпь, отличак)тся следу1ощими особенностпямш.
1. Бурное вне!шнее проявление эмоционального пере}кивания. Бо вре]у{я

аффекта человек мо)кет не за}|ечать окрух{а!ощего' не давать се6е
отчета в происходящих собьттиях и в своих собственнь|х поступках.
Боз6уэкдение охвать1вает подкорковь1е центрь1' которь1е' 6улуни
освобо:кдень1 в даннь]й момент от сдер)кивающего и контролирую_
]дего во3действия всет? корьт, вь{3ь1ва]от яркое вне1пнее проявление
пере)1{иваемого эмоционального состояния.

2' }{ратковременное' отличак)щееся своеобразнь1ми осо6енностями
течение эмоционального пеРе?кивания. Аффект' являясь интенсив_
ньтм процессом' не мо)кет длиться долго и очень бьтстро се6я изэкива-
ет.

3. [4звестная 6езотчетность эмоционального пере)кивания. Фна бьтва-
ет 6ольтшей или мень1]]ей в зависимости от силь] аффекта и вь1ра)ка-
е1гся в сни)кении сознательного контроля за своими действиями; в
состоянии аффекта человек иногда не понимает' что он делает, не в
состоянрти руководить своими действиямгт и поступка}{и, не спосо-
6ен дер;кать се6я в руках. Булуни полность1о захвачен эм0циональ-
нь1м пере)киванием' он слабо со3нает его характер и значение.

4. Резко вь|Ра?кеннь1й диффузньлй характер эмоционадьного пере-
)кивания. €ильньте аффектьл целиком 3ахвать]вают человека и все
его }ки3ненно вах{нь1е проявления. Фсо6енно резкие и3менения при
аффектах на6людатотся в деятельности со3нания' объем которого
су)кается и огран1{чивается небольтпим количеством представлений
и восприятий, тесно связаннь]х с г[ере)киваемой эмоцией. |{ри очень
сильнь]х аффектах нередко перестраиваются и ре3ко и3меняются
привь|чнь1е установки личности' характер и содер)кание отра)кения
о6ъективной действительности; мгтогие явления и фак'гь: в0сприни-
ма1отся и!{аче' чем обьтчно' вь1сту11а1от в новом свете.
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5.3. Фсо6енносупш нас!проеншй ш аффекгпов

нАстРоБниБ

1. слАБАя интЁнсивность
эмоционАльног0 пвРв-
живАния

2. 3нАчитгльнАя длитгль-
ность эмоционАльного
пвР[живАния

3. нвясн0сть пЁРЁжи-
вАний

4. св0ЁоБРАзнь!й диФФу3-
нь.й хАРАктЁР

1. БуРн0[ пР0явл[ни[
эмоционАльного пЁРв-
живАния

2. кРАтковРЁмЁннов твчв-
ниЁ эмоци0нАльного пв_

РБживАния

3. БЁзотчЁность эм0ци0-
нАльн0г0 пЁРЁживАния

4. диФФузнь!й хАРАктвР
эмоци0нАльного пЁРв-
живАния

АФФвкть!
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[лова пя1''ся

|{ололоенупаршш

8оля - это способность человека со3нательно управлять своим поведе-
нием, мо6или3овьтвать все свои силь{ на дости}кение поставленньтх целей.

Боля человека проявляется в действиях (поступках), вьтполняемь1х с
3аранее поставленной целью.

Фсо6енностпямш воли (волевьтх действий) являются:
1. €ознательная целеустРемленность. 9тобь1 вь1полнить что-то' чело_

век дол)кен со3нательно поставить перед собой цель и моби-цизовать
се6я на ее достих(ение.

2. €вязь с мь![плением. {остинь чего-то и мо6илизовать се6я рад1{ это_
го человек мо)1(ет только в то}{ случае' если он все хоро1по о6думал и
спланирова"ц.

3. 6вязь с движениями. !,ля реали3ации своих целей человек всегда
двигается' и3меняет формьт активности.

Физиологические основь| воли. Б теметтной части корьт больтпих полу-
тпарий располо)кена область, управляк)щ&9 АБ!4|?1€;'1ьной активность}о челове-
ка. Фна свя3ана со всеми участками корь1' в том числе с корковь1ми концами
всех анализаторов.

Благодаря этойсвязи воз6у:кдение' во3ник1шее в каком-либо унастке корь1'
имеет во3мо)кность достигнуть двигательной о6ласти и вь1звать в ней анало-
гичньтй процесс. йнформаш17яиз а17али3атора' притпед1пая в двигательнуто о6_
ласть' слулсит своеобразнь1м пусковь|м механи3мом двигательной реакции. (вязь
двигательной области корьт с друг11м!1 участками мозга - предпось1лка со_
знательнь!х двихсений и действий человека.

Боля имеет условно-рефлекторную природу. Ёа основе временной нервной
связи складь]ва1отся и закрепля|отся самь!е разнообразнь1е ассоциации и их
системь]' что в свою очередь создает условия целенаправленности поведения.
Р1озг непрерь1вно по"цучает сведения о том' как и что вь!полняется в кахсдьтй
данньтй момент. 3ти данньте немедленно вкл1очаются в уэт(е вьтработанну!о про-
грамму действия. Бсли действия сог.цасу}отся с заранее намеченной програм_
мой, то никаких изменений в тече]{ие действия не вносится. Бсли я{е поступа_
ют сведения' не соответству]ощ!.{е созданной в коРе мо3га программе' то и3меня-
ется ли6о пРактическа'л деятельность, либо предварительна'т программа. Б основе
этого процесса ле)кит деятельность функциональнь|х систем психики и ак-
цептора действия (см. 3. 16).

Рефлекторная природа волевой регуляции поведения предполагает со-
здание в коре мо3га оца?а оп7пшмальной воз6у0шмос7пш' котоРьтй моэкет бьтть
вь1зван не только действующим в данньтй момент раздра}(ителем' но и спосо-
6ен образовь!ваться на основе ранее полученнь!х воздействий. €ушествутощий
в коре очаг оптимальной возбудимости требует постоянного повь|1пенного
внимания к себе и снаб:кения энергет}1ческими ресурсами, которь1ми и уп_
равляет человек' достигая ну)кнь|х ему т{елей.
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5. 4, |! сшхоло2шцеская харак?першс]пшка волш

воля

0соБгнн0сти в0лгвь!х
дБйствий

Роль с0знАния и
АвтомАти3мА в вь!п0лнЁнии
в0лввь!х дЁйствиях

с0знАтвльнАя
цглпустРБмлБнность

в0лЁвь!г двйствия

связАнь! с пР0цгссАми
мь|шлЁния с0знАтгльнь!Ё дЁйствия

свя3Ань! с движпниями
БвссознАтвльнь!в

(Авт0мАтичвскиЁ) дгйствия

ФизиологичгскиЁ 0сн0вь!
в0ли

скЁлгтнАя
мускулАтуРА

нгРвнАя систвмА
(коРА г0ловног0

мо3гА)
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Болевьте действия представляют собой простой или сло)кньтй волевой
ак?п, которьтй имеет сво\о с7прук7пур! и осо6енностпш.

||о6уэкдение к совер1шеник) волевого действля. Б роли побуАительньтх
сил конкретнь1х волевьтх действий вьтступают определеннь1е потребности и
мотивь] человека (см. 6.10, 6.11). Фни могут бьлть самьтми различнь]ми' но в
любом случае 3аставля1от активно работать мь11пление человека' прину)кдатот
его оценивать мотивацито булушего поведения' ставить перед собой определен-
нь1е цели.

[1редставление и осмь!сление цели действия. Б результате даннь1х актов
во3никает 6оръ6а мо7пшвов (т.е. процесс определения наи6олее значимого сти-
мула волевого действия), которая слух{ит показателем способности человека
устанавливать связи' пон!тмать' вьт6ирать ж.ела\1ия' обусловленнь1е ну)т(нь1ми
мотивами, и превращать их в цель. € другот} стороньт' борьба мотивов показь{-
вает способности человека напрягаться' прилагать усилия' заставляет 3адумь1_
ваться об ответственности 3а последствия, связаннь1е с дости}(ением или недо_
сти)кением поставленной цели, т. е. проявлять волю. Б ходе борь6ьт мотивов
оформляет ся цель деятель1{ости, осмь1с'цивается ее основная специфика.

[!редставление средств, нео6ходимь[х для дости}кения намеченной цели.
Фбьтчно осмь1сливаются не только цель волевого действия' но и средства и
спосо6ьт ее дости)кения' от пРавильного использования которь1х зависит дос-
ти}кение конкРетного ре3ультата.

Ёамерение осуществить данное действие. Б ходе борьбьт мотивов, ос_
мь1сления цели деятельности и вьт6ора спосо6ов ее дости)кения человек пр}1-

нимает ре111енше. €делать это - значит отграничить одно )т(елан!1е от друг1{х
и таким образом создать иАеа;]1ьнь1й о6раз цели. Ёо, чтобьт принять ре|шение'
ну)кно и мо6илизовать себя на его вь1полнение. {ля этого требуется волевое

усшлше. Фно характери3уется кол1{чеством э!{ергии' затрачен1{ой на вьтлтолнение

целенаправленного действия или удеР)кание от него. |{ервоначально )ке свои
волевь|е усилия человек дол)кен осо3нать и ре1литься на них.

Бь:полнение принятого Ре1||ения. ||риступая к пРактическо}|у осуществ-
лению принятого ре1пен11я' человек строит свое поведение таким образом, нто-
6ьт имеющийся в его со3нани}1 3амь!сел воплот}1лся в вещи' предмете' дви)ке-
н1{и' трудовом' умственном навь1ке' поступке. Фднако он не только действует, но
и проявляет волю' контролирует и корректирует свои действия. Б кахсдьтй
момент он сличает получаемь]й результат с идеальньтм образом цели (или ее
насти), которьтй бьтл создан 3аранее.
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5.5, 1! сшхоло2шцеская с7прук!п!ра волево2о ак?па

психологи ч БскАя стРуктуРА
волБвого АктА А
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_1 |
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_! 1_

пРЁдстАвл [н ив сР[дств, н гоБходимь!х для д0стижвния
нАмвчЁннойцели

_!!
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!|
РвшвниЁ
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1{ололоентпаршш

|1сшхшческше сос?пояншя этоопределеннь:йуровеньра6отоспособ_
ности и качества функшионирования психики человека' характерньтй для него
в ка:кдьтт? данньтй мо!}1ент времени.

||сихические с:остояния м'носообра3нь[. ( ним мо}(но отнести: активность
и пасср1вность человека, 6одрость, усталость и апати|о' эйфорттто, Аутпевньтт?
подъем' отчу)кден11е и убе:кде1{ность.

Физиологические основь| психических состоянулй. Физиологически
психические состояния представляют собой функциональнь1е состояния пс}1-

хики человека, о6еспечива}ощие определенньтй уровень динамического взаи-
модействия его орга1{изма с вне1пней средой в процессе деятельности.

Функциона-11ьнь1е состоя1{ия о6еспечиватот:
а0екватпную мо6шлшза11шю ортани3ма, когда все его системь1 ра6ота-
ют опт1{мально и соответствуют требован'1ям деятельности;
0шнамшцеское рассо2ла'сованше' при котором различнь|е системь1 орга-
ни3ма не 1|олность|о ил1.1 недостаточно качественно поддержива|от
его деятельность.

Регуляция футткпиональнь1х состояний человека осуществляется с по}1о-

щью особой категории нейронов, именуемь1х модуляторнь|ми, которь|е могут
6ьтть актпшвшр!юще?о и неак1пшвшрующе2о тила.

Ёейроньт_модулятоРь1 о6ъединятотся в ансамблтт и сети, сосредоточе}{-
нь!е на уровне ретикулярной формац!{и ствола головного мо3га и его лимби-
ческой системь1' образуя активи3]1Рующие или затрудня|ощ!1е деятельность
модулиру!ощие системь!' которь!е регулируют тонус корь] и подкорковьтх
структур' оптим113ируя тем самь!м деятельность органи3ма.

3ажней:пим регулятором функциональнь1х состояний человека является
головной мо3г' точнее' передние отдель| корьт больтпих полу1]1ар;тй - фро'_
шальнь!е 3онъ!. }}4ртенно они управляют деятельность1о модулирующих нейро-
нов и !{х систем' стимулируя или сни)кая активность ретикулярной форма-
ции и лим6тдческой сттстемьт, деятельность организма человека в целом.

€овокупность ра3личнь1х проявлений процесса функционирования пере-
численнь1х нервнь]х систем порох(дает ра3нь|е психические состояния челове-
ка в зависимости от того' в какие о6стоятельства )ки3ненной и профессиональ-
ной активности он попадает. (ак правило' посредством мотивациии в резуль_
тате проявления волевь1х усилттй люди стРемятся или ислоль3овать
определеннь1е полож1{тельнь1е психические состояния, или преодолевать те'
которь1е ска3ь|ва1отся отрицательно на их деятельности.
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5,6. (ущнос7пь псшхшческшх сос?пояншй

эйфоршя 0углевнь;й
по0ъем огпну>к0енше убеэк0енносгпь

бо0росгпь усгпалос(пь апа/пця

пассцвнос!пь

видь!

психичвскив состояния

Фи3иологичвскив
основь!

ак!пцвносп,ь

ре!пц куля рная форм ацшя лцмбцческая сцс!пема

мо0уля гпорн ьле не й рон ьл мо0улшрующце сцспемь|

|_оловной мозг
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!|сшхшческше о6разованшя - это г1сих!1ческие явления' форштттрую-
щиеся в процессе приобретения человеком )ки3ненного и профессионально-
го опьтта' в содер)кание которь1х входит особое сочетание 3нантлй, навь1ков и

умений.
3нания - совокупность усвоеннь1х человеком сведений, понятий и пред-

ставлений о пРедметах и явлениях объективной действительности.
3нания человека о мире во3никают первоначально в виде образов, ощу-

щений и восприятий. |!ереработка чувственнь1х даннь1х в со3нании пРивод}1т
к появлению представлений и понятий. Б этих двух формах 3нания сохраня_
ются в памяти. (ак 6ьт ни 6ьтли общи представлен!|я и абстрактнь1 понятия'
главное их назначение - организация и регулирование практической дея-
тельности.

Ёачальньле умения - это самостоятельное применение приобретеннь]х
знаний в практической деятельности человека.

€ледует различать начальнь!е умения' идущие вслед 3а 3наниями' и уме_
ния' вь1ра)ка|ощие ту ил|| ину!о степень мастерства в вь1полнении деятельно-
сти' которь1е следу}от 3а этапом вьтработки навь]ков.

[1ростьпе навь|ки - несло)кнь1е приемь1 и действия, совер1паемь1е авто-
матически' 6ез достаточного сосредоточения внимания.

Б основе любого навь|ка ле)кит вьтра6отка и упрочение условно-рефлек-
торнь1х связей. |1роторение нервного пути и его закрепление в ре3ультате
постоянного повтоРения действий приводит к точной локали3ации процесса
возбуэкдения в определеннь1х нервнь1х структурах. {ифференцированное тоР-
мо)кение до предела концентрирует процесс воз6ухсдения. 0бразуются систе_
мь! условно-рефлекторнь1х свя3ей с хорошло протореннь!ми переходами от
одной системь| к другой, что сокращает время реакции.

€лох<ивтпиеся неРвнь|е механизмь1 вь13ьтва1от ряд изменений в процессе
вь!полнения действия. Б результате вьтработки навь!ка' во_первь1х' ре3ко умень_
11]ается время вь1полнения действия; во-вторь|х' исчеза|от ли1пние дви)кения'
напря)кен1{е при дви)кении приходит в соответствие с задачей деятельности.

€лотсньле навь!ки - усвоеннь!е автоматизированнь]е двигательнь!е' сен-
сорнь|е и умственнь1е сло)кньте действия' вь1полняемь1е точно' легко и бьлстро
при незначительном напРя)кении со3нания и обеспечива|ощие эффективность
деятельности человека.

|[ревращение действия в с.[оя{ньтй навьтк дает во3мох{ность человеку
вьтсвободить со3нание для ре|пения 6олее ва)кньтх 3адач деятельности.

€лоэкньпе умения - это достигнутая в процессе обунения во3мо)кность
человека творчески применять 3нания и навь1ки и получать ;келаемьтй ре-
3ультат в непрерьтвно меняющихся условиях практической деятельности.
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Б процессе закрепления знаний и о6унения (упраэкнений) профессио-
нальной деятельности форм:труются навь1ки и умения. )1(изненное значение
навь!ков и умений очень велико. 0ни о6легнают физическт.1е и умственнь1е
усилия в труде' ).чении' вносят в деятельность человека определенньтй ритм'
устойнивость, со3давая условия для творчества.

|1авъок - это слитная посредством о6щей функшии цепь 3акРепленньтх
в повторении операций.

Ёа схеме навьтк представлен в виде двух взаимосвя3аннь1х компонентов.
(омпонент 1 - со6ственно о6уненность человека как чистая составля!о-

щая навь!ка, о6ь:нно включающая систему реакций, координации двиэкений,
их согласования в пРоцессе деятельности.

[(омпонент 2 - вьтработанная в процессе упРах{нений спосо6ность че-
ловека адаптироваться к конкретнь1м условиям деятельности и реали3овь1-
вать полученнь1е знания.

Б формировании навь1ка вь1деля}от ?прш основнь!х этапа:
аналитический - вь!членение и овладение отдельнь1ми элемента-
ми действия;
синтетический - объединение и3ученнь1х элементов в целостное
действие;
автомати3аци!о - упра)кнение с целью лРидания действию плавнос-
ти, нухсной скорости' с|1ятия напРя)кения.

Ёавьтки о6разуются в результате упра)кнений, т. е. целенаправленнь1х и
системат'1ческих повторений действий. |[о мере увеличения количества повто-

рений упра)кнения и3меняются как количественнь1е' так и качественнь1е пока-
затели работьт.

9спетшность овладен1.1я навь|ком зависит не только от количества повто-

рений, но и от других причин объективного и су6ъективного характера.
Результать1 упра)кнений могут 6ьтть вьтралсеньт графинески. (оличествен-

нь1е пока3атели совер1пенствования навь1ка мох{но получить различнь|ми пу-
тями' в частности и3мерением кол'!чества ра6отьт, вь1полненной в единицу вре-
мени' 3атраченного на ках{дое упра)кнение.

Ёавьтк мо}кет бьтть сформирован ра3нь1ми путям}{ с помощью:
простого пока3а;
объяснения;
сочетания показа и о6ъяснения.

Бо всех случаях необходимо осо3нать и четко представлять схему Аей-
ствий и место в нем кахсдой операции

( условиям, обеспенивающим успе1]]ное формирование навь]ков' относит-
ся число упраж(нений, их темп и расчленение во времени. Ба:кное значение в
со3нательном овладении навь|ками и умениями имеет знание результатов.
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Ёавьтки и умения, приобретеннь]е человеком' влия|от на формирование
новь1х навь1ков и умений. 3то влияние мо)кет бьтть как положительньтм (пере-
нос), так и отрицательнь|м (интерференция).

11еренос навь1ков - это полож'ительное влияние уже приобретеннь1х на-
вь1ков на усвоение новь!х. Бго сушность состоит в том' нто вьтработанньтй ранее
навь|к облегчает приобретение сходного навь|ка. Ёеобходимь1м условием пере-
носа является наличие сходной структурь| действий' приемов и спосо6ов их
вь{полненияили умений как у усвоенной, так и во вновь усваиваемой деятельно-
сти.

|,1нперференцшя навь|ков - отрицательное влият|у1е уэке вьтра6отанного
навь1ка на вновь образуемьтй. }1нтерференция возникает в тех случаях' когда:

новьтй навь1к вкл|очает в се6я дви)сения' противополо)кнь!е по своей
структуре усвоеннь!м ранее и став1шим привь|чнь1ми;
закрепивтшийся навьтк содер)кит отпи6очньле приемь|' затрудняющие
усвоение правильной техники упраэл(нения.

[ля сохранения навь1ка им следует систематически пользоваться' в про-
тивном случае возникает деавтоматизация.

,[|'еавгпоматпшзацшей навь1ков на3ь!вается ослабление или полное ра3ру-
|пение вь:ра6отаннь1х автомати3мов. |!ри деавтомати3ации дви)кения стано-
вятся 6олее медленнь!ми и менее точнь|ми' координированность их расстраи-
вается' они начинают вь|полняться неуверенно, тре6утот специального со-
средоточения внимания, усиления со3нательного контроля над дви)кениями.

{еавтомати3ация наступает:
в результате длительного перерь|ва в вь!полнении того или другого
действия или упРах{нения; при этом чем менее прочно бьтл усвоен
навь|к' тем 6ьтстрее он деавтоматизируется;
при наличии сильното утомления' перетРенировки; в этих случа'!х
наступает 6ольтпее или мень!пее общее нару1пение у}(е установив-
1пихся временнь|х связей в коре головного мо3га' в том числе и в
двигательнь|х центрах;
при наРочитой направленности внимания на вь|полнение действий,
став1ших прочнь!ми навь1ками; так;}'1 направленность внимания при-
водит к временному нару1пени1о и ослаблению вьтработаннь|х автома-
тизмов: движения начинают вь1полняться медленнее и с о:пи6ками.
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'|1;тчность субъект и объект общественньтх отнотпений.
А.|' Ёовалев

|[сихика человека' мир его пс'1хических явлений не только производ-
ное его собственного ра3вития' но и ре3ультат воздействия окру}(а1ощего м!1ра'
общественнь]х отно1пений. Богатство психики человека 3ависит от многообра_
3ия его связей с другими л!одьми' от активного отно1пения к )ки3ни. Б этом
случае человек предстает как личность' как ч,,]ен общества.

.[ичность человека как члена общества находится в сфере влияния раз-
личнь!х отпнотленшй, скла0ьсвающшхся пре){(де всего 6 процессе прошзво0стпва
ш п9пребленшя ма7першальнъсх 6лаа.

.[ичность находится так)ке в сфере полшп2шцескшх о/пношеншй' Фт того,
сво6одна ли она или угнетена' имеет по-|титические права или нет' мохсет ре-
ально ттз6ирать или бьтть избранной, обсухсдать вопрось1 общественной экизни
или 6ьтть исполнительницей воли господству!ощего класса' зависит психоло-
гия личности.

"[р:чность находится в сфере действия ш0еолоашческшх о7пношеншй. Адео-
логия как система идей об обществе ока3ь]вает на нее огромное влияние' во
многом формирует содерх(ание ее психоло[ии' миРово3зрение' индивидуаль-
нь!е и социальнь1е установки.

Ба психологи!о личности вместе с тем влия|от и о?пно111еншя лю0ей в
соцшальной 2руппе' в которую она входит. Б процессе взаимодействия и обще_
ния лу)ди взаимно влия1от друг на друга, вследствие него формируется обш-
ность во взглядах' сот]иальнь1х установках и других видах отно:пений к о6ще-
ству, труду' л1одям' собственньтм качествам. Б то я{е время в группе личность
3авоевь|вает определенньтй авторитет' занимает определенное поло}(ение' игра_
ет опРеделенную роль.

,4ичность не только о6ъект общественнь1х отно1шений, но и их су6ъект,
т.е. активное звено. Бступая в отно1пения с л]одьми' личности творят историю'
но творят ее не по произволу' а по необходимости' под воздействием объектив-
ньтх общественнь!х 3акономерностей. 0днако историческая необходимость не
иск'/{]очает ни самобьттности личности' ни ее ответственности 3а свое поведе_
ние пеРед обществом.

-[ичность - существо активное и сознательное. 0на мох{ет вьтбирать тот
или иной образ х{изни: смиряться с полох{ением угнетаемого или 6ороться
против несправедливости' отдавать свото х(изнь обществу или }кить собствен_
нь!ми интересами.
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!!шчностпь - это конкретнь!й неловек, являтощийся представителем
определенного общества' определенной социальной группь1' занимающттйтся
конкретнь1м видом деятельности' осознающит] свое отно1пен11е к окРу)как)-
ще}{у и наделеннь1й определеннь1ми инд!.{видуально_психо";]1Ф[!:19€€(|.1}1и осо-
бенностямтд.

Б личности вьтделяется прех(де всего ее общественная сущность. Бне
общества, вне социальной и профессиональной группь1 человек не }1о)кет стать
личностью' у }]его не сформир}€1€{ 9€:1ФБеческий облик: т.е. соз0аетп человека
пршро0а, а формшруе7п е?о о6сцесшво.

€ушностная характеристика личност1.1 и ее основньте особенности опре-
деля1отся:

1. €одерясанием миРово3зрения человека' его психологинеской суш-
ностьк).
}4ировоз:зрение человека - 3то сло}(ив]]1аяся у него система убехс-
дени}"т, научнь1х в3глядов на пр1.троду, общество, человеческие отно1пе-
ния' которь1е стали его внутренн}1м достоянием и отлох(ились в со-
3нании в виде определеннь1х )кизненньтх целей и интересов, отно1пе-
ний, позит{ий.
17 сшхолоашцеская сущноспь мирово33рен],тя личности проявляется в
специфинеском влиян!{и ее инд}1видуаль|{о_ и социально-психологи_
ческих качеств на поведен}1е, действия и поступки.

2. €тепеньпо целостности миРовоззрения и у6еэкдений, отсутствием
|1л|1 нал|1чием в них противорений, отРш|(ак)щих противополо'(-
нь|е интересь[ разнь!х слоев о6щества.
{елостность мировоз3рения нару1пается ' если личность руководству_
ется или находится под влиянием противоречивь1х интересов' носи-
телем которь1х она вдруг ока3ь]вается в су\лу Раз.цичного рода соци-
альнь1х обстоятельств.

3. €тепеньпо осознанности человеком своего места в обществе.
[овольно часто человек долго не мо)+(ет в силу обстоятельств найти
овое }{есто в обществе' что не по3воляет его мирово33ре}тию оконча-
тельно оформиться и эффективно проявляться.

4. €одерлсанием и характером потре6ностей и интересов' устойчиво-
стьк) или легкостьк) их переклк)чаемости' узостьк) или многогран-
ностьк).
Будуни достаточно изменчивь|ми, потребности и интересь1 лично_
сти при своей сла6ой офорштленности или у3ости очень сильно огра-
ничивают мировоз3рение человека.

5. 6пецификой соотно|пения и проявления ра3личнь[х личностнь|х
качеств.
,|[ичность настолько многогранна в своих индивиду ально-психологи-
ческих проявлениях' что соотно|пение ее ра3нообразньтх качеств мо-
)кет ска3ь!ваться и на мирово3зрении' и на поведении.
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хАРАктвРистикА л ич ности

1 . €о0ерх<анце мцрово33ренця человека,
еео псцхолоецческая сущнос[п ь

2. ёгпепень целос!пнос!пц мцрово33ренця
ц убежоенцй, о[псу(пс(пвце цлц налцчце
в н цх п ро(п цвореч цй, о[п рах<ающцх
про[пцвополо)кнь|е цн[пересь! ра3нь!х
слоев общесгпва

3. €гпепень осо3наннос[пц человеком
своеео меспа в общесгпве

4. €оёержанце ц харак(пер погпребносгпей
ц цн!пересов; ус[пойчцвосгпь цлц леекая
цх переключаемос[пь; у3ос(пь цлц
мноеоераннос(пь

5. ёпецшфцка соо(пношенця ц проявленця
ра3лцчнь!х лцчноспнь|х качеспв

осоБвнности личности
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8не цдн е о6 ц с ло в ле ннь| е х а р акп.е ршс ?пшкш лшчн о с п.ш. 9еловек, ста-
новясь личностью, формгтруется под вл|1янием внетпн]4х факторов.

6оциальная природа личности определяется общественнь1ми отно1пе-
ниями' в которь1х она формируется: отно1]-тениями' складь1вающимися пре)кде
всего в процессе прои3водства и потре6ления материальньтх благ; политиче_
скими; идеологическими; отно11'тениями лтодей в социальной группе, в котору!о
о}1а входит.

{елостность личности 3ависит от всего комплекса вне11]них влияний на
нее в ходе ее ра3вития. Бсли пР!1сутствует доминиру!ощее влияние одних фак-
торов и недостаток других' если человек попадает в антисоциальнь!е условия
}1 ограничен в получении полг1оценного влияния всего общества' нель3я гово-
рить о его нормальном и всестороннем ра3витии как л1{чности.

€тадиальность развития личности о3начает' что человек форштиртется
как личность в определеннь1е ттериодь1 своего возрастного |{ социаль1{ого ста-
новления' для которь1х могут бьтть характернь1 свои особенности 14 на ка)к-
д0м 1{з которь|х действуют свои законь1.

(роме того' мо)кно говоРить и о неравномерности ра3вит}1я' напримеР'
свойств личности. 1ак, направленность личности формируется гора3до доль1пе'
чем способности и т. д.

8нц тпр енне о6 ! слов леннь.е х аракп.ершс'пшкш.,|[ичность форми_
руется и Ра3вивается под воздействием не только вне1пних условттй, но и
внутренних' которь1е определя!отся особенностями организма человека.

1{еравномерность развития личности оз!{ачает' что в 3ависимости от
индивидуальнь1х и психофизиологических особенностей один человек мо)кет
ра3в}1ваться бьтстрее, лругой - медленнее. Ранее говорилось и о неравномер-
ности ра3в1{тия' например, различнь1х свойств личности' что то)ке дол}(но при-
ниматься во внимание.

}1нтеграция в ра3витии личности означает, что все внутренние возмо}к-
ност]{ органи3ма человека в окончательном итоге мо6ттли3уются на дости}1{е-
ние его качественного формирования.

}(омпенсация в Ра3витии личности означает' что' 1{есмотря на во3мо)к_
ность существования у того или иного человека опРеделеннь1х генетических
или психофизиологичес1(1{х недостатков ттли особенностей, в ходе его станов-
ления и Ра3вития как личности при конкретной и настойчивой мобилизации
и с помощью волевь!х усилий всего организ}1а он способен достигать хотя и не
сра3у' но полного своего индивидуального совер1шенствования.
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т{еловек как личность постоянно ра3вивается и совер1пенствуется. € од-
нот-т стороньт, особенности и уровни его ра3вития мо}(но постоянно отсле}(и-
вать и фиксировать' а с другой - в процессе о6унения и воспитания челове-
ка мо)кно активно влиять на этот процесс'

[,вшасущше сшлъ' псшхшческо2о ра3вш/пшя - это противоречия:
ме}(ду потре6ностями личности и вне!пними обстоятельствами; ее во3рос-
1пими физинескими способностями' духовнь1ми запросами и старьтми фор-
мами деятельности; новь1ми требованиями деятельност11 и несформирован-
нь1ми умениями и навь1ками.

Факторьл психического развития личности - это то объективно суще-
ствующее' что с ттеобходимостью определяет ее )ки3недеятельность в самом
1пироком смь|сле этого слова.

Факторь: психического развития личности могут бьтть внегпними и внут_

ренн}1ми. Бнеш;ншлсш факторами вь!ступают окру)ка|ощая среда и общество, в
которь|х ра3вивается человек; вну7пренншмш - биогенетические и физиоло-
гические особенности человека и его психики.

[1редпосьплки психического развития личности - это то' что ока3ь1ва-
ет определенное вл!1яние на и1{дивида' т. е. вне1пние и внутренние обстоятель-
ства' от которь|х зависят осо6енности' уровень ее психического развития.

Фни бьтвают вне11]ни}1и и внутРенними. Бнетлнше предпось1лки психи-
ческого Ра3вития личности - 3то качество и осо6енности воспитания чело-
века; внупреннше - активность и х{елание' а так)ке мотивь1 и цели' кото_

рь1е перед собой став1{т человек в интересах своего совеР1пенствования как
личност!1.

}ровни психического ра3вит1]!я - степень и пока3атели психического
ра3вития человека (ребенка) в процессе и на различнь1х этапах формирова-
ния его личности.

9ровень актуального развития личности - показатель' характеризую-
щий способность человека вь!полнять ра3личнь!е самостоятельнь]е заданртя. 0н
пока3ь1вает' каковь| обуненность' навь1ки и умения личности' ее качества и их
ра3витие. €овременное состояние разв}1тия психологр[и и ее эксперименталь_
нь|х прикладнь1х исследований дают возмо)кность постоянно замерять и опре-
делять с помощью конкретной аппаратурь1 их ва)кнейшлие характеристики.

9ровень 6лиэкай:пего Ра3вития личности пока3атель того' что чело-
век не мо)кет вь1полнить самостоятельно' но с чем он справляется с небольтпой
помощь|о друг|{х.
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[лава |цес'поя

|€олслоенгпаршш

|!сихологические осо6енности личности разв11ватотся 3акономерно и в
опРеделеннь1х направлениях. 3ти направления и тенденц1{и мо)кно класси_

фицировать и эффективно и3учать в интересах совер1пенствования личности.
Р а звштпше по 3нав а?пе льной ш ал'оцшонально-воле вой с фе р лшв-

нос7пш.3ти сферь1 ра3в1{ваются в процессе обунения и накопления челове-
ком опь1та интеллектуального и эмоц|{онально-волевого поведения. 3тот про-
цесс идет по линиям усло)кнения мь|с.пительной деятельности и эмоциональ-
но-во-цевого восприятия воздействий окру>кающего миРа }{ социальной средь1'

формирования целостной структурь| интеллекта, эмоци;?, нувств и воли лич-
ности.

Развштпше направленнос,пш' х('рак]пера ш спосо6носгпей лшч-
нос/пш. Р1ожно следить за возникновением' становлением и усло)кнением мо-
тивационно-потре6ностной сферь1 личности' ее направленности' вьтделять в ней
ведущие и доминирующие линии. Р1оэкно так}(е изучать 1{ характери3овать
доминиРующие линии развития характеРа и способностей человека' их основ-
ньтх осо6енностей.

Р а з вшгпше псшх шце ск ой с тпр ц к,п! рь. 0 е ятпе льно с?пш лшчно с?пш.
|1сихологическая структура деятельности личности развивается в потоке и3-
менения соотно1пения ме)кду мотивами и целями' усло)кнения операциональ-
ной стороньт самой деятельности человека (см. 7.1,7.5).

0сновнь:е тенденции психического ра3витпя. 7ен0енцшя ! вьтра)кается
в дви)кении от непРоизвольности' непосредственности восприятия и оценки
воздействий окруэкалощей средьт ;.т общества к пРои3вольному, сознательному
взаимодействию с ни}1и.

[ен0енцшя 2 вьтра>кается в становлении и ста6илизаци|1 аналитико-син-
тетической деятельности мозга человека, усло)кнении его эмоционально-воле_
вой сферь:.

[ен0енцшя 3 состоит в постепенном переходе от наглядно-действенной,
наг-/[ядно-о6разной формьл отра)кения действительности к отвлеченной, абст-
рактно-логическому ее осмь1слению.

| ен0енцшя 4 характеризуется постепенной интеллектуализац1,1ей гт услоэк_
нением всех сторон )кизни и деятельности личности' что приводит к формиро-
ванию устойнивьлх черт направленности' характера и спосо6ностей, осмьтслению
поло)кительнь!х и отрицательнь!х сторон темперамента' их продуктивному ис-
поль3ованию в интересах совер1пенствования личности'

[ен0енцшя 5 свидетельствует о хаРактере 3авер1пения пРоцесса формиро-
вания личности' о во3мо)кнь1х направлениях ее адаптации к социальному и
профессиональному окрух(ению.
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[лавс 
'1!ес'п4я

!{ололаенупаршш

|7н0швш0. Б понятии человека как 11ндивида вь1ража!отся два основнь1х
пр1,[знака.

1. 9еловек - это своеобразньтй представитель других }(ивь1х существ'
1{родукт фттло- и онтогенет11ческого ра3вития' нос!1те]'1ь видовь1х черт.

2. 9еловек - это отдельньтй представитель человеческой общности; вьт-

ходящее 3а рамки природной (6иологической) ограниченност}1 со-
циальное существо' исполь3ующее орудия' 3наки и чеРе3 них ов"'1аде-
вак)]цее со6ственгть1}1 поведением и психическ!.{ми 11роцессами.

Фба значения лонятия взаи}1освя3аньт 1-| опись1ва1от человека как суще-
ство своеобразное.

Ёаи6олее общими характеристиками иъ|дивида являк)тся: целостность
*т своеобразие пси,хофи3иологической органи3ацр|!1; устойнттвость во взаимо-
действтти с окру)кающей средой; акт14вность.

Б обьтденной :кизни под инд11видом понир|ают конкретного человека со
всеми пр]{сущими ему особенностями.

!1шчностпа - это }1ндив!1д' занима1ощий определенное поло)кение в об-
1цестве' вь1по,1няю]цттй определенную обществеттно полезную деятельность !1

отл1.{чаю1цийся своими' присущим!.{ только ему индивидуально- и социально-
пс1{хо.погически}{и особенностями (см. так}се 6. 1, 6. 10).

(у6ъекпо. 9еловек всегда является субъектопл (унастником' исполн1{те-
лем) исторического и общественного г{роцесса в целом' су6ъектом конкретной
деятельности' в частности источнико}1 по3нания и ттреобразования объектттв-
ной действительности. €ама }ке деятельность при этом вь!ступает формой ак-
тивности человека, позволяющей еппу совер1шенствовать окру)кающттй мттр и
са}|ого себя (см. так)ке 7 .2,7 .1).

|1н0швш0цальнос7пь - не есть что-то над- |1ли сверхличностное. 1{ог-

да говорят о6 индивидуальности' то име!от в виду оригинальность личности.
0бьтчно словом <<индивидуальность> определяют какую-либо главенствующую
особенность личности' дела1ощу!о ее не похо)кей на окруэкающих. Андивидуа-
лен каждьлй че,цовек, но индивидуальность одних прояв"цяется очень ярко' дру-
гих - малозаметно.

Андивиду а,цьность мох{ет прояв"1яться в }1нтеллектуальной' эмоциональ-
ной, волевой сферах и одновременно во всех сферах психической деятельно-
сти. |4ндив!{дуальность характеризует личность конкретнее' детальнее и тем
самьтм полнее. Фна является постоянньтм о6ъектом исследования при и3уче-
нии ка;т(дой конкретной личности.
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[лаво |!|ес'паа

|{о:плсенгпаршш

1!о0хо0 Б.[ . Ананьевс'. Рассматргтвает человека в единстве четь!рех
сторон: 1) как 6иологическийвид;2) в онтогенезе' процессе }(!,1зненного пут}1
человека как индивида; 3) как личность; 4) как часть человечества.

|[о0хо0 к.А. А6цльхановой. [[редставляет личность как субъект
}{и3ненного пути и субъект деятельности. €читает' что в основе ее ра3вития
ле)кит развитие таких качеств' как активность (инициатива' ответственность),
спосо6ность к оРгани3аци11 времени' социальное мь11пление.

![о0хо0 А,н. !1еонгпьева ш А,8. !!еопровско2о. |[ри объясне-
нитт любь:х псих1{ческих явлений личность вь1ступает как целостная с1{сте-
ма внутре}{них условттй, нерез которь|е преломля}отся все вне1шние воздей-
ствия' в силу чего в ней мохсно вьтделять компонентьт разной мерьт общно_
сти и устойнивост:т'

!!о0хо0 8.8. Р1ясшщева. Рассматривает ядро личности как систему
ее отно1пений к внетпне]\,1у миру и са}1ому себе, которая формируется т!од
воздействием отрах(ения сознан}|ем человека окру}1(ающей действительности'
являясь одной ;тз форпл этого отра)кения.

![о0хо0 военнъ,х псшхоло2о6. .||ичность это конкретнь1й неловек,
являющийся представителем определенного общества' определенной социаль-
ной группь!' 3анимающийся конкретнь1м видом деятельност1.{' осознающий свое
отно1пение к ркру)каюп{ему и наделенньлй определеннь|}1и индив11дуально-
психологическими особенностями.

!!о0хо0 к.к. |!;оатпонова. Аичность имеет динамическую функцио-
}{а-,1БЁ}|Ф структуру' элементами которой являются: направленность' опь|т' осо-
бенности психических процессов и ее 6иопсихолог}|ческие свойства.

|[о0хо0 д.11. {зна0зе. Расспяатривает личность как целостное и ду-
ховное образование' мотивь! и поступки которой могут носить и неосознан_
ньтй характер. 9знад3е - основатель теории установки как общепсихологи-
ческой ко1{цепции' раскрь1вающей 3акономерности развития 1]!' функциониро-
вания психики л!1чности в пРоцессе ее целенат!равленнот! активности.

|!о0хо0 д.п. Фель0шлтпейна. €огласно ему, в онтогенезе личность
ра3вивается поуровнево' проходя ра3личнь|е этапь1 социальной зрелости. |[ри
этом ведущим фактором ее формтлрования является общественно поле3ная де-
ятельность.
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|€олс:центпаршш

Б зару6е:кной психологии существу1от ра3нь|е подходь1 к пониманию и
пРоисхо)кдению личности.

(оцшоаене]пшческшй по0хо0 объясняет осо6енности личности исхо-
дя из структурьт о6шества' способов социализациу1' в3аимоотнотпений с окру_
)кающими людьми.

1ак, согласно теории социализации' че'цовек' рох(д:штсь биологической
особью, становится личгтость}о лишль благодаРя во3действито социальнь!х усло-
в;тй лсизн;т.

[ругая теория в рамках этого подхода' теоРия научения' считает )ки3нь
личности' ее отно1пения результатом подкрепляемого научения' усвоения сум-
мьт знаний и навь1ков (3. 1орндайк, Б. €лсинер и дР.).

1еория ролей, в свою очередь' исходит и3 того' что общество предлагает
кшкдому н€;]1овек} набор устойнивьтх способов поведения (ролей), определяе-
мь1х его статусом. 3ти роли накладь1ва}от отпечаток на характер поведения
лич1{ости' ее отно1пения с другими людьми ()/' {оллард, (. .|{евин и др.).

Б итоге ка}1{дая из эт!1х теорий о6ъясняет социальное поведение лично-
сти исходя и3 замкнутьтх в се6е свойств средь!' к которой человек вь1нужден
приспоса6ливаться. |1ри этопл совсем не учить1ваются объективнь|е' обществен-
но-исторические условия ){(изни человека.

Бшоаенегпшческшй по0хо0 ставит в основу развития личности биоло-
гические процессь1 со3Рева1{ия органи3ма.

1ак, €. {,олл счрттал' что развитие личности повторяетт в свернутом виде
такие стад|1и ра3вития обтцества, как собирательство' охота и т.д.

{ругой вариант 6иогенетического подхода разра6атьлвал 3. (ретмер' вь|-
водя типь1 личности из осо6енностей телосло)кения человека.

Ёаи6олее ярко биологи3м вь!ступил в трактовке личности 3. ФреЁлдом,
которьтй считал' что все поведение личности обусловлено физиологическими'
бессознательньтми влечениями человека.

11сихогенетический подход не отрицает 3начения ни биологии' ни сре-
дь1' }1о на первьтй план вь|двигает ра3витие собственно психических процессов.

Б рамках этого подхода представители психодинамической ориента-
ции объясняют поведен}1е личности' главнь1м о6разом, чере3 эмоции' влечения
и другие внерациональнь1е койпоненть1 психики (3. 3риксон и др.).

|[редставители когнитивистской ориентации отда1от предпочтение раз-
вит]{!о интеллектуально-по3навательной сферьт психики личности ()1(. [|иахсе,
,{. [(елли и дР.).

}неньте, стоящие 1{а позициях персонологической ориентацищ акцен-
тиру1от внимание на Ра3витии личносфи в целом (3. 111прангер, А. Р1аслоу
и др.).
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[лаво 1!!ес,поя

[(омментарии.'

|[сшхолоашцеская с,порона лшчнос]пш отра}(ает спешифику фу,.-
ционирования ее психических процессов' свойств, состояний и образований.

[1сихические процессь| - психические явления' о6еспечивающие пер-
вичное отра>*(ение и осо3нание л1{чностью воздействтлй окружающей действи-
тельности.

[1сихические свойства - наиболее устог1нивь1е и постоянно проявляю-
щиеся особенности личности, обеспенива1ощие определенньтт! уровень 11оведе-

н|тя и деятель}{ост11' типичньтй для нее. Различа1от следу1ощие свойства лично-
сти'. напр ав леннос!пъ' 7пе мпер амен7п' х ар акшер ш спос о6носшш.

[1сихические состояния - уровень ра6отоспособности и канества фун-
кцион|{рования лсихик11 личности в ка)кдь|й даннь;т? момент времени.

[1сихические о6разова11|1я - псих}!ческие явлен11я' формирующ!|еся в
процессе прттобретения человеком я{и3нен|{ого и профессионального опьтта' в
содер)кан1.1е которь1х входит особое сочетание знагтий, навь]ков и умений.

Р1 шр о в о з з р енче с к а я с 7по р она лшчнос?пш отра)кает общественно 3на-
ч11п{ь|е ее качества и особенности' по3воля1ощие занимать достойное }1есто в
обществе.

}1ировоззрение личности - это сло}(ив\17аяся у нее систепта убехсденттй,
научнь]х в3глядов на природу, о6щество, человеческие от}{о1шен1.{я' которьте ста-
ли ее внутренним достоянием ,1 отложились в созна|тии в виде определеннь1х
)ки3неннь1х це"цей !{ интересов' отно1пений, позиций.

Р1оральньлй о6лик личност|1 - система ее представлений о морали' от-

ражающая наличие у нее твердь1х устоев }{ опреде"цяющая ее действия и
поведение в обществе.

}{равственньпй о6лик личности - устойнивая система ее взглядов на
нормь1 отнотпений людей в обществе и их достог]ное взаимодействие.

( оцшально-псшх оло2шче с к ая с'порона лшчнос!пш отрая(ает ее ос-
нов}{ь1е качества и характеристики' по3воляющие ей играть определеннь1е роли
в о6ществе' 3анимать определенное поло}кение среди друг|4х людей.

0тноп:ение к другим лк)дям - совокупность проявлений индивидуаль-
но_ 1{ соц1{ально_психологических качеств личности' отра)ка|ощих тип11чное ее
поведение в общении 1{ в3аимодействии с другими людьми.

€оциальньпе роли -;'1!.19ЁФ[1},1 - типичньте способьт поведения личности'
обусловливаемь1е ее индивидуально- и социально-психологическими осо6ен-
ностями' по3воля1ощими 3авоевь1вать опРеделенньтг} авторитет || доверие со
сторонь1 других людей.

€оциальньпе позиции личности - в3глядь|, убеэкдения и представления'
реали3уемь1е и отстаиваемь1е личностью в отно|пениях с другими л!одьми.

€оциальньпе установки личности ее настроенность на определенное
отно1пение к обществу и другим л|одям.
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'{еловек - это общественное существо' нера3Рь1вн0 свя3анное с соци_
альттой средой, в которот! оно х(ивет и 6ез которой не мо)кет существовать.
Бсе необходимое человек получает от общества в ре3у.цьтате своей целенап-
равленной деятель1{ости' руководствуясь т1р1{ это}1 определеннь1ми целями
и 3адачами.

!еяте"тьность человека' его поступки в обществе всегда субъективно
определень1' вьтрах(ают все то' нто требует у него своего удовлетворения.
Б них проявляются такх(е т: свойственнь!е личност}1 отно1пе}{}1я' слоя(ив-
1п1{еся в процессе х{!13ни т{ воспита}1ия''[ . е. характер1{ое для нее отно1пение
к о6шеству в целом и к своей дея'ге,цьности' поведению в данно:! социаль-
ной среде, в частгтости.

Ёаправленность как ра3 и вь1раж'ает в интегрированном виде многие из
указаннь!х вьт1пе особенносте!"1 личносттд. Б ней фокусируется основнот? смьтл
ее действий и поведен|{я.

[!аправленнос,пъ л11чности - это такое ее 11сихическое свойство' в
котором вь1ра)каются потребности' мот14вь!' м].1ровоз3рение' установки и цели
ее )ки3ни и деятельност}1.

[|отре6ности личност1{ - это испь!ть1ваеп1ая ею нужда в чем-либо.
Р1отивьп личности - те внутренн14е с|{ль1' которь1е связань] с потребно-

стями и по6уэкдают ее к опРеделенной деятельности.
}1ировоззрение - слох(]1в1паяся у лич}1ости с}1стема убея<дений' взгля-

дов на природу' общество, человеческие отно|лен|{я' которьте стали ее внутрен-
ним достоянием и отло)к}1л11сь в со3нании в виде от1ределеннь1х )ки3неннь|х
целей и интересов' отно1пений, позицит"т.

}становки личности - это ее внутренняя настроенность на 0существ_
"цение той и;ти иной деятельности или тормо)кение собственной актив}1ости.

}становктл имеют ва)кное фтнкциональ|]ое 3}{ачен1'1е: вь]ступа]от в каче-
стве состояний готовности' по3воляющих личност}1 эффективнее вь!полнять
определенную деятельность. йх основньте функции : определять устойнивьтй
характер протекан}1я деяте'цьностл.т; освобо;кдать личность от необходимосттт
принимать ре1пения и прои3вольно контролировать протекание деятельности
в стандартнь|х ситуациях.

!ели - это наиболее значимь|е для личности предметь]' явления' зада-
чи и о6ъекть1' дости)кение и обладание которь1ми составля}от существо ее
хсизни и деятельности.

{ели реа-пи3у|от потре6ности личности и вь|ступатот в качестве образов
конечного ре3ультата деятельности.
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}(а:кдьтй экивой органи3м для того' чтобьт )к!!ть' ну)кдается в опРеделен-
нь1х условиях и средствах' доставляемь1х ему вне1шней средой. 9еловек, как и
другие )кивь!е существа' так)ке нух(дается в них для своего существования и
деятельности. Фн дол)кен иметь общение с вне1пним миром' пи|!}, индивида
другого пола' книги' ра3влеченияит. д.

!!отпре6нос7пш - это испь1ть]ваемая личность}о ну)кда в чем-либо.
Б отличие от потребностей;кивотнь1х' носящих более или менее ста6иль-

ньтт} характер и ограниченнь!х в основном биологическими нух{дами, потре6-
ности человека все время мно)катся и и3меняются в течение его )ки3ни: чело_
веческое о6щество со3дает для своих членов все новь1е и новь1е потребности,
которь1е отсутствовали у предь|дущих поколений.

Ёемалуто роль в этом постоянном их обновлении играет общественное
производство: изготовляя новь1е и новьте предметь1 потреб']ения' оно тем са_
мь|м создает и вь1зь1вает к )ки3ни новь1е потребности лтодей.

!,арактерньтми осо6енностями потребностей являтотся:
конкретнь1й содерэкательньтт! характер потребности' связанной обьтч_
но или с предметом' которь1м стремятся обладать л1оди' или с какой-
ли6о деятельностью' котора'{ дол}кна доставить человеку удовлетво-
рение (например, определенная работа, игра и т. п.);
6олее или менее ясное осознание данной потребности' сопрово)кдае-
мое характернь]ми э}1оциональнь1ми состоян]1ями (привлекатель_
ность объекта, свя3анного с данной потребностью; неудовольствие, а
иногда и страдание от неудовлетворения потребности и т. п.);
наличие хотя и часто слабо осо3наваемого' но всегда присутствующе-
го эмоционально-волевого состояния' ориентиру1ощего на поиск воз-
мо)кнь!х путей }Аов;'1етво!ения потребностей;
ослабление ]{!й 11Ф:'1ЁФ€ исче3новение этих состояний, а в некоторь1х
случаях да}ке превращение их в противополо}(нь1е состояния при
удовлетворении ранее реализованньтх потребностей (например, нув-
ство отвращения при виде пищи в состоянии пресьтщения);
повторное во3никновение потребности' когда ну)кда' ле)кащая в осно-
ве ее' вновь дает о себе знать.

|!отре6ности человека многообразньт. Фбьтчно их делят на ма-
териальнь[е - потребносттд в пище' оде)кде, }(илище' тепле и др., и духовнь[е'
свя3аннь|е с о6щественнь1м существованием человека' - потре6ности в об_
щественной деятельности' труде' о6щении дРуг с другом, приобретении 3наний,
и3учении наук и искусств' в творчестве и т. п.
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Р[огпшвьо - это внутренние силБт, связаннь|е с потре6ностями личгто-
сттт и ло6уждатощие ее к определенной деятельности.

}4отивьт этоосо3наннь1е' осмь!сленнь1еипрочувствованнь1е потребно-
сти. Фни многообразньт. Ёо о6ьтчно их подразделяют на низ1пие (биологиче-
ские) и вь|с1пие (социальньте).

Биологические мотивь1 - это влечения' )келания' хотен}|я человека' от-
ра}{ающие его физиологические потребности.

€оциальньпе мотивь1 - это интересь1' 1|деаль!' у6ехсдения личности' кото-
рь1е играют гораздо 6олее 3начительну1о роль в ее )к113ни.

Фшзшолоашческше основь' ./у'о?пшвацшш. ||отре6ности' перерастая в
}{отивацию' активизируют центральную нервную систему и другие потенциаль|
органи3ма. Р1отивация в сво}о очередь активи3ирует работ5, соответству|ощ|{х
функциональнь1х систем' пре)кде всего афферентньтй синте3 и акцептор ре-
3ультатов действия.

Р1отивация со3дает особое состояние функциональной системь] - пред-
пусковук) интеграцик)' котоРая о6еспечивает готовность организма к вь!пол-
нению соответствутощей деятельности.

|[од его вл]1янием происходит воз6улсдение (повьппшение) тонуса сим-
патической нервной системь1' в результате чего усиливатотся вегетативнь|е
реакции и во3рас1'ает собственно поисковая активность организма человека.

(роме того' во3никают су6ъективнь1е эмоциональнь1е пере}кивания' ко-
тоРь1е имеют пРе}1мущественно негативньтй оттенок до тех пор' пока не буАет
удовлетворена соответству}ощая потребность

Бсе перенисленное создает условия для оптимального дости)кения }кела-
емого.

Б силу своего многообразия разнь1е потребност}1 неРедко сосуществуют
одновРеменно, по6ух<да'т человека к ра3нь1м действиям. |[оэтому в осуществле-
нии ну)кного действия играет роль доминирук)щее мотивационное воз6уэк-
дение. €огласно принципудоминанть1, сформулированному А. А. }хтомским' в
каэкдьтй даннь:й момент времени превал].1Рует та мотивация' в основе которой
лея{ит наиболее вах{ная потре6ность.

{оминирутощее мотивационное возбухсдение, по6ух<дающее к определен-
ному целенаправленному поведени1о' сохраняется до тех пор' пока не 6улет
удовлетворена вь13вав1пая его потребтлость.

(роме того, воз6у)кдение мотивационнь!х подкорковь1х центров' во3ник_
нув' как бьт накапливается до крит11ческого уровня' после которого клетки
начина|от пось|лать определеннь!е разрядь1 и сохраняют таку|о акт!1вность до
удовлетвоРения потре6ности.

Б этом и проявляются нейроннь[е механизмь[ мотивации.
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||отре6ности испь1тьтватотся человеко}1 двояко: с одной сторонь1' как свое-
о6разньте перех(ивания действительнь1х ну)кд, неотло)1(но требутощттх своего

удовлетворения1 с лругой - как осо3нание потребностей в форме тех или
других представлений. 1акое осо3нание ттотребностей явилось условием фор_
мирования интересов как качественно особьтх мотивов личности.

1нтпересь. - это мотивь1 личности' вь|ра)ка|ощие ее специа,]]ь1{ую на-
правленность на познание определеннь1х явлений окру>катощей экттзни и оп-
ределя1ощие вместе с те}1 ее более или менее постоянную склонность к опреде-
леннь1м видам деятельности.

Фхватьтвая все сторонь1 }кизни личности' все видь1 деятельности' интере-
сь1' на которь1е распространяется ее по3нание' могут бьтть очень разнообразньт-
ми. |{реэкде всего они отлича1отся по своему со0ер;каншю' о1пносясъ к ро3лшч-
ньсло о6ластпям по3наншя ш 0еятпельнос7пш'' интерес к математике' химии' исто_

рии' литературе; интересь1 технические' конструкторские' научньте' спортивнь1е'
му3ь!кальньте, общественнь!е (к хсизни общества) тт др.

(роме того' шн?пересъс 0елятпся на вт.с0ьс в 3авшсшмос7/!ш оп2 кацесшвеннь!х
псшхоло2шческ1|х харак?першс?п11к' отпобралсеннь!х на схеме (они не нух(дают-
ся в ра3вернутом объяснении).

(оличество объектов (предметов, явлений, видов деятельност*т), вьтзьтва_
ющих интерес человека' характери3ует объем интересов' ука3ь1вающий обьтчно
на духовное 6огатство и многосторонность Ра3вития личности. Фднако из мно-
)кества интересов дол)кен бьтть вьтделен центральньтй, наиболее увлекатощий
личность' или ведущие интересь1 в отдельнь1х видах ее деятельности: трудо-
вой, унебной, наунной, общественной и ра3вле1{ательной (досуг).

Фсо6енностями интересов явля!отся:
активизация не только познавательнь!х процессов' но и творческих
побуАительньтх усилий человека в различньтх областях деятельности;
6ольтпая, чем обь1чно' конкретизация целей и операцгтй деятельности;
рас1|!ирение и углу6ление 3наний человека в данной специальной
о6ласти и ра3витие у него соответству|ощих практических навь|ков
и уптений;
своеобразное эмо1]иональное }Аов:1етво!ение, по6у)кда!ощее к дли-
тельному 3анятию соответствующей деятельностью.

||4нтересьт дол}кнь1 направленно формироваться. |[режде всего' для этого
гтеобходимо пока3ь1вать значимость полунаемой информации от объекта инте_
реса для по3нания самого объекта и получения 3наний, ва)кнь1х и нео6ходи-
мь1х в деятельности личности.
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7 е.тшпералоен1п - это психическое свойство личности' характеризующе_
ес я динамикой пр отек ания ||сихич еских пр оцес со в .

1ептперамент отраж'ает динамические характеристики деятельности и
поведен1{я человека' что вь1рш{сается не столько в их конечном ре3ультате' сколь-
ко в их течении.

7.|[. |[авлов считал' что темперамент - это генотип' т.е. приро)кденная'
природная осо6енность нервной системь1.

Бьтстпая нервная деятельность характери3уется ра3лшчнь|м соо7пноц|енш-

ел двух основнь1х процессов: воз6уэкдения и тоРмох(ения.
Боз6улсдение это функшиональная активность нервнь1х клеток и цен-

тров корь| головного мо3га.
1ормоэкение - это затухание активности нервнь1х клето1( и центров

корь] головного мозга.
Бервньте процессь! возбухсдения и тормо}(ения характери3у}отся сило1"1,

уравнове11]енность}о и подви)кностью.
€ила нервнь1х процессов характери3ует нервную систе}{у человека с точ-

ки 3рения способности вь]дер)кивать влияние раздрах{ителей внетпней средь1.
}равновепшенность нервнь1х процессов ука3ь1вает на особенности соот-

но1пен!{я процессов возбу:кдения и тормо)кения у человека.
[]одвилсность нервнь!х процессов показь{вает способность воз6у)кдения

и тор}1о}кения бьтстро сме}1яться од}1}{ другим.
Различньте сочета|{ия этих пока3ателей пр!.{сущ1{ раз.|т1{чнь1м типам БЁ!

человека.
й.|[. |[авлов вь1де-цял це7пь!ре ярко вь!ра}1(еннь1х типа БЁ! и в соответ_

ствли с этим чепь|ре вида тем1]ерамента.
1. €ильньпй. } человека' которому он свойственен' 1]роцессьл воз6у;кде-

ния и тор1чожения сильнь]е. 1х4ехсду ним1.1 существует равновесие.
3топпу типу БЁ{ соответствует сангвинический те}1перамент.

2. Безулерэкньтй. Бозбу}(дение и тормох(ение очень силь1{ь1е и под-
ви)кнь!е. Фднако даннь1е процессь1 не уРавнове1пе1{ь1. 3тому титту БЁд{
соответствует холерический темперамент.

3. }1нертньпй. |{роцессьт возбу:кдения и торр1о)кения сильнь1е' уравнове-
1пеннь1е, 1{о малоподви)кнь1е. 3томт, типу БЁ! соответствует флегма-
тический темперамент.

4. (ла6ьлй. |[роцессьт возбуэкдения и тормо)кения протекатот сла6о. Фнлт
малоподви)кнь1' не уРавнове1пеньт. 3тот тип БЁ[ соответствует ме-
ланхолическому темпераменту.
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(анавшншк. (ак правило' находится в пр|.{поднятом располо}кении духа'
отличается 6ьтстрьтпт и эффективнь1м мь!1!1лением. Активно и -цегко приспо-
са6ливается к новь1м условия}{' бьтстро сходится с людьми' общителен.

9увства у сангвиника легко во3никают и бьтстро, легко меняются. Р1ими-
ка 6огатая, подви}(на'1' вь1ра3ительна'1.

|1ри отсутствии серьезньтх целей,
ност11 у сангвиника вьтра6ать|ва]отся
непостоянство.

8олершк. Бго действия резк!1 и порь!в}|стьт. 0тличается повьттпенной
впечатлительностью' возбуАимостьто, 6оль:пой эмоциональностью. т{асто вь1гля_

дит самонадеяннь1м' вь1сокомернь1м.
Без трула да]ощееся сангвинику чувство ду1певного равновесия холер].{-

ку совер1пенно не3накомо: он обретает поко1"1 только в самой напряэкенной
деятельности.

[1рояв"тение холерического темперамента в 3начительной мере 3ависит от
направленности личности. } лтодей с о6щественнь|ми интересами он прояв-
ляется в инициативности' энергии' принц|{пиальности. |1ри отсутствии богатой
Ауховной )ки3ни холерический темперамент часто проявляется отрицательно:
в ра3дра)кительност1{ и аффективности.

Флеалоатпик. Флегматику' как правило, совер1пенн0 чуя{да тревога. Бго
обьтчньте состояния - спокойствие' тихая }Аов;]1етво!енность окРу)ка|ощи}{.

Ёовьте формьл поведения у флегматика вьтрабать|ваются медленно' но
являются стойкими. Фбьтчно он ровен и спокоен' редко вь!ходит из се6я, не
склонен к аффектам'

Б зависимости от условий в одних слу11аях у флегматика могут во3ник-
нуть поло}кительнь!е чертьт: вь1дерх(ка' глубина мьтслей и т.д'' в других
отрицательнь|е: вялость и безунастность к окру)ка1ощему, лень и безволие.

Р1 елонхолшк. Р1еланхол}1ка отлича!от стесненность в дви)кениях' коле-
6ания и осторо}кность в ре|пениях. Бго реакция часто не соответствует си.1е

раздра}кителя, особенно активно у него вне1пнее тоРмо)кение. Р1еланхолику
трудно долго на чем-то сосредоточиться. €ильньте воздействия часто вь|3ь1ва-
ют у него продол)кительную тормозную реакцию.

Б нормальнь!х условиях :т{и3ни меланхолик - человек глубокий, содер-
;кательньтй.

|[ри неб.пагоприятнь1х условиях меланхолик мо}1(ет стать 3амкнуть1м'
боязливьтм' трево)кнь1м человеком.

глубоких мьтслей, творнеской деятель-
поверхностное отно11]ение к жизни и
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)(ароктпер - это пс1,1хическое свойство личности' определяющее линию
поведен1{я человека 1{ вь1рах(а1о1цееся в его отно1пениях к окРу}1(а1ощему мр{ру'

труду, другир1 людям' к саптому себе.
{,арактер представ.' яет собот? совокупность сравнительно устойнивьпх

и постоянно проявляк)щихся чеРт и качеств личности, которь1е о6условлива_
ют особенности его инд11видуального 1.| социального поведен'1я у7 взартмодей_
ствия с другими л1одьм!1.

3нать характер человека - значит 31{ать те существе1{нь1е черть1' кото-

рь1е с определенной логтдкой и внутренней последовательностью проявляются
в его поступках.

Ёесптотря на то' что характер складь1ваетсяиз м1{оя{ества различнь1х черт'
о}1 не является их механической суммой. Раз'тичньте черть1' входящие в харак_
тер' связань| др},г с другом и со3да}от целостнуто его структуру' котору|о мо)кно

расс}1отреть в общепсихологическом' т}1полог[1ческом аспектах' а так)ке в ас-
пекте индивидуальнь1х осо6енностей.

Б структуру характера входят такие в3аимосвя3аннь1е существеннь1е ко}1-
поненть1' которь1е явля\отся о6щшлш для всех лтодей.

€тпр у ктпу ра и со0 ер эканше характера ка)кдого (1еловека определя!отся :

дл.тнамтдкот? воли (тем, насколько сттосо6ен человек осу1цествить сво11

1{ели' т.е. сла6а:,1ли с|4льна его воля);
спег1ттфикой проявления эптоций человека и эмоционального фона
(например, когтфликтного), которьтй сопрово)кдает те и инь1е его по-
ступки;
интеллектуальнь1ми осо6енностями;
в3аимосвязью всех этих компонентов (для структурьт характера вах(-
1{о' наско"цько они слить! воедино' гаРмоничнь1 ме:т{ду собой или ]{{е'

наоборот, находятся в конфликте' противоречат друг другу).
{арактер тесно взаимосвя3ан с направленность}о л11чности' что {1роявля-

ется в активном избирательном отно1пении человека к требованиям Реального
миРа и таким о6разом оказь|вает влияние на его деятельность.

0со6енности темперамента так)ке накладь1вают отпечато|{ на характер и
социальное поведение человека. Фднако какая и3 сторон темпера}{ента (;то.по-

)кительная или отрицательная) станет нертот? хаРактера, зависит от условий
его формирования.

[арактер формируется под влиянием общественньтх условттй в резу"71ьта-
те деятельности л11чности. Б то х(е время он является прояв.цением целостно}'1
личности' поэтому необходимо представлять и ее индивидуальное развитие на
протя)кении всего х{изненного пути.
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6,1 5. (ущностпь харак!пера
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||ри равньтх вне11]них условиях ра3нь1е люди пРиобретатот 3нания' уме-
нияи навь]ки с неодинаковой степенью эффект!1вности. 1ам, где один человек
все <<схвать!вает на лету>' другой тратит много времени и сил. Фдин достигает
вьтс1пего уровня мастерства, а другой при всем своем стара}{ии - ли1пь опре-
деленного среднего уровня. Бсть некоторь1е видьт деятельности' например ис-
кусство' наука' спорт' в которьтх успеха }{ох(ет достигнуть только человек с
определеннь1ми способностями.

(посо6нос7пш - психическое свойство личност11' отра)кающее прояв-
ления таких ее особенностей, которь|е по3во,'1я}от успе1]]но заниматься и овла-
девать одним или несколькими видам|7 деятельности.

€пособности 6ьлвают специальньте и общие.
€пециальньпе (профессиональньте) спосо6ности - это во3мо}кности к

развитию отдельнь]х психических процессов и качеств личности для какого-
то конкретного вида деятельности. Ёапртлмер' возмо)кность разв11тия педаго_
гической внимательности является необходимот} специальнот"т способностьто
учителя.

Фбщие спосо6ности - это благоприятньте во3моя{ности развит'.1я осо-
6енностей лсихики человека' которь|е одинаково ва}1(нь1 для многих видов
деятельности. 1акими общими способностями' напРимер' явля1отся возмо)кно-
сти ра3в].{тия у человека находчивости' сообразительности и т. п.

€овокупность о6щих и специальньтх способностей, свойствегтнь1х конк_
ретному человеку' составляет о0аренностпь. Фдаренность о6условливает осо-
бенно усг{е1пную деятельность человека в определенной о6ласти и вьтделяет
ег0 среди других лиц, обунающихся этой деятельности или вь1полняющих ее
на тех )ке услов||ях.

Бьтсокая степень одаренности' реализованная человеком в определенной
о6ласти, назь1вается па.па'н1пом. 1алант вь1ра)кается в чре3вьтчайно вь!соком
уровне Развит|4я качеств и в особом своеобразтт}1 проявлений индттвидуаль-
ньтх осо6енностей личности.

14склточительная' наивь!с1пая степень одаренности' вь|ражающаяся в ка-
чественно новь|х' уникальнь1х результатах' достигнутьтх в одной или несколь_
ких областях деятельности' назь1вается 2енша-пьнос7пью.1ворнество гет{иально-
го человека имеет для общества историческое и о6язательно поло)кительное
значение. 0тличие гения от таланта не столько в степени одаренности' сколько
в том' что гений создает эпоху в области своей деятельности.
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} каэкдого человека при ро}!цении формируются опРеделеннь1е предпо-
сь!лки его спосо6ностей - задатки. 3а0атпкамш назь!ваются вро)кденнь1е ана-
томо-физиологические осо6енности организма' которь|е облегчают ра3витие
способностей.

3адатки много3начньт. Ёа основе одного задатка могут формироваться
самь!е различнь1е способности. |{оследние опредедяются окру)кающей средой,
характером тех тре6ований, которь1е предъявляются к избранной человеком
деятельности. 1акой' например' задаток' как подви)кная нервна'! система' может
способствовать развити1о многих способносфей в лтобом виде деятельности' свя-
занной с необходимость}о 6ьтстро реагиРовать на смену ситуаций, активно пере-
страиваться на новь!е действия, менять темп и ритм работь1 и др.



[лава се0ь;цая
|-! сихол огич ес кая характеристи ка деятел ьн ости

я творец !1ира' и это самое главное во 
^{не' 

8о все,
что я делаю' я вкладь1ваю сознание' что я твоРец }1ира.

!,' \ар.ис

|{сихика по3нается и проявляется в деятельности. 9еловек вь1ступает в
)\и3ни пре)кде все1'о как деяте,ць' творец и со3идатель' не3ависимо от того'
каким видом труда он занимается. Б деятельности раскрь|вается богатство
духовного 11 психического мира личности: глубина ума и пере}киваний, сила
воо6раэкения и воли' способности и черть1 характеРа.

{еятельность - категория соц11альная' она носит общественньтй харак-
тер. )1{ивотнь1м доступна ли1пь х{и3недеятельность' проявляющаяся как 6иоло-
гическое приспособление органи3ма к тре6овагтиям окру)ка1ощей средьт. Аля
человека характеРно со3г1ательное вь!деление се6я и3 природьт. @н ставттт пе-
ред со6от! целш' осо3нает .^|оп'!швьо, ло6у>кдающ}1е его к активности.

[{роблема деятельност11 органически свя3ана с про6лемой развития лу1ч-
ности. ,|[ичность и формируется' и проявляется' и совер1пенствуется в дея-
1€;'1БЁ9[1}1. 3десь хе ттроисходит и формирование сознания.

!еятельность в то х(е вре}1я - это процесс взартмодействия человека с
окру)ка]ощим миром' но процесс не пассивньтй, а актттвнь:й и со3нательно регу-
лируемь:й.

9еловеческая деятельность нрезвьтнайно разнообразна. 3то и труд' на_
правленнь1й на создание }1атериальнь1х ценностет], и организация совместньтх
усътлий и активности многих социальнь|х групп' и воспитание и обунение
(педагогическая деятельность), и научно-исследовательская деятельность.

9еловеческая деятельность очень многогранна. Б ее ходе человек не толь-
ко осуществляет действия и дви)кения' но и тратит массу энергии' вь|п0лняет
большлой объем операций, разнообразно мь]слит' 3атрачивает многочисленньте

усилия1 проявляя волю и т1ере)кивая свои поступки и }1х ре3ультать1.

[еятельность человека' наконец' не всегда однозначна. 0н моэкет пРесле_
довать в ней о6щественно значимь]е цели' а мох{ет и достигать ре3ультатов' не
одобряемьтх л|одьми.
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[,еятпельносп.ьк) на3ь1вается совокупность действий человека' напРав-
леннь|х на удовлетворение его потре6ностей и интеРесов.

Фтличительнь1ми чертами человеческой деятельности являются ее об'
щес?пвенньсй харакпаер, целенаправленноспь' плоновос!пь, 0лштпельноспэь.

|!сихология ра3личает три вида деятельност}1: игру' учение' труд.
|{гра - вид деятельности в условнь|х ситуациях' направ"тенной на усво-

ение о6щественного опь1та.
}чение - процесс систематического овладения 3наниями' навь!ками и

умен1{ями' нео6ходлдмь|м|1 для вь!полнения трудовой деятельности.
1руд - деятельность' направленная на создание общественно полез-

ного продукта' удовлетворяк)щего материальнь]е и,ти духовньте потре6но_
сти людей.

{,еятельность имеет свои осо6еннос7пш.
Ф6щественньпй характер человеческой деятельности. (актте бьт видь;

деятельности мь1 ни рассматРивал11, все они по своему содер)канию и спосо_
6ам вь:полнения продукт о6щественно-исторического развития человека. 3а-
нимаясь даннь!м видом деятельности' он вь1полняет такие действия, которь1е
6ьтли открь1тьт и усовер1пенствовань! всем обтцеством в пРоцессе его истори_
ческого Ра3вития' в условиях о6щественного труда.

{еленаправленность деятельности. [еятельность человека в отличие от
инстинктов )к11вотнь1х является со3нательной. Б своей деятельности л7оди всегда
руководству1отся сознательно поставленнь1ми целями' которьте достига}отся
ими с помощью тщательно продуманнь!х и испь1таннь|х средств или способов
действия.

Аю6ая деятельность состоит и3 отдельньтх действий, объединеннь1х ед!|н-
ство}{ цели' к которой стремится человек в данном в}1де деятель}1ости' и на-
правленнь1х на достих(ение результатов' соответствующих этой цели.

1|лановость деятельности. {еятельность - это не просто сумма отдель-
нь:х действий или двих<ений. Б любом ее виде действия, составляющие ее,
представляют собой определенную систему ' являются в3аимосвя3аннь!ми' рас-
полага}отся в и3вестном порядке' строятся по определенному плану.

€истематичность деятельности. (огда мь| говор}1м о деятельности того
или другого человека' то всегда имеем в виду ее длительньтй, повседневньтг},
систематический характер. йртенно этой особенностью отличается трудовая
деятельность. 0тдельнь|е дви)кения и даэке действия еще не составля|от дея-
тельности.
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человека

8идь:
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ученце
гпруа

двятЁльность
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9еловек вь1ступает в жи3ни прех(де всего как деятель' твоРец и со3ида-
тель' незав|1симо от того' каким видом труда он занимается. 8 деятель}1ост1{

раскрь!ваеп!ся 6огатство духов:той }кизни человека: глу6ина ума и перея(ива-
ний, сила воо6раэкения' творчества }1 воли' способности 1{ черть1 характера'
талант.

!1менно в деяте,цьности человек раскРь|вается как субъект. 06ъект дея-
тельности - это то' на что она направлена, су6ъект деятельности - это
человек' е10 управлятощий. |[ргл этом человек является и су6ъектом познания
окружаюцей действительности и самой деятельности.

Б процессе деятельн0сти происходит форм;лрование со3нания.
€ознание человека - вьтсп_тий этап ра3вития лсихики и продукт обще-

ственно-1.1сторического ра3вуттия' продукт труда.
Формируясь в деятельг1ости' сознание в ней и проявляется. [|о ответу и

вь1полнен!{ю 3адания учитель' например' судит об уровне знаний и особенно-
стях развития со3нания 1пкольн;1ка. Анализтлруя унебную деятельность 1пколь-
н'{ка' он делает вь{вод о его способностях, об особенностях мь!1пления и ламя-
ти. |{о делам и поступкам определя!от характер и другие качества личности.
|{редметом психологического и3учения является и личность в деятельности.

!еягпельнос!пь - ка7пе2оршя соцшалъная' А{ивотнь1м доступна ли1пь
х{и3недеятель1{ость' проявляющаяся как биологтдческое приспосо6ление орга_
низма к требованиям окру}(атощей средь1. [ля неловека характерно сознатель-
ное вь1деление се6я из природьт. Фн ставит перед собой целш' со3нает моп?швъ!'
побуэкдатощие его к активности' вза|{модействию с другими людьми.

Бот понему в деятельности человек вь1ступает как субъект о6щения и
социального поведения.

Ёа схепте ука3ань! ра3личнь1е науки' которьте и3г{атот человека как су6ъекта
с различ}1ь1ми характер].|стиками.
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7.2. Фсновнь,е на!кш о про6ле''ах целовека как сц6ъек!па
0еятпельнос?пш

- оБщАя твоРия худож.
твочБствА

_ оБщАя тЁоРия нАучн.
твоРчЁствА

- эвРистикА

Акс

истоРия тг'хники
истоРия ФилосоФии _

индуст. мвдицинА _
сЁльхознАуки _

тЁхничБскиБ нАуки -
оБщАя тЁоРия тЁхники _

истоРичЁскиБ' нАуки
социология

логикА
гносБология

(эпиствмология)

дидАкти

политичвс экономия

- юРидичвскиг нАуки

- тЁхничБскиг' нАуки

- инжЁнвРнАя
психология

- Физиология тРудовь!х
пРоцЁссов

- киБгРнвтикд с творигй
инФоРмАции

_ оБщАя психология
_ гЁнБтичЁскАя

психология
_ Физиология внд

тАлАнт
<--

твоРчЁство

спосоБности
< суБъЁкт

оБщЁния и
социАльного

повЁдвния

суБъвкт
твоРвтичЁской
дЁятвльности

(познАния)

суБъвкт
пРАктичвской
двятЁльности

(тРудА)

сознАнив
(кАк отРАжЁниЁ

двйствитвльности)

дЁятгльность
(кАк пРвоБРАзовА-
ниЁ оБъЁктивной

дЁйствитЁльности)

ФилосоФия
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Фсновньте характеристики деятельности человека - пре0лсе?пнос]пь
и су6ъекгпнос'пь.

€пецифика предметно:'т определенности в то}1' что объектьл вне1пнего миРа
не воздействуют на су6ъект непосРедственно' они преобршуются в процессе
деятельности.

Филогенетические предпось1л ки пре 0 тпетпносп1ш проявляются в деятель-
ности ){(ивотнь1х как ее обусловленность свойствами объектов - ключевь|ми

ра3дра)кителями' слух(ащими удовлетворению биологических потребностей,
а не любь:ми воздействиями вне|пнего миРа.

Б развитой форме пре0метпноспь свойстпвенна лшц|ь человеческой 0ея'
7пельноспш. 0на проявляется в соц1{альной обусловленности деятельности
человека' ее свя3ях со значен!{ям:т, зафиксирова|{нь|ми в схемах действия, по-
нятиях я3ь!ка' ценностях' ролях и социальнь1х нормах.

€у6ъектпнос7пь деятельност1| вь1ра)кается в таких аспектах активности
субъекта, как обусловленность психического о6раза т|ро1пльтм опь|том' потреб-
ностями' установкам]{' эмоция}1и' целями и мотивами' от{ределя|ощ|{ми направ-
ленность и из6ирательность деяте"цьности; в смь1сле личностном - <<3наче-

нии для се6я,>, придаваемом мот}1вами различнь!м собьттиям, действиям.
|[ри анали3е деятельности вь|деляются п1рш плана ее рассмотрения:

2ене/пшческшй - в нем исходной формог! ,тюбой человеческой де-
ятельност!{ является социальна'! совместная деятельность' а как ме-
ханизм ра3вит].[я психики вь1ступает интериори3ац11я' в ходе кото-
рой осушествляется пеРеход внетшней по форпте деятельности во
внутренн!ою;
с/пр!к?пцрно-фцнкцшональньой - в основе такого рассмотре-
ния строения деятельности лея{ит 1]рин1{}1п анали3а <<по ед11ницам>>:

разло)кение реа./тьност|{ на <<единиць|)>, содерх{ащие в себе основнь1е
свойства, присущие ей как целому; иерарх!1ческие в3аимосвязи ме}к-

ду единицами деятельности подви}(нь1' !1 в 3ависимост'1 от места
отражаемого объекта в структуре деятельности и3меняются содер-
)кан!те психического отра)кения' уровень отра)кения (осознаваемьлй
или неосо3наваемьтй) и вид регуляции деятель1{осттт (произволь-
ньтй или непрои3вольньтй);
0шналсшцескшй - 3десь при расст\{отре!{1.1и деятельности и3уча-
ются механи3мь1' о6еспечивающие дви)кен[1е самой деятельности: ак_
т!1вность надс}1туат|.1вная' опреде.пяк)1цая самора3витие деятельности'
и во3никновение ее новь1х форм; установ1(а' обусловлттва|ощая ус-
тойчивость целенаправленной деятельности в изменчивой реальнос_
ти.

Бьлполнение деятельности осуществляется на основе психофизиологи-
ческих механи3мов' рассмотРеннь|х в теории функшиональньтх с|1стем психи-
ки, акцептора ре3ультатов действия и пРедставленртй о системной о}})гат{и3а-

ции вь1с1пих психических функций.
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€огласно точке 3рения А.Ё. "11еонтьева, деятельность форма активно_
сти. Активность побуэкдается потребностью' т. е. состоянием ну)1(дь1 в опреде-
леннь1х условиях нормального функпионировани я ||нду|вида.

|[отребность не переживается как таковая - она представляется как
пере)кивание дискомфорта, неудовлетворенности' напря)кения и проявляется
в поисковоЁт атстивности. 3 ходе последнеп! происходит идентификация с ее
предР1етом - фиксапия на предмете' кот0рьтй мохсет ее удовлетвоРить. € мо-
мента <<встречи>> активность становится направленной, опредмечивается как
потребность в чем-то конкретном - и становится мотивом' которьтй моя{ет

у)ке !1 осознаваться. йменно в этом с"т1учае мо)кно говор}1ть о деятельности.
[{о €."т|. Рубинтптейну' деятельность определяется своим объектом, но не

прят\{о' а чере3 ее внутренние закономерности; вне1пние прич11нь1 проявля1отся
через внутренние условия. |{ри о6ъяснении психических явлений в качестве
системь1 внутренн!|х условий вь1ступает личность с ее сло)кной многоуровне-
вой структурой. [еятельность следует отличать от поведения.

у"спех деятельности су6ъекта 3ависит от трех компонентов: знаний, уме_
ний и мотиваци|.1

Бдиницей анал!.13а в деятельност14 является 0ейстпвше,

!,ейстпвшял'ш назь|ваются двих(ения' направленнь1е на предмет и пре-
следующие определеннук) цель.

Б отличие от дви)кенттй, которь1е зависят л|{1шь от моторной функции
организма' действия носят социальнь|й характер: 3ависят от пРедметов' со3дан-
г1ь1х пред1пеству1ощим поколением и окру)кающих человека.

Аействия могут бьтть направлень1 не только на предмет' но и на окру)ка-
ю|1{их лтодей. ?огда они становятся актом поведения: пос7пупком, если соот-
ветствуют установив1пимся в обществе нормам поведения' или прос??1упком,
если противоречат им.

€овокупность де:?ствутй, о6ъединеннь1х общей целью и вь!полняющих
определенную о6щественну|о функшию, составляет 0еятпельнос,пь'

{еятельность - это не просто сумма о'гдельнь]х действтлй или дви>|<е-

нит!. Б лю6ом ее в]{де действия, составля1ощие ее, представляют собой опРеде-
ленную систему' являются в3аимосвя3а1{нь1!|и' располага1отся в известном по-

рядке' строятся по определенному плану.
Аеятельность человека' в от.цичие от инстинктов )кивотньтх' является со-

знательной. Б своет? деятельности люд!1 всегда руководствук)тся сознательно
поставленнь|ми целями' которь!е достига}отся ими с помощь1о €63}1?1€:]1Б|{Ф

орга!1и3уе]\1ьтх средств или способов действия.

182



3



[лава се0ъ:пая

1€олслсентпаршш

{еятельность 11меет свото с'пр!к'пцру: мот]|вьт' способьт и приемь| дея-
тельности' цель и ре3ультат.

Р1отивами на3ь1вак)тся внутренние побуАительнь1е силь1 человека' 3астав-
ляющие его 3аниматься той или другой деятельностью.

€посо6ы и приемь! - это действия, предпри1{имаемьте человеком' для
дости}(ения целер] деятельности' €пособь1 и приемь1 достих{ения результатов
в деятельности могут состоять из одной или нескольких операцшй'

{ели - это наиболее 3начимьте для человека предме1'ь1' явления' 3адачи
и объектьт, дости)кение и о6ладание которь|ми составля}от существо его дея-
тельности. {ель вьтступает в о6разе ре3ультата деятельности. {ели могут бьтть
6лшзкшлсш ш 0альншмш, лшчнь[мш ш общесшвеннь!мш' в завис}1мости от того' ка-
кую 3начимость придает им человек и какук) роль в общественной хсизни
играет его деятельность.

Результат - это то' чего дост}1гает человек в ходе деятельности. Резуль-
тать1 могут не совпадать с це,цями деятельности. т{еловек и л1оди оцениватот

ре3ультать| деяте"цьности человека' а через них и его самого' а также 3начи-
мость его деятельности.

]]4сследования советск|{х психологов ("||.€. Бьтготского, А.н. .[еонтьева,
[|.9. [альперина и дР.) показали, что умственньте действия формируются вна-
чале как вне1пние' предметнь1е и постепенно пеРеносятся во внутренний план.
|[еревод вне1]1него действртя во внутренний план назь!вается интериоризацией.

Рассмотрим это на примеРе.
Ребенок учится считать. Бначале он считает палочки' складь1вая их друг

к друг-у. 3атем наступает время' когда палочк11 становятся нену)кнь1ми' так как
счет пРевращается в умственное действтте' отчлененное от самих предметов и
вне1пнего действия. 06ъетстом оперирования становятся слова или числа. ||о-
степенно ребенок накапливает умственньте действртя' котоРь1е в совокупност!1
составляют умственну!о деятельность.

Фвладение умственной деятельность1о пРивод1|т к тому' что' пре)кде чем
приступ1{ть тс вне:пней деятельности' направленной на дости)кение хселаемой
цели' человек продель1вает действие в уме' оперируя о6разами и речевь1ми
симво_т1ами. Бнетшняя деятельность в этом случае готовится и протекает на
основе вь|полненной умственной деятельности. Реа,тизацтдя умственного дей-
ствия вовне, в виде действий с предметами назь!вается акстериоризацией.
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[,ейстпвше - пРоизво.ццьная преднамеренная активность' направленная
на дости)кение осо3наваемой цели.

{ействие - структурная едини|1а деятельности' которая определяется
направление}| на дост].{х(ен!!е цели. Фно осуществляется человеком с помощью
определенньтх спосо6ов и приемов' соотносимь1х с конкретнот! ситуациет! дея-
тельности и условиям}1' в которь1х она осуществляется. 3ти способьт и пр!1-
емь1 - неосо3наваемь1е или }{алоосознавасмь!е операц}1и - представляют
саптьтй низтпир] уровень деятельности.

Аницутация действий - ли]пь один и3 этапов определенной ат<тттвносттт

че'1овека. Бе ттсходньтй мор:ент - нача./1о активност'{ головного мо3га как ре-
зультат сопоставле}т!1я внутреннего состоян11я индивида с объектам':: или си-
туац}1я]!1!.1. Бторой __ обработка }'|озгом ттттфорптаци11' поступающей от оРганиз-
ма и вне!1]него мира. 1ретий этап - наиболее г1одходящее поведение с учетом
текущ].{х о6стоятельств |{ про1плого опь1та'

Ф6ра6отка информацт1и вь1т1олняется 6олее и-|{и менее автоматически
пр:т рефлекторнь1х реакциях или в процессе инстинкт[1вного поведения. |!рг:
сложнь1х пРоцессах научения и особенно при соз}1атель|{ом принятт{и ре1пе-
нртй в этом процессе участвуют память и мьт1пление человека.

(ак крупнБ|€ {€;'т}{ членятся на более мелкие' так и крупное действие
есть последовательность действит! 6о,тее }1изкого 11орядка с переходами на
ра3нь1е уровни иеРарх1{ческой ст,тстертьт действий. |1о структуре действие в
отличие от привь|чного или !1мпульсивного поведенческого акта' непосред-
стве1{но определяемого пред}1етной сг:туациет], всегда реализуется опосредо_
ванно. Б качестве средств }1огут вь|ступать разл11чнь1е з}1ак1{' роли' ценности'
нор}1ь| и пр.; применяя их, субъект 0владевает действием, пРевращает его в
;'114т][Ф[1ЁФ€' принадле)кащее ему самому.

Б кахсдом действии вь|деляются его двигательнь[е (моторньте), умствен-
ньпе (внутренние) и чувственнь:е (сенсоргтьте) комг!оненть!.

[!о способу функшионирования действие является прош3волъньсл и пре0-
намереннь|м.

[[реднамеренность дет!ствия во3никает в силу принятия субъектом ре1пе-
ния о том' что образ булушего ре3ультата действия отвечает мотиву его дея_
те"]1ьности; тогда этот о6раз действия приобретает д.|1я него личностнь1й смьтсл
|{ вь1ступает как 1]ель действия.

||рл.л налттнии |{амеРения у су6ъекта во3никает установка к достих(ению
предвосх!{щаемого ре3ультата действия. @лта связана с о6разом предвгтдттмой
цели' которьтй задает только общее направление построен}тя действия' тогда как
1{спо-/1нительная его часть о|]реде"/1яется конкретнь1м1.{ условиями ситуации.

|!онятие действия как единицБ! 2[2:]11432 и пред}1ета исследован|1я у|с-
поль3уется при !-{3учении действий перт{ептт:внь1х' м}темических' у}!ственнь1х'
исполнительнь]х' творческих и др.
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Б ходе вь!по.пнения действия осуществляется контакт субъекта с предмет-
нь1м миром, прео6разование (физинеское у1ли мь1сленное) предметной ситуа-
ц1\и и дости)кение каких-либо результатов (личностньтй) смь|сл которь1х для
субъекта оценивается эмоциями).

Б ходе вь1полнения действия могут появляться новь!е цели деятельности'
мо}кет так}(е и3меняться место данного конкретного действия в общей струк-
туре деятельности.

€ точки зрения теории деятельности в характеристике всякого дей-
ствия можно вь|делить следующие аспекть1:

действие включает в себя акт со3нания в виде постановки и удер}(а-
ния цели;
действие - одновременно акт со3нания и акт поведения;

_ 'действие активно и не свод}1тся к одним только реакциям на вне-
1||ние раздрш!штели;
цель действия может бьтть любой, как чисто биологической, так и
социальной.



[лава восъ''ая
€оциально-психологические явления и процессь!

€частье л1{чности вне общества нево3мо)кно'
как невозможна х(изнь Растения' вь1дернутого и3 3ем.ц}1

тт бротшенного на бесплоднь]1"{ песок.
А.Ё' 7олстрао[с

9еловек }кивет в обществе и стро}1т с ни}1 определеннь1е отно1пения. €амо
хсе о6щество состоит из 6ольтпого ко.цичества гРупп' внутри которь1х форми-
руется и развивается психика людей' их составляющих. |[сихологическая на_

ука' ее особая отРасль - социальна'1 психология - не могут не уделять вни_
мания психолог}1и людей, )кивущ11х гт работающих в ра3личньтх общностях
(группах).

|[сихология тщательно и3учает и анали3ирует закономерности во3ник-
новен]{я' функционирования и развития общественно-психологических (сино-
ним: социально-психологических) явлений, обусловленнь]х принадле)кность1о
лтодей (и их групгт) к различньтм о6щностям.

[1од социальнь!ми груп!1ам1{ обьтчно понимаются усто1'1чивьле общности
с определеннь!м количестворт людей, вклточеннь|х в типичнь1е для них видь1

деятельности и связаннь|х системой отнотпений, регулируемь1х общими инте-

Ресами' ценностнь1ми ор|.1ентациями' настроениями и пере)киваниями' норма-
ми }ки3ни и отно1]]ений, традициями'

€оциально-псР1хологические явления' во3никающие в процессе х{и3ни
людей в о6ществе' мох{но классифттцировать по разнь!м основаниям: принад-
лехсности к ра3личнь1м со1{иальньлм общностям (группарт), отнесенности к ра3-
личнь1м классам психологических явлений, устойнттвости, степени осо3нанно-
сли и т.д. 0сновополагающей и методологически 6олее значимой вь1ступает
классифтткац!1я социаль11о_психологических явлений по принадле)кност11 "ц|о-
дей к различнь1м социальнь1м группам' поскольку именн0 этот критерий опре-
деляет больтпинство 3акономерностей и особенностей их функционирования.

(роме того' следует помнить' что в основе всех социа-[ьно-психологиче-
ских явлений лехсат соц]{альнь1е процессьт взаимодействия' восприятия, взаи-
моотно1пений и общения лтодей. Б ходе производства и потре6ления матери_
альнь|х 6лаг лкэди вступа1от в разл1{чного рода социа"цьнь1е отно1пения' в осно-
ве которь|х и ле)1(ат их взаимодействие, восприятие и о6щение. Без правильного
понимания их специфики нель3я хоро1|]о понять психологи|о людей.
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(оцшалънь,е 2рцппь' - это устойнивьте общности с определеннь1м ко-

личество}1 людей, вкл1оченнь1х в типичнь|е для них видь! деятельности и свя-
заннь1х ме)кду собой системой нала)кеннь1х отно1пенит?, регулируемь!х общими
интересами' ценностями 11 нор}{ами.

(лассификация групп очень важна для пср1хологии' поскольку она отра-
)кает специфику отнотпений меэкду людьми.

Больлпие группь[ - это общности лтодей, существу1ощие а мастптабах
общества (страньт) и основан}ть|е на ра3ного т].1па соц,1альнь{х свя3ях' не пРед-
полага|ощих обязательнь1х личнь1х контактов. ( больтпим группам могут от-
носиться: этносьт (нации), классь]' религиозньте конфессии' лолитические и
общественнь!е органи3ации' во3растньте группь| и т. п.

[{редприятия' местнь|е органи3ации' территориа.п,ьньте общности (>ките_
лей одного района, города) }1о)кно назвать средними социальнь]ми группами.

Р1альпе группь| - небольтптте общности' члень1 которь|х имеют непосред_
ственнь1е контактьт и строго иерархи:]ированнь1е отно1пен}1я.

Р1икрогруппьт группь!' возникающие внутр|.{ маль]х групп и отлича-
юш{иеся осо6ор] близостьто отноштенттй ме)кду их членами'

0рганизованнь1е группь! - группь1' и},1еющие четкую организационную
структуру и су1]{ествующие устот}ниво длительное вреп{я.

Б отличие от них неорганизованнь|е гРуппь| такой структурь! и нала-
}{еннь!х отноштенит? не 11меют и являются или только что со3даннь1ми, и.ц}1
существующими непРодол)кительное время.

Различают так}!(е формальньпе т: неформальнь!е группь|. [[ервьте }1меет
3аданную и3вне структуру' вторь|е со3дают ее сами. Формальньте гр\'ппьт фун-
кциониру]от в с:оответств}1и с 3аранее установ.11еннь1м11' обьтчно официально
фиксируемь1м11 целям1,1, |{Ф;1Ф}(€Ё|1ями' !1нструкц!{я}{и, уставапли. Ёеформаль-
нь1е - складь1ва1отся на основе личнь|х сртрлпатир] и антипатий.

€ла6оразвить!е - группь1' находящиеся на нача..1ьн0м этапе своего су-
ществова}{и я. Ах часто на3ь1 вают 0шф ф ! 3нь[.|!ш.

Бьпсокоразвить|е - груг{пь1 давно со3даннь1е' отл}.1ча!ощиеся наличие}1
единства целе1'д и общих интересов' 1,стойнивог} с!.1стемь1 отнотпений, сплочен_
ностью и т.д. Фбьтчно ,{х на3ь1вают коллек?пшва!!ш.

Референтньпе (эшалоннъсе) 
- группь1' на которь1е "цюди ориентируются

в своих интересах' симпат1.1ях 1{ ант}1патиях.
}!ереферентньпе (аруппьа членспва) - группь|' в ко.г0Рь|х л]оди реаль-

но состоят и тРудятся.
Реальньте __ группь1' в которь1х л}оди постоянно гтах(-)дятсяв повседнев-

нол! жизни и деяте.|тьности.
}словньте - группь1' объединеннь|е по ка1{ом)/-то общему при3наку' на-

пример' по во3расту' полу и т.д.
[1ервинньпе - группь1' в которь1х осуществляются постояннь1е личнь1е

11епосредственнь1е контакть1 ме)кду людьми.
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Бторинньте - группь1' состоящ1{е 113 ряда первичнь1х. Б последних обьтч-

но нет постояннь1х личнь1х контактов ме)кду людьми.
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Бзашлсо0ейстпвше - пРоцесс взаимного влияния лтодей друг на друга,
поРо)кда1ощий их сов}{естнь1е отно1пения и свя3и.

€оцшальная перцепц11я - процесс восприятия соц14альньтх объектов' 11од
которь!ми обьтчно подРа3умеваются люди и соц|.1альнь1е груп|!ьт.

Бзашмоопоношеншя (синоним: ме)к'1тичностнь|е 0тно11|ения) - субъектив-
нь1е связи' во3ника|ощие в Ре3ультате в3аи}1одет?ствия лтодей и сопРово)кдаемь!е
ра3личнь1ми эмоциональнь]ми пере)киваниями индивидов' в них участву}ощих.

Ф6щенше - взаимодействие, осуществляемое с помощьк) средств речево-
го и неречевого влияния и пРеследующее цель достижения изппенений в моти-
вацгтонттой, по3навательнол}, эмоционально-волевой и поведенческой сферах
участвук)щих в общении людей.

Ёлассовая псшхоло2шя __ социально-психо.|1огические явления, во3н}{ка-
ющ]'{е в процессе взаимодействия1 в3аимовосприятия, общения }1 взаимоотно-
тпений представителей различнь1х классов' а так)ке социально-психолог|{че-
ские осо6енности последних. Фбьтчно к этому виду явленит? относят психиче-
ский ск,тад класса' а так)1(е специфику мотивации' настроенит'т, отнотпений,
поведения его пРедставрттелер].

[{ащшональная псшхоло2шя - социально-психо.цогические явления' харак-
тери3ующие взаимодействие, взаимовосприятие' общение и вза!4моотно1пения
представителей различнь!х этносов (наций)' а так)ке их национа;]1БЁФ-|1€]:1{Ф"т1Ф_
гические особенности. 3тническая психология с)/ществует и проявляется в
форме национального самосоз нания' национального характеРа' национального
темперамента' национальнь1х интересов и ценностнь1х ориентаций, нувств, на-
строений и традттций (ее структурообразутощая сторона) тд нацртонально-пси-
хологических особенностей (ее динамическая сторона) представителей конк-
ретгть!х этнических о6щностей.

|!о'тшпшческая псшхоло2шя - социально-психологические явления и
процессьт, характеризую1цие деятельность и поведение лтодет} в борьбе за власть
и в интересах конкретнь!х политических организаций.

Релшашозная псшхоло?шя - социально-психологические особенности в3а_
имодействия' в3аимовослриятия' общения и взаимоотнотпений верующих в Бога
;'1юАей. ( ре'тигттозной психологии обьтчно относят: религио3ную веру' мотивь|'
ценностнь1е ориентации' чувства' настроения и сттецифику о6щения веру|ощих'
а также их культовое и Ритуальное поведение.

|!сшхолоашя лалой 2руппь! - социально-психологические явления и
процессьт, во3ника}ощие и Ра3вива!ощиеся в малой группе (см. 8.8; в.14)'

]!сшхолоашя селсейньсх опношеншй - социально-псих0логические явле_
ния и процессь1' во3никающие в процессе в3аимодействия, общения и взаимо_
отнотшений членов семьи как представителей определеннот! группьт.

€оцшальная псшхоло?шя лшчнос7пш - с0циальнФ-|1€]11Ф";]1Ф|ические особен-
ности человека как личности.
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8 . 2 . |{ л а с с ш ф шк ацш я с оцша ль н о -пс шх о ло 2шц е с кшх яв л е ншй

Р1ассовш0ные соцшально-псшхоло2шческше явленшя - явления' во3ника-
!ощие в стихийно появля1ощихся общностях людей. ( ним обьтчно относят
панику' психологические особенности массовой коммуникации' поведение л|о-
дей в толпе' психологито рекламь| и распространения слухов.

)(арактеристика
общностей 8идь: общностей 8идь: социально-

психологических явлений

!7ю0ц !1юёц

8зацмо0ейсгпвце
€оцшальная перцепцця
8эацмоопно|1!енця
@бщенс;е

@реаншзованнь;е
еруппь|

Больоцце еруппь'
3гпнось;
&ассь;
1олцгпцческце ш общес-
пвеннь'е ореанц3аццц
Релцецозньле конфессшш

3пнцческая псцхолоеця
$ассовая псцхолоеця
1олц гпцческая псцхолоеця
Рел цецозная псцхолоеця

]]/|альле еруппь'
|{оллекгпцвьу

!шффузнь;е еруппь!
йшкроеруппь;
€емья

1сцхолоеця малой еруппь!
11сцхолоеця семейнь!х
опношенцй

[!цчноспь ]цчноспь €оцшальная псцхолоеця
лцчнос!пц

Ёеореанс;зовань;е
2руппь|

|/|ассьл лю0ей
7олпа
@нере0ь

Ау1 а ссов ц ё н ь ; е со цц ал ь н о-
псцхоло2цческце явленця
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[лава восъ]|1ая

|{ололоенупаршш

Философия считает взаимодействие категоргтей, отраэкатощей процессь1
воздействия материальньтх объектов друг на друга. € ее точки 3рения вза!{мо_

действие - это объективная и универсальная форма двия{ения' развития' оп-

ределяюща'{ существование и структурную органи3ацию любой материальной
системь1.

|1сихологическая наука Рассматривает в3аш]цо0ейстпвше как процесс
в.пияния людей друг на друга, порох(дающий лх в3аимнь1е отно1пения !4 связ|1.

06ьтчно ра3лича]от ме)кл].|чностное и ме)кгрупповое в3аимодействие.
}{ехсличностное взаимодействие - это слунаг?ньле или преднамерен_

ньте' частнь1е или публинньте' длительнь1е или кратковременнь1е' вер6альньте
или невер6альньте контакть! двух и 6олее человек' вь1зь!ва1ощие в3аимнь1е
и3менения их поведения' деятельности' отнотпений и установок.

[лавньтми при3наками такого взаимодействия вь1ступа1от:
наличие внетпней по отно1пени}о к взаимодейству|ощи}1 !1ндив!{да}1

цели (объекта), достт1}кение которой предполагает в3аимнь|е усилия;
эксплицированность' т. е. доступность для наблюдения со сторонь| и

Регистрации другими л]одьми;
ситуат!1вность' т. е. достаточно ){(есткая регламентация конкретнь1ми
условиями деятельност1.1' интенсивностью' нормами и правилами от-
но:пений, в силу чего она становится и3менчивьтм феноменом;
рефлексивна'{ многозначность - 3ависимость восприятия взаимодей_
ствия от условий его осуществления !.1 оценок участву1ощих в нем
людей.

Р1е:кгрупповое в3аимодействие - пРоцесс непосредственного или опос_

Редованного воздействия мно)кественнь1х субъектов (объектов) друг на друга.
Ф6ьтчно оно имеет место мех(ду частями групп и ме)кду цель|ми группами и
вь|ступает как интегрирутощий фактор образования ра3личньтх общностей.

Бзаимодействие мо)!(ет бьтть такх(е ра3личнь|м по форме и содер)кани1о в
зависимости от уровней его осуществления.

Ёшзтлшй уровень взашмо0е[цспвшя это простейшие первичнь1е контак-
тьт людей, когда ме)кду ними имеет место ли1шь определенное первоначальное
и очень упрощенное взаимное или одностороннее <,физинеское> влияние друг
на друга с целью о6мена информацией и общения' которое в силу конкретнь1х
причин мо)кет и не достичь своей цели' а потому и не получить всестороннего
Ра3вития.

Бьсстхлш:п у ровн е )| в з а цлцо0 е йс !п в |!я вь\ступает совместная деятельность
людей, сопровоя{дающа'тся в3аимопониманием.

Бзашпопоншманше - это такая форма взаимодействия и|1дивидов' при
которой они осо3нают содер)кание и структуру настоящего и во3мо)кного
очередного действия партнера' понима!от испь!ть1ваемь|е друг другом чувства
и настроения' а так)ке содействутот дости;т(енито единой цели.

194



€ оцшально - псцх оло2шче скше яв ле ншя ш проце с сь.

8, 3. \арак!першсп.шка соцшально2о
в з ашупо0ейстпвшя лто0ей

взАимодвйствиБ людвй

Р1е>клцчностт1ное Р1е>кгрупповое

Р!е>у<лшчностт1ное Р1е>ктрупповое

в3АимодБйствив людБй
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|{омлоентпаршш

(оцшальная перцепцшя - это пРоцесс восприят}|я социальнь1х объектов,
под которь]ми о6ьтчно подра3умева}отся лк)д|\ и социальнь1е гРуппь1.

Фсо6енностями соц!{альной перцепции являются:
1) ак?пшвнос7пъ субъектпа соцшальной перцепцшш, означаю1цая' что он

(индттвид, группа и т.д.) не пассивен 11 не безразлинен по отт{о1пени|о к вос_
принимаемому' как это имеет место при восприятии неоду1].!евленнь|х предме-
тов. ||4 объект, и субъект со]{иального восприятия воздействуют друг на друга,
стремятся трансформиРовать представления о се6е в благоприятную сторону;

2) целос7пносп!ь воспршншмаемо2о, пока3ь1вающая' что внимание субъек-
та социальной перл]епции сосредоточено пре)кде всего не на моментах поро}{(-
дения образа как ре3ультата отра)кения воспринимаемой реальности' а на смь|с-
ловьтх и оценочнь|х интерпретациях объекта вослриятия;

3) мо?пшвшРованнос/пь су6ъектпа соцшольной перцепцшш' кот0рая свиде-
те,цьствует' что восприятие социальнь1х объектов характеризуется больтпой
слитность}о его г1о3навательнь!х интересов с эмоциональнь1ми отно1пениями
к воспРинимаемому' явной 3ависимостью социальной першепции от п{от!.1ваци-
онно-смь1словой ориентированности воспринима|ощего.

€оциальная перцепция обьлчно проявляется как:
1) восприятие членами гРуппь[:

-друг друга;
членов лругой группь1;

2) восприятие человеком:

-самого се6я;

-своей группь1;

- <<чу}(ой> группь1;
3) воспРиятие группой:

своего человека;

-членов лругой группь1;
4) восприятие группой другой группь[ (или групп).
[1роцесс социальной перп{епт{ии представляет собой деятельность его

субъекта (наблюдателя) по оценке вне1пнего облика, психологическ|,тх особен_
ностей, дег]ствий и поступков наблюдаемого лица или о6ъекта, в результате
которой у су6ъекта социальной перцепции складь1вается конкрет}{ое отно1пе-
ние к наблюдаемому и формируются опРеделеннь]е представления о во3мо){(_
ном поведении конкретнь1х лтодей и групп.

Б зависимости от этих представленттй су6ъект социальной пеРцепции
прогно3}1рует сво}1 отг1о1пения и поведение в ра3личнь1х ситуациях взаимо-
действия и общения с другими л!одьми.
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8.4. ){арак!першс!пшка сощшолъной перцепцшш

Фсобенности ьнои перцепции

8идь: со ой перцепции

[!роцесс нои перцепции

Ёабл:одатель @ценка_-} @тнощение

-!----+

€оциальная перцепция

|]елосгпносгпь Ау1огпцвц-

рованносгпь

8оспршягпше
членамц
еруппь!

8осприягпше
человеком

8оспршягпше
еруппой

8оспршягпше
еруппой
0руеой
еруппь|

Акгпцвносгпь

цч
ФзЁ

ч_Фз'ч
Бхо \с;
>-. Ф

цФ
ч6
фв

Фо
ц

Фэ-о
ЁБч:.оФ
Б *д

ЁЁЁ

Фоо
Бчё(в*ё
3Ё н

8 Ёв
ццЁ

€обственное ние наблюдателя
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Ф6щенше - это взаимодействие' осуществляемое с помощь!о средств Ре-
чевого и неречевого влияния и преследу1ощее цель дости)кения изменений
в мотивационной, познавательной, эмоционально-волевой и поведенческой сфе-

рах участвующих в общении лтодей.
Функции о6щения:

конпак?пная - установление контакта как состояния оботодной го-
товности людей к приему и пеРедаче сообщений и поддер}(ани1о
свя3и в форме их постояннор] взаимоориентированности;
шнформацшонная - обмен сообщениями' т. е. прием и передача ка_
ких-либо сведений в ответ на запрос других людей, а также обмен
мь1сля}{1!' 3амь1слами' ре1пениям|1 и т. д.;
по6у0шшельная - стимуляция активности партнера по общению' на_
правлятощая его на вь]полнение тех или иньтх действий;
коор0шнацшонная - в3аимное ориентирование и согласование дей-
ствий лтодей при орган|4зации и осуществлении совместно:! дея-
тельности;
поншманшя - не только адекватное восприятие и оценка смь]сла
сообщенття' но и понимание партнеРами по о6щению друг друга (их
намерений, установок' пере}1(иваний, состояний и т. д.);
амо?пшвная возбуэкдения в партнере ну)кнь!х эмоциональнь!х пе-

ре:киваний (обмен эмоциямтт)' а так)ке и3менение с его помощьто соб_
ственнь1х пере)киваний и состояний инициатора общения;

ус7пановленшя о?пноц1еншй - осознание и фиксирование человеком
своего места в системе ролевь1х' стацснь1х' деловь1х' ме}(личностнь1х и
прочих связей общества, в котором предстоит действовать индивид)[;
ока3ан11я вл11ян1'[я - и3менение состояния' поведения' л1г{ностно-смь1с-
ловь]х образований партнера, в том числе его намеРений, установок' мне-
ний, ре:пений, представлений, потребностей, действий' активности ит. д.

Фбьлчно общение ра3личается по:
количеству участников'. ме)!слшчнос?пное - общение ме)кду инд11-

видами; 2рупповое - о6щение ме)кду группами (организованньтми),
и массовое' если гРуппь1 неорганизованнь1е;
спосо6у о6щения: вер6альное - о6щение с помощью я3ь1ка; невер
больное - о6щение с помощью других средств получения и переда-
ни информации;
поло'(еник) о6щапощихся'. юон7пак7пное - о6щение с помощь1о лич-
нь1х контактов лтодей] 0шсконтпак?пное - общение с помощью' |]а-
пример' средств массовой информации;
условиям: офшцшальное - о6щение в рамках социально органи3о-
ваннь]х встреч; неофшцшалъное - общение по лттчной инициативе'
3адачам: усшановоцное - общение с целью 3накомства и нала)кива-
ния отно11]ений; шнфор.1||ацшонное - общение с цель}о обмена инфор-
мацией.
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8.5. (ущнос!пь о6щеншя

17о кол ц чес [п ву уч ас]п н ц ков :
ме)клцчносп!ное
ерупповое

[!о спосо6у о6щеншя:
вербальное
невербальное

!7о полохсен ш ло о6ща,ощцхся:
кон[пак(пное
0цсгпангпное

!7о условшям о6щеншя:
офшцшальное
неофшцшальное

[!о заёачам:
ус!пановочное
шнформаццонное

кон/пакгпная

шнформаццонная

побу0шгпельная

коор0шнаццонная

понцманця

амо!пцвная

усгпановле н ця огп ноаден ц й

ока3анця влцянця

видь! оБщвния
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Р1альсе арцппь' - это небольтпие по составу о6тт1носттт, члег1ь! которь{х
объединеньт едино[д цель1о своей деятсльнос'ги !1 }таходятся в нег1осредствен_
ЁФР1 :'1!49ЁФ1у1 контакте (общении), что является основой для возн1.!кновения гру11-

пь1 ка!{ це-[ого.
Различают с.[еду1ощие в}1дь1 маль1х групп.
}словньпе - группь!' объединеннь1е по какому-то общеплу при3наку' на-

пример' по во3Расту' полу и т. д.
Реальньпе - группь1' в которь1х лк)ди постоянно находятсяв повседнев_

гтой жизни 11 деятельности. Фни бьтвают еспес171веннь!мш и :са6орапорнь!мш.
|абораторнь1е - это группь1' созданнь1е в интересах их научного и3учения.

Формапьньпе - группьт' име1ощие офицгтально заданн)/1о извне структуру.
[{еформальнь!е - группь1' образоваътнь1е на основе личностньтх пред-

почтенит?.
Формальнь|е группьт функшионирует в соответстви1.1 с 3аранее установ-

леннь|ми' о6ьтчно о6щественно фикст.труемь|ми целями' поло)кениями' инструк-
циями, уставам}|. Ёеформальнь|е группь1 складь1ваются на основе л14чнь{х сим-
патртй и антипатий ее членов.

€ла6оразвить!е - группь1' находящиеся на начальном этапе своего су-
ществования.

Бьтсокоразвить|е - группь{ давно со3даннь1е' отли{{ающиеся наличие}{
единства целет? и о6щих интеРесов' вь1сокора3витой системь1 отно11!ений, спло-
ченности и т. д.

[иффузнь:е - группьт слунайньте' в которь1х люд11 о6ъединень1 ли1пь
общими эмоциям ]{ пере)киваниями.

}(оллектив - это вьтс1пая форма объединения людей, создающая наибо-
лее благоприятнь|е условия для совместной деятельности.

{арактернь1ми при3наками коллектива' отлича!ощими его от лругих форм
объединения лтодей, являются:

деятельность' направленна'{ на о6щий для группь] людей 06ъект, в
процессе которой они свя3ань1 местом работьл, времене}1 и имеют
о6щие орудия производства' прои3водственнь!е помещения ит. д.;
это органи3ованное объединение людей, имеющее четкую' закреплен-
ную структуру, общую волю' вБ1!23ит€:1ём которой вь1ступают дове-
реннь!е лттца (руководители) 

;

общие идеи |4 мь1сли' единь|е нравственнь|е |{ этические нормативь1'
близктте взаимоотно|пения.

Референтньте (этпалонньсе) группь1' на которь|е.|!юди ориентиру}отся
в своих интеРесах' личностнь1х предпочтениях' симпатиях и антипатиях.

[1ереферентньпе (аруппьс цленспва) - группь|' в которь1х люди реаль_
но включень{ и трудятся.
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8. 6. !{лассшфшкацшя ]у.аль.х 2рупп

8озрасгпньте

видь!
мАль|х гРупп

условнь!г

1оловьте
ц ор.

Ёсгпесгпвен-
нь|е

[!аборагпорньте

Формальнь;е Ёеформальнь|е

6лаборазвц!пь!е 8ьтсокоразвц[пь!е

!шффузнь;е |{оллекгпцвь;

Референгпнь;е 11ереферен!пнь!е
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[ лава вось]|'ая

|€ололоенупаршш

Р1а,тая группа обьтчно имеет сво|о психологическуто структуру' которая
включает:

кол'по 3шцшонн! к) поа с?прц к!пц р!, т. е. совокупность социально-
психологических характеристик членов гру!]пь1, нрезвьтнайно 3начи-
мь1х с точки 3рения состава группьт как целого.

(ак правило, нео6ходимо принимать во внимание количественньтй и

качественньтй состав группь1. (роме того' очень ваэт(но иметь четкие представ-
ления о национальности и социальном происхо)кдении ее членов' т.к. психо-
логические особенности лтодей влияют на характер их совместной деятельно-
сти' ме)кл],1чностнь!х отноп-тений, своеобразие образования неформальнь1х мик-

рогрупп' статус и ло3иции их членов;
по а с ?пр ц к!пц р у ]||е 2'с лшцно с'пнь'х пр е а поч?пе ншй, т. е. проявле-
ние совокупности реальнь1х ме)кличностнь1х свя3ей членов группь1,
существующих ме)кду людьми симпатий и антипатий, которьте фик-
сируются с помощь1о со:1иометрии1 .

€оциометрия дает возможность вь1явить наличие устойнивьлх взаимнь1х
предпочтентлй членов группь1' на основе которого мо)кно строить устойнивьте
предполох{ения о том' на какие и3 н!4х ориент}1ровань! конкретньте личности'
как в ней сосушествуют л}оди с ра3личнь1м авторитетом и индивидуально-
личностнь1ми особенностями' какие в3аимоотно1]1ения присутствуют ме)кду
ними и т. д.;

кол']|'цншка,пшвнук) поас!прук?п!рц - совокупность позттций
членов малот"т группь1 в системах информашионнь]х потоков' суще-
ствующих как мех{ду ними самими' так и с вне1пней средот!, отра)ка-
ющая' кроме того' концентрацию у }тих того или иного о6ъема различ-
нь!х сведений и знаний. 3ладение последними - ваэкньтй пока3а_
тель поло)кения члена группь!' т. к. доступ к получению и хранению
информации обеспечивает ему в ней особую роль' дополнительнь|е
пРивилегии;
по а с ?пр ! к?п! р ! ф ц нкцш он а льнъ'х о'пнош!е ншй - совокупность
проявления различнь|х в3аимозависимостей членов малой груг{пь1' яв_

ля1ощихся следствием способности им;4 играть определенную роль
и вь!полнять опреде./|еннь|е о6язанности.

|руппа представляет со6ой нрезвьтнайно слохсньтй организм' в котором
л1оди в силу специфики функциониРования их индивидуально- и социаль_
но-психологических качеств занима!от ра3ное поло)кение' вь1полняют ра3нь1е
обязанности и испь1ть1вают в свя3и с конкретной ролью определенное отно-
1пение друг к другу.

1 €ошиометрия (от лат. зос1е{аз - <,общество> и тпе{гео - <<измеряю>) - метод
соцттальной психологии (предлоэкен ,{>к. Р1орено), позволяющий вьтразить количественно,
(графинески) структуру ме)кличностнь1х отно1пений в группе исходя иэ числа и характе-

ра взаимнь1х вьтборов ее членов по опРеделенно}1у социометрическому критеРию.
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6труктура
малои группь!

1о0спрукгпурь;

композиционнАя

мБжличностнь!х
пРБдпочтвний

коммуникАтивнАя

ФункционАльнь|х
отношЁний

1о0сгпрукгпурьл

€труктура
малой группь!
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|€ололоентпаршш

Р1алая гРуппа как самостоятельньлй субъект деяте'цьности }1 специально_
го анализа мож(ет 6ьтть охарак1'ери3ована с точки зрения содер}кан].1я ее психо-
логи11.

Фна, как ивсякая др)/гая общность людей, отл}1чается единство]ц духов_
ной жизни и психологии' имеющим свои осо6енност!|' которь1е не своди}{ь1 к
простой сумме проявлений индивидуально_психологических нерт лтодей, ее
составляющих' и которьте функционируют в виде:

в3аш]||оо?пношленшй (ст-тноним: ме)кл}!чностг1ь1е отнотпения)
субъектт.твньтх связей, во3никающих в результате в3аимо действия лтодей
и сопрово)кдаемь|х различнь1ми э}1оциональнь!}1и пере)киваниями
индивидов' в них участвующих. Бзаимоотно1пения о6условливают сти_
муль| совместной деятельности и поведент,тя лтодей' механизмьт фор_
мирован|{я и саморазвития мало{л группь1;
2р!пповь,х !с/пре.1|леншй, к которь!м относятся цели' задачи' по_
тре6ности, мотивь1 (интересьт, ценности), ле)ка!ц1-1е в 0сн0ве поведения
и сов}{естньтх усилий членов малой группь1. Формирован!1е и ра3ви_
тие системь] ее устрем_ценир] происходит под воздет:тствием условий
общес'гвенной экизнрт 11 деятельности лтодей;
2рцпповь'х нас?проеншй, представляющих собойт сло}кнь1е эмо1{ио_
нальнь1е состояния' о6щий эмоциональньтй ттастрой .т'тенов группь{'
совокупность 1|ере)киваний, овладевтпих им}1 в определенньтй пергтод,
которь1е в 3начительной стегтени определя}от направленность, ориен_
тац}1ю и характер всех прояв;'1€}11{1? г{с]4холог.ит,1 гРуппь1 т.1 отдель-
нь|х ее ч"т1енов. [рупповьте настроения ус!{ливают чувства отдельнь1х
людей, влия1от на их )ки3нь и деятельность' ра3витие все]."1 груп11ь1 в
целом;
пр а ашцшй, ]1редставля}ощих собой слох(ив1пиеся на ос11ове д-ц[1те-[ь-
ного опь1та совместной деятельности ее членов 1.{ прочно укорен'1в-
1пиеся в их ж1{3ни нор}1ьт, правила и стереотипь! поведеншя и Аей-
ствий, [{овсед}1евного о6щения, со6лтодение которь|х с1'ало гтотре6но-
сть}о ка}1(дого члена пталот? групг{ь1.

|[сихология малой группь1 в тот или г:ной проме)*су'гок времен1.] характе-
р].{зуется определеннь1м состоян].1ем' настр0еп{, своеобразно:? атмосферой. |{ос-
ледние' по сути' и оттределятот эффект]{вность и на11равленность устремлениЁт
ее членов, а так)ке влия]{ие группь1 на личность }1 в цело}{ - на де'"1ств|{я и
поведение "ттлодей.

|!оскольку кал(дая группа является :кивой яче:]кой общественного орга_
низ]!|а' ее психо-/1ог1{1.1 прр1сущи так)ке черть1 рт более кру1]нь1х по мастптабу
общносте;? (:+ациональнь!х' классовьтх' конфессиональнь]х' профессгтональнь1х'
во3растнь1х !1 др.) Бместе с тем психолог11я малой грулпь1 в 0тл],1чие от ь1их
более специфинна' что обус.пов,тено особенностями )киз1{едеятельг1ости имен_
но ее членов и своеобразттем их собственного взаимодействия |1 обш1ения.
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!€ололсенгпаршш

8зашлсоогпнош!еншя (синоним: ме)!слшчнос7пнь!е о7пнош;еншя) в малой
гРуппе - это субъективнь|е связи' во3никающие в ре3ультате взаимодействия
ее членов и сопровох{даемьте ра3личнь1ми эмоциональньтми пере)киваниями
индивидов' в них участвующих.

€истема ме)кличностнь1х отно|шений в малой группе в силу своей внут-
ренней психологической обусловленности и сло;тсности складь1вается иногда
стихийно. Фна в больтшинстве случаев трудно ра3личима' часто органи3ацион-
но не оформлена' особенно в начальньтй период.

Р1ея<ду тем эта система нрезвьтнайно 3начима и должна п!и€тА;]1ьно и3}-
чаться и осмь1сливаться' поскольку на основе ме)кличностнь1х отно1пений фор_
мируются не только все остальнь|е компоненть| психологии малот] группь1' но
и многие элементь1' их составля|ощие: взаимнь|е требования и нормь1 совмес-
тной экизни и деятельности; постояннь|е межличностнь1е оценки' сопере)кива-
ния и сочувствие; психологическое соперничество и соревнование' подРа){(а-
ние и самоутвер)кдение.

Бзаимоотно1пения в ]у1&;1Фй группе бьтватот ра3нь1х видов.
Ф6щественно-политические взаимоотно!пения во3никак)т и функшио-

нируют в процессе подготовки и проведения общественнь1х и других мероп_

риятий в группе.
€лулсе6ньте взаимоотно!шения складь1ваются в про1{ессе совместной про_

фессиональной деятельности членов малой группь1 при ре1ше1{ии ра3л}1чного
рода задач' дости}кения ва)кнь|х для ее членов целей.

Бнеслулсебнь!е взаимоотно!пения во3никают ме)кду членами малой груп-
пьт вне их слух<е6ной (профессиональной) деятельности: в чась! досуга' в про_
цессе совр1естного отдь1ха и т. д.

Бзаимоотно1пения в малой группе дол}(нь1 отвечать тре6ованиям опреде-
леннь1х принципов.

11ринцип ува)кения и су6ордпнации предполагает со3дание таких взаи_
моотно1пений в малой группе' которь1е соответству!от: нормам о6щественной
мора.|ти и нравственности' традициям' установленнь1м в интересах общения и
взаимодействия лтодей; предусматрива}от учет индивидуально_ и социально-
психолог|{ческих особенностей всех ее членов' внимательное отно!пение к их
интересам' склонностям и 3ат]росам.

11ринцип сплоченности предполагает формирование у всех членов группь{
взаи}1опомощ}1' поддер)кк!1' взаимодействия и вза}тмопон}1ш1ания. 9лень: малой
групг1ь1 обязаньт вь!соко це!{ить и доро)кить принадле)кность1о к тлей, помогать
дРуг другу, удер)кивать своих товарищей от недостойньтх поступков.

1!ринцип цмани3ма предполагает чуткость' от3ь|вч!1вость' справед"|{ивость
и человечность во в3аимоотно1]]ениях' которь1е долх{нь1 характеризоваться
доверием' искренность1о' доступность|о.
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пРинципь!
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внвслужгБнь!в
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1{олозцентпарцш

[рупповь'е !с7прел|леншя - это цел}1' задачи, потребности' мотивь1
(:глнтересьт, ценности), ле}(ащие в основе поведения и совместньтх усилий нле-
ттов малой группь1.

Б устремлениях членов м2;]1Фй группь1 комплексно т,т обо6щенно вь1ра]ка_
ются прел{де всего объективно встающие перед ними общтте для всех !4 инди-
видуальнь1е для каждого 3адач11 и цели' а так)ке реали3уются их конкретнь1е
потре6ности и интересь1' отвечающие чаяниям и запросам ках{дого в отдель_
ности и гРуппь1 в целом. }стремлеттия, подобно компасу' ориентируют и ведут
людей в опРеделенно}|' постоянно вь1дерх(иваемом направлени!!. 9ерез них пе-
риодически опосредованно контролируются достигае}{ь1е в определеннь1е пе_

риодь| )кизни Ре3ультатьт их деятельг{ости. Фни в и}ттегрирова1{г1ом виде не-
прерь1вно регулируют совместнь1е усилия и непосредстве]{ную активность чле-
нов малой гру11пь1 Ё разлинньтх обстоятельствах и условр1ях объективной
реальности.

{ели - это нагтболее знач|{мь\е для гРуп11ь] предметь1' явле1{ия' 3адачи
и объекть:, дости)кение и о6ладание которь!ми составля}от существо ее дея_
тельности.

(ели могут бьтть блттзким11 и дальними' о6щественно 3начимь1!1и и важ'-
нь|ми только для конкретной группь!' в 3ависи}1ости от того' какую значимость
она }1м придает и какук) роль в социальной )ки3ни они играют.

[1отребности группь| - это то, в чем она и ее члень1 ну)кда1отся.
Р1отивами для малой группь1 вь!ступают ттобуАительнь1е силь! сов}1ест-

ной деятельности ее членов' 3аставлятощие их 3аниматься той или иной дея_
тельностью, РаАи которой они' как правило' тт объединились.

Б системе совместной деятельности членов ма"цой группь1 устре}1лен}тя
вьтполня|от определенньле функции:

ценностно-ноРмативнук)' свидете.[ьству]о1цую о во3мох(ности групповь1х
устРемлен1{й отра>кать 3апрось1 всех членов группь!;

оРгани3ационно-функциональнук)' в ходе реали3ации которой группо_
вь1е устремления в контексте средств и условий их реали3ации вь1ступают в
качестве способа органи3аци11 внутри и ме)кгруппового взаимодействия;

инд|1в|1дуально-мотивационнук)' фттксгтр1,юшую личностньтй смьтсл, зна_
ч1{мость совптестной деятельности для членов малой группь].
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!{ололоентпаршш

[рупповое ]''ненше - это совокупность оценоч}1ьтх су)кдений, в кото-

рь1х вь1ра)кается о6щее или преобладающее отно1пение членов малой группь1
к определеннь1м фактам, собьлтиям |1ли явлениям' имеющим место как внутр]'{

нее' так и 3а ее пРедела}{и.
[рупповое мнение вь1ступает пока3ателем Развитости группьт, ее спло-

ченн0сти' эффективности совместнь1х ус|{лий ее членов' а в некоторь1х случа'1х
11 идеологической направленности ее психологии.

[рупповое мнение вь1полняет определе}|нь:е функшии:
информационнук), пока3ь1вающу}о' на каком этапе своего ра3вития нахо-

дитсямалая группа' каковь1 ее сплоченность, хаРактер в3аимоотнотпентлй меэк-

ду членами и т. д.;
функципо воздействия, посредством которой оказьлвается влияние на всех

членов группь1 в интересах совместной деятельности' вьтра6отки общих мне-
ний и суэкдеттий и т. д.;

оценочнук)' с помощьто которой члень1 гРуппь1 вь|ра)кают свое отно1пен!|е
к тем или инь1м собьттиям и яв-/1ениям' происходящим внутри малой группь1
и вне ее.

3ффекпшвноспь группового р1нения о6ъясняетпся'.
сочетанием убе:кдения и психологического прину)кдения' в которь1х
в концентрированном виде вьтра)ка}отся разум' чувство и воля всех
членов группь! (суэкдения и оценки 3дорового группового мнения
вь1зь1вают у человека потребность со3нательной самооценки, глу6око
3атрагивая область чувств и порох{дая активное стремление к само-
совер1шенствованию);
оперативность1о в реакции на собьттия' систематичностью' гласностью
и неотврати}|остью оценок поступков личности со сторонь1 членов
группь1;
спосо6ностью ряда групповь1х сухсдений превращаться в оценочнь1е
стандарть1 и воздействовать не только на со3нание' но и на подсо3на-
тельную сферу человеческой психики.

Б процессе своего формирования и развития групповое мнение прохо-
дит 7прш э7папа"

на первом члень| группь1 непосредственно переживают конкретное собьт-
тие' вьтсказь1ва|от свои личнь1е су}кдения и отно!пения к нему;

на втором члень1 малой группь1 обмениваются своими представлениями'
взгляда}1и, оценками и чувствами' и эти отно|цения становятся о6ъектом груп-
пового обсухсдения' превращаясь постепенно в о6шую точку зрения;

на третьем этапе осуществляется вьтработка четкой и ясной групповой по-
зиции по предмету обсуя<дения' котора:{ принимается всеми членами группь1.
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8.1 1. }(аракгпершс!пшка 2рцппово2о ./у'неншя

[рупповое мнение

этАпь|
ФоРмиРовАния

инФоРмАция 8ь;ясненце ц ц3ученце
шн0швш0уальнь!х

мненцй

во3дЁйствиЁ
8ь; рабогп ка п р авцл ьн ь|х

оценочнь!х су>к0еншй

оцЁнкА

@бобщенше
ц объе0цненце мненцй
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[лава вось]пая

}(омментарии

[рцпповь'е нас'проеншя - это сло)кнь1е эмоциона"цьнь|е состояния'
общит! эмоциональньтй настрой членов группь!' совокупность переясиванттй,
овладев1п}тх им[1 в определенньтй период' которь1е в 3нач|.1тельг:ой степен}1
определятот направленность' ориента1{и|о и характер всех проявленит"т психо-
лог!{и группь| и отдельнь1х ее членов.

( групповьтм настроениям относятся: сов}1естньте пфеэкивания конкрет-
ньтх со6ьтттлл?, фактов; сходнь!е эмоциональнь1е состояния' овладев1пие на ка-
кое-то время гр),ппой }1ли ее часть!о; усто}"1чивь1й настрой эмоций и чувств'
0посредуютцтлй дет?ств}{я 11 поведение всех членов группь1.

[ртпповьте настрое1{'1я усиливают чувства отдедьнь!х лтодей, влияют на
их жи3нь }! деятельность'

Б этом процессе проявляется общая зако}1омерность общественной пси-
хологии' состоящая в то}{' что слиянр1е отдель1{ь1х настроен:дй в одно общее
создает новое целое' которое значительно отл|.{чается от суммь1 его составляк)-
щих. }}4 это совместное настроение (обш{ие пере)кивания и нувства) часто вь|-
ступает сттльной дви>кушей сртлот?.

Бместе с те!ч с"т1е;{ует по}{н}1ть' что одн|1 настроения - энту3иазм' веРа
в о6щий успех' увлеченность' пРиподнятость' состояние о6щего подъе-
ма - слтособспву1о1п сов./||ест]?нь!'ц ус1!лшям ш ус11еху 2руппъ|; друг].1е со-
стояние упадка' невеРие в свои сидь|' унь|ние" скука' о6ида или недоволь-
ство - напро?71шв' ре3ко снш)каю?п ее во3мо}кнос?пш.

|!ериодинеская акт11ви3ация (спонтаттная пли целенаправлеттг:ая) у ч].1е-

нов малой группь1 со0тветствующ|4х нас:троенттй, друг11х э}{оцио1{альнь!х состо-
яний по поводу конкретнь1х политических' нравственнь1х' эстет11ческ],1х' про-

фессттональнь]х и ттньтх фактов и собьтт:дй мо;кет привест}1 к 3акреплению
подобньтх состояниЁа, к проявлен1'.1ю }{х устойв;.твости и' таким образом, к во3-
никновению, формировани1о соответству!ощ1.1х соц}1а.|{ьнь1х чувс'гв.

Фдглако групповь1е настРоения в отл}1ч1{е от чувс'гв характер1{3уются боль-
тпей динаптичностью, возн!1ка!от более стихийно, способньт 3Ё39}11€,;1|Б|-|о бь:ст-
рее распространяться в группе }тл11 вне ее' а так)ке 113}1енять свою полярг|ость.
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8.1 2. Фсо6еннос!пш 2р!пповь.х нас!проенцй

большой сцлой
воз0ейсгпвця

0цнамцчнос!пью
ц цзменчцвосгпью

опреоеленной
направленносгпью

харак[перцзую]пся:

ёелягпся на:

[рупповь|е настроения

ёпосо6сгпву'ощце
совмес]пнь'м усцлцям

лло0ей в еруппе

- энпу3ца3м;

- общцй по0ъем;

- вера в общцй успех;

- увлеченносгпь ш 0р.

[7репягпс[пвук'щце
совмес[пнь|м усцлцям

лооёей в еруппе

- соспоянше упа0ка;

- неверце в своц сцль|;
_ унь!нце, скука, обц0а
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Рлавввось*ая]

1€ололсентпаршш

[ра0шцшш - это сло)кив|пиеся на основе длительного опь|та совмест-
ной деятельности членов группь| и пРочно укоренив1пиеся в их )ки3ни нор-
мь1' правила и стереотипь1 поведения и действий' повседневного общения
ме)кду людьми' соблюдение которь!х стало потребностью ка}кдого члена ма-
лой группьт.

1радишии многообразньт. Б устоях' о6ьтчаях Ра3личнь]х групп лтодей много
о6щего. 0бщенароднь|е' классовь!е' национальнь1е традиции пронизь!вают каж-
ду1о конкретнуто общность (группу, коллектив).

Баряду с общими внутри ках<дой малой группь| заро)кдается' крепнет и
бьттует немало специфинеских традиций, имеющих большлое значение для спло-
чения ее членов.

[ра0шцшоналцс]пь! - пессцмцс!пь| по о[пно!1]енцю к буоу-
щему ц оп]пцмцспь! по оп|но|1]енцю к прошлому.

.|-!. йамфорд

!ейственность и х{ивучесть традиций опреде ляется степенью эмоциональ_
ной притягательности и внутреннего принятия их группой в целом и каж'дь!м
ее членом в отдельности. А это' в сво]о очередь' 3ависит от того' насколько
данна'{ традиция слособствует удовлетворени1о тех или иньтх су6ъективнь!х
потре6ностей лтодей, в какой степени их интересь1 свя3аньт с действием той
или иной традиции' насколько представления о ней ассоциируются с привь1ч-
нь!ми и 3начимь!ми для них о6щественнь!ми и групповь1ми представления-
ми и ценностями.
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€ооцлольпо-пс1!холоашческт'е явле1{1'я 1' процессы

8.13. 8ш0ы праашцшй

видь| тРАдиций

по содержанию
по принадлежности

к различнь|м
группам

по сферам
пРоявления

общенаро0ньле
полцпцческцепру0овь;е

наццональнь!е

унебнь;е моральнь|е
классовь|е

перрц!порцальнь|е

ху0о>кесгпвеннь|е

возрасгпнь|е

вну[прцерупповь|е

профессшональнь!е

релцецознь|еспор/пцвнь|е
сме11]аннь|е
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[лава в('сьха$

!€ололсенгпаршш

Ф6разованше ш ра3вш]пце ;цалой аруппь' обьтчно вкл|очает неско.пь-
ко стадттй. |1а первой стпа0шш осуществлятотся ра3личнь1е процедурь1 3наком-
ства ее членов' осмь1сливаются перспективьт их сблтлжения.

Бтпорая спаа0шя обьтчно является 11ериодом появления 3ачатков системь1
меж.п}1чностнь1х отно!пений, наналом формирования группового самосо3нания,
3аро)кдения актива малой группь1.

Аа поретпьей стпа0шш отно1]-1ения ме)к;]} членам}1 малой гру|1пь1 прин}1ма-
тот устойнивьтй характер, идет интенсивньтй процесс форплирования групповь!х
норм и традициЁт, начинает активно функпионировать общее }{нение' группо-
вьте настроения и атмосфера в группе способствутот ре1пенито совместнь|х 3а-

дач' проявляются сплоченность и сла)кенность в действиях ее членов.
|1а нетпверпоой стпа0шш гРу\ла полностью консолидируе'[ся' становится

обт:{ностью с ярко вь|ра}(еннь1м чувством <<мь1>' со все}{и поддер)киваемь!м}|
гр)/пповьтми целями 11 игттересами' направленнь1ми на конкретньтй резуль-
тат; пРоявляется ценностно-ориентационное единство' по3воляк)щее предотв-

ра1цать конфликть:.
(плоценше лсалой 2р!ппь| - это процесс формирован1{я таких свя-

зей :л отнотпений ме>кду ее членам}1' котоРь1е по3воляют достигать их ценно-
стно-ориентац].{онного ед!{нства' на}|луч1пих ре3ультатов в совместной деятель-
ности' из6егать конфликтов и конфронтации.

€плоченносп,ъ - о6о6щенньтй показатель духовной о6щности }1 един-
ства членов малой груп11ь|. 0:та вьтступает для них как привлекательная цель
и ценность' )келае}1ое групповое состоя}1]|е.

Руково0с/пво ш лшаерс!пво. Руководство - процесс управления
гр\, ппой, осуществляепгьт;! руковод11теле}.1 как посредником ме)кду социа-цьнор]
властью (государством) и ч,т!ена}1}{ обш{ности на основе ||равовь1х полномо_
чий и норм' даннь!х ему.

./1идерство - это процесс ме)кличностного влияния.,11идера поро)кдает
структура 11 характер в3аимоот11отпений в ка:кдой конкретнот? группе.

1!ршнягпше реапеншй. Б своей )кизнедеятельност}1' разв11ти11 и руковод-
стве группа постоя1{но сталк!{вается с ситуациями, тре6утощим].1 группового
о6су:кден:тя с це"'1ью проясне!{1{я позиций ее членов, оценк{{ Ра:]лич1{ь1х с!1туа-
ций, по:тска во3}1ох(ньтх путег! вь1хода ]{3 них' вьтработки единот? точки 3рения.
€овокуттность всех только что перечисленнь1х де|'тствир] и состав,'{яет про1{есс
лринят|\я группового ре1пен1.1я.

[рцпповое 0авленше в лоалой 2рцппе. Ёормьт 1,1 цен}1ости группь1
АФ;'1}(ЁБ| пр!1ни}|ать тт соблюдать все. А если этого не происходит' на тех' кто
11м не подчиняется, ока3ь1вается психологическое ]{ли [1ное воздействтде, кото-
рое проявляется как групповое давление.

Функции такого давления: 1) стремлег:тде обестлеч:.]ть достижен}1е груп-
повь1х целей; 2) сохранение группь! как целого; 3) разъяснение членам гру!]-
пь1 тех пр11}{ципов )ки3ни и деятель}1ости' на которь1е они дол)кнь| ор11ентиро_
ваться; 4) определение ими своего от|{о11]ения к социальному окру)кени|о.
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8.14. |!сшхоло2шцескше процессъ, в л'алой' 2руппе

1€онфлшк,п - это трудноРа3ре1пим'ш1 ситуация' которая мо)кет возник_
нуть в силу сло)кивтпейся дисгармонии мех(личностнь|х отнотшений ме}(ду ее

членами или вследствие наРу1пения равновесия ме)кду существу1ощими в

ней структурами. Фбьлчно к ним приводят следу]ощие пршцшнь|:

наличие противоречий меясду интересами' ценностями' целями' моти-
ва}1и' ролями членов груп11ь1;

присутствие противо6орства ме)кду ра3личнь1ми л|одьми (руково-

дителем и неформальнь!ми лидерами' неформальнь1ми микрогруп-
пами' ра3ностатуснь!ми членами группьт);

ра3рь|в отнотпений внутри определеннь1х п{икрогрупп;
появление и устойнивое доминирование негативнь!х эмоций и чувств
как фоновь|х характеристик взаимодействия и общения мех{ду чле-

нами малой группь|.

Руково0сгпво
ц

лцоерсгпво

@браэование
ц

ра3вцпце
€плоченце

[1сихологи-
ческие

пРоцессь| в

малой группе

(онфлшкп1ршняпше
решенцй

[рупповое
0авленце
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|лава 0евягпая
[!редмет и задачи педагогики

|!едагогика должна оказаться в силах сделать и тела
и д)'{!{и наипРекРаснейтпими и наилуч|ш!'!ми.

]7-цатпс;н

|[едагогику о6ьтчно счита|от наукой об о6унении и воспитании подрас-
тающих поколений и в3росль!х лтодей с помощью целенаправленной и специ-
ально организованной системьт образования. |!ри этом воспитание понимается
достаточно 11]ироко' включая многие элементь1 воздействия на личность в це_
лях ее формтлрования в соответствии с потре6ностями общества.

11е убшвай!пе неясноео ума ребенка, ёайгпе ему рас[пц ц
ра3вцва/пься. не вь|оумь!вай[пе оля неео ое[пскцх о!пве]пов'
!{ое0а он начцнае!п с!павцгпь вопрось|, э!по 3начц!п, ч[по

ум еео 3арабогпал.,\айгпе ему пцщу ёля 0альнейслей ра-
бопь;, о[пвечайгпе !пак, как с[палц бь;огпвечагпь в3росло-
му человеку.
[акцм способом вь! поо2о[повцгпе новь!х люоей, нецска-
леченнь!й ум когпорь!х способен к бе3еранцчному, свобоо-
ному росгпу.

,[.[4. [1исарев

}1сторинески )ке педагогика складь1валась как наука о воспитании детей.
3то нап-тло вь|ра)кение и в названии: слово <<педагогика,> (гр.ро1ёа9б9ЁРё)
наука о воспитании подраста!ощего поколения. |1остепенно сфера применения
педагогики рас!{]иРялась' в результате она превратилась в систему наук' вклю-
ча|ощук) в себя многочисленнь1е отрас'1и: общую педагогику; до1].1кольную;
1пкольну}о; педагогику вьлстшей п]коль! и др.

8оспцпанце оепей ес!пь гпруо ц ооле.
Ф'й. !остоевский.
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|лаво 0евяпьая

!€ололсенгпаршш

[!е0аооошка - наука о закономерностях' принц}1пах, формах и мето-
дах образования |1 в0спитанття людеЁт'

Фбразование - это' в0_пеРвь!х' процесс поиска и усвоен!.{я человеком
определенно}"| с1{стемь! 3нани|-{, навьтков и умениэ! и' во-вторь|х, ре3ультат этого
усвоен}1я, вь1рах{еннь1й в определенном уровне развития по3навательнь!х сил' а
такх{е в теоРетической и практ1.1ческог] подготовке человека.

9чение (о6унение) - целенаправленньтйт процесс овладен].1я л!одьми
3нания}1}1' навь|кам|{ !.1 умениям!1 с учетом требованит! современ1{ой >кттзни ;т

деятельности.
Боспитание - целеустремленное' 0Ргани3ова1{ное формттровант,те у лю-

дей устог?нивь1х взглядов г1а окружающуто дел}ствительность и х(и3нь в о6ще-
стве' |{аучного мирово3зрения' нравственнь1х идеалов' !{орт\{ и отно1пен1тй, раз-
в!4тие у них вь1соких морально-политических' психолог].1ческих :т физинескллх
качеств' а также пр].{вь1чек поведения, соответствующ}.1х требованиям социаль-
ного окру)кения и деяте-цьности.

Развитие - хоро!по органи3ованньлй процесс функционального совер-
1пенствован}1я уп1ственной и фглзттнеской деятельности людей в соответстви}1
с тре6ованр1ями их деятельности и услов11я}1|{ жи3ни, дальнейп:его формиро-
вания личности человека в ходе его о6унения, воспитания и соц11ал}тзации.

1|сихолотическая подготовка - целеустрештленньтй, оргаь1}1зованньтй про-
цесс формирования у лтодей поло)кительного' рационально окрап]енного 0тно-
1тлен11я к }([13ни !! деятельности' внутреннет"т готовности к прео;1олению тР}/д-
ностей. Фна осушествляется в ходе обунения и воспита!{ия' но г1оми}{о общих
требует и спец}1альньтх унебно-воспитательнь1х мероприяттлй.

Р1ехсду обунением, восп11тание}{' ра:]витием и психологттческой подг0тов-
кой сушествует диалект}!ческая' а это 3начи1 €;1Ф}(Ё?9,, порот! пРотиворечивая
взаимосвязь. Боспитание придает всему педагогическому процессу (образова-
нито) принц!{пиа'цьную направленность |{ вь1ступает в качестве ва:кнейтпего
средства активи3ации по3}1авательной деятельности .цюдей. Б ходе обуненгтя
не только Ре1патотся образователь1{ь1е 3адачи, но и осуш{ествля}отся разв1.{тие
и пс1[хологическая подготовка о6унаемьтх.

(роме того' педагогика изучает также сущность процессов самоо6разова-
ния и самовоспитан}1я.

€амоо6разование - целеустремленная ра6ота человека по рас1пирению
и углублени|о своих знаний, совер1пенствованию имею1цихся г: прио6ретенито
новь|х навь1ков и умений (см. подро6нее 9.11,9'12).

6амовоспитание - целенаправленная' акт1.1вная личная деятель}1ость
людей, способствующая форплирован}1ю и развитию у них по-цо}(ительнь1х }1

устранению отрицательнь1х качеств в соответствии с тре6ованиями общества
и деятельности (см. подробнее 9.13, 9.14).
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о6разованця лю0ей

€амоо6ра3ованце
ц

самовоспц]панце

!ченце
(о6уненше) 8оспцгпанце

[! сцхолоец ческая п оёео гпов ка
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|!едагогика при3вана и3учать стРуктуру' фугткции, содеря{ание и диалек-
тику ра3вития целостного педагогического процесса с цель|о вьтявления его
закономерностей, основнь1х принципов' методов и органи3ационнь]х фор,''
унебно-воспитательной работьл, а так)ке вь1текающих отсюда правил и практи_
ческих рекомендаций.

|!едагогический процесс - это органи3ованная и целенапРавленная де-
ятельность лтодей (обучающих и о6унаемь1х' воспитателей и воспитанников)
с цель1о формирования необходимь!х 3наний, пРактических навьтков и уме-
ний, морально-полит}1ческих' психологических и физинеских качеств лично-
сти и группь1.

|[едагогика не только вь1полняет конкретнь!е функции' но и вь|ступает
как система прикладнь1х практических знаний, формирующих педагогическое
мастерство преподавателей.

Раскрьтвая педагогические 3акономерност|{' о6основьтвая принципьт обу-
чения и воспитания' осуществляя сравнительную характеРистику форм, мето-
дов и приемов педагогической деятельности и т. д.' педагогика указь]вает
людям наиболее действеннь1е пути' средства и способьт ре1пения возника!о-
п]их 3адач.

3ффективность )ке практического пр1.{менения лю6ого педагогического
приема и средства зав!1сит от личнь1х качеств преподавателя' его опь1та' способ-
ностей, инту'\цу1и' отно1пения к делу. ||4 не слунайно поэтому многие ото)кдеств-
ляют деятельность преподавателя' воспитателя с искусством худо)1(ника' артис-
та. [!ервостепенное 3начение в воспитании и о6учении играет и интуиция.

Фднако при3нание больтпой роли субъективного в педагогинеской дея-
тельности не умаляет !Ф:]1и }{&}ки' которая воору}(ает преподавателей метода-
ми ра3ре1пения уне6но-воспитательнь1х 3адач.

Б настоящее вРемя педагогика дол)кна активнее продол)кать разработ_
ку новь!х моделей обунения и восп}1тания с учетом развития социально-эко_
ном|{ческого и лолитического факторов х(изни на1пего народа в современ-
нь1х условиях.

}{ак и лю6ая другая наука' педагогика имеет свою методологи!о, тео-
рию' методьт тт вьтрабать1вает рекомендации для педагогической практики.
Б ее содер)кание входят: фактинеский материал' полученньтй в результате
на6людений, экспериментов' опь1та; научнь!е о6о6щения' вь1рах(еннь!е в 3а-
конах' принципах' теориях; гипотезьт' нуя{дающ}1еся в проверке и подтвеР-
}(дении практикой.

Ёаряду с правильнь!ми' подтвер)кденнь1ми практикой концепциями и
рекомендациями на ка)кдом этапе развития леда[огик!{ могут иметь место и
спорнь1е' недостаточно научно обоснованнь!е су)кдения. Развив:аясь' педагогика
отбрасьтвает устарев1пие и невернь|е поло)кения, обогащается новь1ми идеями'
более адекватно отра)ка]ощими сущность педагогического процесса или его
отдельнь!х элементов.
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9.2. 3а0ацш пеаа2о2шкш

11аунное обоснованце развцпця сцс(пем обрфованця,
сооержанця обуненшя ц воспцпанця

14 ссл е 0ов а н ц е су щнос[п ц, с п ру к(п у р ь;, фу н кцш й
пеоаео?цческоео п роцесса

8ьуявленце 3акономерносгпей ш формулшрованце
прцнццпов процесса обуненшя ц воспцгпанця лю0ей

Разрабогпка эффекпцвнь!х форм ореанц3аццц
пе0аеоецческо?о процесса ц мегпо0ов еао

осущесгпвленця

Разрабопка со0ер>канця ц мепо0цкц самообразованця
ц самовоспц[панця лю0ей

14сслеёованце особенносгпей ш со0ержанс;я
0еягпельносгпц пе0аеоеа ц пугпей формшрованшя

ц ра3вцпця еео профессцонально2о мас[перс[пва

Разрабопка мегпо0оло?цческцх проблем пе0аео?цкц,
мегпо0цк ее цссле0ованця, обобщенця, распросгпра-

ненця ш вне0реншя опь|[па обуненшя ц воспц!панця
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|[едагогика - эта наука' Ра3вивающаяся под воздействием потребностей
педагогической практиктл, формулирующая свою теори}о и методологию (уров-
}]и методологии) и применя|ощая свои собственнь1е методь1.

!! е0ааоашческая прак?пшка - непосредственная деятельность учите-
лей и воспитателей, предъявляюща'1 сво!1 тре6ования как к субъектам и объек-
там педагогики, собственно качеств} ),чебно-воспитательного пРоцесса' так и к
самой теории и методо.ттогии науки. Фна диктует основнь1е направлет1ия и

формьт ра3вития педагог|1ки.
[1едагогинеская теория 1{а основе анали3а педагогической практики по-

зволяет вь1двигать и осмь|сливать свои научнь1е гипоте3ь1' проверять получен-
нь{е научнь1е фактьт, формулировать установленнь1е поло)1{ения, нто способ-
ствует ||!&Б}1;'1БЁФ1ъ{у и всестоРон}{е}1у ра3вит11ю всей педагогической науки.

Р1етодь: педагогики - это способьт и приемь| ]-1зучен}1я педагогических
явлений и процессов (см. подробнее об этом 10.2).

}ровни методологи]{ педагоги|(и по3воляют всесторонне и точно иссле-
довать педагогическ|{е явления и процессь1 и на этой основе делать прави"11ь_

нь1е вь|водьт об их содер)ка1{ии ;т спецттфике функт1ионирования (см. подроб-
нее 10.1 1).

1 уровень - 2носеолоашиескшй, дает во3мо)кность правильно формулиро-
вать натлболее общие научнь1е подходь| к анали3у педагогическтлх явленит! и
процессов (см. 10.3, 10.4, 10.5, 10.6).

!1 урове:ть - мшрово3зреннескшй' вк.пючает положения о факторах фор-
мирования иразвит|тя личности ребенка(см. 9.7, 9.8, 9.9,70.7,10.8), об образо-
вании' о6унении, воспитании и педагогической деятельности как обществен-
ньтх явлениях (см. 10.3, 10.4, 10.5, 10.6).

111 уровень - научно-со0ерэкапоельнъ;о !1о3воляет правильно формули-
ровать и обосновь1вать законь1 и 3акономерност}{ педагогической науки
(см. подробнее главь1 вторую' третьто), теори]о и методику обунения и воспита-
ния людей (см. подробнее главьл двенадцатую и тринадшатую).

1! уровень - ло2шко-2носеоло2шческшй, обеспечивает возмо)кность пРа-
вильно осмь!сливать предмет и объект педагогики (см. подробнее главу Аевя-
тую), определение и Развитие категорий науки' осуществлять определение и

разв|{тие категорий педагогики' вь1являть соотно!пение педагогической теории
и практики, связей педагогики с другими науками' формулировать поло)ке-
ния о соотно1пенитл фундаментальнь1х и пРикладнь1х исследований и разра-
6оток, делать прогно3ь1 в ра3витии самой педагогики (см. подробнее главу
одиннадцатую).
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!7еёаеоецческая ]пеорця :
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|спановленнь|е положенця пе0аеоецкц
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! \/. [! ое ц ко-ен осеол ое ц ч е с кц й

| | !' 11 аун но-со0е р>кагпел ьн ьу й

!|' !тт1шровоззреннескшй

|' [носеолоецческцй
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Развитие педагогики детерминируется социально-экономическими усло-
виями на1пего общества, потребностями )ки3ни и деятельности ллодей' дости_
)кениями современного научно_технического прогресса, логикой трансформа-
ции тех феноменов' которь|е она и3учает. Бсе это непрерь1вно вь1двигает пеРед
педагогикой все новьте и новь1е проблемьт, ра3ре1пение которь1х требует пРех{-
де всего максимально эффективного исполь3ования внутренних во3моэкностей
ее самой. йменно поэтому она постоянно видоизменяется' в ней вь1деля1отся
все новь1е и новь|е составнь1е части и отрасли.

@гпрослш пе0ааоашкш:
история педагогики - исследует исторические этапь| ра3вития пе_
дагогических идей и в3глядов;
народная педагогика - и3учает традиционнь|е наРодньте методь1 и
приемьт обунения и воспитания людей;
педагогика вьгсппей |пколь! - и3учает особенности обунения' воспи-
танияира3вития людей в процессе получения вь1с1пего образования;
!пкольная педагогика - и3учает особенности о6унения' воспита-
ния и ра3вития людей в процессе получения образования в сред-
ней плколе;
коРрекционная педагогика - занимается обунением и воспитани_
ем людей в интересах коррекции р1х личности и деятельности;
профессиональнь|е педагогики - ориентировань1 на и3учение про-
цессов обунения, воспитания и подготовки представителей ра3лич-
ньтх профессий;
педагогика неформального о6разования - и3учает неформальньте
(нетрадиционньте) методь! и спосо6ьт обунения и вослитания;
педагогика о6разования в3росль!х - специально исследует формьл
и способьт образования взросль1х людей.

Р1егпо0оло2ця ш ]пеоршя пе0ааоашкш - слециальная составна'1 часть
педагогики, уделяющая главное внимание разработке ее методологических и
теоретических проблем.

Различньте отрасли педагогики по3воля!от вь1явить качественное свое-
образие педагогических явлений, их свя3и с другими общественньтми фено_
менами' определить специфику педагогики как науки' ее роль и место в систе-
ме отраслей общественньтх знаний.
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[!едагогика
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|{оррекцшонная пе0аеоец ка

[1е0ааоецка образованшя
в3росль|х
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образованшя

|т1етодо лоту1я

и теоРия
педагогики
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|{едагогика не мо)кет не опираться на результать] исследоваттий других
наук' из которь|х она берет то' что необходимо для более 11равильного и всесто_
роннего понимания и3учаемь|х ею феноштенов. 1,арактер взаимосвязи т!едаго_
гики с други}1и науками определяется тем' нто требтется самор] педагогике' и
содер}канием того' что }{3учает конкретная отрасль знаний.

!!сшхолоаця (см.9асть 1) позволяет педагог1{ке более т0чно и прав!{ль-
}1о понять суш{ность лсих||ки| личг1ости и группь1 ,{' оп1!раясь на это' добивать-
ся наиболее эффективного и3учения педагогических явленир"т и пРоцессов.

Фшлософшя ш соцшоло2шя (как науки о наиболее общих 3аконах
ра3вития окру}(ающей дет]ствительности и общества) далот во3мо){(ность учи-
ть1вать социальнь|е особенности )ки3ни и деятельности людей }1 принимать
во внимание их влияние на обунение, воспитан!.1е и педагогическую деятель-
ность.

Фшзшолоашя лозволяет педагогике учить1вать особеттности строения тела
и 3акономеРност}1 ра6отьт нервной с1{стемь1 человека' т1оказь1вать !|х роль и
значение в обунении' воспитании и разв}1тии людей.

9конолошцескше на!кш да}от возмоя{ность педаго1'ике пр]{нимать во
внимание и учить1вать 3акономеРности развития прои3водственнь1х отно1!]е-
ний, а так)ке четко представлять те экономические процессь1' в условиях кото-
рь1х происход]{т обунение и воспитание людей.

Ёацкш о ?пруаовой 0еягпельнос'пш 1]омогак)т педагогике правильно
формировать у лтодег! качества' ттеобходимь1е для ра3личнь!х видов професси_
ональной деятельности.

1[олшгполо2шя Раскрь!вает для педагогики про6ле}1ь!' свя3аннь1е с вли-
яние}1 политических явлений 1{ процессов на о6уне11ие |1 воспитание людей.

3тпнолоашя по3воляет педагогике правильно уч}1ть1вать национальнь!е
и дРугие осо6енности лтодей, которь!е всегда являются представителя}1и оп_
ределеннь1х этнических о6щносте}"1 ]{ которь|е' кроме того' име1от свой специ-
финеский национальньтй опьтт обунения и восп]4тания.

1 сгпоршшескше на!кш пока3ь1вак)т педагога}1 историческое своео6ра-
3ие развития человека и о6щества' вос:п!1тания и образованияи т. д. в различ_
нь1е периодь| Ра3вития людей и общества.

Р[егпо0оло2шцескше основь' (о6щая, с11ец}1альная и частн;шт методо-
логия педагогики) дают возмо}(ность педагогике правильно 0смь|сливать пред_
меть1 и явления окру)ка]ощей действительност|1' четко осо3навать 3акономер_
ности их функционирования || связи' существу1ощие ме)кду |!ими' и на этор]
основе строить стратеги|о и такт]{ку образования, о6унетт:ля' воспитания' разви-
тия и пс}1холог|1ческой подготовки людей.
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1. ?лспшршческшй э,пап ро3вц7пшя пе0ааоашки. Ёачиная с древней-
1пих времен' человечество накапливало и осмь!сливало опь|т обунения и вос-
литания ра3личнь!х времен и народов' со3дания ра3личнь|х образовательнь1х

унрех<дений.
Ёа 3ападе издавна существовали 1пколь1 афинского и спартанского вос-

литания' 1пколь| гренеской культурь|' монасть|рские' гоРодские, соборнь1е и го-
Родские 1пколь!' системь1 ие3уитского и христианско-католического о6унения.

Ёа Бостоке китайские учень1е реали3овь!вали в 1пкольном обунении и3у-
чение четь]рех дисциплин: морали' я3ь1ка' политики и литературь1; впервь!е
вь1двинули концепцию идеального человека - не по происхо}(дению, а 6лаго-
даря о6унени!о и воспитани}о. Ара6сктте же и иранские мь1слители всегда
стремились повь]сить всеобщуто ценность образования' подчеркивали ва)к1{ость
систематического и постоянного учения, необходимость всестороннего физи-
ческого и духовного развития людей, формированияу них таких качеств' как
ува)кительное отно1пение к стаР1пим' справедливость' ве)кливость' с}{елость.

2. ?тпап форлсшрованця пе0ааоашкш как на!кш. Ёаунная педагоги-
ка 3ародилась в начале )([11 в. Бе основателем считается педагог-гуманист
9.А. (аменский (1552_1670). Бпоследствии основное внимание уделялось ра3-
работке теорий элементаРного и воспить!вающего о6унения (14. [ербарт), реа-
ли3ации дидактики развива|ощего обунения (Ф. {истерверг), эксперименталь-
ной педаго[ики и педоцентризма (А. [ь:ои).

Б России ра3витие педагогики !пло по пути формиРования строт'лной
системь1 образовательнь]х учреждений во главе с со3даннь1м специально Р1и-
нистерством народного просве1цения. Б основу ее деятельности легли мь1сли
и идеи основополо)1{ника отечественной педагогики (.А. }тпинского
(1824-1870/71), которьтй до6ивался реал!.1зации на практике идеи народно-
сти общественного воспитания (см. такхсе 10.13).

3. €оврелоеннь!й э?пап ра3вш'п|!я пеаа2о2шки. Б )({, в. г|едагогиче-
ска'1 наука ра3вивалась бурньтми темпами как на 3ападе, так и на Бостоке,
ориент,1руясь на обслу)кивание экономического прогресса общества, необходи-
мость создания вь1сокотехнологичнь1х систем обуненлтя и подготовки специа_
листов конкретного профиля. 3 окончательном итоге за рубеэком сло)кились
предпось!лки для превращения педагогики в узкоприкладную область знаний,
ориентированнук) на ре1шение пре)кде всего проб-пем' относящихся к подготов_
ке педагогов-управленцев.

в сссР педагогическая наука ре1пала преимущественно задачи воспита-
ния' повь|1пения эффект'1вности и качества образования' всестороннего ра3ви_
тия личности. Бе главнь|ми отраслями 6ьт.ли'. детска'{ педагогика (преддотп-
кольного' до1пкольного' 1пкольного во3растов), педагогика профессионального
образования, семейного воспитания' педагогика вь:стпей 1пк0ль1' военная педа-
гогика, дефектология, история педагогики (см. таклсе 10.13).
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9. 6. |1 стпоршя ра3вш?пшя пе0ааоашческой нацкш

!.3мпирический этап в развитии педагогики

3 аро>к0е н це п рак/п ц кш обуне н шя
ц воспц(панця в первобь;гпно-общшнном

общесгпве

1е0аеоецческая мь|сль в рабовла0ельческцх
еосу0арсгпвах

1е0аеоецческая мь!сль першо0а фео0алшзма

!!.3тап формирования педагогики как науки

@6уненше ц воспц/панце
в Россцц

[1е0аеоецка в ёё€Р
ц Россцц

1917-1929

Формшрован це пе0аеоацческой
!пеорцц в эпоху капцпалц3ма
в с[пранах 3апа0ной Ёвропь;

ц на 8осгпоке

3апа0ная пе0аеоацка

8осгпочная пе0аеоецка

!!!. €овременнь!й этап развития педагогики

9гпапьо
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|[едагогика имеет дело с конкретнь1ми л1одьми' личностями (спл. подроб_
нее главу шестую). Фт того, насколько она их 3нает и учить1вает их различнь1е
особенности, 3ависит эффектттвность педагогического воздействия.

@ с о 6 е нн о с тпш ф ш з ш о ло 2шш в ьсс тлд е й не р в но й 0 е ягпе лъно с !пш л|\ч-
ности - это специфика функционирован1{я ее нервной системь1' вь!ршкающа-
яся в самь1х разнообразнь!х характеРистиках: своеобразии ра6отьл всей не-
рвной системь{' соотно1шении процессов воз6у;кдения 14 тормо)кения в коре
головного мозга (см. главу восьмую), проявленр\итемперамента, эмоций и чувств'
в поведении и поступках (сш:. подробнее главу од}1ннадцатую) и т. д.

Анатполсо-фшзшоло2шческше осо6еннос!пш личности - это такие
ее характеристик}1' которь!е 3ависят от анатомической и физиологической струк_
тур тела человека (см. подро6нее 8.4' 3'5), оказьтваю1цих серье3ное влияние
как на его т!сихику и поведение' так и г1одверх(енность последних воспита-
тельнь|м и другим воздействиям педагога. Ёапример, слабое 3рен1{е и слух
человека' естественно' сказь|ватотся г1а его действиях и т1оступках 11 дол}кньт
приниматься во внимание в процессе обучения и воспитания.

3а0агпкш - это вРох(деннь1е анатомо-физиологт|ческие особенности
органи3ма' которь{е облегчают ра3вит1.{е способностей. 1акой, например' 3ада-
ток' как подви)кная нервная система, }(о}(ет способствовать развит}1ю многих
спосо6ностер] в любом виде деятельности' связаттной с нео6ходимостьто адек-
ватно реагиРовать на смену ситуаций, бьлстро перестраиваться на новьте дей-
ствия' менять темп и ритм ра6отьт |{ др. А следовательно' это мо)кет спецг:фи-
чески проявляться и в ходе обунения и вос|]итан'1я и, безус"гтовно' дол)к}{о
учить]ваться педагогами.

Батснейтшими факторамтт формирования личности вь1ступает окру)каю_
щая среда и общество.

Фбьтчно пре)кде всего вь|де"цяют природно-ге0графинескую среду' кото-
Ра'| ока3ь1вает 6ольт:тое вл}.1яние на ра3витие личности. 7звестно, например' что
вь1рос1пие на (райнем €евере люди более вь|дер)канньт, 6олее органи3ованнь1'
умеют цет{!{ть время ],1 внимательно относятся к то}{у' чему ттх обунают.

Р1акросре0а, т. е. о6щество в сов0купности всех его проявленит}, такхсе
ока3ь[вает боль:шое в]\ияние на формирование личност}1. 1ак, неловек' вь]рос-
тшртй в тоталитарном обществе' как ]1равило' ра3в'1т и восп],1тан не 1'а1{' как
представитель демократ}1ческого государства.

Р1шкросре0а,'г. е. группа' микрогруппа' семья и т.д., так)ке является ва)к_
нь|м определителем форптирования личности. йпдентто в микросреА€ 3ак-г1а.,::\ьт-

ваются ваэкнейтпие нравственнь1е и моралБЁФ-11€14{Ф:]1ог|{ческие характер''1ст!.'1-
ки человека, которь|е необходимо, с одной сторонь|' пр]{нимать во вни}1ание' а с
другой - с0вер11]енствовать или трансфор}1ировать в про1{ессе обуненття и
воспитания.

Ф6щесгпвенно полезная 0еятпельносп'ъ - эт0 тРуд, в услов1{ях ко-
торого ра3вивается человек и формируются его вах<нейтпие качества.
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9.7. Фак!порь, фор;пшрованшя лшчнос]пш человека

Ёаследственнь|й

фактор

@собенноспц
фшзшолоешш

внд

Анапомо-
фшзшолоешческце

особенносгпц

3а0агпкц

€оциальнь:й

фактор

!::1акросре0а

Ат!шкросре0а

[ру0овая
0еяпельноспь

@бщенше

@реаншзованное
воспц!панце

€амовоспц/панце

!!ичность

|!р
географинеская
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Р1атериальная основа х(изни ребенка - организм. |{оэтому одним и3
ведущих видов его ра3вития является о6щефш3шческое. 0но вклточает в
себя собственно физинеское ра3витие ре6енка' т. е. процесс роста органи3ма'
наращивание ловкостл и силь|' становление физинеских функций под влия-
нием условий жизни и видов деятельности' и специальное физинеское ра3ви-
тие' направленное на вь1полнение особь:х видов дви:кений, пре)1це всего сугубо
профессиональнь1х.

1{ физинескому ра3вити1о тесно примь1кает развитие гпру0овое' вкл|оча-
ющее в се6я устойнивую привь!чку к трудовому усилию и преодоление свя3ан-
нь|х с н!!м тях{ель|х' неприятнь!х ощущен:тй. 3та привь1чка постепенно перера-
стет в качество личности' назь1ваемое трулолто6ием. Развитие у ребенка трудо-
лто6ия в достаточной мере обеспечивает овладение им общир:и и специальнь1ми
трудовь|ми 3наниями' умениями и навьтками' его 11сихологическую т'отовность
к труловой деятельности, способность получения удовлетворения и удоволь-
ствия от труда.

Баэкнейш-лим видом человеческого ра3вити я является шн'пеллек?пу а ль-
ное. Фно представляет собой формирование у ребенка способности к овладе-
нию ра3личньтми типами мь11пления (эмпиринеским, образнь1м' теоретическим,
конкретно-историческим' диалектическим). Бго органической частью является
умение подвергать самостояте"[ьному анали3у собьлтия и явления действи-
тельности' делать самостоятельнь|е вь1водь! и обобщенття.

€одерэкательнаястоРона интеллектуального ра3вития - развитие о6ще-
0уховное, которое включает в се6я определенньтй о6ъем основнь1х научнь1х
знаний о мире и способность философской, конкретно-исторической оценки
действительности. Бго элементом является и гра}(данско-политическое ра3ви-
тие' проявляющееся в 3нан}1ях о кореннь1х интеРесах различнь1х классов !1

социальнь1х групп' о политике как концентрированном вь1ра)кении экономики'
в способности с общеграх{данских позиций оценивать явления' со6ьттия, про-
цессь| о6щественной жизни.

Боль:пое 3начение в )1{и3ни ребенка имеет нравс?пвенное ра3витие' вклю-
чающее в себя знание основнь1х нравственньтх норм' правил' твердь|е социаль-
но ценнь!е привь1чки поведения в единстве с устойнивь1м нравственньтм чув-
ством' со способностью нравственного пере)кивания. Фно предттолагает ре1пи-
мость в вьт6оре ловедения с позиций нравственньтх у6ехсдений, велиние и
твеРдость Ауха, нео6ходимь]е !,|!9 |1Ф€;1€{овательного и му}(ественного отстаи-
вания своих взглядов.

9лооцшональное развитие ребенка вь1рах(ается в его способности чув-
ственно правильно откликаться на явления окру)кающей действительности' в

умении управлять спонтаннь!ми эмоциональнь|ми побу:кдениями и реакци-
ями' лсихическими состояниями.

3сопетпшческое развитие включает в се6я формирование эстетического
идеала и худо}(ественного вкуса' способность активного идейно-эмоциональ-
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9.8. Ре6енок кок су6ъек]п ра3вш]пшя

ного отклика на эстетические явления искусства и действительности' спосо6-
ность эстетического восприятия' пеРе'{иьану|я' су)кдения' оценки.

Бсе видьт разь|1тия сущностнь1х сил ребенка неразрь|вно в3аимосвязань!
ме)кду собой. 0ни взаимодополняют и в3аимообогащают друг друга, образуя
целостну|о личность |1 14нд|1ъ!4ду альность.

оБщЁФи3ичЁскоЁ
РА3витиЁ

интЁллЁктуА|1ьноЁ.
РА3витиЁ

нРАвствЁнноЁ
РА3витиЁ

эстЁтичЁскоЁ
РА3витиЁ

эмоционАльноЁ
РА3витиЁ
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Б процессе формирова:*гтя ребенок т!р0ходит две стади1{: бттологическу1о'
в течен!,1е 9_месячного разв!!тия в утробе матер]1' и соц|{альную' в течение пр1{-

мерно 17_18 лет в ра3линньтх формах социального ра3виту1я и воспитант{я.
€оциальная стадия имеет следующую структуру'
1. Фт роясдения до 7 года - раннее увла0енчес1пво.3то гтериод пер-

воначального приспосо6!1ения и приведег|ия в готовность су]]{ност-
нь1х сил ребеттка к первичной ада;ттации к }(и31{и.

2. 0т 1 года до 3 лет - со6сгпвенно зшла0енчес/пво. 0дттн из :таттбо-
лее плодотворнь1х и интенсивнь1х ]1ер}1одов ь|акоп"/тенття ребенкопт
социального опь1та' Разв11тия его фгтз;:неских футткций, психических
свойств и процессов.

3. Фт 3 до 6 лет - раннее 0егпсгпво, этап перехода от младенчества к
детству. 3то время и]{тенс}!вного накопления социально 3на11имого
опь|та и умений ориентироваться в с0циальном пространстве, формгт-
рования основнь1х черт характера и отноп_тения к окру)каю]дему миру.

Бсе три [1ер!!ода от ро)кден!тя до 6 лет назь1вают еще пре00отлколъны.^,|
или 0ош:ко'|!ьнь!м. €истематическое о6унение в детском саду и 1пколе 1{ач!{11а-

ется для мног!1х ребят с 6 лет. Фно осушествляется с учето}1 того' что полная
псттхофизиол0г}1ческая' 1{равствен!{о-во-цевая готовностт, детей к с1{стематиче-
ско}'у уне6ному труду, интеллектуаль]{ому' физинескому, э}{от(!1о1{а.г[ьному }{а-

пря)кен11ю наступает к 7 годам.
4. Фт 6 до 8 лет - собсгпвенно 0етпсупво. 3 этот период происхо_

дит 3авер1шение первоначальн0го созрева1{ия физиологическ}1х !.{

пс|{холог1{ческ}1х структур голов}!ого }1озга' дальне:?тпее накоп.{е-
нтле флтзинеских' 11ервно-фллз;ло.погических ]1 интеллектуальнь!х сил'
обеспечивающих готовность к полноценному с}1стемат11ческо[1),

уяебному труду.
5. 0т 8 до 11 лет - пре0по0росгпковьсй першо0' вре1\!я 3Релого дет_

ства' накопления физинеских 11 духовнь1х с}тл !.,'тя п€!€хФда к 0трот{е-
ств5л !ц9''е с пер',1одо}1 детства предподростковьтй пеР11од именуетс'1
такя(е'цла0шш"ц 111кольнъ|,ц во.]рас7пом.

6. 0т 11 до 14 лет -- отроческий, по0росгпковьай во3рас'п - новьтй
качес]твенньлй этап в развитии ребенка, на;лбо,тее характернь|м}1 чер-
та}1и которого являются: в физиологическом отно1шегтит{ - половое
со3ревание' в психологическом формирован1{е личнос'гного
самосо3нания' акт!1вное проявление лндивидуальности. |1одростковьтл!
период на3ь1вак)т еще средним 1пколь}{ь1м возрастом.

7. Фт 14 до 18 лет - к)но11!ескшй во3рас,п - время 3авер1пения физи-
ческого и психолог}1ческого созревания, социальной готовносттт к об-
щественно полезному производительному труду !! гра)кданской ответ-
ственности. {,еву:пки и 1оно1пи - стар1п]{е 1]]ко.||ьники - получают
некотору|о подготовку в области психологи1| и этики семейттот! )1(и3ни.
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|!ре0лсеоп ш за0ачц пе0аооашкш

9"9. ![ершо0шзацшя ш осо6еннос7пш ра3вш?пшя
0етпей ра3лшчнь'х во3рас7пнь.х 2рцпп

Б ка;кдьтй период во3растного становления ребенку вах{но достигнуть
необходимой для этого периода полноть1 ра3вития, психофизиологической и

Ауховной 3релости' которая не всегда совпадает с во3растнь1ми рамками и
тре6ованиями 1пкольного о6унения. |[опьттки развития детей за счет чрезмер-

ного 11апряя(ения в раннем во3расте неизбе>кно ведут к перегрузкам и

переутомлению, фи3р1ческим и психическим срь|вам.

осоБвнности РАзвития РвБвнкА
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стАдии РА3вития РЁБвнкА
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Ф6разованше - целенаправленньтй процесс обунения и воспитания
человека в интересах личности' общества, государства' сопрово)кдатощийся кон-
статацией дости)кения гРа}кданином (о6унатощимся) определенньтх образова-
тельнь|х уровней.

.(ошлкольное - о6разование' получаемое воспитанниками в сети до1п-
кольнь|х образовательнь1х учре)кдений или под руководством родителей.

06щее - о6разование' включающее три ступени' соответству1ощие уров-
ням о6разовательнь1х программ: начальное о6щее, основное общее, среднее (пол_

ное) общее.

,(ополнительное - образование' полученное в му3ь1кальнь!х и худо)ке-
ственньтх 1пколах или ло программам' вь1ходящим за предель1 государствен-
ньтх образовательнь|х стандартов.

€реднее профессиональное о6разование - совокупность знаний, уме-
ний и навь|ков' необходимь!х для подготовки специалистов среднего звена,
полученнь|х на 6азе основного общего, среднего (полного) общего или начально-
го профессионального образования в средних специальньтх уне6ньтх 3аведени-
яхили на первой ступени в о6разовательнь]х учрех(дениях вь!с1пего професси_
онального о6разования.

Бьпспшее профессиональное - образование, имеющее целью подготовку
(и переподготовку) специалистов соответствующего профиля и уровня' удов-
летворение потре6ностей личностл в углу6лении и Рас1пирении образования
на базе сРеднего (полного) о6щего или среднего профессионального о6разо-
вания' реали3уемое в вь1с|пих уне6ньтх 3аведениях.

Автономность о6разования - один и3 основнь1х принц}1пов государ_
ственной политики в о6ласти образования: во3мо)кность о6разовательнь1х уч-
рехсдений самостоятельно разрабатьтвать и утвер)кдать унебньтй план, поря-
док и пеРиодичность промех(уточной аттестации, систем} оценок обунатощихся
(воспитанников).

&аптивность о6разования - один из основньтх принципов государ-
ственной политики в сфере о6разования: приспособление системь! о6разова-
ния к уровням и особенностям ра3вития и подготовки обунатощихся (воспи-
танников).

.{емократи3ация о6разован|1я - оду|н и3 основнь!х принципов го-
сударственной политики в области образования, предполагающий ликвидацию
монополии государства на образование и переход к общественно-государ-
ственной системе' в которой личность' общество и государство являются т|ол-
ноправнь!ми партнерами.

Ёдинство культурного и о6ра3овательного пРостранства - один и3
основнь|х принципов государственной политики в области образования, о6ес-
печивающий связь федеральной программьт развития образования с нацио-
нальнь1ми' региональнь|ми и муниципальнь!ми пРограммами' учить1вающими
местнь1е уровни социально_экономического и культурного развития' а такх(е
особенности местнь!х образовательнь1х систем.
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9.10. (о0ерэлсанше о6ра3ованшя в Р(Ф
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{еловек дол)кен постоянно и непРерь1вно ра3виваться' повь11пать свои
3нания' совер1пенствовать навь1ки и умения. |[омогает осуществлять это само-
образование.

(алооо6ра3ованше - целеустремленная работа человека по рас1пиРе-
ни}о и углу6ленттю своих знанил?, совер1пенствовани]о имеющихся и прио6рете-
н1{!о новь1х навь1ков и умений.

€амообразовательная деятельность - искл|о.!ительно нух(на'{ плодотвоР-
ная форма ра3вития социальнь1х и профессиональнь1х качеств личности. Бла-
годаря самоо6разовани!о о6новляется интеллектуальньтй потенциал человека,
повь1т]]ается его идейно-теоретический уровень' совер,пенствуются ум и воля'
профессиональное }1астерство и культура. Бот почему необходима упорна'{
систематическая работа над самообра3ованием.

€амообразованием дол)кнь1 заниматься практически все люди' однако его
объем и характер могут 6ьтть различнь1ми в 3ависимости от индивидуальнь|х
особенностей человека' конкретньтх условий его х(и3ни и деятельности.

,1инность, обладающую вьтсокой культурой, характеРи3у1от всесторонние
3нания' основательная практическая подготовка, глу6окое пон!,1мание пРоисхо-
дящего. Бй нео6ходимь1 3нания педагогических и психологических основ о6у-
чения и воспитания' всесторонняя информированн0сть и компетентность в
)ки3ненно ва}кнь!х вопросах.

3начительная часть лтодей конечнук) (€;1Б |[€.(а[огического самообразова-
ния все чаще видит в приобщении к творческому поиску' эксперименту, всесто-

Роннему исследованию и осознанттю необходимости самосовер!пенствования.

,{ля обеспечения целенаправленности и систематичности занятий по
самоо6разованию опь|тнь1е люди составляют соответствутощий план, в котором
предусматриваются о6ъем }1 |]Ф€";-1€АФ8ательность работьт, сРоки' отводимь|е на
ее осуществление' целевая установка по ка)кдому виду самостоятельной дея-
тельности. {оротпий план экономит время, спасает от суеть|, когда все делается
впопь1хах' а следовательно' доль1пе и ху)ке.

|лавньтй инструмент духовного развития человека - чтение. 0бц{ение с

книгой - это 3аочное общение с мулрейтпими л{одьми мира.
Б нагп век возрастающего кол}1чества печатнь|х изданътй тт нео6ходимо-

сти их своевременного и3учения остро встал вопрос о технике чтения. € одной
стороньт' она долх(на обеспечивать 6ьтстрьтй просмотр новь|х поступлений ин-
тересу!ощей литературь1' а с другой - глу6окое и3учение нео6ходимь1х мате-

риалов. Б этой свя3и л]оди с вьлсокой педаго1'ической культурой подходят к
книгам дифференшиРованно и владеют' как правило, двумя спосо6ами чте-
ния'. углу6леннь1м и скоростнь1м.
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|лавная задача саптоо6разования - самостоятельное развитие и совер-
1пенствование личности. (ультурно-образовательная характеристика идеаль-
ного человека состоит в том' что он непрерь1вно обогащает се6я знанием духов-
ньтх богатств, умениям}1 и навьтками самосовер1пенствования. Бсе это способ-
ствует реализации идеала всесторонне ра3витого и подготовленного к реальной
}(изни человека.

Б отличие от идеала цель самоо6разования - сформиРовать из се6я
личность' способнуто в новь|х социально-экономических и политических усло-
виях вносгтть ощути}1ьтй вклад в совер1пенствование общественной х<изни и
самого се6я. 3то достигается во3мо)кно более полнь|м ра3витием ее сущност-
нь1х духовньтх и физических сил, способностей, дарований и талантов.

Фбщая стратегия самообразования гуманной, демократической, максималь-
но подготовленной к }(изни личности заключается в обеспечении себя воз-
мох(ностью всестороннего духовного ра3вития, формирующего внутреннюю'
интел"11ектуально-нРавственнуто свободу вьтбора поведения и способность от-
стаивать свои )ки3неннь1е позиции.

[остигается это в Ре3ультате постоянной самостоятельной ра6отьх нело-
века над литературой, в которой он находит примерь] для подра)кания и само-

Развития. Бахсное 3начен1{е в связи с этим приобретает умение ориентировать-
ся в потоке информации. 0но складь|вается }1з 3нания источников информа-
ции' их сильнь1х и слабьтх сторон' способности находить ну)1(ну|о информацило,
6ьтстро и правильно ее оценивать' оперативно определять пути и условия
использования полученнь!х даннь!х в теоретической или практической дея-
тельности.

3атем на основе проч}|танного и вьлбранного в качестве о6разца для под-
ра}(ания человек мо)кет осуществлять самостоятельнь|е упра2|шения и тРе-
нировки' позволя}ощие вьтрабать!вать и 3акреплять необходимьте для практи-
ческой деятельности качества.

Боль:пая роль в процессе самообразования принадле}к{.|т так}(е вь1полне-
нию самостоятельнь!х практических заданий' которь|е человек разра6атьлвает
для дальнейтпего самосовер1]]енствования. 0ни позволя!от тплифовать его про_

фессиональнь!е качества' проверять их на практике с учетом усвоеннь1х знаний
тт новой информации' получаептой об их проявлении в непосредственном про-
цессе самора3вития.

|[, наконец' всестоРонне образованньтй человек постоянно следит за новь!-
}1и дости}кениями в ра3витии общества в ходе ра6отьл с аудиовизуальнь!ми
средствами' накапливая' а 3атем и впить1вая с их помощью новь]е зъ|ания и
навь1ки' нео6ходимь1е для самосовер1шенствования и самора3вития.
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(а:оаовоспш7панше - целенаправленная активная деятельность чело-
века по формирован1,1ю и развитию у се6я по"/1о}(Р1тельнь1х и устранен|4ю отри-
цательнь|х качеств.

}(изнь убедительно доказала' что самовосп}1тание - непременное усло_
вие совер1пенствования чел0века.

€реди содер)кательнь|х компонентов самовоспита7{ия в первую очередь
следует вьтделить: глу6око осознаг1ньте целш и за0аиол; вьтра6отаннь1е и при_
нять|е человеком }кш3неннъ!е ш0еальс, которь1е ле)кат в основе программьт само_
с0вер1пенствования; глубоко осмь!сленнь1е и принять]е для себя тре6ования'
предъявляемь1е к деятельност!{ и личности; утдейно-полит!{ческие, профессио-
нальнь|е' психолого-педагогические' этическ1,1е и другие з|1ания о протекании'
содеря{ании и метод11ке самовослитания и у}{ен1{е зани}{аться им в любьтх
}€:1Фвиях и обстоятельствах х<и3ни; Ё3;'11{9]1€ внутренней установки' развитого
са}{осознания, спосо6ности к объективног! кргттинеской оценке своего поведе-
ттття и необходимого уровня общего, интеллекту3:'тБЁФ[Ф, идейно-политического
и професстлональною развития; определенную степень совер|пенствован1|я во_
левь1х качеств и нал1.тчие гтривь1чек эмоционального саморегулирования' осо-
бенно в труднь]х ]{ слож(нь1х с!1туац!{ях }1 экстремальнь1х условр1ях.

}4сходньтм компонентом самовоспитан'1я' как и лю6ого другого вида дея_
тельност11' являются потпре6нос7пш и мо7п!|въ! - сло}кнь1е тт глубоко осоз1{ан-
нь1е внутренние побу;кдения к систематическор]:.т активной ра6оте над со6ой.

€одер;катель1{ая сторона процесса самовоспитания вклк)чает в себя раз-
личнь!е аспекть| развития личност]1: идег}но-по,титичес:кий, професс:аональнь|1"1,
нравственньтй' этический, педагогттнеский, правовой, эстет!1ческ}тт?, физинескттт,!

11итаъ!ию специфинеских качеств и свя3ан с составлением про2раммь! ??о само-
воспшп|аншю' предус}[атрива{ощей развитие ума' чувств' в0ли, формировагтие
разноо6разньтх убеэкдени[т и привь1чек поведения.

Б то >ке вре]у|я эти сферьл ра3вит!.1я л}|чности тесно связань| }1е)кду собог!,
3ависят друг от'друга !{' естественно, требуют комплексно|о подхода к их само-
воспитани]о' а так)ке постояннь1х проверкш и са.]|1окон?проля, коррек1пшровкш
процесса самовоспитания' непрерь]вного руково0стпва 14м.

€ушественную роль в этом играют самопо3нание и самоанали3 че"цове-
ком своих дет?ствий, поступков' поведен1.1я' которь1е предполага}от критическое
отно{шение к се6е, уровнк) развития сво|{х личностнь1х качеств' состоянртю' во3-
мо}кностям' духовнь1м и физинеск!.1м сила}{.

3то, в сво]о очеРедь' связано с са.^|ооценкой, без которой невозмоэкно
самоопРеделиться и самоутвердиться в )ки3ни' в социальной среде и соци-
альнь1х группах.
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9.1 3. |!роцесс са]у'овоспш'паншя
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]! с шх о л о ашче с к'/ е пр е 0 п о сьолкш с а ]|1 о в о с пш?паншя . € амовос питание
предполагает определенньтй уРовень Ра3вития личности' ее готовность и спо_
собность к самои3учению' самоосо3нани|о' самооценке, к сравнению своих по-
ступков с поступками других людей, готовность к самокритичному отно1пению
к своей деятельности' а так}{е вьтработку устойнивьтх установок на постоянное
самосовер1пенствование.

(ак самостоятельная и систематическая сознательная деятельность че-
ловека самовоспитание направлено на преодоление всего отрицательного' нега-
тивного в его со3нании' отно1пениях' поведении и действиях. 3 этом случае
самовоспитание вь1ступает в качестве внутренней основь1 пРоцесса самостоя-
тельного перевоспитания личности.

{ словшя, спос о6 сгпв! к)щше с а'1ов оспш?паншк) . €амовоспитание -
слоэкньтй интеллектуальньтй, волевот? и эмоциональньтр] процесс. Фн тре6ует
глубоко осознанного' целенаправленного и самокРитичного отно|пения чело-
века как к самому себе, так и к действиям окру)кающих его лтодей, осознания
(а в связи с этим и определенного чувства пере}(ивания) недостатка образо-
вания и воспитания' а такх{е больших' иногда пРедельно волевь1х усилий в

достих{ении поставленньтх целей по самора3витию.
Р1 егпо0ьс са''овоспш'паншя. €амовоспитание осуществляется с помо-

щью различньтх общих и специфических методов, средств и приемов. ( наи6о-
лее о6щим и3 них относятся самообязательства' самооргани3ация личной хсиз-
ни и профессиональной деятельности' самоотчет и др.

€амообязательства вкл]очают осо3нание целей и 3адач самосовер1пен-
ствования' вьтра6отаннь1е' продуманнь1е' внутренне принять1е ре1пения по фор-
мированию и ра3витию у се6я того ил1{ иного качества или группь1 качеств.

Б соответствии с самообязательствами разрабатьтва!отся принципь1 и
правила личного поведения как основь1 вьтсокой самооргани3ации.лпт.птой }кизни'

унебной, слу:кебной и о6щественно-политической деятельности человека.
14звестньт многие фактьт разра6отки и эффективного использования та-

ких правил' напр!1мер: <.Бсли я 3наю' что зна|о мало' я до6ьюсь того, нтобьт
знать больтпе>; или'. <.{ля того чтобьт достигнуть необходимой вь:соть:, ну){шо
дер)каться пРавила: семь ра3 примерь' од11н ра3 отрех(ь>; <,}1адо в3ять 3а пра-
вило: луч1пе числом помень1пе' да качеством повь11пе> и др.

({асто человек сам формулирует для се6я личнь1е правила' которь1х стре-
мится придер)киваться в целях самосовер1пенствования' самоорганизации. 3то
могут бьтть правила' вь1тека|ощие из основ христианской морали и нравствен-
ности или заимствованнь|е у великих лтодей протплого и современности.

Б практинеской деятельности по самовоспитани|о мо)кно руководство-
ваться следующими правилами - всегда и во всем:

умей сосредоточить свое внимание на начатом де"це;
не отвлекайся во время работьт;
подумай сначала сам' если не получится' то обращайся за советом;
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[лава 0есягпая
йетодологические основь! педагогики

Ёет гтичего более ттрактичного' чем хоро1]]пе теор}!я и
!|етодолог1|я.

"\. Болъцман

(аясдая }{аука для того' чтобьт продуктивно ра3виваться' дол)кна опирать-
ся на определеннь1е исходнь1е полох(ен11я' да1ощие правильнь1е представления
о феноменах' которь1е она и3учает. Б роли таких по.поэкений вь1ступают мето-
долог1{я и теорля'

Р1еопо0оло2шя - учение о6 идейньтх позициях науки' логике ее разви-
тия и методах исследования. Б сво}о очередь ?пеоршя - это совокупг1ость
в3глядов' су:кдений и умо3акл}онений, представляющих собой результат по-
3наътия и осмь1сления изучаемь1х яв.пенит? тл прог1ессов объективной действи-
тельност1{.

0бьтчно ра3личают три уровня методологии л:о6ой науки. Ф6щая мето-
дология обеспечивает наиболее правильнь|е и точнь1е представления о6 о6-
щих 3аконах ра3в!1т]{я объективного мира' а так)ке о месте и роли в нем тех
феноменов' которь1е и3учает данная наука.

€цльньум, опь![пнь|м с]пановцгпся (погп пеоаео2, когпорь!0

умее[п аналц3црова[пь свой (пруо'
8.А. 6ухомлинский

€пециальная методология' и]||4 методология конкретной науктт, по3воля-
ет последней формулировать свои собственнь1е 3акономер}{ости' относящиеся
к своеобразию формт:рования' ра3вит!1я и функштлон1{рования тех феноменов,
которь]е она исследует. Ёаконец' частная методология представляет собой со-
вокупность методов' сттособов, приемов и метод}1к исследования конкретно[!
наукой ра3./|ичт1ь1х явленллй, которь|е состав,ця1от лРедмет рт о6ъект ее анал}1за.

Фбразованце - клао; пруо - ключ к нему.
[1. Буаст
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Бола;шенупаршш

1. Ф6щая лоеопо0олоашя пе0а2о2шкш предполагает учет:
основнь1х полоэкений и принц}1пов материалистической диалектикг:
(см. 2.2,2'4,2.5);
3акона единства и борьбь: противоположностет"т, в соответстви}1 с
которь!м процесс обунения и воспитанля людей является сло)кнь1м'
противоречивь1м и саморазвива|ощимся;
3акона перехода количественнь1х и3менений в качественнь|е, согласно
которому увеличение педагогических во3действий непременно при-
водит к улуч1пению их качества;
3акона отрицания отрицания' в соответствии с проявлением которого
формирование в ходе обунения и воспитания поло)кительньтх ка-
честв' знаний, навь!ков и умений 3атрудняет функционирование от-
рицательнь]х характеристик' если они свойственнь! человеку;
основнь1х категорий материалистической диалектики;
представлений о зависи}1ости педагогического процесса от социаль-
но-эконо}1ического и политического ра3вития общества, культурнь1х
и этнических особенностей наций;
представлений о 3ависимости педагогического процесса от уровня
ра3вит|1я психолого-педагогической мьтсли' организации уне6ной и
воспитательной работьт в о6ществе и его о6разовательнь1х учре)кде-
ниях (см. 1!.1, 11.2).

2. ёпецшальная лсетпо0олоашя пе0а2о2о.кш ориентирует на учет:
устойнивьлх представлений о со3нании и психике человека и воз-
мох(ностях педагогического и воспитательного воздействия на него
(см. 2.3, 13.4, 13.5, 13.6);
особенностей формирования личности в о6ществе и группе (коллек-
тиве) в процессе общественно полезной деятельности (см. 6.2,6.3, 6'4,
7 .2,7 .3,7 '4,7 .5,7 .6, главу восьмую);
единства воспитания и самовоспитания личности в группе (коллек-
тиве);
представлений о целостном формировании личности в группе (кол-
лективе).

'|астпная ./|'е?поаолоашя пеаа2о2шкш предполагает учет:
закономерносте1"1, принципов и методов о6унения и воспитания
(см. 11 .2, 72.3, 12'4, 12.5,13.7, 13.8);
нера3рь|вной связи, единства' в3аимного проникновения о6унен ия, вос.
питания' развития и образования в ходе педагогического процесса;
соответствия воздействий педагогов (воспитателей) характеру дея-
тельности учеников (воспитанников), их познавательнь1м и физи-
ческим во3мо)кностям.

о.
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Р1 егпо0оло2шче скше ш ,пеоре?пшцескше
основы пе 0ааоашческой на! кш

йетодологические и теоретические основь!
педагогики

1. @бщая мепо0олоеця

Ац але кп ц ко- м а /п е рц ал цсп цч ес кц й по0хо0 к
объекпцвной 0ейсгпвц/пельноспц ц процессу
обуненшя ц воспц!панця лю0ей в ее условцях

2. ёпеццальн ая ме!по0олоеця

|сгпойчцвьте пре0сгпавленця о со3нанцц ц псцхцке
человека ц во3можноспях пе0аеоецческоао ц

воспц[папельноео воз0ейспвця на неао

3. 9аспная мегпо0олоеця

[1ршнцшпьт ц мегпо0ьл ц3ученця пе0аеоецческцх
явленцй ц процессов

}*!етодологические и теоретические основь|
педагогики
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]{оуплсентпар|ш

Р1етодьт накопления фактов и проверки гипоте3ь! в т1едагог]1ческо}1 ис_
следовании:

и3учение литератуРнь!х источников' документов - исследование
педагогических явленит! и процессов по их о;1иса!т}тям' содер)кащим-
ся в Различньтх источн}1ках и документах;
на6лподение - наиболее распростраттенньтй }{ето](' с помо1цью кото-
рого и3учают педагог1{ческ!1е явления в различнь1х условиях без вме-
1пательства в их течение;
эксперимент - предполагает активное в}{е1пательство исследовате-
ля в деятельность испь1туе}10[Ф [ !-{€:1Б1Ф со3да}{}1я наилуч1пих условиЁт
для изучения явлени[1' встт)ечающихся в 1]роцессе обунения и воспи-
та1{1|я;

анализ ре3ультатов деятельности - опосредованное изучение пе-
дагогическттх явленлтй по результатам обунения |\ вос1]итания лтодей;
анкетирование - }13учен}1е ре3ультатов обунения и воспитания с
помощь}о анкет' со/-{ер}кащ'1х письменнь1е вопрось]; '

тесть| - вь1полнен]4е |{спьттуемь1ми определенньтх действий по за-
данию |{сследователя. Различают тестирование проек?п1!вт|ое, исследу-
ющее разноо6разнь1е прояв ле\!ия психик]{ 1.{ндивидов в процессе
о6унения 1{ воспитания (о6ьтчно оно включает использование кон-
ст}1тутивнь!х' !1нтеРпретативнь1х' !(атарс!1ческих, импрессивнь!х' эксп_
рессивнь!х и аддитивнь1х методик) и коррекцшонн0е (предполагает
пРименение ]четодик поведенческой и когн}1тивт,тстской коррекции'
психоанализа' ге|птальт- и телесно-ориентированной терап}т}1' психо-
дра}{ь1, психосинте3а и трансперсональ1{ого подхода);
6иографинеский метод - и3учение ре3у.цьтатов обунения и восп!1-
тания т]€;]1ФБ€(0 по сведениям' содер)кащи}|ся в биографттческих ха-
рактеристиках;
6еседа - непосредственное обтцение с учеником (воспитанником);
фотографии' кино-' теле- и звукозаписи - и3учение хода и ре-
3ультатов педагоги!леской деятельности' отра)кеннь|х в виде фото_, кино-,
теле- и 3вукоматериалов;
о6о6щение независимь|х хаРактеРистик - вь1явление и анал}13
мнений о ре3у"т{ьтатах о6унен].1я 1{ восп}1тания' полученнь1х от раз-
л]{чнь]х людей.

[4етодьт обработки и осмь1сления т1олученнь'х педагогических даннь|х:
теоретический анализ - осмь1сление Ре3ультатов 1{сследования на
основе теоретическ|-{х постулатов }| ьтоделей, разработаннь1х педаго-
гической наукой;
математические и статистические методь[ - }1етодь! математиче-
ской рт статистической обработки ре3ультатов педа1'огических 11ссле_
дований : ( контпентп_ аналш3' факгпорнъсй аналшз, лоетпо0ьс ран)кшров а
т:шя, ерафо'посп2роеншя и др.)
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! 0.2. Р| етпо0ъс пе0ааоошкш

Анкегпшрованце

йегпо0 гпесгпов

Бесе0а

@боб ще н ше н ез авц сц м ь!х
харакгперцс(пцк

9кспершменгп

}'1етодь: накопления фактов и проверки гипотезь! в
педагогическом исследовани и

й зун е н ш е л ц гпе р а гпу рн ь!х
цс[почнцков |т1 з у '+ 

е н ш е 0 о ку м е н гп ов

Бшоерафаческцй
мегпо0

Фогпоерафцц, кцно-,
[пеле- ц 3вуко3апцсь

}4етодь: о6ра6отки и осмь!с лен1,1я

полученнь!х даннь|х

7еорегпшнескцй аналцз
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|[од о6ра3ованшел' понима}от процесс поиска и усвоения человеком
определенной системьт знаний, навь!ков и умений и ре3ультат этого усвоения'
вь|ра)кенньтй в определенном уровне ра3вития по3навательнь1х сил' а так)ке в
теоретической и практической подготовке человека.

Фбразование есть относительньлй результат процесса обунения' вь1ра)ка-
тощийся в формируемой у лтодей системе знаний, умений и навь]ков' отно1ше-
ний к явлениям природь1 и о6щественной хсизни. 06разование вместе с тем
пРедставляет собой и процесс изменения' развития' совер1]]енствования сло-
хсивтшейся системь| знаний и отно1шений личности в течение всей хсизни, абсо-
л1отну1о фор'у 6есконечного' непрерь!вного овладения новь|ми знаниями' уме-
ниями и навь|ками в свя3и с изменяющимися условиями )ки3ни' ускоря!о-
щимся научно-техническим прогрессом.

Фбразование не только сумма знаний' но и основа психологической го-
товности человека к непрерь1вному процессу их накопления' перера6отки и
совер1пенствования.

Б процессе образования человек овладевает содер}канием знаний о при-
РоАе, о6ществе, мь1|плении, спосо6ах деятельности' по3воля!ощих ему 3а-
нять определенное поло)кение среди людей, достигать конкретнь1х целей и

ре3ультатов в профессиональной деятельности' в3аимодействии и общении с
другими индивидами.

()бразование вооРу)кает человека системой интеллектуальнь[х и прак-
тических навь!ков и умений, помогающих ему ре1шать лто6ьте проблемьт, воз-
никающие в его )ки3ни и профессиональной деятельносттт.

Б процессе получения о6разования человек накапливает опь[т эмоцио-
нальдо-волевого отно1пения к окру2как)щему миру' к лк)дям' что дает ему
возмох(ность, с одной сторонь|' самосовер1пенствоваться' развивать сво|о психи-
ку и внутренний мир' а с другой - поддер)кивать взаимовь1годнь|е отно1пе_
ния с социальной средой.

Баконец, в ходе о6разования человек накап"цивает опь!т творнеской де-
ятельности, нео6ходимьтй для ре1пения разнообразньтх проблем )кизни и дея-
тельности.

Результатом о6разован;1я является всестороннее ра3витие личности' т. е.

форптирование человека' имеющего 1пирокие и фундаментальнь]е знания' ус-
тойчивьте навь!ки и умения' сочетающего в своей деятельности физинеский и

умственнь1й труА, про1!зводящего материальнь|е и духовнь1е блага для обще_
ства' человека' гармонически развитого в физинеском и духовном отнот[]ениях'
активного общественного деятеля, обладающего вь1сокими нравственнь1ми
идеалами' ра3вить!м эстетическим вкусом' разносторонними материальнь1ми
и духовнь1ми потребностями.
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255



[лава 1ес*таая

|{ололсентпаршш

Ф6уненше - это целенапРавленньтй пРоцесс формттрования и Ра3в|.1т}1я

у лтодей знаний, навь1ков и уппений с учетом тре6ований совРеменной х<т.тзнтд

и деятельност!1.
€ущность о6унения. 0бунение как общественное явление есть целенап_

равлен}1ая' организованная' систематическая передача стар1пими и усвосние
подрастаю1цим поколением о]]ь|та общественнь!х отно1пений, результатов ра3-
вит11я о6щественного сознания' культурь1 производительного труда, знаний об
активном преобразовании и охране окру}(ающей средьт.

Фбунение обеспе.тивает прееп{ственность поколенит"т' полноценное функ_
ционировант.те о6щества и соответствующтай уровень разв|4тия.пичности. Б этом
3аключается его объект}.{вное на3начение в обществе.

[лавньтпци механ}1змами освоения со]{ер)кания в процессе о65,н9''''" 
',-ляется целенаправ.пенно органи3ованная в специальньтх формах взаимодей-

ств1.{я совместная деятельность дете1! и в3р0сль|х' их содер)кательное познава-
тельное общение'

Фбунение 3ав1{сит от конкретно_!|сторических условий. Раз.пич:-тьте эпохи
|:1 !Р1Б[;|11'132ци[1 оставляют свой отпечаток на его органи3ации: от6оре содер-
)кания материала для разлинг1ь1х со11}1аль}1ь1х групп, подборе методов идео;|о-
гт.тческой обра5откгт и манип\,ляцг!1{ со3нанием.

Функции о6унения. €оциальная' 11едагогическая, психо-[огр1ческая сущ-
ность обунения наттболее полно и ярко прояв,11яется в его фтнкт{иях.

|[ервое место 3анимает наибо.цее существе}1ная и3 гтих - форлошрованше
у лю0ей знаншй, навь!ков ш у.менша|. Б ходе ее реал11зацицу и11дивидов форпттт_
рук)тся и 3акрепля}отся основнь|е' необходимь|е для всех с"11учаев х(изн}{ 11

7]€я1€"т1БЁ6€ти знания' навьтк|.1 и умения.
Бторойт функгтией обунегтия является форлшров анше .цшров о 33 р е17шя че ло-

вет<а. 0но форп;ируется у летей и взросль!х о6ъекттавно' т{остепенно, п0 мере
обобтт1енття знантт1|, позволяющ1{х судить об окрухсатощем мире.

Б неразрьтвной связт.1 с назван1{ь!}1}1 дв)/мя функцттями находится фун-
кцшя ра3вш7пшя лш1!нос!пш и самосп'!ояшельно?о мь|шленшя. Развтттие человека
есть кол|{чественнь:т] и качественньтт! рост его фттзинескт.тх, фгтзттологическ11х
и пс].1хических характеристик' сред].1 которь!х вь|де-цяются пре)кде всего ин-
теллектуальнь1е.

Больтпое 3начение и}1еет профорше н 1?1ацшонна я фу гскцшя обунения. Ант е-

рес к ней формлтруется в !1роцессе о6унен;тя и прои3в0дитель1{ого труда, с
прттобретением к0нкретнь1х знани]| и навьтков в о6ласти той илтт иной ттро-

фессттональной деятельности.
Функция поа2оп!овкш к непрерь!вномц о6разов оншю ор'1ент}1рует человека

1{а активное участие в производстве и обтцественной хсттзни, готовит к практи-
ческой деятельности' ор1{ентирует на постоянное совер1пенствован|те своей по-
литехнической, професс!{ональной, о6щеобра3овательнот? в целом подготов!(и.

Функция кре а?пшвнос7пш нат!еливает'личность на непрерь1вное развитие
ее всесторонн}1х качеств.
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10.4. Ф6уненше как о6щестпвенное явленше

оБучвнив

сущность оБучвния

6оццальная 1е0аеоецческая 1сцхолоацческая

Функции оБучвния

Формированше
3нанцй, навь!ков,

уменшй

Формшрованше
мцровоззренця

11рофоршенгпцро-
ванце

Раэвцгпце
лцчнос]пц ц

самоспоя!пельноао
мь|!1]ленця

1о0еогповка
к непрерь|вному

о6разованшю
|{реагпшвнос[пь
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Боспшгпанше как о6щественное явление - слохсньтй и противоречивьтй
социально_исторический процесс вхо)кдения' включения подраста1ощих поко_
лений в )кизнь о6щества, в бьтт, общественно_прои3водственную деятельность и
отно1пения мех(ду людьми. Фно о6еспечивает общественньтй прогресс и пре-
емственность поколений.

Боспитание и прои3водительнь!е силь|. Боспитание функционирует в
системе других общественнь]х явлений. Ёеобходимость подготовки пРоизво-
дительнь|х сил общества есть главная социальная потребность' основа возник-
новения' функционирования и развития воспитания как о6щественного явле-
ния. Фсновой содерх<ания воспитания как общественного явления всегда бьлло
освоение прои3водственного опь1та и трудовь1х навьтков.

Боспитание и экономический 6азис. Фпределенньтй уровень ра3вит1.1я
производительнь!х сил обусловливает характер воспитания: его направлен-
ность, содер}(ание, формьт, методь1. !ля гуманистттнеской, демократической пе-
дагогики целью становится сам человек' его всестороннее и гармоничное раз_
витие на основе единства природньтх дарований и требований развивающейся
общественной >кизни, в том ч!.1сле и прои3водства.

Боспитание' я3ь|к и культура. 9зьтк и культура в значительной мере
обеспечивают педагогический процесс' овладение детьми от|ь1том человечества'
ноРмами воспитания' совместной деятельности людей по удовлетворению их
потребностей.

Боспитание и формьп о6щественного со3нания (политика' моРаль }1

нравственность' право' наука' искусство' религия). Формьт общественного со-
3нания представлятот собой духовную питательную среду воспитания.

|!олштпшка использует воспитание в качестве одного и3 каналов своего
утверждения в обществе' в со3нании подрастающего поколения.

/\4оралъ ш нравспвеннос?пъ 6уквально с момента ро)кдения ребенка ста-
новятся содер)канием его воспитания. Ребенок 3астает в обществе определен-
ну]о систему моральнь|х норм' а воспитание приспоса6ливает его к ним.

|1раво предполагает внедрение в со3нание детей идей недопустимости
пренебрехсения нормами нравственности' ведущего к наРу1пению 3акона. Ёрав-
ственное поведение совпадает с требованиями 3акона, а безнравственное ведет
к его нару1пению.

Ёоука ориентирует на постепенное овладение ребенком системой о6ъек_
тивно-достовернь1х' провереннь1х практикой згтаний и навь1ков' являющихся
реальной и нео6ходиптой базой для вступления в общественно_производствен-
ну|о жи3нь' получения любого специального образования.

14скуссптво формирует худо)кественное познание мира' поро)кдает эсте-
т]{ческое отно1пение к х{изни' творнеский подход к общему развитию человека'
а также способствует грах{данскому и духовно-нравственному становлению
личности.
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10.5. 8оспштпанше как общестпвенное явленше

Релшашя отрая{ает и о6ъясняет явления природь1 и общества не на основе
науки' а на базе религиозной верь: в сверхъестественнь|е силь1' загробньтй мир.
Б то эке время она вносит свой вклад в воспитательнь:й процесс' формирование
мирово33рения человека.

1 рошзво0 ш!пел ьн ь!е сцл ь! 3кономцческцй базцс

Формьл ощес[пвенноео
со3нанця9зь;к ц куль[пура
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!!е0ааоашческ('я 0еятпелънос'пь особьтй вгтд общественно_поле3-
ной деятельности взросльтх людей, сознательно направленньтй на подготовку
подрастающего поколения к }1си3ни в соответстви!'1 с экономическими, полити_
ческими' нравственньтми и эстетическими целями.

€у6ъектьт педагогической деятельности - лк)ди и группь1 людей, осу-
ществля1ощие эту деятельность. ( ним относятся:

о6щестпво - социальная среда (госуларства' !{ации' классь|' религи-
ознь1е конфессии), в которой осушествляется педагогическое воздей-
ствие на .пюдей;
?руппа - не6ольплая по величине о6щность лтодей, в которой осуще-
ствляется педагогическа'1 деятельность;
пе0асоа - человек' которьтй органи3ует и руководит педагогической
деятельностью.

Функции педагогической деятельности являются |-лавнь1ми механи3-
мами ее реали3ации. ( ним относятся:

управленше - органи3ация и осуществление педагогической деятель_
ности;
воспш7панше - формирование у 'пюдей устойнивь:х в3глядов на ок-
руя{а1ощую действтттельность и )кизнь в обществе;
о6уненше - развитие 3наний, навь!ков и умений с учето]ц требова-
ний современной }кизни и деятельности;
ра3вш?пше - пРоцесс функционального совер1пенствования умствен-
ной и физинеской активности лтодей в соответствии с требовантт-
ями их деятельности и условиями л<и3ни;
псшхоло2шческая тто0эоповка - формирование у людей внутреннег!
готовностР1 к преодолению трудностей.

|(омпоненть! педагогической деятельности это составнь!е части' с
помощь1о которь1х она осуществляется. ( ним относятся:

проек7пшровоиньсй, предполагатощий постановку таких конкретнь|х
целей и 3адач педагогической деятельности' в ре3ультате дости)кения
которь|х удается сформировать у человека определеннь|е качества
личности;
ор2анш3а7порскшй, включающий в се6я основнь|е направления по орга-
низации педагогической деятельност14' от реали3ации которь!х зави-
сит ее эффективность;
по3нав а1пе льнъсй, о6еспечиватощий ]\|аксимальну1о продуктивность ин_
теллектуально-по3навательной активности объектов и субъектов пе_
дагогической деятельности;
коммуншкатпшвнъсй, предполагатощий тщательную органи3ацию и эф-
фективное проявление общения и в3а!{модействия объектов и су6ъек-
тов в ходе педагогической деятельности;
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1 0.6. [!е0ааоашческая 0еятпельнос?пь как
о6щестпвенное явленше

шссле0оватпе;съскшс|, предусматривающий |{зучение 1{ совер1пенство-
вание са}{ого пРоцесса педагогической деятельности.

Ф6ъектьп педагогической деятельности - люд}1 и их группь1 с прису-
п{1{ми им инд|{видуально- и социально-пс}1хологическими особенностяпти.

€у6ъекть! педагогической
деятел ьности

|чцгпель

и педагогичес тельности

@буненше
8оспш-
панце

|правле-
нце

Развцпце

1сцхолоец-
ческая
по0ео-
[повка

м поненть! педагогическои деятел ьности

14ссле0ова-
гпельскцй

1ознава-
гпельнь;й

@реаншза-
гпорскшй

!{оммуншка-
пцвньлй

1роекпш-
ровоннь;й

кть! педагогическои
деятел ьности

(руппа
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(оцшалшзацшя лшцнос,пш - это аккумулирование ею в процессе )1(изни
и деятельности опь1та социального развитр1я и поведения' накопленного чело_
вечеством и передаваемого с помощью воспитания и о6уяения, ролевого осво-
ения окружающего мира и о6щества.

Р1акрофакторь[ - социальнь1е и природнь|е детерминанть1 социали3а-
ции и развития личности' о6условленнь]е ее про)киванием в составе больтпих
социальнь|х общттостеЁ!.

€тпрано, еосу0арстпво (в обьтденном понимании сттнонимьт) - понятия'
пр!.{нять|е для вь1деления людет?, прохсиваюп{их в определеннь1х территори_
ально_администативнь1х границах и о6ъединеннь|х мея{ду со6ой в с}1лу исто-
рических' социально-экономических' политических !1 психологических пРи-
чин. €пецифика развития страньт (государства) определяет ва)кнейтшие осо-
6енности социали3аци,{ населения, особенно молодех{и.

|{онятие о6щестпво (в обьтденном пон!1мании сино]{}{м государства) - в
педагогике и других науках используется для характеристики социальньтх
условий формирования и ра3вития личности.

!{ульпэура система духовнь1х форм обеспечения }(изнедеятельности
и социали3ации л|одей. Фна охвать1вает все сторонь1 )кизни человека: 6иоло-
гическую (еда, сон, отдь1х' половой акт, естественнь1е отправления ну}кдь1 в чем-
ли6о), производственную (создание средств матеРиального )ки3необеёпечения -
орудий труда, пищи' оде)кдь1' хсили;ц), духовную (язьтк и речева'1 деятельность'
мирово33рение' эстетическа'т деятельность и др.), социальну|о (коммуникация,
социальньте отнотпения).

Р1езофакторь! - детерминанть1 социали3аци}{ личности' о6условленньте
ее проя{иванием в составе общностей средней величинь].

3пэнос (нацшя) - исторически сло)кив1паяся на определенной теРРито-
рии устойнивая совокупность людей, обладатощая единь1м язь1ком' о6щими
относительно ста6ильнь|ми особенностями культуРь| и псих11ки, а такэке о6_
щим самосознанием (сознанием своего единства и отличия от всех других
подобньтх образований), зафиксированнь1м в самоназвани}1.

Реашональнъ!е условшя - условия, характернь1е для социализации лю-
дей, прохсиватощих втойили иной части странь1 (госуАарства), иметощей свои
отличительнь:е особенности (единую социально-экономическую систему, общее
историческое про1шлое' культурное и социальное своеобразие).

[ооппоселен11я - село' поселок' город' область, в силу определеннь1х при-
чин придающие своеобразие социали3ации людей, в них про}кива1ощих.

€ре0стпва лассовой ком.п1!ншкацшш - технические средства (пенать, ра_
дио' кинематограф' телевидение), с помощью которь1х осуществляется распрос-
транение информашии (знаний, духовнь|х ценностей, моральнь!х и правовь1х
норм и т.п.) на больтпие аудитории. €редства птассовой коммуникации 1широ-
ко исполь3уются государством, обществом в процессе воспитания лтодей.

}1икрофакторь[ - детерминанть1 социали3ации личности' относящиеся
к воспитанито и обуненито людей в маль1х гРуппах (семье, трудовом коллсктиве'
Религио3ной организации или уне6ном заведении).
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Факторь:
социализации

личности

йшкросоцшум
Реецональньле

условця

||/!шкро-

факгпорьо
[|/!ёзо-

факгпорьо

[цп
поселенця

!г1нсгпшгпугпьл

воспц(панця

Релцецозньле
ореанц3аццц

ёре0сгпва
массовой

коммунцкаццц

|1/1акро-

факгпорьл

6гпрана, еосу0арспво,
общесгпво

263



[лава 0есятпая

|{омлсенгпарцц

[ р а0шцшоннъой ]пех анш3]п соцшалш3 ацшш представляет собой усвое_
ние человеком норм' эталонов поведения' взглядов' 1{оторь|е характернь| для его
семьи и 6ли>кайтлего окРу)кения (соседского' приятельского, профессиональ-
ного). 3то усвоение происходит' как прав1{ло, на неосо3нанном уровне с помо-
щью запечат ления' некритического восприятия господствующих стереотиг|ов.

|7нстпшгпуцшональньой лоеханш3л' соцшалш3ацшш дег}ствует в про-
цессе в3аимодействия человека с институтами общества' с различнь1ми орга-
низац|.1ями' как специально со3даннь|ми для социализации' так и реали3ую-
щими социализирующие функции |12!?.г1,т1€:1БЁо с0 свои}1и основнь1ми функ-
циями (производственнь1е' общественньте, к.пубнь1е и др. структурь1' а такя{е
средства массовой коммуникации).

ётпшлшзованньой .|1еханш3,]|' соцшалц3ацшш действует в рамках суб_
культурьт. [{од субкультуроЁт в 1]1ироком смь1сле понимается комплекс ценно-
стей, норм, морально-психологических черт и поведенческих проявлегтийт, ти-
пичнь!х для людей опреде.|1енного возраста или конкретного профессиональ-
но-культурного слоя' которь]!"1 в це.цом со3дает конкретнь|й стиль:кизни той
или иной возрастной, профессиФЁ2;'1Б}1Ф}"1 или соц!1альной группьт.

Р1 е эклшцнос,пнь|й ме х анш3 л' соцшс'лш3 ацшш функциониРует в про-
цессе взаимодействия человека с су6ъектттвно 3начимь|ми для него л}|цами и
представляет со6ор] психологический механизм ме}(личностного переноса 6ла-
годаря эмпатии и идентификац}1и. 3начимьлми л1.!цами могут бьтть родители,
::ю6имьтй учите-ць' уваэкаемьтг'т взросльлй, сослуживец, друг-сверстник своего |4лт1

противополо)кного пола.
Рефлексшвнь!й }!еханш3]'1 соцшалш3ацшш связан с внутренним диа-

логом' в котором человек рассматривает' оценивает' принимает или отвергает
те или инь!е ценности, свойстве1{нь|е ра3личнь1м институтам общества, семье'
сверстникам' 3начимь|м лицам ит. д.

Рефлексшя - механц3м в3ацмопонцманця, [п. е' осмь!сле-
нця человеком !поео, какцмц среосгпвамц ц почему он про-
ц3вел !по цлц цное впеча|пленце на оруецх люоей.
6 помощью рефлексцц человек можеп' формшрова!пься
ц цзменягпься в резуль!па!пе осо3нанця ц пере}кцванця цм
гпой реальнос!пц, в ко(порой он )кцвегп, своеео месгпа
в эгпой реальнос[г!ц ц себя самоео.

€оциализация каждого человека осуществляется с 1]омощью всех назван-
нь|х механи3мов.
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10.8. Р1 еханшз]||ь, ш сре0стпва соцшалш3аццш
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Ф6унение и воспитание являются глубоко национальнь|ми по своему
содер)кани]о' отра)ка}от многощаннь|е традиц}!и' национальную психологи1о своего
народа.

(аэкдьтй народ имеет свой идеал человека' на дости)кение которого и
направленьт обунение и воспитание. 1{аким 6ьт ни 6ьтл этот идеал' он всегда
вь1ра)кает определенную степень самосо3нания народа' его в3гляд на пороки и
до6родетели' несет в себе народну}о мудрость, формировав!лук)ся на протях(е-
нии всего исторического ра3вития.

Фбунается и воспить1вается не а6страктньтй неловек, а всегда представи-
тель той или иной нации с присущими ему этнопсихологическими особенно-
стями' к которь!м относят особенности национального со3нания и самосо3на-
ния, своео6разие национального мь11пления' чувств и воли' специфику прояв-
ления национального характера в общении и в3аимоотно1пет{иях с другими
людьми.

Ёационально-психологические особенности опосредутот содер)кание о6у-
чения и воспитания' поэтому они дол)кнь! осуществляться с со6лтодением
определеннь|х принципов' а именно:

пр шнцшпа этпно спе цшфшч е с к о 2 о 0 е тпе р мшнш з м а п е 0 а а о 2 шче с к шх в о з 0 е о] -
стпвшй, предполагающего, нто обунение и воспитание обязань1 всегда
ориентиРоваться на такие педагогические меРоприятия, которьте бьтли
бьт понятньт их объекту, соответствовали 6ьт исторически слох(ив-
1пимся традициям' привь!чкам конкретного народа и которь1е учить|_
вали 6ьт влияние на этот процесс его национально-психолог!1ческих
особенностей, сло:кив1пихся под воздействием специфики социаль-
но-политического' эконом|.1ческого и культурного ра3вития;
пршнцшпа е0шнстпва нацшонально2о со3наншя ш нацшоналъно-своео6-
разной пе0аеоашцеской 0еятпелънос?пш' пРедусматриватощего' что ак_
тивность педагога мо)кет бьтть достаточно эффективной только в том
случае' если она учить|вает те нравственнь1е ценности и ту специфи-
ку мировослРиятия воспитанника' котоРь|е сло)кились под влияние}1
национального самосо3нания представителей его этнической общно-
сти, сформировав1пегося в ходе исторического ра3вития;
пршнцшпа пе0аеоашческоао воз0ейстпвшя в условшях спецшфшиеской
}|сш7нш ш гпру0а в соопве7пс1пвшш с нацшональньсм ш0еало:о' предпола-
га1ощего осуществление всего комплекса педагогических мероприя-
тий именно в процессе национально-специфинеской х{и3ни и труда,
развива}ощихся в соответствии с 3аконами' национальнь!ми тРади-
циями' свойственнь!ми конкретнь!м этносам;
пршнцшп а р а3 вш7пшя нацшон альнъс х а 0 аппацшоннь!х в о 3 мо )кно стпей к
пе0ааоашческшм воз0ейстпвшям, с одной сторонь1' предполагающего
наличие определеннь|х трудностей в восприятии педагогических воз-
действий (особенно если педагог является представителем другой
национальности), а с другой - оставля|ощего перспективь1 для при_
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| 0.9. ?упнопсшхоло2шцескше основь, обцшеншя ш воспшп.аншя

3тнопсихологические основь!
о6унения и воспитания

9тнопедагогические основь!
о6унения и воспитания

способления к ним, так как сам педагог и о6ъектьт его воздействия со
временем могут улуч1шать свои взаимодействие и о6щение.

эп носпе цифцческоео 0е перм ш н шзм а
пе0 ааоецч ескц х воз0е й сгпв ц й

еёц н сгпв а н а цц он ал ьно2о со3н ан ц я
ц н а цц он ал ьно- своеобр азной

пе0 аеое цч еской 0ея гпел ьнос(п ц

воз0ейсгпвця в условцях спеццфцческой
)кц3нц ш пру0а в соопве[пспвцц

с наццональнь;м ц0еалом

ра3вц|пця наццональнь!х
а0ап гп аццон н ь|х возможноспей
к пе0 а еоецч ескц м возёе й спв ця м
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Б педагогической науке достаточно много теорий, раскрь1вак)щих и ха-
рактери3у|ощих основьт обунения' восп!{тания и Развития человека. Фднако
методологическое и теоретическое 3начение среди них имеют те' которь1е от-

ра)кают психологические 3акономерности воспр|1ят'1я и осмь1с.|1ения педаго-
гических воздействий и их ре3ультатов.

Ассоцшатпшвно-рефлек/порная 
'пеоршя 

о6цпеншя опирается на
основнь!е 3акономерности условно-рефлекторной деятельности головного мо3га.
Фна рассплатРивает процесс освоения как постепенное образование в созна}1ии
о6унаемого новь1х связей, <<ассоциаций> по 1]ри3наку сходства или различия
изучаемьтх свойств |.{ сторон предметов' явлений. 3та теория предполагает сле-
дующую логику пРоцесса овладе1{ия 3наниями: воспРиятие уне6ного материа-
ла' его осмьтсливание и запоминание' применение 3акрепив1пихся 3нани1"1 на
практике.

9гпобь; обус+агпь 0руеоео, /пребуегпся больаде ума, чем
ч [побь| н ауч ц !п ься са мо му.

й. [\4онтень

€уть ассоциативно-рефлекторной теории 3аключается в следующем.
1. }своение знаний, навь|ков и умений, формттрование и развитие ка-

честв личности явля|отся ре3ультатом о6разования в со3нании раз-
личнь|х систем ассоцртаций.

2. |1роцесс о6разования ассоциативнь|х систем вкл!очает в себя нув-
ственное восприятие предметов и явленлй; осмь!сливание, доведен-
ное до понимания их внутренних связей и отно1шений; запоминание
и применение полученнь|х 3наний на практике.

3. [ентральное звено обунения - осмьтсливание как активная анали-
тико-синтетическая деятельность в ходе ре1]]ения теоретических }1

практических задач'
4. Ре:пающими условиями продуктивного обунения явля1отся:

- формирование активного отно1шения к уне6е;

- логическое и3лох(ение уне6ного материала;

- активизация познавательной деятельности обунаемьлх;

- демонстРация Ра3личнь!х приемов умственной деятельности и их
закрепление с помощью упралснений.

Ассоциативно-рефлекторная теория наи6олее продуктивна пРи овладе-
нии теоретическим 3наниями.
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о6унен ия
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обуненшя

3. !-]енгпральное
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1еория поэтапного форптирования умственньтх действий, сформулирован-
наяиисследованная |{.9. [альперинь|м' основана на идеях о том' что органи3а-
ция вне1пней деятельности' спосо6ств5'ющая т{ереходу вне1пних предметнь1х
действий в умственнь1е' является основой рационального у]1равления г{роцес-
сом усвоения 3нанит!, навь1ков' умений, ра3витием качеств л|1чности специали-
ста.

3тот процесс включает следующие 1песть этапов.
1. Формттрование мотивационной основь1 действия - отно1пений о6у-

чаемого к целям и задачам предстоящего действт1я и к содер}(ани}о
уне6ного материала' намеченного для усвоения.

2. |1редварите;'1БЁФ€ ознакомление с действием' т. е. п0строение ор1{е]{ти_
ровонттой основь1 действия, вь1деление систе}{ ориентиров и указаний,
учет которьтх необходим для их вь1по-[нения.

@рс;енгпшровочная основа 0ейсгпвцй - сцсгпема прео-
сгпавленцй о целш, плане ц среос[пвах осущесгт|вленця
преос/поящеео цлц вь!полняемоео оейсгпвця'
6о0ер>канце орценгпцровочной основь| 0ейсгпвцй во мно-
еом преоопреоеляегп качес/пво 0ейсгпвця.
[ак, полная орцен[пцровочная основа обеспечцвае(п сцс-
[пемагпцческц бе3о!лцбочное вь!полненце 0ейсгпвця в за-
0анном 0цапазоне сц[пуаццй.

3. Бьтполнение материали3ованного действття, в ходе которого обунае-
мьтй вьтполняет требуемое с опорой на внетпне представленнь1е обр''-
цьл действия' в частности на схему оРиентировочной основь! дейстБий'4. Бнетпнереневой этап, проговаривание вслух описаний того дет?ствия.
которое совер1пается' в ре3ультате чего отпадает нео6ходимость ис_
поль3ования ориентировочной основь1 действий.5. Бь:полнение действия в форме пРоговаривания его последовательно-
сти про себя.

6. |[олньтй отказ от речевого сопрово)кдения действия, формирование
умственного действгтя в свернутом виде.

1еория поэтапного развития умствен1{ь!х действий Ре3ультативна' глав_
ньтм о6разом' при формировании практических навь1ков и умений специали_
стов по о6уненито и воспитанию. 0на по3воляет в общем и специальном обуне-
нии ставить 3адачу повь]1пения!качества формируемьтх действий и лонятий
о6унаемьтх при сокращении сроков их 1|0дготовки.
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}1зунение психологии и педагогики в системе подготовки и переподго-
товки унителей и воспитателей. Б натпе;? стране существует и эффективно

функшионирует стройная система повь{1пения квалификации - система под_
готовки }1 переподготовки унгттелей, научнь1х работников и других категорит!
представителей народного образования' включающая педагог1{ческие ву3ь1' !1н-

ституть1 усовер1шенствования унгтте-пей, курсьт повь|шения квалифтлкац;ти.
Фрганизация специальнь[х психолого-педагогических лекториев. !ля

о6мена опь|том мех(ду работниками народного о6разован:*|я, учителями' пРепо-
давателями ву3ов специально органи3уются лектории' на которьлх обсуждают-
ся ваэкнейтшие современттьте проблемьт обунения' восп|1тан|\я и образованття.

[!роведение конференций и семинаров по про6лемам психологии и
педагогики. [[едагогика и психология - постоянно ра3вивающиеся о6ласти
научнь1х и практичес1(их знаний. Аля обсухсдения их ва)кнейтпих проблепт
проводятся специальнь1е научно-пРактические конференцгти.

€амостоятельная ра6ота учителя и воспитателя по изученик) психо-
лого-педагогической литературь!. }читель и восп11татель дол)кнь1 постоянно
совер|пенствовать свои знания и навь1ки. €амьтй эффективньтй сгтособ для
этого - 3нат(омство с новой л!1тературой и документами о6разования' кото-

рьте публикуются в достаточно больтпом количестве у нас в стране.
![зунение, о6о6щение и Распространение передового педагогического

опь[та. Б на:пей стРане' во м}1огих ее регионах, }1епосредственно в учре){цениях
народного о6разования, а так)ке за рубе>ком {|остоянно накапл]{вается педагоги-
ческий опь1т и результать1 конкретной воспитательной деятельност!{ педаготов
!.{ пс!{хологов. 3тот опь1т и ре3ультать1 подвергаются централи3ованному и3у-
чению и обобщению' а 3атем прог1агандируются ра3личнь|}{и способами.

[|ривленение учителей и воспитателей к научно-исследовательской
ра6оте по про6лемам психологии и педагогики. } нас в стране имек)тся науч-
но-исследовательские учре)1цения и органи3аци!1 (напрттмер, Россит"тская ака-
демия о6разования), осуществляющие и3учение педагогической тт о6разова_
тельнот! деятельности в рамках сг!ециальнь1х научнь1х программ. }чителя и
воспитател}1 основнь1е исследования проводят непосредственно там' где он!,1

вь1полняют свои профессиональньте обязанносттт.

[еятельность психологов и педагогов по пропаганде психолого-педа-
гогических знаний. €истема народного образования в натпей стране построена
таким образом, чтобьт она могла способствовать эффективному распростране-
ни|о и пропаганде психолого-педагогических 3на1{т.1й, профессионального педа_
гогического о11ь!та. |1едагоги и психологи, работающ|1е на местах' в конкрет-
ньтх унебнь!х 3аведениях, с одной сторонь1' сами 3аинтересова!ть1 в деятельно-
сти по пропаганде новейтпих дости)кений психолого-педагогическот] науки'
конкретнь!х пр|{кладньтх 3наттий, способствующих повь11пению эффектттвности
их важного труда, а с другой - активно вовлекаются в нее.
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}(.[. }лшинскпй (1824_1870/71) - основополо)кник наунной педагоги_
ки и народной тпкольт в России. Бсе теоретические и практические вопрось1
воспитания ре1шал с точки зрения слу)кения !{нтересам своей Родиньт, своего
народа. <.€делать как можно больтпе пользь1 своему отечеству - вот един-
ственная задача моей экизни> - его девиз.

}тпинский неоднократно подчеРкивал' что <<если педагогика хочет воспи-
тать человека во всех отно1]]ениях' то она дол)кна прех(де всего узнать его во
всех отно1пениях>.

[.Ф. [(аптерев ( 1в49-1922) - русский педагог и псих0лог' автор круп-
ньтх работ по теории и истоРии педагогики. €тремился создать психолог}1че-
ски о6основанную дидактику (обунение), разра6атьтвал мет0дь1 и приемь!' не
только о6легчающие учащимся процесс познания' но и стимулирующие их
активность и самостоятельность.

(аптерев неоднократно вь]сказь!вался против перегру3ки 1пкольнь!х про-
грамм унебньтм материалом' ука3ь1вал на необходимость предоставления уча-
щимся стар1пих классов свободного времени и создания условий для самосто-
ятельной ра6отьт.

€.1. [!|ацкий (1878_1934) - русский и советский педагог, со3датель
первой опьттной станции по народному о6разованию. ||од его руководством
разра6атьтвались и на практике проверялись организация' содер)кание и ме-
тодьт уне6но-воспитательной ра6оть:.

11]ацкий понимал воспитание как органи3аци}о }(изни детей, котор:шт скла_
дь1вается из физинеского труда' игр' занятий искусством' умственной )кизни'
социальной деятельности.

||.||. Блонский ( 1в84_1941) - русский педагог и психолог, сделавтпий
больтпой вклад в развитие педагогики в России. Б советское время занимался
про6лемами народной 1пколь1' совер1!]енствовал ее методь1 (обунение и воспи-
тание на основе знаний 3акономеРностей развития ребенка' его потре6ностей и
интересов; ра3ностороннее нравственное' умственное' эстетическое и трудовое
воспитание детей).

Блонский сформулировал принципь!' сохраня1ощие свою актуальность и
сегодня: неразрь!вная свя3ь трудового о6унения с о6щим образованием, обще_
го и политехнического образования с современнь]м состоянием науки' согла-
сованность о6унения с индивидуальнь1ми возмо)кностями ре6енка.

Б.А. €ухомлинский (1918_1970) - вьтдающий советский педагог-прак-
тик' директор |[авльттпской средней школь1 (ировоградской области (}краи-
на). Разработал практические направления нравственного и трудового воспи-
тания (формирование идейно-нравственньтх убехсдений гпкольников' правиль-
ного отно1пения к труду, воспитание чувства коллективизма).
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10.13. !шеньое, внесш!ше 6олъолдой вкло0
в ро3вш]пше пе0аао2шкш в Россшш

|(А. |шцнскцй

1.Ф. !Фпгперев €.[. [ацкцй

[!едагогическая
наука

России
1.[1. Блонскцй А.ё. йакаренко

8.А. €ухомлцнскцй [!.8' 3анков

Ау1.Ё' €кагпкцн
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А.6. Р1акаРенко (1888-1939) - советский педагог и писатель. €оздал
и руководил труловой колонией и труловой коммуной'для несовер1пеннолет-
них правонару!пителей, где на практике осуществлял целостную' теоретически
о6основанну1о систему воспитания трудового детского коллектива. Б результа-
те им бьтл со3дан вь1сокоорганизованнь1й детскттй труАовой коллектив' в кото-
ром о6унение соединялось с производительнь1м трудом.

9дро унения Р1акаренко - теория воспитания коллектива как формьт
педагогического процесса' в котором формллруются присущие объединению людей
нормь1' стиль }кизни и отно1пения' Фн разра6отал вопрось! строения и органи-
зации коллектива' методь1 воспитания в нем' про6лемьт взаимоотно|!]ения с
личность}о ребенка.

./|.Б. 3анков (1901_1977) - видньтй советский педагог. ?1сследовал воп-
рось! психологии обунения, общей психологии и дидактики, проблемь! в3а!1-
моотно||]ения о6унения и развития детей. Ёа основе раскрь!тия о6ъективньлх
3аконов свя3и дидактики и развития разра6отал систему научного обунения,
направленную на дости)кение вь1сокого качества усвоения знаний учащимся и
ра3ностороннего их развития.

|!од руководством 3анкова бьтли проведень! фундаментальнь|е исследо-
вания в области общей педагогики: впервь|е в условиях эксперимента иссле-
довань1 закономернь1е связи ме)кду обунением и о6щим ра3витием детей; о6о-
снована ведущая роль обунения в развитии и роль внутренних факторов,
о6условлива]ощие индивидуальнь1е варианть| ра3вития детей в одних и тех
)ке условиях.

й.Ё. €каткин (1900_1991) - советский педагог-практик' автор унеб-
ников естествознания для начальной п{коль| и методических руководств по
его преподавани}о. Разрабатьтвал и на практике провеРял вопрось1 дидактики'
содер)кания и методики политехнического о6унения в средней 1пколе.



[лава о0шнна0ща?пая

96щие вопрось! педагогики

Ёауку часто смеш{ивают со 3}{анием. 3то грубое
недора3умение. Ёаука есть не столько 3нание' но !4

со3}{ан}1е' т.е. умение 11ользоваться 3нанием как следует'
Б'9. Ёлюцевской

|{ро6лемой первостепенной ва>кности для педагогики является Ра3ра-
6отка и совер1пенствование научно обоснованной системьт педагогической де-
ятельност1| в 11нтересах ос)/ществления целостного педагогического процесса'
дальнейтпей разра6отки проблем о6унения и воспитания' внедрения передово-
го опь|та в практику уне6но-восп!{тательной работьл.

|!е0аооашческшй процесс есть целенаправленное' содер)кательно на-
сь1щенное и органи3ационно оформленное взаимодействие педагогической де-
ятельности взросль1х и из}1енения личности ребенка в результате активной
}(и3недеятельности при ведущет"т и направляющей роли воспитателей.

Фн реальгто существует как научно обоснованна'1' ра3вивающаяся и со-
вер1]]енству|ощаяся система' опира1ощаяся на законь! воспитания' творчество
педагогов и динамику во3растного и3менения детей. Бнутри этой системь1 во3-
никают и действуют оРганически присущие ей принципь1 и закономерности.

|1едагогический процесс нера3рь1вно свя3ан с другими о6щественньтми
пРоцесса]\1и (экономическими' политическими' нравственнь1ми' культурнь1ми
и др.). Бго сушность' содеР)кание и направленность 3ависят от состояния о6-
щественнь1х процессов' реального взаимодействия производительнь1х сил и
прои3водственньтх отнотпенит?.

Бсли экономический 6азтцс общества способствует развити}о производи-
тельнь|х с!{л' прогрессивно растет уровень производства и культурь1' то и педаго-
гический процесс, |пкола' чутко отрах(ая о6щественньте потребности, способньт
играть активную роль в Ра3в|4тии производства' культурь1 и укреплении об-
щественнь|х отно1пений. Бс.пи )ке производственнь!е отно1шения сдер)кивают
активное проявление прои3водительнь|х сил' ме1пают их нормальному ра3ви-
тию' возника|от явления 3астоя' р213ло)кени'{, обостряются противоречи'1' негативно
влия|ощие на педагогический процесс' появляется необходимость ре1шитель-
нь1х и3менений в обществе и реформирования 1пколь1'

|{о мере осуществления экономической реформьт, демократи3ации о6ще-
ственнь|х отнотпений в натпей стране возрастает роль |пколь!' педагогического
пРоцесса в формировании личности' а стало бьлть, в совер1пенствовании всей
обцественной хсизни.
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|{олслоентпаршш

€у6ъектами и о6ъектами педагогического пРоцесса являются педагог и
ребенок, о(>разуя динам1тчну}о с11стему <<педагог-ребенок,> пр1{ ведущей роли
педагога.

[\ак су6ъек7п |1едаго[ического процесса педагог получает специальное пе-
дагогическое образование' осо3нает се6я ответствен1{ь1м перед о6ществом за под_
готовку подрастающ!{х поколений. (ак о6ъектп педагогического процесса он в
результате непрерь1вного образован11я' самовосп!1тан}1я' общения с детьми под-
вергается воспитательнь]м воздействиям и стремится к самосовер1шенствованию.

Ребенок как объекгп педагогического процесса представляет со6ой инди-
в!'1дуальность' ра3в!1ваемуто и прео6разуему1о в соответствии с педагогически-
ми целями. |\ак субъекп] ледаго[ического процесса о1{ представляет собой раз-
вивающу|ося личность' наделен1{у!о естественнь1м!1 потребностям\т и 3адатка-
ми' стремящуюся к творческо}1у само11роявлению' удовлетворению сво}1х
потре6ностей, тлнтересов и стремлений, лттнность' спосо6ную к активному усво-
ению педагогических воздействллй или сопРотивлению им.

Бторьпм компонентом педагогического процесса является его содер-
){сание. 6одер>кание педагогического процесса тщательт{о от6гтрается' подверга-
ется педагогическому анали3у' обобщается' оценивается с по3иций мировоззре_
ния' приводится в соответствие с возрастнь1ми возможностями детей. Б содер-
)кание педагогического процесса входят основь1 опь|та человека в области
о6щественнь|х отно1пений, идеологии' г{роизводства' труда, науки' культурь1.

1ретий стРуктуРнь|й компонент педагогического пРоцесса - его орга-
низационно-управленческий комплекс' ядро}1 которого явля|отся формьт и пте_

тодь1 воспитания и о6унения.
9етвертьпм компонентом педагогического процесса вь|ступает педаго-

гическая диагностика - установление с помощь|о специальнь1х методик со-
стоя71ия его <<здоровья>> и х(и3неспособности как в целом' так и отдельнь|х его
частей. ( спосо6ам и методам диагностики относятся: проверка знаттий, уме-
ний, навьтков; результать| трудовой, общественнор] деятельности детей; их про-
явления в )ки3неннь:х, особенно экстремальнь1х ситуациях, фиксация нравствен-
ньтх вьлборов' поступков' поведения; ре3ультать] са}{остоятельной продуктив-
ной работьт.

1!ятьтй компонент- критерии эффективности педагогического пРоцесса.
Б их состав входят оценк}1 знаний, умений и навь1ков' экспертнь1е оценки и
характеристики привить|х детям убеэкдений, черт характера' свойств л11чности.

[!!естьтм структурнь[м компонентом педагогического процесса являет-
ся оРгани3ация в3аимодействия о6унаемьпх с общественной и природной
средой. Фбщественная х(изнь - ваэкнейтпий фактор воспитания. |1едагогиче-
ский процесс, о6осо6ляясь в специальнук) целенаправленную систему' не изоли-
руется от )ки3ни. Бго цель в органи3ации отно1пения к ней воспитанников, в
стремлении к распространению своих влияний, педагогизации общественнот"т
х<изненной средь1' |[едагогинески организованной средой мо)кно считать согла-
сованну!о с педагог]{ческими целями деятельность семьи' общественнь!х орга_
низаций, трудовь1х коллективов, неформальнь!х объединений.
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1 1.1. €ущнос]пь пе0аооошцеско2о процесса

[!едагогически й п роцесс

ёу6ъекгпьл ц о6ъекгпьс

ёо0ерхсанше

@реаншзаццонно-управленческцй комплекс

11еёаеоецческая 0 ц аеносп ц ка

!(рш пер ши эффе кгп швнос/т' ц

@реаншзацця в3ацмо0ейсгпвця с общесгпвенной
ш пршро0ной сре0ой

ёоёерхсанше

[!едагогическ и й' п роцесс
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Ёолслоенупаршш

[!ршнцшпьс цне6ноао процесса - это устояв1пр1еся и пРовереннь1е
практикой его 3акономернь!е свя3и и зависимости.

[1ринцип о6щественно 3начимой целевой направленности унебно-вос-
питатедьного процесса пРедполагает всестороннее ра3витие ка)кдого ре6енка,
подготовку всех детей к участию в переустройстве общества' к )ки3ни в демок-
Ратичес1{ом правовом государстве

[1ринцип комплексного подхода к органи3ации детской деятельност|{
по3воляет строить ее в органических свя3ях с формиру|ощимся у 1]-1кольников
мирово33Рением' о6щественгто ценнь]ми мотива}1и поведения' с нравственнь1м
отно|пением к учени}о' труду' природе' самому се6е, другим .цюдям.

[!ринцип целостного и гармоничного формирования дичности в про-
цессе о6унения и воспитания предполагает одновременное ее ра3вит}[е в со_
ответстви1{ как с обп{ественнь1ми ну)кдами и тре6ованиями' так и 3ало)кен_
нь]ми в ней 3адатка}1и' физинескими и духовнь|ми особенностямтт.

11ринцип о6унения и воспитания детей в коллективе предусматривает
последовательное сочетание массовь1х' коллективнь1х' групповь|х' индивидуаль-
ньтх форм работьт с ними.

[1ринцип единства тре6овательности и ува'сения к детям предполагает'
что активное участие ребенка в вах{нь1х общественнь!х делах и ответствен-
ность способствуют самоутвер}(дени1о' возвь11пают его в собственнь1х глазах'
окрь1ляют и вдохновлятот.

1|ринцип сочетания руководства '(изньк) детей с Ра3витием их иници-
ативь! и твоРчества в о6унении п воспитании преобразует стихттйное с0ци-
аль!{ое формирован14е личности в целенаправленнь1й педагогический пРоцесс.

[1ринцип придания эстетической направленности всей экизни, о6уне-
ник) и воспитанипо детей дает им во3мо)кность познать подлинную красоту
общественнь|х эстетических идеалов.

[1ринцип ведущей роли о6унен*1я |1 воспитания |школьников по отно-
1пеник) к их ра3витик) помогает ра3вивать 3алох{еннь!е в ребенке природой
3адатки в самь1е ра3нь]е способности'

11ринцип приведения методов и приемов деятельности детей в соот-
ветствие с целями их обунения и воспитания обеспеч}1вает вкл1очение в сло-
)кив1пуюся систему работьт новь|х' новаторских ]\1етодов и приемов' котоРь|е
соответствуют и отвечают целям у.тебно-воспитательной работьт.

[1ринцип учета возрастнь!х и индивидуальнь|х осо6енностей детей в
процессе уне6но-воспитательной ра6оть: о6еспечивает форплирование у ках(-
дого и3 них неповторимой активной }1 творческой индивидуальности.

|1ринцип последовательности и систематичности в о6унении и воспи-
тании дает возмо)кность четко стро].1ть педагогическттй процесс' повь11пать его
эффективность.

[|ринцип доступности облегчает ра6оту с детьми' делает ее для них 6о-
лее понятной.

11ринцип пРочности по3воляет более продуктивно и качественно осуще_
ствлять педагогический процесс.
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!че6но-воспш7папоельная ра6отпа этонепосРедственноевопло_
щение целей и 3адач педагогической деятельности' педагогического процесса.

€убъект уне6но-воспитательной ра6отьт - пе0ааоа' получив1пий специ-
альное педагогическое образование' осознающий се6я ответственнь!м перед
обществом 3а подготовку подраста]ощих поколений. 0н постоянно развивает
свое миРово33рение и вьтрабать|вает нравственно-эстетические принципь1' не-
прерь1вно совер1пенствует ./1ичньте способности к активному общению с деть-
ми' органи3ации их )кизни и психолого-педагогическому воздействию на них.

Фбъект уне6но-воспитательной работьт - ре6енок' пРедставляющий со-
6ой личность' развиваемуто и преобразуему!о в соответствии с педагогически-
ми целями обунения и воспитания.

[{ель уне6но-воспитательной ра6отьт состоит в том' чтобьт на основе ис-
пользования педагогом ра3личньтх форм и методов обунения и воспитания
до6иваться всестороннего ра3вития детей' формирования у них определеннь1х
социально-политических и психологических качеств' полного овладения ими
необходттмьтми для х{изн1| и деятельности 3нан|.1ями' навь|кам|.т и умениями.

€одерлсание и сфера педагогического взаимодействия в системе <<пе-

дагог-ре6енок> это постоянно воссо3даваемь1е педагогические ситуации.
|[едагогитеска'{ ситуация возникает только в ре3ультате целенаправленного'

содер)кательного' 3аинтересованного взаимодействия педагога и детей, детей
ме)кду со6ой, ребенка с явлениями окру)ка|ощего миРа.

|[едагогическая ситуация приводит к предусмотреннь1м в0спитательнь1м
изменениям в личности растущего человека: формированию у него мирово3_
3рения' общественно ценнь]х материальнь1х и духовньтх потребностей, ценно_
стнь|х ориентаций' мотивов' стимулов' навь1ков и привь1чек |10ведения' качеств
и черт характера.

|[едагогинеская ситуацР1я всегда представляет собой активное вза1тмное
сочетание и единство проявлений всех основнь1х компонентов педагогического
процесса (см. 1 7.1, 11.2), действий педагога и ре6енка' конкРетного историче_
ского содерх{ания )ки3ни в государстве' педагогической и общественной средьт.

€редства, формьп и методь! взаимодействия педагога и ребенка - это
средства' формьт и методь! обунения и воспитания (см. главь1 двенадцату}о и
тринадцатую).

€труктура педагогического коллектива зависит от целей и задан унеб-
}1о_воспитательгтой деятельности' а такя{е от учре)кдения или организации' в
которой она осуществляется. Бсли это 1]ткола' то структуру педагогического
коллектива составляют учителя и воспитатели' если детско-юно1пеская орга-
ни3ация' - ее руководители и в3росль1е члень1'

Ёаправления руководства уне6но-воспитательной ра6отой бьтвают са-
мь1ми разнообразнь]ми и определяются ее задачами и принципами унебно-
го процесса (см. 11.2).
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Разра6отка про6лемьт соотно1пения о6унения и разв!1тия детей является
вахсной предпось1лкой совертпенствования содеР)кания педагогического про-
цесса и повь11пения его эффективност}1.

Фсновньтми напРавленияму1 этой деятельности являк)тся:
вь1явление ус.повий, при которьтх обунение станов1{тся ра3вивающим;
определение конкретньтх форм обунения, обеспечивающих 6олее вьт-
сокое умственное развитие детей различного возраста.

}ченьте натпей странь1 по-разному исследовали и подходили к ре1пени|о
проблемьт соотно1|]ения обунения и развития детей:

А.Б. 9лькон1|н и Б.Б. Аавьтдов считали' что главное значение дол}(но
придаваться изменению содержания обунения;
Ё.А. Р1енчинская' [.й. Богоявленская' Б.й. (абанова-Р1еллер лока-
зь1вали' нто эффективность усвоения знаний, навь1ков и умений по_
вь|1шается с помощью изменения или совер1пенствования способов
уптственной деятельности ;

Б.[. Ананьев, А.А. ,11юблинскаялридавали особое значение изучению
повь11]]ения действенности разнь!х методов о6унения;
"|[.Б. 3анков пРи1пел к вь{воду' что развивающрлй эффект о6унения
достигается главнь1м о6разом посредством совер1пенствования само-
го процесса обунения;
|[. 9. [альперин, Ё. Ф. 1альтзттна исследовали влия|1ие поэтапного фор-
мирования умственнь!х действий на иг1теллектуальное разв11тие детер'т;
1.Б. (улрявцев, А.Р1. Р1атютпкин доказь1вали' что ра3в}1вающий эф-
фект обунения повь11пается при усилении роли проблемного о6уне-
н1{я в содер)кании педагогической деятельности.

3нанця !поео, какцмц вещц 0ол>кнь; бь!гпь, харакгперц3у-
ю[п человека умноао; 3нанця [поео, каковь!вещц на самом
0еле, харак(перц3ую[п человека опь!гпноео; 3нанця [т,оео,
как цх ц3менцгпь к луч!1]ему' харак[перц3ую человека ее-
нцальноео.

!'!идро
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71зуч6чц" и обобщение передового педагогического опь|та является ва)к-
не;1тпей предпось!лкой совертпенствования содер}(ания и повь!1]!ения эффек_
тивности унебно-воспитательного процесса в 1пколе и других учрет(дениях
образования.

Б процессе обунения и воспитания 1пкольников в ра3личнь1х регионах
на:пел! странь| возникает мно)кество проблем, накапливается опь!т их ре1пения'
во3ника1от новь|е и совер1шенству}отся старь1е формьт обунения, появляются
учителя-новаторь1. 0смь:сление и обобщение опь1та их педагогинеског! дея-
тельности' распространение его на всю систему образования страньт по3воляют
г|овь|сить качество уне6но-воспитательного процесса в системе о6разования'

Фрганизация и руководство уне6но-воспитательной работой в учре)к-
дениях о6разования в различнь1х регионах странь1 характери3у|отся своет'т спе-
цттфикой, поло}кительньтми и отрицательньтп.1и сторонами. !!4х целенаправ"'1ен-
ное и хоро|ло продуманное осмь1сление }1 обобщение имеют огромную цен-
ность' а распространение передового опь1та их осуществления повь|1шает
вероятность преодоленття подобнь1х трудностей в других учре)кде1{иях обра-
зования.

[1едагогическая культура педагога (воспитателя) - это интегративная
хаРактеристика его личност}1' которая отра)кает способность настойчиво и ус_
пе1пно осуществлять учебгто-вос!]итательг{ую деятельность' сочетая ее с эффек-
тивнь1м взаимодейств1!ем с обунатощимися и воспитанникам|-|'

0на предполагает |1аличие таких составлятощих ее компонентов' как 1п1.1-

рокий кругозор' пс11холого-педагогическая эруд!1ция и компетентность педа-
гога }! воспитателя, эффективное проявле}1ие совокупности ва}кнь1х в уне6но-
воспитательной работе их развить1х личностнь1х интеллектуальнь1х и органи-
заторских качеств' умение сочетать уне6но-воспи'гательную работу с г1оиском
путей ее совер1пенствования' педагогическое мастерство. Распространение опь1-
та совер1пенствования унителей и преподавателей, развитие их педагогической
к};'1ьт}!ь1 - ваэкнейтшие условие и предпось1лки повьт1пения эффективности
унебно-воспитательного процесса в учре)кдениях о6разования странь1.

€чцгпай несчас!пнь!м (погп 0ень ц !по[п час, в ко[порь!е
не усвоцл нцчеао новоео ц не прцбавцл к своему обрфо-
ванцю.

|.А. (аменский
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14з5,ч6ч'" и о6о6щение передового педагогического опь1та являются важ-
нейтпеЁ.т предпось1лкой совертпенствования содер)кания и повь11пения эффек_
тивности уне6но-воспитательного 11Роцесса в 1пколе и других учре)кдениях
о6разования.

Р1егпо0оло2шческше ?пре6ованшя к 
'1зучению 

!'{ обо6щению передо-
вого педагогического опь1та:

и3учать 11едагогические явления не изолированно от других явлений
общественнот? >кизни, а в тесной связи }1 в3аимодействиут с ними;

рассматривать любой педагогический опьтт в развит!11{ ' дви)\<ет1ии |7

изменении' уч].1ть]вать условия' место и время осуществления педаго_
гических мероприяти;?;
проникать во внутреннюю сущность явлен'{й и фактов' вь1являя су-
щественнь|е свя3}1 ],1 отно1пения ме)кду ними;
и3учать новое' опираясь на систему фактов, а не вьтхватьтвая отдель-
ньле факть| и строя на них обобщения;
всегда помнить' что педагогическая теория' 6улуни тесг[о связанной с

практикой, не дол}(на свод1{ться к практицизму' к готовь1м и гтригод_

нь1м для всех условий рецептам;
правильно определять цели' задачи и методику педагогических ис_

следований и осуществлять !{х целеустремленно.
11аправленшя раслРостранения и внедрен}1я в пра!{тику передового

опь|та уче6но-воспитательной работьт :

пРоведение показате"т1ьнь1х и инструкторско-метод1{ческих занятий,
открь1ть!х уроков, в3аимнь1х посещений занятий;
исполь3ование в целях рас11ространения передового педагогического
опь1та конференций, собранттт]т педагогов и воспитателей (кафедр' пед-
советов), курсов повь11пения квалификации унителей;
ока3ание индивидуальной помощи учителям со стороньт ра6отников
оРганов образования;
систематический контроль за работог} по внедрению передового опь!_
та' повь11пением качества и эффективности этого вида педагогиче-
ской деятельности;
организация лекториев' 1пкол передового опь!та в с}1стеме органов
народного о6разования странь1.
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Акгпшвная 2!сш3ненная по3шцшя целовека это о6условленн:шт кон-
кретнь|ми социальньтми обстоятельствами устойнивая форма прояв"71ения
идейно-нравственнь1х установок и отно1пенит'т, знантлй и 9менттй, у6еэкдений
и привь1чек' ока3ь!вающая регулирующее воздействие на его поведение и
деятельность.

Активная )ки3ненная по3иция личности дол)кна форптироваться с дет-
ства. Фна вьлрабатьтвается в течение пРодо,г1)кительного вРемег1и в процессе
обунения и восг1!1тания лтодей, в результате преодоления повсед}тевнь|х труд_
ностел?, овладения }{ми соц!{альньтм опь1том, ттрофессиональнь1}1 мастерством.

€тер:кнем активной хсизненной позиции' ее фундаментом является миро_
во3зре}{ие личности, ее нравственньте убеэкдения и отно1пение к общественно-
му долгу.

Фсновньтми с1прукшурнь!мш ко]|!поненп1амш акпцвной ;кшзненной позш
цшш явля1отся'.

ноРмативно-оценочнь!й, вклтонающий в себя устог!чивь1е и всесто-
ронне ра3вить|е 3нания' у6еэкдения' отно1]]ения лич|{ости;
мотивационно-по6у:кдапощий, содер)1(ащий сол{иально и лично 3на-
чимь|е ведущие потребности' установк}1' склонности' идеаль! и т. п.
характеристики л}1чност,1 ;

практически-действенньпй, отрая<ающий постоянную готовность че_
ловека к действиям на благо общества, его устойнивь1е волевь1е уси-
л'1я и вьтсокую эмоциональную вь|дер)канность.

|1 оказ атпеляпш прояв леншя ок7пшвной экц зненной по3шцшш вь|ступа1от :

целеустремленность и со3нательность в действиях и посту|1ках че_
ловека;
ответственность и активность в раз"цичнь!х видах деятельности, неза-
висимо от }(,']|Фвий' в которь1х он]{ осуществляются;
результать1 деятельности и общественной активности человека, со-
ответству1ошие тре6ованиям деятельности и условттям :кизни в о6_
ществе;
Реальнь1е дет!ствия, поступки и о6раз )к|13ни личности.

1аспоящшй конец образованця оаегп [полько сама жц3нь
ц со3на[пельная самос!поя!пельносгпь ках<0оео.

А.1,4. йенделеев
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11.7. Акупшвная хсш3ненная по3шцшя человека

А:сгивная
жизненная

позиция
человека

ё гп ру кгп у р н ь' е ко м по нен 1п ь'

[!рактпшнескш-
ёейсупвенньай

й|отпшвацшонно-

побуэю0ающшй
|{орлсатпшвно-

оценонньай

|] елеу стпр е мленно с,пь ш с о тна,пельно с!пь

в 0ейсупвшях ц пос7пупках

Фупв етпстпв енно сп'ь ц ак1т|[|вно с,пь

в ра3лшчнь!х вш0ах 0еяупельносупш

Р е зультпатпьа 0еяупельно с!пш ц общестпвенной акупшвносупц

Реальгсьае ёейсповця, пос,пупкш ш образ )ю11знш человека

@сновнь:е напРавления фоРмирования
активной жизненной позиции человека
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Бшкнейтшей характеристл.ткой унебно-восп!1тательной деятельности явля-
ется педагогическая культура педагога |.{ воспитателя. Бе главное на3наче_
ние - спосо6ствовать совер1пенствован}1ю уне6но-восп]{тательного процесса'

росту его продуктивност!1.
|!е0ааоашческоя к!ль1пура педагога (воспитателя) - это такая обо6-

щающа'1 характеристика его личност1{' которая отра)кает спосо6ность настой-
чиво и успе|пно осуществлять унебно-воспитательну1о деятельность в сочета-
нии с эффективнь1м взаимодействттепл с о6унатощимися ]{ воспитанникам1{.

Бне такой культурь1 педагогическая практика оказь{вается парализован-
ной и малоэффективнот]. (ультура педагога (воспитате,тя) вьтполняет ряд
функций, вкл!очающих: а) передачу знаний, умений и навь1ков обунаютцимся
и воспитанникам' способству1ощих формировани1о их мировоззрения; б) раз-
вит!.{е интеллектуальнь1х сил и способностей, эмоционально-волевой и дей-
ственно-практической сфер ттх психики; в) обеспечение со3нательного усвое-
ния обунаемь1ми нравственнь{х принципов и навь!ков поведения в обш{естве;
г) форптирование эстетического отг1о1пенгтя к действительности] д) ),крепление
здоровья детей, развитие их физинеских сил и способностей.

[|едагогинеская направленность личности педагога (воспитателя)
это его интегративна'т характеристика' отра)кающая предрас|]олох(енность к

унебно-воспитательной деятельности и способность достигать в ее ходе 3на_
чимь1х и вь1соких результатов.

[1|ирокий кРуго3оР' психолого-педагогическая арудиция и компетент-
ность педагога (восптттателя) - профессиональнь!е качества, по3во-цяющие
ему достаточно хоро1по }1 ре3ультативно разбираться в унебно-воспитатель-
ной деятельности.

6овокупность ва)кнь[х в уне6но-воспитательной ра6оте личностнь!х
качеств педагога (воспитателя) - это сумма таких черт характера' как л1о-

6овь к людям' ува)кение их личного достоинства, добропорядочность в дей-
ствии и поведении' вь1сокая ра6отоспособность, вь1дер)кка, спокойствие и це-
леустремленность.

9мение сочетать уне6но-воспитательнупо работу с поиском путей ее
совер[шенствования - это интегративная характеристика его личност1!' по-
3воляющая постоянно совер1пенствоваться в своей деятельности и улуч1пать
унебно-воспитательнуто работу.

|армония ра3вить[х интеллектуальнь1х и органи3аторских качеств пе_

дагога (воспитателя) - особое сочетание сформировав1пихся у него вь1сокр1х
интеллектуально-т1о3навательньтх осо6енностей (развитость всех форм и спо-
собов мь11пления' |пирота вообраэкенияит. А.), органтт3ационнь!х канеств (уме-
нт.ле побуэкдать лтодей к действито' влиять на них' объединять и т. д.) и способ-
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ности проявлять эти характеристики во благо организации и повь|1пения
эффективности улебно-воспйтательной деятельности.

[|едагогитеское мастеРство - синтез вь1сокоразвитого педагогическо-
го мь1||]ления, профессионально-педагогических 3наний, навь|ков, умений и
эмоционально-волевь|х средств вь|ра3ительности' которьтй во взаимосвязи с
вь1сокора3вить1ми качествами личности педагога и воспитателя позволяет
эффективно ре1пать унебно-воспитательнь|е 3адачи.

|[едагогическое мастерство является ваэкнейтпим и структурообразую-
щим компонентом педагогической культурьп. Фно вь1рах(ается в устойнивьлх
психолого-педагогических 3наниях' педагогической требовательности и леда-
гогическом такте педагога и воспитателя.



[лава 0вена0цапаая

€ущность' сод€р)!(ание и струкцра о6учения

Ёельзя вост]ить1вать, не пеРедава'{ знания'
3нание Аействует воспитательно.

всякое )ке

'\. !1. [олспой

0дной из ваэкнейтпих составньтх частей педагогики является дидактика
(от гр. 616а[||}}<оз - <<поучительньтй>) - теория обунения. 0на раскрьтвает
3адачи |.1 содержание обунения детей и взРосль1х; опись|вает процесс овладе-

н|тя знаниями, навь1ками и умениями; характери3ует принципь1' методь| и

формьт оРгани3ации о6унения. (ак теория о6унения дидактика слу)кит осно-

Б'й 
''р"''олавания 

всех унебнь|х дисциплин (предметов), имеет тесную связь с

частнь1ми методиками (т.е. }1етодиками преподавания конкретнь!х дисц|'{п-

лин). 3та взаимосвязь проявляется в том' что первая ' изучая общие вопрось!

обунения, вь|ступает о6щетеоретической основой частнь1х метод|{к' вторь1е я{е,

и3уча'{ особенности преподавания отдельнь1х 1]редметов' о6огащают дидакти-
ку конкретнь!ми даннь|ми.- 

содерхсание обунения во всех унебнь|х заведениях опРеделяется унебньл-
ми планами и программами.

|{о своей структуре процесс обунения представляет со6ой в3аимосвязан-

нук) деятельность д,у*.''р'н: о6унаюшего (унителя' преподавателя), которьтй

ра3личнь1ми средствами педагогического воздействия оказь1вает влияние на

'-"*"*у летеЁт, и о6унаемьтх, которь1е, отра)кая в своем со3нании уне6ньтй ма-

териал' бьтстро реагируют на воздействия преподавателя' овладевая г{ри этом

определеннь!ми 3наниями' навь|ками и умениями. 1аким образом, обе сторо-

нь1 процесса предполага}от активное отно11|ение друг к другу.
Бедущей |тороной пРоцесса обунения является деятельность о6унающего,

назь|ваем2ш1 преподаванием' так как она при3вана по6улить к инициативной

деятельности (учению) обучаемь]х и органи3овать ее.

|чцгпель 0олжен бьтгпь свобоонь!м !пворцом, а не рабом
чркой укаэкц.

.!-!.Ё. 1олстой
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|{ололсенупаршш

1(ак общественное явление о6цненше - осо6ая коллективн'ш1 социальн:ш{
деятельность по органи3ации усвоения молодь|м поколением накопленного
о6ществом опь1та' воплощенного в соответствии с социальнь1м 3ака3ом в со-
дерх(ании о6разования.

[1ринципьп о6унения -основополагающ|{е по'ох{ен}1я' которь1е опреде-
ля|от систему требований к содер)кани1о' органи3ацпи |1 методике обунения
(см. подробнее об этом 12.4).

}1етодьп о6унения -способьт совместной ра6отьт обунающего и обунае-
мь1х' организации по3навательной деятельности ре6енка, ведущие последнего
от незнания к знанию' от неумения к умени|о и позволяющие ему усвоить
конкретное содер)кание образования (см. подробнее об этом 12.5).

Формьт о6унения - четко органи3ованнь1е, содер)кательно-нась!щеннь]е
и методически оснащеннь!е системь1 по3навательного и воспитательного об-
щения' взаимодействия' отно1шений унителя и учащихся (см. подробнее об этом
12.11).

€редства о6унения - все объектьт и процессьт (материальнь1е и мате-
риали3ованнь!е), которь|е слу)кат источником унебной информации и инстру-
ментами (собственно средствами) для усвоения содер)кания унебного матери-
ала' развития и вослитания учащихся (см. 12'6-|2.12).

3нания - совокупность усвоенньтх учеником сведений, понятий и пред-
ставлений о предметах и явлениях о6ъективной действительности.

Ёавьтки - усвоеннь]е автоматизированнь1е двигательнь1е' сенсорнь|е и
умственньте действия' вь1полняе}1ь1е точно' легко и 6ьлстро при не3начитель-
ном напряжении сознания и обеспечивающие эффективность деятельности
человека.

9мения - достигнутая в процессе обунения возмо)кность человека твор-
ческ!1 применять 3нания и навь1ки и получать экелаемьтй результат в непРе-
рьтвно меняющихся условиях практической деятельности.

06унапощий - унитель (преподаватель), которьтй ра3личнь!ми средства-
ми педагогического воздействия оказь1вает влияние на пс1{хику детей, ра3ви-
вая ее' формирует у них определеннь1е знания' навьтки и умения.

06унаемьле - дети и в3росль]е л!оди' которь!е' отра)кая в своем созна-
нии унебньтй материал, активно реагируют на воздействия преподавателя' ов-
ладевая при этом определеннь1ми знаниями' навь|ками и умениями.

9чение - это деятельность учен!.{ка по овладению 3наниями' навь]ками
и умениями с учетом требований современнот] хсизн;л.

[|реподавание - деятельность учителя (преподавателя) по органи3а-
ции' осуществлению и управлению процессом формирования у обунатощихся
определенньтх знаний' навь1ков и умений, ра3витию их психики и научного
мирово33рения.
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@овременнь!е требо вания к подготовленности
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[|ринципь:
]$етодь:
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|{ололаентпаршш

!,ш0актпшка (от гр. 61(а[|1[о5 - <<поучтттельнь:й'>) составная часть
педагогики' раскрь1вающая задачи и содер)кание обунения детей и в3Росль1х;

опись1ваю1цая процесс овладения 3наниями' 1{авьтками и умениям}1; характе_

ризующая принципь1' методь| и формьт органи3ации обунения.
[[роцесс обунения детермин11руется социально-эконом}тческими и поли-

тическими условиями развития о6щества, потребностями )кизни и деятель_
ности лтодей, достр1х(ениями современного научно-технического прогресса' все
бо"тее возрастающ|-{ми требованиями к качествам личносттл обунаемьтх. Б ре_
3ультате перед дидактикой вста1от все новь]е и новь1е проблемьт, разре1шение
которь1х требует пре)кде всего максимально эффективного использования до-
сти>кений других наук' с которь]ми она устанавлттвает и поддер}кивает тес-
нь|е связи.

Философия и социология как науки о наиболее общих 3аконах ра3ви-
тия окру)катощей действительности и общества позволяют дидактике учить!-
вать социальнь!е и дРугие особенности >кизни ]{ деятельности лтодей и лри-
нимать во внимание их влияние на обунение людей.

[|олитология раскрь!вает для дидактики проблемьт, свя3анньте с влияни-
ем политических явлений и процессов на обунентте.

3тнология по3воляет дидактике правильно учить]вать национальнь|е
осо6енгтости людей, которь1е всегда являются представителями определен-
нь|х этнических общностей и имеют свой специфинеский национальньтй опьтт
обунения,

[|едагогическая психология дает возмо}кность учить|вать в процессе
обунения психологические закономерности и принципь1 процесса овладения
знаниями' навь1ками и умениями.

Физиология человека по3во./1яет дидактике учить1вать особенности стро-
ения тела и 3акономерности работьл нервной системь| человека' показь]вать их
роль' 3начение и особенности функциониРования в процессе о6унения.

9астньпе методики' ориентированнь|е на преподавание отдельнь1х пРед-
метов' о6огащатот дидактику конкретнь|ми даннь]ми о ходе и своеобразии

уне6ного процесса при применении ра3личнь|х форм и средств обунения.
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|{о*олоентпаршш

[{о своей сущности обунение - это закономерно ра3вива1ощийся про-
цесс' в котором специфинески проявля1отся законь1 и закономерности ра3но-
го порядка и уровня. Ёа него ока3ь1вают влияние общие законь| и 3акономер_
ности общественного ра3вития' закономерности формирования личности' 3а-
конь1 и 3акономерности частнь|х наук' а такх{е закономерности самого
педагогического процесса' к которь1м относятся:

соответствие воздействий о6унапощего устремлениям о6унаемьпх
к 3наниям. 3та закономерность обеспечивает реализаци!о тяги детей
к по3нанию окру)кающей действительности' предполагает активное
стреп{лен1{е учителя дать детям те 3нания' которь1е их более всего
интересуют и которь!е 6ольгпе всего им могут пригодиться в практи_
ческой )ки3ни;
соответствие воздействий о6унак)щего индивидуальной и коллек-
тивной деятельности о6унаемьпх. 3та закономерность ориентирует
учителя на понимание того' что ка)кдь1йвид деятельности' в котору|о
вовлечень1 дети в процессе обунения, требует и одновременно ра3ви_
вает определеннь1е их качества. Бне активной индивилуальной и груп-
повой деятельности' вне активного ре1пения практических задач не_
возмо)кно правильно воспитать человека' дать ему соответствующие
знания, навь1ки и умения;
соответствие воздействий о6унак)щего по3навательнь!м' интеллек-
туальнь!м и другим во3молсностям о6унаемьтх. 3та закономерность
обунения требует от преподавателя учить1вать качественньтй контин_
гент обунающихся' |1х индивидуальнь!е и социально_психологические
особенности' 1]ознавательнь|е во3мох{ности' 1{нтересь! и характер
деятельности в унебное и внеунебное время, обеспечивать соответствие
унебно-воспитательньтх воздействий индивидуальнь|м и групповь1м
осо6енностям детей, их индивидуальной и коллективной деятельности;
соответствие деятельности о6унапощего и о6унаемь!х возмолсно-
стям технических сРедств о6унения. €овременное обунение пред_
полагает 1широкое использование технических средств обунения, ко-
торь1е сегодня достаточно многочисленнь1 и многообразнь:. !ля того,
чтобьт они повь11пали эффективность обунения, необходимо при}1е_
нять их в строгом соответствии с целями и 3адачами конкретнь1х
занятий.1{роме того' их следует использовать продуманно, нтобьт не
пРевьт1пать возмо)кностей о6унающихся;
моделирование (воссоздание) деятельности о6унапощего и обуна-
емь[х пРименительно к тре6ованиям современнь!х условий )кизни
и деятельности. 3та 3акономерность требует, нто6ьт весь процесс о6у-
чения в 1пколе соответствовал требованиям реальной }ки3ни детей,
особенностям ра3вития современного общества. |[оэтому унеба дол)к-
на нась1щаться }{и3ненньтми игРовь1ми ситуациями и примерами'
проводиться в обстановке максимальной 3аинтересованности учащихся
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1 2,3. (пецшфшческше 3аконо./|1ернос,пш о6цненшя

3акономерности о6унения

и дополняться трудовой деятельностью' в ходе которой они могли
6ьт применять полученньте знания' умения и навь1ки на практике.

3акономерности о6унен ия

€оогпвегпс!пвце во3оейсгпвшй обунающеео
усгпремленцям обунаемьлх к знанцям

ёоогпвегпсгпвце воз0ейсгпвшй обунающеео шн0швш0уальной
ц коллек!пцвной 0еягпельнос!пц обунаемь;х

€оогп ве гпс(пв ц е воз0е й сгп вш й обун а ю ще ео п оз н ава [пел ьн ь! м,
цн(пеллек(пуальнь!м ш 0руешм во3мФкносгпям обунаемьтх

€оогпвегпсп'вце 0ея гпельнос(п ц обунающеео ш' обун аем ь!х
возмо)кнос[пям (пехнцческшх среёсгпв обуненшя

йо0елшрованце (воссоз0анше) 0еягпельносгпц обунающеео
ш обунаемь!х прцменц!т,ельно к гпребованцям
современнь!х условцй >кцзнц ц 0еягпельносгпц
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|[ршнцшпьс о6уненшя это основог1олага]ощие поло)1сения' которь1е
определяют систему требований к содер)канию' организации и метод}1ке
обунения.

Фсновньте пРинципь! о6унения:
со3нательность' активность и самостоятельность предполагают осо3-
нание обунаемьтми ответственности за цели и задачи занятия' его
практическое 3начение; сти}{ул,1рук)т их по3навательну]о активность
с 11омощью эффективнь1х методов' приемов' технических и других
средств наглядности' современнь1х методик и особенно прттемов обу-
чен|.1я; способствуют проявлению инициативь]' творчества в процессе
и3учения унебного },1атериала и применения его на практике;
наглядность о6унения ориентиРует на то' что она долх(на отвечать
цели !1 содер}канию занятий, иметь ярко вь|ракенное содер)кание, бьтть
ттонятной и доступной, соответствовать тре6овагтллям педагогической
психологии' применяться творчески и методически прави-цьно;
систематичность' последовательность и комплексность в о6унении
тре6утот: давать стройную систему знантлг] унебной дисциплинь!; свя-
зь!вать новь1е 3нания с ранее изученнь]ми; о6еспент1вать с!1стемати-
ческий гт действенньтй контроль за оРганизацией и результатами
процесса обунения; осуществлять четкое план1{рование унебньтх заня-
тий; со6людать строгую логическую свя3ь в расположении унебного
материала;
о6унение на вь[соком уровне труАностей оРиентирует на: постоян-
ньтэ} унет умственнь1х и физинеских возмо)кностей обунаемьтх; посиль-
ность для них изучаемого матеРиала' темпа его изло)кения; постепенное
изучение уне6ного материала' переходя от простого к сло)кному' опира_
ясь на исходньтй уровень подготовленности обунаемьтх; доходчивое
раскрь|тие сло}1{ньтх полох<ений, 6ез гтзлитпней детали3ации и из6ьт-
точной информаци!1; воспитание у о6унаемь!х со3нательного отно1ше-
ния к преодолени|о реальньтх трудностей уте6нот! деятельности;
пРо|{ность овладения 3наниями' навь[ками и умениями тре6ует: Разъяс-
нения обунаемьтм значения и3учаемого материала дляих практинеской
деятельности; вьтработки установки на прочное и длительное запоми-
нание и3)гчае}1ого материала и' пре)кде всего' его основнь]х полоэкенгтй;
систематически организованного повторения ранее 113ученного; приме-
нения и3ученного уне6ного материала в практической деятельности;
стимулированр1я самостоятельной работьт о6унаемьтх, обунения их эф-
фективньтм приемам и способам такой деятельности; веден'{я система_
тического контроля за усвоением и3учаемого материала;
групповой и индивидуальньпй подход в о6ушении предпо,1]агает: обу-
чение детей согласованнь1м' сла}{еннь1м совместнь1м действл:ям; фор-
мирован[1е в гРуг{пе о6уненття полоэ*(ительного психо,!огическ0го кли-
мата (хоро1пего настроения' дру)кеских отногшений' поло)кительнь1х
тради ши й ).
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! 2. 4. |!ршнцшпы о6!ченшя

€истема основнь!х принципов о6учения

.1 €ознагпельнос!ть,ак(пцвносгпьцсамос(поягпельносгпь
| 6 обуненшш

2 !1аеляёносгпь обуненшя

о ёцсгпемагпцчнос!пь' после0овагпельнос(пь ц комплексносгпь\' в обуненшш

4 0буненше на вь!соком уровне гпру0носгпш

5 1ронносгпь овла0енця 3нанцямц, навь!камц ц уменцямц

6 [рупповой ш шн0швш0уальньтй по0хо0 в обуненшш

эс

йесто принципов в процессе о6учения

1ршнцшпь; обуненшя

АА/|егпоёьл, прцемь' ц
среёсгпва о6ученця

#
Фбунающшй

1'

_!\

-'|
@бунаемьлй

1ршнцшпь; обуненшя
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Р1еупо0ьс о6уиеншя - это способь: совместной работьт обунающего и
о6унаемьтх, органи3ации познавательной деятельности ребенка' ведущие пос-
леднего от не3нания к 3нани1о' от неумения к уменито и по3воля|ощие ему
усвоить конкретное содер)кание образования.

|[рименяя различнь|е методь!' преподаватель сообщает обунаемь!м мате_

Риал для по3навательной деятельности и руководит ею.
}4етодьт обунения реали3уются в единстве целенаправленной познава-

тельной деятельности педагога и детей, в их активном двих(ении к моменту
т1едагогической истинь1' уяснени1о учащимися знаний.

Р1етодьт обунения неразрь|вно свя3ань! с формами и способами мь!1пле-
ния' котоРь1е в процессе органи3ации обунающего взаимодействия учителей и
учащихся о6еспечива]от возмо)кность вь1явить истину, проникнуть в сущность
явлений и процессов объективной действительности. €реди них индукция и
дедукция' восхо}(дение от конкретного к абстрактному и от а6страктного к
конкретному' анализ и синтез' сравнение и сопоставление, дифференциация 1{

интегРация.
Р1етодьт обунения имеют общественную природу. 06ъективной основой

для их научного обосттования !{ описания являт)тся формьт по3нания людьми
реальной действительности' а так}(е способьт обмена информацией' их общентте
в процессе по3навательной деятельности.

Бзросльте л{)ди' побухсдаемь!е стремлением к истине и удовлетворению
потре6ностей общественного 6ьттия, приобретатот нео6ходиму1о им информа_
ци!о путем обьтденного' эмпирического познания объектттвной реальности и с
помощью теоретических' экспер1.{ментальнь1х' научнь1х' специально разработан_
нь1х методов. Фсо6енность педагогических методов о6учения состоит в том' что
они синтезируют' включа}от в се6я в обобщент{ом виде все способь1 познания
в3росль1х _ттюдей.

1акие естественнь1е методь1 педагогики, как наблюдение (отраэкением
которого являются приметь1' пословицьт' поговорки), повседневньтй непосред-
ственньлй опь|т' метод проб и отшибок, интуитивное предска3ание' по3воля]ощее
прогнозировать развиттте собьттий' подска3ь|вают направления в со3дании ме-
тодов научного по3нания.

Бместе с тем методьт обьтденного эмпирического познания действитель-
|{ости 6лизки детям. Б своем непосредственном восприятии )ки3ни они поль3у-
ются ими для удовлетворения потре6ностей и познавательнь1х интеРесов.
[1116д6ццци ра3нь!х возрастов с увлечением наблюдают 3а явлениями приро-
дь1' с помощь]о опь1тов проверя]от ист1(н}!ость своих набл:одений, унатся на
собственньтх о:пи6ках' приходят к о6общениям и вь!водам' пеРеРаста|ощим в
у6еэкдения' пьттаются предугадьтвать ход со6ьттий в личной )ки3ни.

Ёеобходимость прио6ретения )ки3ненного опь|та делает детей по природе
исследователями' естественно подводит их к активному по3навательному вза-
имодействию как ме)кду со6ой, так и в общении со в3росль!ми.

Б результате сформировалась система спосо6ов обунающего взаимодей_
ствия педагогов и детей, собственно педагогических методов о6унения.
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| 2. 5. Фсновньое лаеупо0ьо о6уненшя

мвтодь! оБучвния

1. устноЁ изложЁниЁ
учЁБного мАтЁРиАлА

2. оБсикдЁниЁ
изучАБмого мАтЁРиАлА

3. покА3
(дЁмонстРАция)

4. упРАжнЁния
(игРь!)

5. сАмостоятЁльнАя
РАБотА

(лассификация методов о6унен ия
на основе дидактических задач

1. ёообщенце ц разъясненце
унебноео магперцала с целью еео

воспрця[пця ц запомцнанця

- ус[пное цзло)кенце

- пока3

- самосгпоягпельная рабогпа

2. 3 акрепле н це получен н ь!х
знанцй

- обсу>к0енце ц3учаемоео
ма(перцала

- самосгпоя(пел ьная рабогпа

3' 3акрепленце навь!ков ш уменшй
- пока3

- упрах{неншя (шерьл)

- самос/поягпельная рабогпа

4. 11ршмененце знанцй, навь!ков
ш уменшй на пракгпцке - пракгпшческце рабогпьл

- самос[поя/пельная рабогпа
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{стпное ш3ло2'сенше ц.ое6ноао,]|'а]першала - метод обунения, пред-
полага1ощий монологт{ческое' одностороннее воздействие на учащихся.

Рассказ - вид устного и3ло)кения унебного материала педагогом или
учащимися' при исполь3овании которого акцентируется внимание на конкрет-
ньтх фактах' их взаимосвязи и взаимообусловленности' что мо6илизует слухо-
вое восприятие' представления и воо6раэкение 1пкольника. Б процессе расска_
3а происходит не только усвоение детьми фактов, но и обунение их уменр11о
последовательно и3лагать матеРиал.

3ффективность расска3а как метода изло)кен!1я материала предполагает
мо6илизацию интереса учащихся' воз6ух<дение их внимания. Развиватощий смь1сл

расска3а в том' что он приводит в состояние активност}1 психические процессь!
представления' ламят|4' мь11шления, вообраэкения' эмоциональнь1х переэкиваний.
Рассказ мо}(ет бьтть исполь3ова}{ в работе с детьми любого во3раста' но наи-
6ольтпий эффект он дает в обунении млад1пих 1пкольников.

Ф6ъяснение учителя или учащихся - вид устного и3лох(ения материа-
ла, о6еспенивающий вь1явление сущности и3учаемого со6ьттия или явления'
его места в системе связей и в3аимозависимостей с другим|.{ со6ьттиями' явле-
ниями. Бго функция 3акл1очается в раскрь\тии с помощью логических приемов'
убедительной аргумегттации и дока3ательств научной сути законов' прав|{л'
истинь1. Б процессе о6ъяснения происходит обунение учащихся формально_
логическому и диалектическому мь11плению' умени!о аргументировать и дока-
3ь|вать 3ащищаемь!е поло}1(ения'

Результат объяснения проявляется в глубоком и ясном понимании уче-
ником сути явления' его 3акономерньтх связей |1 3ависимостей. Боспитатель-
ное значёние метода 3аключается в ра3витии у ре6ят стремления докопаться
до истинь1' вь1являть в и3учаемом материале главное и отделить его от несуще-
ственного' второстепенного. 0бъяснение как метод обунения 1пироко исполь3у-
ется в ра6оте с детьми всех возрастнь!х групп. 0днако в среднем и стар1ше}1
1пкольном возрасте в связи с усло)кнением унебного материала и возрастаю-
щими интеллектуальнь1ми возмо)кностями необходимость в объяснении ста-
новится более настоятельной.

}1нструктирование - видустного и3ло)кения материала' предполагато-
щий постановку и достия{ение 3адач в ходе обунения, используемьтй для орга-
ни3ации деятельности учащихся в процессе занятия; пр}1меняется' когда пре-
подавателю нео6ходимо направить унебнуто деятельность 1пкольников в опРе-
деленное русло.

./[екция - вид устного и3лоя{ения уне6ного материала и обунатощего
взаимодействия педагога с уча1цимися. 0на предполагает исп0ль3ование в Ра3-
ноо6разньтх пропорцу1ях и изло)кения фактов, и краткого вспомогательного
диалога' обеспечивающего диагностику получаемой преподавателем обратной
информации о качестве восприятия и усвоения материала слу1]]ателями.

,т1екция активизирует познавательную деятельность обунающихся, 6х дттт
их мь1сль' приводит ( !23мь|!]!;]1ениям над проблемами }13учаемой дисциплинь1'
поискам ответов на во3ник1пие вопрось|.
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1 2. 6. Фсо6еннос?пш цс]пно2о ш3ло2'сеншя
цне6ноао .]ша?першала

}стному изло>кению
дол)!(ны 6ь|ть присущи:

- умелое соче(панше с 0руашмш
мегпо0ам ц, особен но пока3ом
(0е мо нсгп ра цше й ) сре0сгпв
наеля0носгпц;
вь!сокая 0ейсгпвен нос[п ь;
проблемное ц3лФкенце
унебноео ма[перцала.
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Фбсуэк0енше ш3!цаел'о2о лта?першала - }1етод обуненгтя, предпола-
гатощий активное взаимодействие и влиян|1е преподавате.|тя и учащегося друг
на друга.

Беседа педагога с детьми - ваэкньтй вид о6сух<дения унебного матер]{а_
ла. Фна предполагает наличие у детей определенного 3апаса эмп11рр1чес!{их
3наний, ттео6ходимь1х и достаточнь1х для компетентного участия в обсуэкде-
нии вопроса' для обобщений' вь1водов' двих{ения к истт1не.

9частие 1пк0льников в обунатощей беседе мох{ет бьтть пассив}1ь1м' ограни_
чиваться 'ци1пь !1зло)кением фактов в целях о6о6щения их уч1.{теле}1' а мо)кет
бьтть, когда по3воляет уровень готовности детей, и активнь1м' вовлека|ощим }1х

в творческий процесс.
|[едагогическая функшия 6еседьт состоит в использован11и знаний и лич-

ного опь1та учащихся в целях активи3ац|{и их познавательной деятельности'
вовлечения их в активньтй мьтслительньтй поиск' в ра3ре1]]ение противоренттй,
самостоятельное формирование вь1водов и обобщений.

Беседа требует продуманности и четкости в постаг1овке вопросов, гибко_
ст'! в их уточнении и ра3витии. € помощь|о диалога в ней осуществляется и
про6лемное обунение (т. е. постановка задачи' уточнение понимания ее сутгт), и
обсуждение ра3личнь1х вопросов' ва)кнь!х для понимания пробле}1ь1' и подве-
дение учащихся к самостоятельнь1м вь1водам.

|{ознавательньтй результат беседьт о6наружсивается в т1рочном усвоении
знаний школьниками' в активи3ации их )ки3ненного опь1та' Бе развиватощий
эффект пРоявляется в формировании у ребят умения четко и бьтстро мьтс-
лить' анализировать и о6общать' ставить точньте вопрось|' кратко говорить и
ясно вь1раж(ать свою мь|сль. Боспитательное влияние беседьт состоит в том, что
она пробу;кдает в ре6енке самостоятельность' помогает обретенито уверенности
в со6ственнь1х силах.

Беседа как метод обунатощего в3аимодействия учителя с детьми не имеет
возрастнь1х ограничен}1й. Аело ли1пь в Различии содер}кания и тлу6ине о6-
су)кдения проблем.

}{лассно-групповое занятие - вид обсуэкдения изучаемого матеРиала'
осуществляемого в составе группь|' когда все учащиеся принима}от в нем не-
посредственное участие (наприме р, диску ссия) .

Ёаиболее слох{нь1м видом обсуясдения унебного материала является семи-
нар. Б период подготовки семинарского занятия преподаватели проводят кон_
сультации. {ель их - помочь ученикам организовать самостоятельную ра6оту,
поэтому осо6ое внимание обращается на определение литературьт' нео6ходимой
для и3учения' вь1деление основньтх проблем' в которь!х надо глубоко разобрать_
ся' вь1явление степени подготовленности 1пкольников и их возмохсностей.

|{еред проведением семинара преподаватель пРодумь|вает вступительную'
основную и 3аключительную части 3анятия' а так)1{е дополнительнь]е вопрось!'
средства наглядности' практические задания. Ёаиболее слох(ная задача' кото-
ра'{ стоит перед преподавателем' - организовать на семинаре творнеское о6-
су)кдение проблемь:.
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[,елоонсгпращшя - метод обунения, строящийся на основе показа обу-
ча}ощимся в целостност14 и деталях реальньтх со6ьттий )кизн!!{' явленир"т приро-
дь1' научнь|х и производственнь|х процессов' действия при6оров и аппаратов в

целях их аналитического расс}1отрения ;т обсу;кден].1я свя3анньтх с ними раз-
личнь1х про6лем.

€ушность этого метода состоит в том' чтобьт с помощьто разлинньтх дей-
ствий и средств со3дать у обунаемь!х наглядньлй образ и3учае}1ого предмета
или явления, сформировать конкретнь1е представлен|4я о его сути и содер_
)т{ании.

,{емонстрация как метод обунения о6еспечивает эффективное восприя-
тие и осмь1сление учащим}1ся сло)кньтх явлений действительности в их ди-
намике' во времен}1 и в пространстве. € ее помощью рас1лиряется круго3ор

ребенка, психологически о6легчается процесс усвоения знаний, со3дается чув_
ственно-эмпирическая основа познания при изучен]{и всех предметов уне6но_
го плана. Фбеспечение основательного' глу6окого первичного восприятия уяеб_
ного материала достигается де}1онстрацией унебнь1х и худо)кественнь1х филь-
}1ов' их фрагментов' научнь!х экспеРиментов' реальнь|х процессов' происходящих
в природе и обществе.

ФбунающиЁп результат де}|онстРац'1и состоит в о6огащении детей 3на}{и-

я}{и в их образно-понятийной целостности и эмоциональной ократпенности.
Бе развива1ощее 3начение 3акл|очается в рас1пирении общего круго3ора' акти-
ви3ации всех психических процессов 11]|(Ф:'1БЁ!{1(3, воз6у>кдении у него х(ивого
интереса к предмету по3нания.

Боспитательньтй эффект демонстрац|{и в огромно}{ эмоциона.11ьном
воздействтти демонстриРуемь!х явлений, углу6ляюш1ем усвоен11е сути изучае_
мого материала.

{емонстрац}1я применима в работе с детьми лтобого возраста. 0на вк"цю-
чает в сво!о структуру о6язательное собеседование с уча]цимися по поводу
воспринятого' что помогает учителю диагностировать процесс усвоения знаний
1пкольниками.

Фбьтчно ра3личают: личнук) демонстраципо о6унак)щим определеннь[х
действий и поведения; показ с помощьк) специально подготовленнь1х уче-
ников; демонстраципо изо6ра3ительнь|х сРедств наглядности; демонстра-
цик) диапо3итивов' кинофильмов' телепередач; воспроизведение 3вуко3а-
пу1с|1.

(ахсдь:й и3 этих видов имеет специфинную методику применения в раз_
лт1чньтх формах унебной работьт, но есть и о6щие требования для метода де-
монстрации в целом' которь!е представлень! на схеме.

{емонстрация предполагает подготовку учеников к понимани]о сути по-
ка3ь1ваемого, формирование у них установки на целенаправленное воспр!1я-
тие уне6ного материала' т. к. средства наглядности часто одновременно несут в
себе огромньтй о6ъем информации.
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!праасненше - метод о6унения, предполагающир] }1ногократное' со3на_
тельное повторение умственнь1х и практ1.1ческих де{тствий с цель}о формирова-
ния' 3акрепления и совер1пенствования необходимь!х навь1ков и умений.

Функция метода упрах(нения заключается в то}{' чтобьт трансформиро-
вать часть знаний учащегося в навь1ки ]{ умения, сформировать у него готов_
ность к умель1м практическим действиям' воспРоизводящей и творческой ак-
тивности в Ра3личнь1х услов!1ях. [иагностическое 3начение упРа)кнения за-
кл1очается в том' что только глубокое понимание ребенком приобретенньтх знаний
обеспечивает возмо)кность овладения прочньтми умениями и навь!ками.

}праэкнения являются обязательной частью любого и3учаемого детьми
предмета' буль то чтение' арифметика' я3ь1к' трул, требующие умения читать'
считать' писать' говорить' ре1пать задачи' совер1пать трудовь1е операции.

Бьтполнени|о упра)кнений всегда пред1пествует прочное усвоение теорети-
ческого материала учащимися 1-| тщательньтй инструкта)к учителя. 3то по3во-
ляет учащимся осуществлять систематическое пооперационное воспРои3веде-
ние действий, необходимь!х для образования навь1ков мь!слительнь1х опера-
ций, с постепеннь|м их усло)кнением' повь11шением уровня трудности' добавлением
элементов индивидуально_личностного творчества. }читель пока3ь1вает образ-
ць1 творческого подхода к делу' после него ре6енок включается в целостгтое
исполнение упра)кнения. Б заключительнот? стадии ра6отьт учитель и учащи-
еся о6суэкда]от и ана"цизиру]от успехи' корректируют сво!о деятельность' вно-
сят поправки.

06уна:ощий результат упра)кнений лроявляется в воору)кении системой
приемов' способов практического действия в интеллектуальной и физкультур_
ной сферах. Развиватощий эффект этого метода вь1рая{ается в рас1пирении
во3мох(ностей творнеского самовь]ра)кения детской личности и формирова-
нии ее разнообразньтх спосо6ностей.

€истематическое вь1полнение упра)кнений укрепляет волю учащихся' вос_
пить|вает настойчивость' упорство' прилех(ание' самоо6ладание. }праяснеттие в
вьтстпей степени всесторон11е и объективно позволяет диагностировать состо-
яние прочности знаний, глу6ину их понимания учащимися' поскольку от этого
прямо зависит качество формируемьтх умений и навь1ков' возмо)кность 1.1х

творческого применения.
}праяснения разнообразнь!. Б соответств|\и с преподаваемь]ми предме-

тами могут проводиться физинеские' специальнь!е' комплекснь[е упрая{не-
ния. 3 3ависимости от характера и степени влияния на формирование навь!-
ка (умения) они делятся на подготовительнь1е' или вводнь:е (при первона-
чальной отработке навь|ка или его элементов)' основнь[е (отработка действия
в целом), тренировки (устанавливающие уровень подготовки 1пкольн!тка и
поддер)кивающие' совер1пенствующие этот уровень). 9пра;кнения так)ке р{огут
6ьтть коллективнь|ми у!' индивидуальнь|ми.
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€алоосгпоя/пельная ра6огпа - вахсньтй метод о6унения, 11редполага-
ющий индивидуальну1о активность самих обунаемьтх при 3акреплени1{ полу-
ченнь1х знанит}, навь1ков' умений и при подготовке к 3анятиям.

Ра6ота с печатнь!ми источниками обьтчно занимает больтпое количество
времени 1пкольников. Р1етодика работьт над уне6ником слоя{на' но вполне по-
сильна какдому о6унатощемуся.

€одерхсание ее включает в се6я следу}ощее. Бо-первь!х' о3накомитель-
ное чтение уне6нтлка или его ра3дела в сравнительно бьтстром темпе с цель1о
получить о6щее представление о содер)кании; вьтделение материала' непос-

редственно относящегося к интересующему вопросу и требуюшего осо6енно
внимательного изучения. Бо-вторь|х' повторное, сравнительно медленное чте-
ние' расчленение текста на смьтсловь1е части' вь!деление основнь1х поло}кений,
арцментации автора' и3у{ение схем, та6лтлц, нертех<ей. Бьтполнением этого этапа
осуществляется анали3 основнь|х понятий, полоэкений, идей работьт, их о6о6-
щение и вь1водь1' по3воляющие дать правильнь1й отнет, чему научил унебник
или его ра3дел. Б-третьих, конспектирование изучаемого текста с тем' чтобь;
зафиксировать основнь]е поло)кения, более глубоко и пРочт{о их уяснить и
3акрепить в памяти.

1екст книги мо}1{но считать изученнь!м ' если о6унаемьтй мо)кет воспро-
извести основнь1е ее положения и найти им практическое 11рименение.

€амостоятельньпй поиск представляет собой вид самостоятельной рабо-
ть!' которь!й позволяет уч].1телто' опираясь на име!ощийсяу Аетей багаэк знаний,
умений и навь1ков' на их индивидуальнь1е способттости' ставить перед ними
творческую поискову1о 3адачу' консультировать их деятельность' оцен!1вать и
исполь3овать в унебном процессе ее результать1.

|[едагогическая функшия поисковьтх заданий и проектов - в индивиду_
али3ации обунения, рас11]иренигт объема знаний в условиях лифферент{иации
и профильного обунения ло г[родвинутьтм программам' 1акие задану|я вводят
1пкольников в проблемь1 Рационали3ации труда, исследовате.г1ьских твоРче-
ских методов познания. 0ни применяются в процессе и3учения лто6ого :тред-
мета, осо6енно по профи.пьнь1м дисц!{плинам' на факультативнь!х и кРу)кко-
вь1х 3анятиях. }чащиеся составляют отчеть1 о длительтть:х наблюдениях 3а

ра3витием растений, )кизнью )кивотнь1х' пр}1роднь!ми явлениями; питпут о6зо-

рь! научно-популярной литературь1' сочинения на свободную тему' докладь| по
новому осмь|слени1о исторических собьттий; рефератьт по литературно-крит'1_
ческим источн}1кам; разра6ать1вают схемь1 действия при6оров, станков' ма1пин'
внося предло)кения ло совер1шенствовани1о технологических пРоцессов.

Фбунающий результат самостоятельного поиска пРоявляется в приобре-
тени}1 новьтх знаний, Рас1ширяющих общий и профильньтй кругозор 1пкольни_
ков' в овладении ими первичнь1ми исследовательскими навь1ками.

€амостоятельньлй просмотр и прослу1пивание учащимися теле-' радио-
передач так)!(е весьма эффективнь|' если учитель органи3ует и контролирует
этот процесс.
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Форлоьс о6уненшя - целенаправлег1т{ая' четко орган113ованная' содер-
х(ательно 1{ась1щенная и }{етод1{ческ}1 оснащенная система гтознаватель!{ого и
вос1т!ттательного общенгтя, взаимодет?ств|4я' отно1пенгтт? 1.чц19ля и учащихся.

Форма обунения реализуется как единство целенаправленной 0рганиза-
цр11{ содер)т(ания, обунающих средств и методов. }че6но-плановь|е формьт о6у_
чения (урок, лекция' семинар, дома1пняя ра6ота, экзамен и дР.) ''"'' о6унато_
щее и воспитательное значентле, спосо6ствуют формттровани!о мировоззрения'
обеспечивают усвоение детьр11'1 ко]1кретнь1х унебньтх дисциллин, вьтработку о:т-

ределеннь1х навь|ков и умент,тй. [истепла внеплановьпх форм о6учения (6ррт_
гадтто-"па6оратор}1ь1е 3анятия, консультации, т<онференци11' кру)кк].1' экскурси1,|'
занятия по продв!1нуть]}1 и вспомогательнь1м программам) позволяют совер_
1].тенствовать 3нания 1пкольников' рас1пирять их кругозор. Бспомогательнь[е
формьп о6унения (групттовьте 1{ инд1'в'!ду2"''1БЁБ!8 3анятия' гРуппь1 вь1равн'1ва_
н11я' репетиторство) обесгтечивают дифференц],1аци|о ииндивидуализацию унеб_
ного процесса, сттособствутот как преодолению отставания отдельнь]х учащихся
и их групп от требованир] единого уровня о6щего о6разования' так и ускорен_
ному продви)кени}о успе1шно осваивающих унебную т]рогРа}!му 1пкольников.

Функцтти форпт обученття сло}снь1 и многообразньт. 06унапоще-о6разо-
вательная функцгля позволяет со3дать наилуч1пие условия для передач'{ де_
тям знаний, у}1енттй, навь1ков' форптирован1тя их мировоззре}т}1я' разв}1т1{я даро-
ванил}, пРактическттх способностей, активного участия в производстве и обще-
ственной >киз:;{и. Боспитательная - способствует активному проявле1{ито всех
духовнь]х сил ребенка. Фрганизационная - требует от уч1.1теля неткой орга_
ни3ационно-методической ттодантл материала. 11сихологическая функцтля форпт
обуненгтя состоит в вьтработке у учащихся о]1ределенного 6иоргттпта акт1.1вг{о-
сти' привь|чки к работе в одно и то х{е время. €одерэкательная форп:а учебттьтх
занятий в совокупности с акт11внь1ми методами 6б5,.16,'' вь]полняет Разви-
вак)щук) функцию. }4ногоо6раз!{е и разнообразие форм обунения поРо)кдают
богатство условий для умственной, труАовой гт игровой деятельности' что по-
3воляет включать в работу весь коР]плекс психических процессов ученика.

Формьт орган}13ации унебного процесса обеспечивают коллективную и
индивидуальну}о деятельность детей, вь1полняя интегрирук)ще-дифференци-
ру1ощу[о функцию, реали3ация которой позволяет детям обмениваться инфор-
мацией в практических делах ' учиться в3аи}.1опониманию и в3аимог{омощи.
€истемати3ирук)щая и структурирук)щая функции состоят в том' что орга-
н],13ация обунения требует разбивки всего унебного материала по частям и
темам' его обобщения в целом. |{о отнотпени]о друг к другу формьт обунения
спосо6ньт вь|полнять комплексиру!ощу1о и координиру[ощу!о функции. Ёа_
конец' 0тимулирук)щая функция проявляется снаи6ольтпей силой тогда' ког-
да обунение соответствует осо6енностям возраста детей, специфике разв}ттр|я
их психики и органи3ма.
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1 2.1 1. Форлоьс о6цшеншя

!{оор0шншрующая

Функции

видь!

@рааншзаццонная

1сцхолоацческая
@бунающе-

образовагпельная

14нгпеаршрующая

€цсгпемагпц3црующая

€гпшмулшрующая

|чебно-плановь!е 8спомоеапельнь|е
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|лава 8вена0цапоая

Ёололсентпаршш

1[роверка 3наншй, навь'ков ш цлоеншй является составной часть]о про-
;1есса о6уненияи осуществляется в виде постоянного и непРерь1вного контроля
3а ходом их формирования, футткционирования и совер1шенствования'

[1роверку знаний, навьтков и умений учитель }{ожет вь1полнить ли1пь в
том случае ' если она осуществляется в соответствии с прин1|11памтт о6унения
(см. 12.4) и о6условленнь1м}1 ими 6олее конкРетнь|ми тре6ованиями к про-
веРке, т. е. тре6ова;.!иями'.

сшс7пе'1а1пшчнос?пш' предполагатощей ее постоянное и не]1рерь1вное
осуществление;
всес7пороннос?пш, ориентирутощей преподавателя Ё2 (ФЁ1!Ф:1ь как за
всем процессом формирования знаний, навь1ков и умений, так и 3а

ре3ультатом полученньтх знанит]' навь1ков и ументлй;
о6ъектпшвнос?7111, требующей качественного контроля 3а формирую-
щим!1ся знаниями' навь1ками и умен}1ями;
шн0швш0 у алънос т|ш в с оче?паншш с коллек?пшвносп!ъ?о, нацел}1вак)щих
учителя на оценку 3наний, навь1ков и умений не то-11ько отдельнь1х
1пкольников' но и всего коллектива;
по3нав ап1ельноспш, предполагатощей ва)кность и нео6ходимость про-
верки как показате"пя эффективности процесса формирования зна-
ний, навьтков и умений;
0 шф ф е р енцшр о в анно с ?пц' оРиентт7рулощей, во-первь1х' на использова-
ние конкретнь1х методов проверки для повь11пения качества форми-
рования опреде.ценньтх 3наний, навь!ков и уменит.? и' во-вторь!х' г1а их
комплексное применение в интересах совер1]!енствования всего про-
цесса обуненл,тя.

- вь|явленшя новш3нь:, требующей совертленствования ф'р, и методов
проверки зттаний, навь{ков и уменит} с целью повь11пения эффектив-
ности самой проверк1,1.

|{роверка моэкет бьтть:
тпекущей, осуществляемой периодически в ходе всего процесса о6у_
чения;
конп!рольной, котда ее проводят для того' чтобьт определить степень
сформированности знаний, навь]ков и умениг!;
штпоаовой, если ее цель!о является оценка конечнь]х ре3ультатов о6у_
чения по конкретному периоду всего процесса обунения;
шнспек7порской, если ее осуществляют представители вь11пестоящих
органов образования.

Б качестве методов проверки исполь3уются:
устпньай опрос' представляющий со6ой устную 6еседу преподавателя с
обунатощимися;
7пек!щее наблю0енше, ко[да пРеподаватель постоянно следит 3а хо-
дом и результатами 1]роцесса обунения;
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12.12. !!роверка знаншй' навъ.ков ш улаеншй

контРольнАя

оБучАющАя

РА3вивАющАя

воспить!вАющАя

пРЁдупРЁдитЁльнАя

пРоФилАктичЁскАя

коРРЁктиРующАя

оРгАнизАционнАя

пРЁдвАРитЁльнАя

тЁкущАя

контРольнАя

итоговАя

инспЁктоРскАя

тРвБовАния
к пРоввРкв

систЁмАтичность

всЁстоРонность
(глуБинА)

оБъЁктивность

индивидуАльность
в сочЁтАнии

с коллЁктивностью

познАвАтЁльность

интЁРЁс и полЁзность

диФФБРЁнциРовАнность

вь!явлЁниЁ новизнь!

устнь:й опРос

тЁкущЁЁ нАБлюдЁниЁ

письмЁннАя пРовЁРкА

пРАктичЁскА'1 пРовЁРкА

нкции' видь! и методь| проверки знании'
навь|ков и умений
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|{оло.ууаентпаршш

Фценка - это определение степени усвоения обунаемьтми 3наний, на-
вь1ков и умений в соответствии с требованиями пРограмм о6унения и руко-
водящих документов образования.

|{роверяя знания' навь1ки и умения обунаемьтх' преподаватель (учитель)
все время оценивает их. |[ри этом оценка мо)кет бьтть вьтра>кена в формах:

эмоционального отно1пения ;

оценочного су)кдения (словесного поощРения или порицаттия);
отметки ( <<отлично>' <<хоро1по >>, <<удовлетворительно >' << неудовлетво-
рительно>)' которая фиксируется в документах.

[[едагогинеские критерии по индивидуальной оценке знаний:
<<отлично> если о6унаемьтй глу6око изучил унебньтт! материал |{

литературу по проблеме' последовательно и исчерпь1ва}още отвечает
на поставленнь|е вопрось1; при вь1полнении практических ра6от -если задание вь1полнено правильно и в установленное нормативом
время (при отсутствии нормативов - уверенно и бьтстро);
<<хоро!по> - когда обунаемьлй твердо знает матеРиал 

'1 
отвечает

без наводящих вопросов, разбирается в литературе по ттроблеме; при
вь1полнении практических ра6от - если задание вь1полнено пра-
вильно;
<<удовлетворительно> - если о6унаемьтй знает ли1пь основной ма-
териал' путается в литературе по проблеме, а на 3аданньте вопрось1
отвечает недостаточно четко и полно; при вь1полнен1.{и практиче_
ских работ - если 3адание вь1г|олнено' но допускались огпибки, не
отразив1пиеся на качестве вь!полненной работьт (ттапример, несоблю-
дение правил поль3ован}1я инструменто}| и о6оруАованием' нару1пе_
ние последовательности вь|полнения определеннь|х операцит} с даль-
нейтпей их переделкой и т. д');
<<неудовлетворительно> - когда обунаемьтй не смог достаточно полно
и прав]'1льно ответить на поставленнь1е вопрось1' не знает литерат).рь1
по проблеме; при вь1полнении практическттх работ - есл|{ задан11е
не сделано или допущеньт олшттбки' влия!ощие на качество вь1полнен-
ной работьт.

9ем более ра3мь!ц1ляегпе, чц(пая, [пем яснее вцоцгпе, чп]о
3наегпе еще очень мало.

Ф.8ольтер

з2о
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12.13. !!о0хо0 к оценке 3наншй' навъ'ков ш цлаеншй

оцБнкА знАний, нАвь!ков и умЁний

1ре6ования к оценке:
оцБнкА должнА

Бь|ть

оБъгктивной и спРАвЁдливой,
ясной и понятной для оБучАгмого
вь!полнять стимулиРующую
Функцию
всЁстоРоннЁи.

оБъЁм 3нАнии по
учЁБному пРЁдмЁту
(вопРосу)
понимАниЁ
и3учЁнного'
сАмостоятгльность
суждгний,
уБЁждгнность
в и3лАгАЁмом

стЁпЁнь
систЁмАтизАции
и глуБинь! 3нАний
дЁйствЁнность
3нАний, умгниЁ
пРимЁнять их
с цЁлью РЁшБния
пРАктичЁских зАдАч

[1Ри

оценке
знаний
нужно

учить!вать

содЁРжАниЁ
точность, пРочность и гиБкость
возможность пРимЁния
нА пРАктикЁ
нАличиг ошиБок' их количЁство'
хАРАктгР ивлияниЁ нА РАБоту

[|ри оценке
навь|ков и умений

учить|ваются

оцБнкА 3нАний' нАвь|ков и умЁний
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!€о:плоенгпаршш

$еупо0шческая сшс'пе]ца о6цненшя это упорядоченная совокуп-
ность в3аимосвя3аннь]х и взаимоо6условленнь1х методов' форм }1 средств пла-
нирования и проведен]1я' контроля' анали3а' корректирования унебного про-
цесса' направленнь|х на повь11шение эффективносттл обунения 1пкольников.

{,арактерньте черть| современнот! методической системьт обунения:
научно обоснованное планиРование процесса обунения;
единство и в3аимопроникновение теоретической тт практической под-
готовки 1]_1кольников ;

вьтсокий уровень труАностет! и бьтстрьтй темп и3ученття унебного ма_
териала;
максимальная акт1{вность и достаточная самостоятельность о6унения;
сочетание индивидуальной и коллективной работ'ь| 1школьников;
нась1щенность унебного процесса техническими средствами обуне-
ния;
комплексньтй подход к и3учению различнь1х г{редметов.

!ели о6унения определя|отся преподавателями по ках{дому унебному
предмету тт унебному 3анят]{ю.

€одерлсание о6унения оттределяется программами обуненгтя по ка)кдо-
плу унебному предмету и корректируется учителя}1и в зависимости от целей
унебньтх занятий.

[1ланирование уне6ного процесса - сло)кная совокупность дег!ствий
органов образования и преподавателей, предполага!ощая расстановку занятий
1пкольников по пРедп{етам' времени и месту проведения.

[(онтроль, анали3 и коРректировка уне6ного процесса - деятельность
представр1телей органов образования и унителей по управлению' регулирова_
нию и повь11пени!о эффективности унебньтх занятий.

|{ак нцкгпо не мФке[п 0агпь 0руеому [поео, чеео не цмее[п
сам, [пак ц не можегп ра3вцгпь, образовьтва[пь ц воспцгпь!-
вагпь 0руешх [по/т!, к(по не являегг|ся сам ра3вцгпь|м, вос-
пцгпаннь!м ц обржованнь!м' Фн лцсдь 0о гпех пор спосо-
бен на самом 0еле воспцгпь|вап|ь, пока сам рабопае[п нао
собс гп ве н н ь| м восп ц п] а н ц е м'

А. ,!истервег
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! 2.1 4. Р! еупо0шческая сшс?пе!,па обцшеншя
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Ёололоентпаршш

|!роонцшпьс ор2анш3оцшш цне6но2о процесса - это основополагаю-
щие поло)кения' определяющие закономеРност{1 развитття унебного кол./текти-
ва и гтроцессов управления уне6ной деятельт]ость1о уч11теля и учен],тт{ов' осо-
беннос'ги ттедагог],тческого взаимодействия ме}кду н1{ми.

Фнтт являются результатом правильностлл соблюден11я при}1ципов обуне-
ния, эффект}1вности применения методов и форм о6унен:.тя.

1[ринцип самоорганизации определяет закоЁ{омерности формироваг|}[я
и совер1]]енствован14я органи3ац|ти унебной деятельности ;.т унебттого колле1{-
т1.{ва как са[,1остоятельно функционирующ}1х систе]\|, имею1ц}|х свото специф:т-
ку и конкретнь{е 3адач}1, дости)кение которь1х 3ав}1сит от самих унителей тл

учени1(ов.
11ринцип развития предполагает постоянную и3менчивость уне6ного пРо-

цесса' непреРь1вное совер1пенствование его от начальнь]х организац|1онньтх форм
до вер1п1|н эффектттвного и продукт1{вного взар1модер]ствия }{е)кду учителем
и учениками.

!1ринцип самодеятельности ориент!1Рует уч11те.|тя и уче}|иков на прояв-
ление инициативь1 1{ твоРчества как в орган].1заци1{ педагогического процесса'
так и в формировании и совер1пенствовании 3нанттй, навь]ков и уптений, до-
стижении максима"цьного понима|1ия, единства 11 сплоченности в совместном
дидактическом взаимодействии.

1овсю0у ценноспь !дколь! равняе[пся ценносгпц ее
учцпеля.

А.,!истервег

[1ринцип ролевого участия тре6ует от учителя и учеников вь1полнения
определенньтх функт]ий, возло;кеннь|х на них государством' обществом, органа-
ми образования. 9чите'_ть (педагог) вьтполняет роль оРган}!затора и руководи-
теля деятельности учен1{ков' ответственного за эффективность их Ра3вития и
продуктивность овладения ими 3наниями' навь1ками !{ умениями. }9еники, в
свою очередь' вь!полняют роли' которь1е диктуют им необходимость довериться
учителю' опереться на его опь|т 14 педагогическое мастерство.

11ринцип ответственности тре6ует от всех участников унебного процес-
са не только вь1полнения во3лох(еннь1х на них обязанностей, но и постоянного
контроля 3а своими действиями' поступкам]{' ре3ультатами деятельности' а так)ке
отчетности 3а даваемьте или получае}{ь1е 3нания' формируемьте навь1ки и

умения.
[|ринцип коллективизма предполагает' что преподаватели и ученики

функционируют как хоро1по отла)кеннь:й, во всех случ;ш1х эффективньтй орга-

з24
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! 2. 1 5 . || ршнцшпь' ор2с1нш3ащшш ц не6 ноао проце сс а

}че6нь:й процесс

}ченики

пРинципь|

самоореанц3ццц ра3вцгпця само0еягпельносгпц

коллек/пцвцзмаролевоао учас[пця оп|ве(пс(пвеннос!пц

п сцхолоецчес коео обеспече н ц я

спосоБ мотив
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ни3м' все члень| которого стремятся помогать друг другу' готовь1 совместно
преодолевать любь|е трудности' проявля1от взаимную вь|держку и терпение в
интересах достия(ения поставленнь1х учебнь!х целей.

[1ринцип психологического о6еспечения о3начает' что унебная деятель-
ность только тогда мо)кет 6ьтть продуктивной, когда для этого со3дань| и эф-
фективно проявля|отся психологические предпось|лки и вь|сокий морально-
нравственньтй климат' способствующие совместной деятельности и качествен-
ному формированию знаний, навь!ков и умений.

Бсе перенисленнь!е принципь1 органи3ации унебного процесса допо-цня-
ют друг друга и в совокупности своих проявлений вьтступатот гарантией дос-
ти)кения социально значимь1х целей уне6ной деятельности.



[лава гпршна0ца?пая

€ущность' содеР)!(ание и структуРа воспитания

Боспитантте - великое дело: им ре1]]ается участь
человека' 

Б. |. Белшнскшй

Боспитание как общественное явление - сло)кнь1й и противоренивьтй

социально-исторический процесс вхо)кдения' включения подраста}ощих поко-
ленийв социально_общественнь1е отно|пения,в 6ьтт, производственную деятель_

ность' творческую и духовную )ки3нь; становление их развить|ми'личностями,
вах(нейшим элементо}1 прои3водитедьнь1х сил общества' со3идателями со6-

ственного счастья.
Боспитагтие во3никло и3 практической потребности приспособления, при-

общения молодь|х л!одей к условиям о6щественной )кизни и прои3водства'
3амень1 ими старе|ощих |.{ вьтбьлвающих из )ки3ни поколений. 3 результате,
дети' становясь взросль1ми, о6еспечивают со6ственную ){(и3нь и х{изнь утрачи-
вающих с11осо6ность к труду стаР1ших.

Боспитание категория вечная и нео6ходимая. появляется оно вместе

с возникновением человеческого о6щества и существует' пока )кивет само об-

щество. Боспитание нео6ходимо потому' что оно является одним и3 ва)кнейших

средств обеспечения существова|1ия и преемственности общества, подготовки
его пРоизвод!1тельнь|х сил и ра3виту\я человека.

Ёа каждом этапе общественно-исторического развития по своему на3на-

чени|о' содер)канило и формам воспитание носит конкРетно-исторический ха_

рактер. 0но обусловлено характером и реализацией я{и3ни о6щества и г{ото-

му отрах(ает о6щественнь1е противоречия своего времени.
Боспитание подраста]ощих поколений осуществляется 3а счет освоения

ими основнь|х элементов социального опь!та' в процессе и результате вовлече-

|1ия их стар1пим поколением в обществен}!ь1е отно1пения, систему общения и

о6щественно необходимук) деятельность. 0бщественнь1е отно1шения и в3аимо-

отно1пения, воздействия и взаимодействия, в которь1е вступают между собой
в3росль1е и дети' всегда являк)тся воспитательнь|ми или вослить|вающими'
независимоотстепениихосознаниякаквзросль1ми'такидетьми.
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[лаво гпршна0цагпая

|{оло;ьоентпаршш

8оспшгпанше - это целенапРавленнь!й процесс формирования у детей
вьтсоких грах{данско_политическ}1х ' морально_нравственньтх ' психологических
и физинеских качеств' привь1чек поведения и действий в соответствии с предъяв-
ляемь1ми обществом социальнь!ми и педагогическими тре6овант.{ями.

Боспитание в локальном 3начен|111 - это ре1пение какой-ли6о конкрет_
но:"т воспитательной задачи.

Боспитание в узком смь1сле - целенаправленная воспитательная дея_
тельность' призванная формировать у Аетей систему определеннь1х социально
3нач1{мь|х качеств личност|{' ра3вить1х в3гдядов и убе>кдений.

Боспитание в |пироком смь[сле - целенаправленное со3дание условтт:!
(материальнь!х' духовнь!х' орган,{3ационньтх) для всестороннего ра3вития че-
ловека.

Формирование отно[||ений личности к миру и к самой се6е предпола-
гает такое воспитанр1е человека' при котором он четко представляет себе ха-
рактер своих отнотпенит} с окру)ка}ощим миром, о6ществом и другими "/1юдь-
ми' прав1.{льно осознает сво{1 инд1.{видуальнь1е' интеллектуально-по3наватель-
нь!е' э}1оцио}{ально_волевь1е и коммуникативно-поведенчес1{ие особенносттт,
занимает поло)кенное ему место в о6ществе.

8оспитание всесторонне и гармонично развитой личности - это вос-
п1.1тан|ле человека' сочетающего в себе духовное богатство, }1оральную чистот\/
и физинеское совер1пенство' рациональг1о пр0явля|ощего свои нравственнь1е
!1 психологические качества' способного ре11]ать любьте проблемьт и преодо-т1е-
вать трудности' встречак)щие на его пути.

Боспитание социально-компетентной личности - воспитание челове-
1{а' не только правильно понимающего и адекватно оцен11вающего сво|,1 свя3}1
].1 характер взаип,тодействия с дРугимт.1 л|одь]ц|1, но !1 у}{еющего строить с
ними добрососедские и бесконфликт1{ь1е в3а!1моот}1о1пения' пред1отвращать
пРоявления 1{апРя)кенности 11 не]1ониманття в обществе.

[1рио6щение человека к культуРе это воспитание его эстетическ11 ;1

духовно совеР1]]еннь1}!' ра3вит].1е творческой инд:твидуальности.
Боспитание гра}сданской личности формирование )/ человека вь1со-

к|.1х патриот|1ческих чувств и соц],1а-т1ьно знач1{мь1х качеств' развитие его как
патриота своего народа р: своей странь]' превраще}1ие в борша с социальной
неспРаведливостью и неравенство}1.

Боспитание автономно развитой личности предполагает формирова1{!.{е
у человека сгтособностет! к позит|{вно}1у само113менен{1ю и самосовер1пенство-
ванию в окрухсающей действ'{тельности.

Развитие самосо3нания личности' помощи ей в самоопределении' са-
мореализации' самоутвер)!сдении - это такое восп1'{тан!.{е человека' которое
предполагает' во-первь!х' осо3нание 11м настоятельнот"т необходимости в непре-
рь1вно}1 совер1].1енствовании своих индивидуально- и социаль1{о-пс}1хологи-
ческих качеств; во-вторь1х' стремление не останавдиваться на достигнутом' на-
ходить формьт и способьт дальнейгпего самора3в]{т11я.
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13.1. 4елш воспш?паншя

8оспитание

8 локальном значении

8 узком смь|сле

8 широком смь|сле

|[ели воспитания

Формшрованше
опношенцй лцчноспц

к мцру ц себе

1ршобщенше
человека к кульгпуре

8оспцгпанце
араж0анской

лцчноспц

8оспцгпанце
всес(поронне

развшгпой
лцчноспц

8оспцгпанце
авгпономной
лцчноспц

8оспцгпанце
соццально-компе-

пенпной лцчноспц

Развцпце самосо3нанця лцчнос(пц, помощц е0
в самооп ре0елен ш ш, са море ал ц 3а цц ц

ц самоу[пверж0еншш
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|€ололсентпарцш

Боспитание нера3рь|вно свя3ано с обунением и вместе с тем имеет относи-
тельную самостоятельность и специфинеские особенности в о6ласти 3адач' прин_
ципов' форм и методов.

Боспитание' как и обунение, двусторонний процесс, которьтй осуществля-
ется в активном взаимодействии и в3аимовлиянии воспитателей и воспитан-
ников. |[ри'этом воспитатель вь1ступает органи3атором и Руководителем про_
цесса воспитания.

Функцшш воспш,паншя'. ло6у>кдения к самовоспитани]о' профилакти-
ческая; формирующе-развивающая; мо6илизации на вь1полнение конкретнь1х
3адач; перевоспитания.

(о0ерэканше воспш?паншя - совокупность действий и взаимовлия-
ний унителя и ученика в процессе воспитания' опосредуемь1х его целями' 3ада-
чами и мотивами.

Боздействие воспитателя - совокупность прило)кеннь1х им усилий,
необходимь|х для дости)кения целей и 3адач воспитания.

/[ичность воспитанника - объект воспитательного воздействия' кото-
рьтй претерпевает определеннь|е изменения в ре3ультате воспитательнь|х воз_
действий воспитате-/]я.

Фтнопшение воспитанника к воздействик) воспитателя - это его реак-
ции на воспитательнь1е во3действия.

!{анества, формируемь|е у личности' - знания' убехсдения, умения и
другие особенност!1 личности' которь!е явля!отся результатом воспитания.

Р1отивьт - по6уАительнь|е силь1 личности, сформированньте в результа-
те воспитания.

[1оведение - особенности действий и поступков' совер1]]аемь1х лично-
стью в ходе и в результате воспитания.

89спшгпанце являе(пся цскусс[пвом, а не ремеслом -в эгпом корень учцгпельскоео оела'
]1.Ё. 1олстой
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1 3.2. Р1о0ель процесса воспш!поншя

€одержание воспитания

знАния
уБЁждЁния

умЁния

111

8 - воздействие воспитателя;

./| - личность воспитуемого;

0 - отно1пение воспицемого
к воздействи1о на него;

Б - качества, формируемь1е у
личности;

- мотив;

- поведение воспитуемого

м

п
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[лава гпршна0цатпоя

|{ололсенгпаршш

[{онфессиональное (религиозное) воспитание - воспитание детет] в

духе верь1 в сверхъестественньтй мир и Бога, пргто6щения |,[х к ре-]||{г|{о3ньтм
традиц}1ям и практике' вь]ра)като1ц1.{мся в богослу>кег1иях {{ проповедях' бого-
п0с-||у|шно}{ поведени11, со6лтоден1|и религиозттой морал}1 и 3а!1оведей, церков-
нь1х пра3дников.

Авторитарное - воспитание лтодей в д),хе предан}{ости одному лр1цу'

осуществля1още}1у управле]{11е госудаРством, беспрекословного 11сполненр[я его
воли и наставлений.

[емократическое - восп1{тание в духе демокРатии, равенства лтодей
перед 3аконами государства.

}1дейно-политическое воспитание формиРова}{ие идер1ньтх убеэкде-
нлй и }1|1ровоззренческих позиций человека, по3воляющих ему эффективно
преодолевать трудности э;(и3ни и деятельностр| в обществе.

Ёравственное воспитание - форптгтрование нравственно цельной лич_
ности в едт,1нстве ее сознан|{я, нравственнь!х чувств, с0вест|{, нравственной воли,
навь11{ов и пр!1вь1чек общественг1о ценного поведе!{ия.

3стетическое воспитание - целенаправленньлй процесс формирован;ля
творчески активной л!{чности' способной воспринимать' чувствовать, оценивать
прекрасное' трагическое' ком!1ческое, безо6ра3ное в )кизни ].{ искусстве' )кить ]{

творить <<по 3аконам красоть1>.
3кономическое воспитание - организованная педагогическая./{еятель-

ность' специально продуманная система ра6отьт, направленная на формирова-
н}{е эконоР1ического со3нания учащихся.

|раэкданское воспитание - формттрован!.1е молодого че"]1овека как гра}1{-

данина своей Родиньт, как человека, способного бороться за обеспечение мо-

рально-политического единства и друхсбьт народов натпей странь1' осо3нающе-
го перспективь| сильной полртт:дки своего государства.

|{нтернациональное воспитание - целенаправленная деятельность по

форплировани1о у детей всех народов России чувства сво6одьт, равенства и
6ратства, культурь! ме)кнационального общения, нетерпимости к проявлению
|{ациональной ограниненности и чванства.

[1атриотинеское воспитание - процесс формирования политически
сознательного молодого человека, любящего свою Родину' 3емлю' где он родил-
ся и вь|рос' гордящегося историческими свер1пениями своего народа.

1|равовое воспитание - деятельность по формированию у подрастаю-
щего поколения ува)кения к закону' культуре' демократ}!3му' активного и со-
3нательного соблтодения им норм нравственности и морали' вьтсокой граж'-
данской ответственности и активности' ра3вития у него правовой грамотно-
сти и культурь1' нравственно-правовь|х чувств.

9кологическое воспитание - формирование у детей экологического
со3нания как совокупности знаний, мь!1пления' чувств' воли и готовности к
активной природоохранительной деятельности' помогающего понимать окру)ка-
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(релшешозное)
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ж0/пельс(пва
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заве0еншях Бнеслкольное

по ФоРмАм

видь|
воспитАния

9
=-
хц
!д
цг
о
(.)

о
!-

9 !,=
=д3ЁБз
=а.;нз
оьх
Ряй

по оБъвктАм
воспитАния

3сгпегпшческое !4нпернацшональное 3колоашческое

(цщностпь, со0ероканше ш с7прцк1пцра воспш'паншя

тотл]}ю действительность как среду о6итания и эстет}1ческое совер1пенство и оРи-
ентирующего на 6ерехсное к ней отно1]]ение' по3воля|ощего 3аРанее предусматри-
вать и предотвращать отрицательнь1е последствия промь11{]ленного освоения при-

родньтх богатств.
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[лаво опршосо0а4ашсая

1{ололсенупаршш

Боспитание детерминиРуется социально-эконом}1ческими и политиче-ски-
ми условиями ра3вития общества, потребностями х<и3ни и деятельности л}о-
дей, достихсениями современного научно-технического прогресса, все более воз-
растающими тре6ованиямт-{ к качествам личности воспитанников. Бсе это не-
пРерь1вно вь|двигает перед процессом воспитания новь]е и новь1е проблемьт,
разре1пение которь|х требует пре)1(де всего максимально эффективного исполь-
зования дости)кений других наук' которь1е позволяют повь!1пать эффектив_
ность самого воспитания.

Философия и социология как науки о наи6олее общих 3ак0нах ра3в11-
т}1я окру)кающей действительности тт общества т1озволяют ).читьтвать в восгти-
тании социальнь1е особенности )кизни и деятельности людей тт правттльно
оценивать их вл1тяние на формирование ра3личнь|х качеств человека.

[1олитология' раскрь1вая проблемь1' связаннь1е с влиянием политических
явлений и процессов на я{и3нь и деятельность людей' дает в03мо)кность при_
нимать во внимание в ходе воспитания молодого п0коления психологические
механи3мь1 формирования их политической сознательности' специф;тку ра3ви-
тия их социальной и политической активности.

9тнология по3воляет правильно учить1вать в воспитан1{и нац11ональнь1е
особенности людей, котоРь|е всегда являются пРедставителями определет{нь!х
этнических общностей и котоРьте' кроме того' име|от свот"{ специфинеский на-
цио1{альнь1й опьтт и традиции воспитания.

Физиология человека помогает правильно понять и исполь3овать осо-
бенностлл строения тела и закономерности работьт ттервной системь1 человека
в интересах воспитан11я' пока3ать их ро-ць' 3наче}1ие в его процессе.

3кономические науки' 1,13учая закономерности ра3вития про11зводствен_
нь1х отно!]]ений, датот возмох{ность прав1!льно представлять и учить1вать вли-
яние экономических процессов в обществе на воспитание ллодей.

|4сторинеские науки показь1вают историческое своеобразие формирова-
ния человека и общества' а так)ке особенности воспитант{я в различнь1х исто-
рических условиях.

[1сихология дает возмох(ность учить1вать в процессе восп|'1тания психо_
логические 3акономерности и принципь1 воздействия на сознание человека.
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11олцполоеця

8оспитание3гпнолоаця Фцэцолоеця

3кономцческце
наукц

Фшлософшя
ц соццоло?ця

1сгпоринескше
наукц
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[лаво тпршна0цагпая

!€о:плсентпаршш

Блшянше в воспш,паншш - форма осуществления функций педагога,
деятельность воспитателя в едином пРоцессе соц!{ального в3аимодет?ствия, при-
водящая к и3менению каких-либо особенностей индивидуальности воспитан-
ника' его поведения и сознания'

1рш общенцц вь| пре>к0е все2о цщегпе в человеке 0усду,
е?о вну[пренншй мшр.

(.€. €таниолавский

|1ндивпду ально-специфинеское влияние воспитателя (учителя) заклю-
чается в передаче детям еще не освоеннь1х ими образцов личностно:! активно-
сти' в которь1х вь1ра)ка1отся его ]{ндивидуально-психологические характери-
стики (доброта, общительность и т.д.).

Функционально-ролевое влияние воспитателя (учителя) - форма осу-
ществления его фтнкций и взаимодействия с ученикам11' свя3а}1нь]х с задава-
емь|ми его ролью способами во3мо}кного поведения' в результате чего дети
учатся у учителя социальнь|м ценностям и поступкам.

Ёаправленное воздействие - это воздействие учителя' ориентирован-
ное на определе}{ньтх детей или конкРетнь1е их личностнь1е качества' поступки.

Ёенаправленное воздействие - воздействие, не нацеленное на опреде-
ленньтй объект.

[1рямое воздействие - непосредственное проявление педагогом своей
по3иции и свя3анньтх с ней требований к ученику.

[{освенное воздействие - воздействие, направленное непосРедственно
не на объект влияния, а на окру}ка1ощу|о его среду.

11егп сгполь 0урноео человека, ко[пороео бьт хороалее вос-
пц!панце не с0елало лучц)цм.

8. !-. Белинский
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13.5. 8ш0ьс влшяншя в воспшп1аншш

Функцшонально-
ролевое влцянце

воспц/па!пеля

14н0швш0уально-
спеццфцческое

влцянце воспц!па[пеля

8лияние
в воспитании

нЁнАпРАвлвнноБнАпРАвлБнноЁ

!{освенное
воз0ейсгпвце

1рямое
воз0ейсгпвце
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Рлава гпршпаёолр:поя

!{олалсенгпаршш

!беас0енше - это логически аргументированное воздействие учителя
на рациональную сферу со3нания учеников в пРоцессе воспитания.

[ельто у6е:кдения является со3дание, усиление или и3менение в3глядов'
мнений, оценок, установок у объекта воздействия с тем' что6ьл последний при-
нял точку 3рения убе:кдающего и следовал ей в своей деятельности и пове-
дении.

Баэкной особенностьто у6ехсдения является то' что степень убе:кдающего
воздействия в 3начительной мере 3ависит от степени 3аинтересованности в
этом ученика' на которого направлено данное воздействие. }}4ньтми словами'
убедить лтодей в чем-ли6о мо)кно ли!пь в том случае ' если они сами стремятся
понять и осо3нать адресуемую им информацито' в3весить и оценить соответ-
ствие аРгументов вь1водам' а вь|водов _ своему )ки3ненному опь|ту и при
достаточном или очевидном их соответствии согласиться с ними.

8нуоленше - механизм воздействия воспитателя на со3на1{ие ученика'
связанньтй со сних(ением со3нательности и критичности при вослриятии и

Реали3ации вну1].1аемого содер)кания' с отсутствием целенаправленного актив-
ного его понимания.

Аргументация 3десь часто заменяется констатацией того, что вну1пается
(чем, в частности' вну1пение отличается от убеэкдения). 3 пРоцессе восприятия
вну1пения деятельность мь!1]]ления осла6ляется и работает только на воспри-
ятие и запоминание.

Баэкнейтпей особенность}о вну1пения в отличие от у6е>кдения является его
направленность не на логику и разум воспитанника' не на его спосо6ность
мь1слить и рассуя{дать' а на готовность получить распоряхсение' инструкцию к
действию. Бстественно' поэтому вну|шение не ну)кдается в системе логических
в3аимосвя3аннь|х дока3ательств и глубоком осознании смь1сла сообщаемой
информации.

3араэссенше - общественно-психологический механизм воспитания' вь!-

рахсающий бессознательную подверженность воспитанников (особенно в со_
ставе группьт) эмоциональному воздействию воспитателя в условиях непос_

редственного с ним контакта.
3арахсение осуществляется через передачу психологического настроя' чере3

накал чувств и страстей. 3ффект 3ара3ительности вне1пнего воздействия вос-
питателя на 11]кольников определяется не только силой его эмоционального
заряда' но и самим фактом непосредственного контакта ме)кду общающимися.

!1о0ра.эканше - способ усвоения тРадиций общества, механизм со3на-
тельного или 6ессознательного воспроизведения учениками опь1та учителя' в
частности его дви)кений, манер, действий, поведения и т. д.

Фно направлено на воспроизведение воспитанниками определеннь[х вне-
1]]них черт и образцов поведения воспитателя.

338



1 3. 6 . Р1 е х аншз:оаьс в о з 0ейсгпвшя в в оспш]па}.шш

|бе>к0енце 8нуаленше

3ара>кенше 1о0ражанше

339



[лавс *ароснаёо4рпаая

!{ололсентпаршш

|1н0швш0уальньсй ш 0шфференцшрованньсй по0хо0 в воспц'па-
ншш лредлолагает: глубокое и всестороннее 3нание и учет индивидуально_
психологических особенностей восптттанн|{ков; определение конкретньтм вос-
питанникам 3адач в соответствии с их личностнь1ми характеристиками; по-
стоянньтй анали3 итогов в0спитательной ра6оть]; своевременное внесение
коРрективов в методику воспитан|1я с учетом особенностей каэкдого конкрет_
ного ученика.

|1ринцип воспш/паншя в 2р!ппе ш чере3 коллек,пшв тре6ует: опре-
делять перспективь:: развития группь1' объединяющие мь!сли и дер]ствия всех
воспитанников; формировать у них гордость за свой кол"|!ектив' подчинение
личнь1х интересов общим; обеспечивать единство и сплоченность актива клас-
са; поддер}кивать все перспективное' распространять его на вс}о группу и 3а_
кРеплять в виде традиций; у}1ело поддер)к11вать с}тлу гру!||1ового м}{ения в
борьбе с негативнь!ми явлениями.

Боспитание в процессе деятельности ориентирует на: поощрение ра-
зумной инициативь! и активности учеников; чеРедование их деятельности с
культурнь|м' содер}(ательнь1м отдь1хом; требовательное отно|шение к недоста-
тка}1 деятельности восп11танников.

€очетание вьпсокой тре6овательности к воспитанникам с ува'сением
их личного достоинства и за6отой о них предполагает: принципиальное и
последовательное предъявление к 1пкольникам требова:лий' отра)катощих инте-
ресьт общества и деяте"|1ьности; до6иваться осо3нания ими необходимости
вьтполнения требованлдй общества; не допускать в ра6оте с деть}{и элементов
формализма' попустительства и мелочной опеки; проявлять ува)кение к ка)т{-
дому и3 них, заботу об уловлетворении их 3апросов.

Фпора на поло''сш'пельное в лшцнос!пш ш 2руппе ориентирует на:
и3учение и 3нание луч1пих полоя{ительнь|х индивидуально- и социально_пси-
хо"1-1огических качеств воспитанников; подход к ним с оптими3мом и глубокой
верой в силу воспитания; умелое исполь3ование полоя{ительного примера;
побухсдение детей к настойчивому и целенаправленному са}{ои3учению }1 са-
мовоспитан}1|о; терпел}1вое их вовлечение в так!{е видь1 деятельности' которь|е
по3волят им проявить себя'с лунтпет? сторонь] и вь1зовут увеРенность в се6е.

|{ринцип е 0шнстпв а' с о 2лос ованнос'пш' пре е./}1с?пвеннос'пш в вос -
пш'паншш требует: наличия единства взглядов всех воспитателей на 3адачи
воспитания; дости)кения единства стиля в ра6оте и одинаковой тре6ователь-
ности всех воспитате-цей ко всем 1пкольникам; совместнътх усилий о6ществен-
г1ости в воспитании; ис[1оль3ования учителями дост[1)1{ений науки; согласо-
ваннот! ли|1ии воспитателей по отнотпению к отдельнь1м ученикам; обо6щения
опь1та по дости)кению согласованности и преемственности в воспитании.
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Р1егпо0ьо воспш'паншя - научно о6основаннь:е способьт педагогиче-
ски целесоо6разного взаимодействия с детьми' организа1|ии и самоорганиза-
ции их }ки3ни, психолого-педагогического воздейс.твия на их сознан1{е и пове-
дение' стимулирования их деятельности и самовоспитания.

Разноо6разньте методь| воспитания могут влиять на все стороньт )кизни
детей и педагогов. Ёаряду с педагогическим воздействием и взаимодействием
существует и содействие детей педагогам' и противодействие, и сопротивле-
ние им' и непротивление авторитетам' и отчух(дение от них.

€ознание ребенка формируется постепенно в процессе )ки3ни' и пре)кде
всего средствами самой )ки3ни. |!оэтому педагогу' чтобьт до6иться по3итивного
результата в воспитании' ну}кнь! методь1 не только прямого воздействия' но и
косвенного' опосредованного' долгосрочного влияния на сознание и привь1ч-
ное поведение детей путем целенаправленного и духовного нась|щения всех
областей их х{и3ни.

Р1етодьт эффективнь1' если педагог учить1вает содействие самих детей его

усилиям' если воспитанники преодолеватот в себе сопротивление и со3натель-
ное противодействие воспитательнь1м мерам' стРемятся к активному освоени1о
духовнь1х ценностей.

!ейственность методов и приемов воспитания о6условлена постоянной
практической опорой на психологию ре6енка. 1[1кольник реагирует на воспита-
тельнь1е воздействия как цельн2ш{ личность' в единстве проявления его созна-
ния' воли' ценностнь1х ориентаций, потребностей, интересов' чувств.

Р1етод воспитания как педагогическая категория характери3уется рядом
при3наков. Бо-первьтх, ках<дьтй отдельньтй метод есть особьтм образом органи-
3ованная педагогическа'{ деятельность' направленная на ре1пение специфине-
ских задач.

Бо-вторьтх, метод обусловлен объективньтми социальнь!ми и природнь!-
ми свойствами человека' его психики (мозга, интеллекта' чувств' воли' привь!-
нек, потребностей, интересов и т. д.).

Б-третьих, методу присуща специфинеск:ш1 педагогическая функция, свя-
занная с его объективнь|ми во3мо)кностями' позволяющими ре1пать ли1пь оп-

ределенну!о часть воспитательнь1х 3адач. Б соответствии с функцией метода и
теми свойствами человека' которь!е о6условили даннь:й метод, под6ираются
средства и приемь1 воспитательного воздействия.

Б-нетвертьтх, ка:кдьтй из методов воспитания' оказь!вая влияние на фор-
мирование личности в целом' играет доминиру1ощую роль в преимуществен-
ном развитии' и3менении' устранении ли1пь определеннь!х качеств. }}4наче гово_

ря' ни один и3 методов воспитания не является универсальнь|м и не ре1пает
всех 3адач.

Боспитание обеспечивается совокупностью применейття методов: у6еэк-
дения' упра'снения' примера' соревнования' поощРения' прину)кдения.
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Р1егпо0 ц6еас0еншя - основной метод воспитания' представлятощий
собой воздействие учителя на рациональную сферу со3нания учени!{ов.

Фн обеспечивает ре1пение главной 3адачи воспр1тания 1пкольников -
формирования их мирово3зрения' вь1соких гра)кданских и политических ка-
честв' сознательной у6ехсденности. @собое значение убе;кдение прттобретает в
условиях преобразований всех сфер экизни 1{а!шего о6щества.

[4етод убехсдения апеллируст к у}1у' логике' опь1ту и чувствам молодого
человека' о6еспечивая добровольное пРинятие им идет!, ;лх самостоятельное
осмь1сливание и превращение в мотивь| поведен11я. |{оэтому он наиболее пред-
почтителен в психо.|1ого-педагогическом плане. Бахсно, чтобьт в результате у6е;к-
дения у детей формировались твердая уверенность в 1{ст|'1нности усвоеннь1х
идег}, способность защищать сво;т у6еэкдения' активно пров0дить их в )кизнь'
бороться с отпибочньтми' сомн}1тельнь!ми в3глядами.

}4етод у6е>кдения предполагает оперативную с!{стематическ}[|о о6ъектив-
ную ттнформаци1о' ра3ъяснение и гласность по ваэкнейшлим вопРосам и3 всех
сфер общественнот? )кизни' показ места человеческого фактора в совер1шен-
ствовании на1пего общества. Фдним из условий такой работьл является правди-
вость' искренность воспитателя.

}бех<дение не огранич|.1вается информацией и разъяснен||ем' требует
дока3ательства их правильности' логического обоснования' чтобьт в сознании
1пкольников не оставалось н1.1каких неясностей, сомнений. 3то лунтше всего
достигается в условиях д|.!скусси]4' свободного обсуэкдения проблемь1' когда
дети о6менива}отся мнен].1ями' полемизируют' совместньтми усилиями стара-
ются уста}1авливать истину.

Больтпой сило["1 убедительности' доказательност]| обладают фактьп, циф-
рьп. Факт как часть экиво;? действтлте.цьности' объективно поданной учителем'
обладает рядом свойств действенного педагогического средства: ко1{кретно-
стью' наглядность]о' смь1словь1м и эмоц|1ональнь1м содер){(анием. {ля убе>кде-
ния ва)кно правильно подобрать и подать фактьт. ?1х мо;кно пРиводить ].{

произвольно' но это ведет к неправильньтм, необъективнь1}1 вь!водам.
€ушественное 3начение в убех<дении и ттереубе>кдении имеет практика'

опь!т' пока3ательнь:й пример. }беэкдение делом' работой, <<проповедь действи-
ем> осо6енно нужнь! тогда' когда тре6уется дока3ать необходимость воплоще-
нияидей в практику, по6удить 1пкольников к овладению новь!ми приемами и
формами деятельности. Б этих условиях боль:пе, чем словесное разъяснение и
убеэкдение, действует экивой, практический пример.

}6ехсдение на практическом опь!те (делом, ра6отой) мо)кет осуществляться
или путем личного пока3а' или посредство}1 органи3ации совмест1{о}'1 дея-
тельности' или пока3ом опь|та других. Б процессе убеэкдения опь1том' практи_
ческой деятельностью происходит слияние личного опь|та с опь1том других'
воспринять|е идеи провеРя]отся практикой, являтощейся критеР|{ем истинь1.
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'[\од ;цегпо0олс упра2'сненшя в воспитании обьтчно понима]от таку}о
систему оРганизации повседневной экизни' процесса обунения' деятельности'
которая позволяет 1пкольникам накап./!ивать опь|т правильного поведения, са-
мостоятельности в Ре1!]ении задач, развивать их индивидуальнь!е качества'
чувства и волю' формировать поло)кительнь1е привь|чки' о6еспечивать един-
ство знаний, убеэкдений и ловедения' слова и дела.

}праэкнение в воспитании это не механическая тренировка. 0но осу-
ществляется в пРоцессе со3нательного преодоления трудностей при ре1пении
)ки3ненно необходимьтх и дидактических 3адач' предусмотреннь|х уне6ньтми
предметами и программами' изучаемь!ми в 1школе. А. €. Р1акаренко подчерки_
вал' что в пРоцессе воспитания ну}кно <<со3дать такую цепь упрах{нений, цепь
трудностей' которь1е надо преодолевать и 6латодаря которь!м вь|ходит хоро-
тпий человек>.

}прал<нение как метод воспитания обеспечивает вовлечение детей в сис-
тематическую' специально организованную общественно поле3ну!о деятельность'
способствующ}ю вьтработке навь!ков' привь|чек' умений культурного ловеде_
ния, общения в коллективе' качеств приле)кания' усидчивости в унебе и труде.

}пра:кнения органи3у1отся как активнь1е' ритмично повторяющиеся дей-
ствия' приемь1' способьт или как система отрегулированного поведения детей в
типичнь1х ситуациях' соответствующего их привь!чному нравственное созна_
нито, действиям и поступкам. }праэкнения упорядочива}от систему деловь1х
отнотпений, формируют психологило устойнивого' размеренного образа )ки3ни
и трудовой деятельности' укрепляют поло)кительнь|е черть| хаРактера и волю.
Формальная отработка умений и навь1ков' особенно в области, например' спортив-
ной борьбьт, без соединения с духовнь1ми ценностями ведет к во3никновению
двойной морали' безнравственному использованттю приобретенного опьтта. Бо-
влечение детей в поведенческие упра)кнения раскрь1вает степень их воспитан-
ности' умение вклточаться в процесс самовоспитания.

}чителя долх(нь1 обращать особое внимагтие на ра3витие у 11]кольников
способности ориентироваться в сло)к!.|в1пейся унебной обстановке' проявлять
самостоятельность' бьтстро принимать обоснованнь1е ре1]]ения, 6рать на се6я
ответственность, добиваться поставленнь1х целей. Больтпинство детей лю6ят
занятия, нась1щеннь|е ситуацияпли, требующими самостоятельности' напря}(ен-
ной мьтслительной и физинеской работьт. А не следует опекать обунаемьтх,
спе1пить с подска3кой, навя3ьтвая им свои ре1пения'

Бьтполнени}о упра)кнений всегда пред1шествует прочное усвоение теорети-
ческого материала учащимися и тщательньтй инструкта)к учителя. 3то позво-
ляет учащимся осуществлять систематическое пооперационное воспроизведе-
ние действий, необходимь]х для формирования определеннь!х качеств' с по-
степеннь|м их усло)кнением' повь11пением уровня трудности, добавлением элемента
индивиду ально-личностного творчества
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1 3.1 0. \'арактпершс?пшка лоеупо0а !пра2|сненшя в воспш7паншш

}4етод \
упражнения

ёреёсгпва упрах(ненця

€облю0енше
поря0ка обуненшя

Фбщестпвенньте
поручен11я

8ьополненше

по3нава1пельньух заёач
Бьсполненше за0ач

ёеятпельносупш

@сновньле условця ёейсгпвеннос]пц мегпоаа упра)кненця
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|л4оо тгрллса6орпэся

!€ололоенупаршш

Р1 етпо0 прш]|'ера представляет собой целеустремленн0е и планомерное
воздействие на со3нание и поведение !пкольн1{ков системой поло)кительнь!х
примеров' при3ваннь1х слу)кить им образцом для подра)кания, основой для
формирования идеала коммуникативного поведения' стиму"[ом и средством
самовоспитания.

Боспитательное значение примера опРеделяется его общественной ценно-
стью. Б нем 3акреплен социальньлй опьтт' результать1 деятельности и поведе-
ния дРугих лтодей. (а:кдьлй пример имеет определенное содер)кание' социальну|о
значимость. €ледовательно' полоэкительньтй пример - понятие конкретно-ис-
торическое. |[озитивньлй пример' в на1пем понимании' - это такие образцовь;е
действия, поступки (вся :кизнь человека), качества людей, пр|{емь| и спосо6ьт
дости)кения целей деятельности' которь1е соответству1от на1пему идеалу. Б вос-
питательном отно|пен[1и особенно ценнь1 те поло)ките'ццьнь!е примерь|' которь|е
богать: идейньтм содер)канием' вьтсокот? степеньто ра3вития качеств личности
(коллектива) и могут слух(ить достойньтм о6разцой для подрая(ания.

[[ример перерастает в самовоздействие в результате усвоения ре6енком
нравственно и эстетически привлекательного идеала' о6разца. !етям свой_
ственно ото)кдествлять себя с популярной личностью' героеп1 произведения
искусства' подра]*(ать их посту11кам' поведенито и образу )1(и3ни.

€реди детей мо)кно встретить и отрицательное отно1пение к подрая{а-
нито. Фсновано оно на обьтденном понимании подра)кания как }1еханического,
слепого копиРования в}1е]пних сторон в поведении друг1-1х лтодей. |1оэтому
при3ь]в к подра)канию они нередко рассматр]{вают как прини)кение 1.1х само-
стоятельност}{.

[[ример ока3ьтвает как стабильное длительное дел?ствие, так и си!ом1тнут-
ное' координ]'{Ру}ощее поведение детей в конкретнот? >кизненнот? стлтуацгти'
€ его помощь}о их вн1.1мание сосредоточивается на нравствен}{о и эстетическ!1
привлекательнь1х образах, их моральное сознание обеспечивается внутренней
уверенностью и устойчивостью. 0тнотпение 1пкольников к <<примеру> вь1явля_
ет степень ра3вития у них стремления к осознанному идеалу или свидетель_
ствует о6 увленени]{ сомнительнь1м]{ о6разцами, 6ездумном 11одра)кани].{.

|1о ттлпу воздействия на со3нание воспитанников примерь! }1ох{но ра3де-
л}1ть на две бо'тьтпие группьт: 1) непосредственного влияния и 2) опосредо-
ванного влияния.

( первой группе обьтчно относят личньтй пример воспитателей, пример
товарищей' поло)|сительньпй пРимеР лтодей, с которь|ми дети находятся в
постоянном контакте.

(о второй - примерь| из жи3ни и деятельности вь[дак)щихся лподей,
и3 истории своего государства' трудового герои3ма' примерь! и3 литерату-
Рь! и искусства.
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13,1 1. }{арактпершс?пшка лаетпо0а прш.7.|ера в воспш'паншш

йетод примера

@сновньле среёсгпва мегпоёа прцмера в воспц]панцц

[[ршмерьт 11з }юш3нц вьсёающшхся лю0ей

[7ршлоерьс 113 [.с/т'оршц свое2о еосу0арспэва ш нароёа

11ршмерьт ш3 лц!перап1урь1 ш шскусс!пва

)7 шчнь лй пр ц}ле р в о с пшп]а!пе -т!я

@сновньле условця ёейсгпвеннос]пц прцмера в воспцп,анцц

- 0беспеченце вь!сокой лцчной прцмернос(пц воспш(пагпеля.

- Фбщесгпве н ная це н нос(п ь п рц ме ра.

- Реальносгпь 0осгпц>кеншя целей.

- |1ропаеан0а пршнципов жц3нц своей еруппь!.

- Блцзосгпь цлц совпа0енце с цн(пересамш воспцгпуемь'х'

- 9ркосгпь, эмоццональнос(пь, 3аразцгпельноспь прцмера'

- €очегпанше прцмера с 0руешмш мегпо0амц.
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!лоеа шоршпаФцапо,ая

!€олс;ценупаршш

1!оощрен1!е - метод вне1пнего активного стимулироват1ия' по6уэкде-
ния ребенка к полох(ительной, инициативной, творнеской деятельности.

0но осушествляется с помощью о6щественного при3нания успехов ребят,
награждения' поочередного удовлетвоРения их духовнь1х и материальнь!х по-
тре6ностей.

Аслользуя поощрения в уне6ной, труловой, игровой, общественной, 6ьтто_
вой деятельности [школьников' педагог добивается повьт1пения эффективно-
сти и качества их труда' способствует их самоутвер}кдени]о.

[{оощрение способствует во3никновени]о поло)кительнь|х эмоций, пороя<-
дает оптимистические настроения и 3доровь1й социально-психологический
климат' стимулирует внутренние творческие силь! ре6ят, развивает их по3итив-
нуто )кизненну}о по3ицию. |[оощрение' особенно не3аслу)кенное' подпить1вает
чре3мерное честолто6ие некоторьтх 1пкольников' их стремление до6иться успе-ха только ради наградьт и любьтми средствами.

€истема поощрения по меРе нравственного со3ревания учащихся ра3ви-
вается от преимущественно материальнь1х стимулов к преимущественно }|о-
ральнь1м. Реакция на поощрение дает педагогу информаци!о о состоянии само-
лю6ия и честолюбия детей, об их отно11]ении к делу' наградам' а так)ке о под-
линнь1х мотивах деятельности и направленности развития личности.

Фт унителя во мг1огом 3ависит дет"тственность поощрения 1пкольников. Фн
оценивает ре3ультатьт их унебьл и поведения, одо6ряет и]\и 0су)кдает те или
инь1е поступки, действия.

Бьтраэкение удовлетворения работой отдельньтх учащихся или всего класса'
г{охвала' при3ьтв следовать примеру луч1пих - все это различнь|е пршемь[ по-
ощреншя, которь1ми пользуется учитель. Фни требует от воспитателя умений
владеть методикой поощрения' активно применять ее в своей деятельности.

|[оощрентле воспить1вает' если оно педагогически обоснованно, т.е. объяв-
ляется за реально достигнуть!й значительньтй результат прех(де всего в унебе,
направлено на повь11пение качества последней. Фчень ва)кно обеспечить глас-
ность в поощрении, чтобь: привлечь внимание детей к деятельности отличив-
1пегося' вь]3вать у них )келание следовать хоро|пему примеру.

Фднако нель3я захваливать' так как это сни)кает воспитательную эффек-
тивность поощрения. Фно долх(но сопРово)1{даться повь!11тением тре6ований к
1пкольникам' постановкой перед ними 6олее сло)кнь!х задач'

Реслающую роль в рабогпе ц2раегп не всее0а магперцал,
но все?оа мас[пер.

1\4. !-орький
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13.1 2. }(.арактпершс'пшка лоетпо0а поощреншя в воспш'паншш

[т!етод поощРени

€реёсгпва поощренця

1осгпупкш !дкольнцков
как образец

8ц0ь; поощреншй,
0шкгпуемь;е пру0ом

|1 оощр ш гпел ьн ь]е же с!п ь!

ц мцмцка учцпеля
1оощршпельнь!е

обращеншя воспцпапеля

@сновньле условця ёейсгпвеннос!пц поощренця в воспц'панцц

- Фбоснованнос/пь ш справе0лцвосгпь поощренця'

- 1оощренце прецмущес[пвенно за ве0ущшй вш0 0еягпельносгпц'

- €воевремен носгп ь поо щре н ця.

- Разнообрфце поощренця'

- 1оспепенное во3распанце 3начцмос[пц вш0а поощренця'

- 
|часпце в поощренцц всех воспц!па[пелей.

- 7оржесгпвенносгпь акпа поощренця.

- [ласноспь поощренця'
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|лооа ттщано0цагпая

|{ололсентпаршш

|!ршнцас0енше - это применение таких }1ер к воспитанникам' которь!е
по6ухсдатот их вь!полнять свои обязанности вопреки не}селани1о осо3навать
вину и исправлять свое поведение.

|[ринуждение применяется педагогически правильно тогда' когда оно
опирается на убеждение и друг}1е }!етодь1 воспитания. €ледует ра3умно пользо-
ваться прр1нух(дением' не увлекаться и гте злоупотре6лять им.

|!рехсде всего надо пог|ь!таться у6едить, а потом - принудить. |(атет.ори-
ческие тре6ования' которь1е учитель предъявляет к ученика]\|' в случае их
непонимания долх(нь: бьтть обязательно ра3ъяснень1 т{ аргументированьт. Фн
обязан проследить 3а |1х вь!полнение}1 и принять мерь1 к тем обунаемь]м' кото-
рь1е уклоняются от этого. Безнаказанность' неисполнительность ро)кдают
6езответственность. 0днако во всяко}1 факте послаблений преподаватель обя-
зан разобраться.

}ченики отри1|ательно воспринимают необоснованнь1е угрозь| применить
Репрессивнь1е мерь1' а такх(е часть1е я<ало6ьт руководству 1пколь1 по поводу их
недостаточного рвения в 1гч9$". }читель пре)кде всего сам до"|!жен найти сред-
ства воздействия на тех' кто 11роявляет недобросовестность: уси,]1ить контроль
за обунением' установ}1ть срок }1сполнения конкретнь1х заданий, провести бе-
седу в пРисутстви11 других 1пкольников.

Разумеется' это не исключает во3мо)кности принятия к нерадивь1м уче-
никам строгих принудительнь1х мер. Б такттх случаях необходимо со3давать
перспективу исправления' вовремя отмечать их успехи' старание' стремление
оеа6илитировать себя.

Ёаказание представляет собой спосо6 конфликтного тормо)кения' при-
остановления со3нательно совер1паемой детьми вредной, безнравственной, про_
т]'1воречащей интересам коллектива н о'гдельной личности деятельности. 0но
г{е преследует цели причинения провинив1пемуся физинеского или нравствен-
ного страдания' но сосредоточивает его со3нание на перех{ивании своей винь1.

Ёаказание используется в форме осу)кдения человека общественг1ь1м
мнением 3а нару1пение им норм поведения' вь|ра)т(ением ему недоверия' недо-
вольства' возму|1{ения' отка3а в ува)кении. Ёаказание не только восстанавлива-
ет порядок' авторитет нравственнь1х норм и правил поведения' но и ра3вивает
у детей самотормох(ение' внутренний самоконтроль' осо3нание недо3воленно_
сти попрания интересов личности и общества.

3лоупотребление }1аказаниями' исполь3ование а}{т1|т1едаг0гических средств
морально подавляет ре6енка, ли1шает его уверенности в себе, ро)кдает чув_
€1БФ Ё€|1Ф:]1ноценг1ости' комплекс озло6ленутя }1 активного сопротивления вос_
питанию.

Реакция на }{аказание обнартя<ивает черть! характера ребенка, особегтносттт
его поведения' что помогает г{едагогу в вьтборе средств взаимодействия с ним.
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1 3 . 1 3. }(. ар актпершс1пшк а .]1|е поа а пршн! экае ншя в в оспш]паншш

@сновньле формьл вь'ран(енця пршнухсёенця в воспцп'анцц

|{а гп еео ри чес кце гп ребова н ш я

Фсух<ёенше провцнцв!дееося в коллек[пцве

@сновньле условця ёейсгпвеннос1пц мегпоёа пршнух<ёеншя

- 1ршмененше пршнрк0енця лцшь после поео, как все 0руеше мепо0ьо
ш сре0сгпва не 0алц нцкакоео ре3уль(па[па, цлц кое0а
обсгпоягпельспва гпребуюп ц3менцгпь пове0енце человека,
за с [п авц [п ь е ео ёе й сгпвова !п ь в соо [п ве [п с[пв ц ц
с общесгпвен нь! мц ц н!пересам ц.

- [7ршмененше прину>к0енця на основе убеэк0еншя
ц в соогпве!пс!пвцц с гпребованшям!! воспцпанця.

- |1н0швш0уальньуй ш арупповой по0хо0 в пршну:к0еншш.
_ Фбсгпоягпельное вь!ясненце прцчцн проспупков.

- Аоспцженше елубокоео осо3нанця провцнцвшцмся своей вцньу'

- €воевременнос(пь прцмененця мер пршнуж0еншя.

- Фпсупсгпвце поспец!носгпц в прцмененцц пршнух<0еншя'

- 
|сцленце внцманця к воспц!пуемь!м, в о[пно|денцц ко[порь!х
прцменяе[пся п рш нужёенше.
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|€ололоентпаршш

8оспштпьсвак)щее о6уненше - это такое о6унение' при котором до_
стигается органическая свя3ь ме)кду прио6ретеннь1ми учащимися 3наниями'
навьтками' умениями' усвоением опь|та творнеской деятельности и формирова-
нием эмоционально-ценностного отно1]-тения к миру' друг к другу' усваиваемо-
му уне6ному материалу.

}}4.Ф. [ербарт - немецкий психолог и педагог' основатель теории <<вос_

пить1вающего о6унения>' подчеркивал' нто обунение является главнь1м и ос-
новнь!м сРедством воспитания.

[идактинеский аспект воспить|ва}ощего обунения достигается о6щностьто
целей ра3вития ребенка и реали3ацией взаимосвя3и обунапощей, развива-
пощей и воспитательной функций педагогического процесса.

Развива:ощий аспект о6унения - рас1]1иРение объема усваиваемого
воспитанниками содер)кания уче6ного материала'

0рганизационньпй аспект обунения - увеличение числа и усло)кнение
характера связей, устанавливаемь1х в со3нан1{и учащегося ме)кду элементами
содер)кания уне6ного материала.

1. Ёа начальном эпапе образованця необхо0цмо соз0а-
вапь у 0егпей пакце преосгпавленця, когпорь!е помо-
еугп цм усвоцгпь после0нцй унебнь;й магперцал'

2. 1ере0 объясненцем новоео слеоуегп вь!3ва(пь в умах
ученцков гпе преос!павленця, когпорь|е ва>кньт 0ля
усвоенця э[поео ма(перцала.

3' 8 препо0аванцц слеоуегп шцроко поль3овагпься наеляо-
носгпью.

4. Фбуненце не 0ол>кно бьугпь слцц1ком гпруонь!м, но ц ц3-
лцц]няя ле?кос!пь гполько вреоцгп 0елу.

14'Ф. !-ербарт

Боспитьлвапощий аспект о6унения - целенаправленное формирование
личностного отно[пения учет{ика к содеря{анию представляемого ему материа-
лаик действительности в целом.

(о0ерасанше о6ра3ованшя дол)кно вь1ступать в качестве педагоги_
ческой модели социального 3ака3а 1пколе.

Р[егпо0ьс о6цненшя должнь1 являться нормативной модельто деятель_
ности обуиения.

Р е алшз ацшя воспш?патпе лъной ф ц нкцшш о6 ц неншя состоит :

в том' что ка)кдь1й унебньтй предмет вь|полняет сво|о специфинеску:о
функцито в формировании миРовоззрения учащегося;
в соединении унебной и других видов деятельности учащихся;
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8осп ить: вающее о6унен ие

1 2

3

Бдинство о6унения и воспитания

!ш0акгп шнескц й аспе к[п @реаншзацшя обуненшя

Реальная в3ацмосвя3ь обунающей,
ра3вцвающей ц воспц/пагпельной функцшй

6о0ерэкан ше образован ш я [цу1епо0ьл обуненшя

Реализация воспитательной функции о6унения

1 3.1 4. Боспшгпьсвак)щее о6цненше

в активи3ации познавательной и практической деятельности уча-
щихся' усу\]\ении роли практических работ, спосо6ству1ощих созна-
тельному усвоению знаний и созда|ощих условия дляих творческого
применения.
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€ловарь психолого_педагогических понятий

Авторитетность - спосо6ность человека иметь определеннь!й вес среди людей, пользо-
ваться их признанием и уважением.

Агрессивность (вражде6ность) - поведение человека в отношении других людей, ко-
торое отличается стремлением причинить им неприятности' вред.

Адаптация социально-психологическая - результат взаимодействия личности и
социальной средь!' которь:й приводит к оптимальному соотношению целей и ценностей лично-
сти и группь!.

Активность социальная _ поведение социальнь!х су6ъектов (о6щества, классов' групп'
линностей), воспроизводящее или изменяющее условия их жизнедеятельности и развивающее
их со6ственную организационную структуру и психику'

Активнь:й досуг - нео6ходимь;й элемент здорового о6раза )кизни наряду с трудом'
о6щественно-политической деятельностью и 6ь:том.

Альтруизм - черта характера, по6уждающая человека 6ескорь:стно приходить на по-
мощь другим людям.

Ассоциация - соединение, связь психических явлений друг с другом.
Атри6уция - припись!вание человеком причин и мотивов поведения, личностнь!х ка-

честв и характеристик другим людям на основе о6ь:денного, житейского анализа их действий и

поступков.
Аттракция - процесс взаимного тяготения людей друг к другу, формирование привле-

кательности одного человека для других, механизм формирования привязанностей, дру>кеских
чувств' симпатий и лю6ви'

Аффилиация - потре6ность в о6щении' в эмоциональнь!х контактах.
Барьер психологический - внутреннее пРепятствие психологической природь: (заика-

ние, 6оязнь, неуверенность и т. п.), мешающее человеку успешно вь!попнять некоторь!е действия'
Бессознательное - совокупность психических явлений, не осознаваемь!х человеком.
8алидность теста - адекватность и действенность теста' важнейший критерий его

до6роканественности' характеризующий тонность измерения исследуемого психологического
свойства или явления, а так)ке показь!вающий, насколько тест отражает то' что он должен оцени-
вать, насколько отдельнь!е составля!ощие его про6ь: адекватнь! исследуемой про6леме.

8ер6альный (словеснь:й) - термин, применяемь:й в психологии для о6ознанения форм
знакового материала' а так>ке процесса оперирования с этим материалом.

8заимоотнощения ме'(личностнь|е - су6ъективнь:е связи и отношения, существую-
щие между людьми в о6ществе.

8лечение - >келание или потре6ность что-ли6о сделать' по6уждапощие человека к со-
ответству|ощим действиям.

8нутригрупповой фаворитизм _ стремление каким-ли6о о6разом 6лагоприятствовать
членам со6ственной группь! в противовес членам другой группь].

8оздействие педагогическое _ влияние педагога на сознание' волю' эмоции воспитан-
ника, на организацию его деятельности и о6щения в интересах формирования знаний, умений,
навь|ков' опРеделеннь{х качеств личности.

8осприятие человека человеком _ процесс психологического познания людьми друг
друга в условиях непосредственного о6щения.

|'осударственная политика в сфеРе о6разования - политика' в основе которой ле-
жит принцип приоритетности вопросов о6разования' недопущение создания и деятельности
политических организаций и религиознь:х дви>кений в государственнь!х и муниципальнь;х о6ра-
зовательнь!х учре>кдениях' органах управления.
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|'осударственное пРаво _ совокупность правовь!х норм' регламентирующих основь!
государственного и о6щественного устройства странь!' систему и принципь! формирования и

деятельности органов государственной власти и управления, из6ирательную систему' права и

о6язанности грФ{(дан.
!'осударственные о6разовательные учРе'кдения _ учРеждения' осуществляющие о6_

разовательнь:й процесс на су6сидии госудаРства.
|'рупповая динамика _ о6ласть соци.иьно-психологических исследований, изунающая

закономерности поведения, о6щения и взаимовлияния людей дРуг на друга в маль!х группах.
|'рупповая оценка личности - социально-психологический метод, основаннь:й на оцен-

ках разноо6разнь!х качеств и поведения конкретнь!х людей, даваемь!х лицами' достатонно 6лизко
с ними знакомь!ми.

|-рупповая поляРизация _ социально-психологический феномен' проявляющийся в том,
что в некоторь!х случаях в ходе групповой Аискуссии противоположнь!е мнения' имевшиеся у
Различнь!х группировок людей внутри группь!, еще сильнее о6ная<аются.

|-уманизм _ мировоззрение' основанное на признании ценности человека как личности'
его права на сво6одное развитие и проявление своих спосо6ностей, утверх(дение 6лага челове-
ка как кРитерия оценки о6щественнь:х отношений.

|-уманистинеское о6разование _ о6разование' основанное на принципах приоритета
о6щенеловенеских ценностей, жизни и здоровья человека' сво6одного развития личности.

!-уманитарное о6разование - приоритетное развитие о6щекультурнь!х компонентов в

содеРхании о6разования' установление связей мех(ду предметами через о6щенеловенескую
составляющую школьнь!х дисциплин' формирование личностной зрелости о6унаемь:х.

,{ейственная групповая эмоциональная идентификация _ один из специфинеских
социально-психологических феноменов межличностнь!х отношений, свойственнь!х развитому
коллективу.

{емократизация о6разования _ один иэ основнь!х принципов государственной поли-
тики в о6ласти о6разования' пронизь!вающий все сторонь! школьной жизни' предполагающий:
ликвидацию монополии государства на о6разование и переход к о6щественно-государственной
системе' в которой личность' о6щество и государство являются полноправнь!ми партнерами;
четкое разграничение полномочий ме)+(ду центральнь!ми' региональнь!ми и местнь!ми органами
управления с максимальной переданей на места управленческих функций; муниципализация
о6разования, т. е. участие местной власти !4 местной о6щественности как в управлении о6разо-
ванием через соответствующие муниципальнь!е органь!' так и непосредственно в деятельности
о6разовательнь!х унрехдений'

[епрессия - состояние душевного расстройства' подавленности' характеризующееся
упадком сил и сни)[(ением активности.

[ефектология - наука о психофизиологических осо6енностях развития детей с физи-
ческими и психическими недостатками, о про6лемах и методах их воспитания, о6разования и

о6унения.
{еятельность гРупповая - возникает при о6ъединении людей для достижения о6щих

целей.
{иагностика социально-психологическая _ теория и практика вь!явления социально-

психологических характеристик групп людей.
!испозиционная концепция - концепция' характеризующая социальное поведение

личности в зависимости от состояния ее готовности к определенному спосо6у действий.
[испозиция - готовность' предрасположенность су6ъекта к поведенческому акту, дей-

ствию' поступку, их последовательности.
{истресс - отрицательное влияние стрессовой ситуации надеятельность человека вплоть

до ее разрушения.
{остих<ения мотив _ внутренне относительно устойнивое стремление человека к успе-

хам в различнь!х видах деятельности.
)(ест _ движение рук человека' вь!ражающее его внутреннее состояние и указь!вающее

на какой-ли6о о6ъект во внешнем мире.
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}{(итейское понятие _ донаучное понятие' о6разующееся вне специального о6унения
при усвоении значений слов на 6ь:товом уровне.

}'!мпульсивность _ осо6енность поведения человека' заключающаяся в склонности дей-
ствовать по пеРвому по6ухдению, под влиянием внешних о6стоятельств или эмоций.

}!ндивидуальность _ своео6разное сочетание индивиднь!х свойств человека' отлича-
ющее его от других людей.

[ндивидуал:ьный стиль деятельности _ устойнивое сочетание осо6енностей вь!полнения
разнь!х видов деятельности одним и тем хе человеком.

],!нстинкт _ вРожденная малои3меняемая форма поведения' о6еспечивающая приспо-
со6ление органи3ма к типичнь!м условиям его жизни.

}{нтеграция гРупповая _ согласованность' упорядоченность и ста6ильность системь!
внутРигрупповь!х пРоцессов.

}{нтеллектуальные тесты _ стандартнь:й метод оценки спосо6ности инАивиАуума
усваивать новь:й материал' решать задачи с элементами а6стракции и ориентироваться в
новой ситуации.

}{нтеллектуалтьный коэффициент _ показатель уровня умственного развития по отно-
шению к возрасту' вь|водится путем деления умственного возРаста (определяемого с помощью
тестов на о6щее интеллектуальное развитие) на хронологический возраст и умно).(ения на '|00.

}{нциция - спосо6ность 6ь!стро находить верное решение задачи и ориентироваться в
сложнь!х }(изненнь!х сицациях' а также предвидеть ход со6ь!тий.

[нтерес - иэ6ирательное' эмоционально окрашенное отношение человека к действи-
тельности' одна из характеристик личности.

}1нтерференция _ нарушение нормального хода одного пРоцесса вмешательством
другого.

}'!нтроверсия _ о6раш{енность сознания человека к самому се6е, его поглощенность
со6ственнь!ми про6лемами и пере){(иваниями' сопровождаемая осла6лением внимания к тому'
что происходит вокруг.

[нфантилизм _ пРоявление детских черт в поведении взрослого человека.

. !(аналы коммуникации (в группе) _ понятие, относящееся к структуре социальной
группь!' характеризует систему деловь!х и межличностнь!х контактов людей в процессе совмес-
тной деятельности.

(атарсис _ очищение' душевное о6легнение, наступающее у человека после стресса.
(ачества пРоцесса о6учения _ свойства' признаки этого процесса' при которь!х мо-

жет 6ь:ть о6еспечена эффективность о6унения, соответствующая о6щественнь:м потре6ностям
времени.

(ласс (классь:) компенсиру.ощего о6унения _ классь!' которь!е создаются в о6ще-
о6разовательнь!х учреждениях для детей, испь;ть.вающих затруднения в освоении о6щео6разо-
вательнь!х программ.

(лимат социально-психологический _ психологический настрой в группе или кол-
лективе.

(оммуникац1я _ . социальной психологии передача информации, соо6щений, сведений
между людьми' может иметь как двусторонний' так и односторонний характер.

(омпенсация - спосо6ность человека из6авляться от пере)+(иваний по поводу со6ствен-
нь!х недостатков 3а счет усиленной ра6оть| над со6ой иРазвития других позитивнь!х качеств.

|(омплекс неполноченности _ сложное состояние человека' связанное с недостатком
каких-ли6о качеств (спосо6ностей, знаний, умений и навь:ков) и сопровохдаемое глу6окими
негативнь!ми эмоциональнь!ми пере)+(ивания.

(онфликт внутРиличностнь|й _ состояние неудовлетворенности человека какими-ли6о
о6стоятельствами его жизни' связанное с наличием противоречащих друг другу интересов'
стремлений и потре6ностей.

(онформность - психологическая характеристика позиции индивида относительно по-
зиции группь!, мера ((подчинения)) индивида групповому давлению' некритическое пРинятие
человеком чужого неправильного мнения' сопровождаемое неискренним отказом от со6ствен-
ного мнения' в пРавильности которого человек внутренне не сомневается.

358



(ризис _ состояние душевного расстройства' вь!званное длительной неудовлетворен-
но-стью человека со6ой и своими взаимоотношениями с окрркающим миром.

(ультура поведения _ поступки и формь: о6щения людей, основаннь!е на принципах
нравственности' эстетическою вкуса и со6людении норм и пРавил человеческого о6щежития.

|!ицей - вид государственного среднего о6щео6разовательного уне6ного учреждения'
ориентированного на о6унение и воспитание вь!соконравственной интеллектуальной личности и

о6еспечивающего непрерь!вность среднего и вь!сшего о6разования.
!!окус контроля - устойнивое свойство личности' сформированное в процессе ее соци-

ализации; характеРизует склонность человека припись!вать ответственность за результать! сво_
ей деятельности ли6о внешним силам' ли6о со6ственнь:м спосо6ностям и усялиям.

}:|ея<групповь|е отнощения _ су6ъективное отношение многоо6разнь:х связей, возника-
ющих между социа''!ьнь!ми гРуппами' а так)|(е о6условленнь:й ими спосо6 взаимодействия групп.

[ь|ежличностные отнощения - су6ъективно переживаемая связь между людьми.
[ь'!елснациональное о6щение (на межличностном уровне) _ интерсу6ъектное взаимо-

действие, в котором отдельнь!е личности вь!ступают как представители 6ольцих социальнь!х
групп _ этнических о6щностей.

}г|имика _ совокупность движений настей лица человека' вь!ражающих его состояние
или отношение к тому' что он воспринимает (представляет, о6думь:вает' пРипоминает и т. п.).

}з!ировоззрение личности _ система взглядов на природу' о6щество, других людей и

самого се6я, которая сложилась у человека и определяет его линию поведения' жизнедея-
тельность.

[ъ!оделирование _ построение понятийной, знаковой или процессуальной конструкции'
внутренние связи котоРой отрокают наи6олее важнь!е свойства изучаемого о6ъекта.

Ёамерение _ сознательное желание' готовность что-ли6о сделать.
Ёациональная опред€ленность личности _ это органический сплав о6ъективно

существующих связей личности с данной о6щностью и су6ъективного' личностного к ним отноше-
ния' отра}(ение во внутриличностной структуРе национальнь|х связей, вь!ра'(енное в националь-
ной опщАеленности личности' что в той или иной мере проявляется в национальном самосознании.

Ёациональное самосо3нание _ осознание людьми своей принадлежности к опРеде-
ленной социально-этнической о6щности, осознание положения своей нации в системе о6ще-
ственнь!х отношений, понимание национальнь!х интересов' взаимоотношений своей нации с
другими социально-этническими о6щностями, проявляющееся в идеях' чувствах' стремлениях'

Ёационал:ьное сознание _ одна из форм группового сознания' система взглядов, идей,
пРедставлений этнической группь!' возникающих на основе взаимодействия с другими этничес-
кими группами и отра)кающих ее знание о них' отношение к ним' а также состояние и формьп
самоосознания роли и места своей этнической группьп.

}!ациональный характер _ совокупность специфинеских психологических черт' став-
ших в 6ольшей или меньшей степени свойственнь:ми той или иной социально-этнической о6щ-
ности в конкретнь!х историко-экономических' культурнь!х и природнь!х условиях ее развития.

Ёормь: групповые _ принять!е в данной о6щности стандарть! поведения' регламентиру-
ющие отношения людей.

Ёормь: социальные _ совокупность кодифицированнь!х и неформальнь:х тре6ований,
предъявляемьгх той или иной социальной группой к своим членам.

@6раз 
'.(изни 

_ система разновидностей материальной и духовной жизнедеятельности
в единстве с о6ъективнь!ми условиями' характерная для того или иного о6щества' класса'
социальной группь!' коллектива' личности

@6разовательнь!е учРеждения дополнительного о6разования _ тип о6разователь-
ного учреждения' реализующего дополнительнь!е уне6нь:е программь! разлинной направленно-
сти' вь!ходящие за предель! основнь!х о6разовательнь!х программ' в целях всестороннего
удовлетворения потре6ностей грах<дан, о6щества, государства.

@6разовательнь|е учРе'(дения элитаРного типа _ о6разовательнь!е учреждения для
детей, подростков и молодь!х людей, проявивших вь|дающиеся спосо6ности и прошедших спе-
циальнь:й от6ор в эти учреждения.
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@6разовательный ценз _ определеннь:й уровень о6разования' достижение которого
удостоверяется соответствующим документом.

@6щественная психология _ совокупность групповь!х' коллективнь!х' массовиднь!х пси-
хических явлений, состояний и процессов' происходящих в о6ществе, о6разующих сложное
единство и находящих свое вь!р€)кение в целостном представлении о6 опРеделенной взаимо-
связи соци;1льно-психологических феноменов.

@сновные стороны культуРь! личности - совокупность компонентов познавательной,
коммуникативной, нравственной, эстетинеской, трудовой и физинеской культурь! личности' на
которую ориентировано содержание о6разования.

|'!едагогинеский диагноз _ определение хаРактера и о6ъема трудностей в уне6е, а
также спосо6ностей учащихся на основе даннь!х о6 освоении школьнь!х программ.

[1едагогинеский консилиум _ совещание' консультация учителей с целью 6олее глу-
6окого и3учения успеваемости и поведения школьников и вь:ра6отки правильного пути даль-
нейшей ра6оть: с ними по устранению о6наруженнь!х недостатков в их о6унении, Развитии и

воспитании.
[1ерел<ивание - ощущение' сопровождаемое эмоциями.
[1одростки с девиантнь:м (о6щественно опаснь!м) поведением - дети' достигшие '! '|-

летнего возраста' ну)кдающиеся в осо6ь:х условиях воспитания' о6унения и педагогическом
подходе в специальнь!х учреждениях, о6еспенивающих их медико-социальную реа6илитацию,
о6разовательную и профессиональную подготовку (дети направляются туда по решению суда).

[1олитика в о6ласти о6разования _ принципь! деятельности органов государственной
власти и управления в о6ласти о6разования, отражающие о6щественно-экономическую струк-
туРу государства и опирающиеся на федеральную программу развития о6разования.

|!онимание _ психологическое состояние, вь!рФкающее со6ой правильность принятого
решения и сопровождаемое чувством уверенности в точности восприятия или интерпретации
какого-ли6о со6ь!тия, явления, факта'

[!оступок _ сознательно совершенное человеком управляемое волей действие' исходя-
щее из определеннь!х у6еждений.

[!ринципь: государственной политики в о6ласти о6разования _ основнь!е поло)кения'
на которь!х 6азируется государственная политика в о6ласти о6разования, его идеаль! и цели2
гуманистический характер; единство федерального' культурного и о6разовательного простран-
ства; о6щедоступность; светский характер государственнь!х' муниципальнь!х о6разовательнь:х
унреждений; сво6ода и плюрализм; демократический, государственно-о6щественнь:й хаРактер
управления о6разованием; автономность о6разовательньпх унреждений.

[!рогнозирование Развития о6разования _ научно о6основанное суждение о воз-
мохнь!х состояниях о6разования в 6удущем и сроках достижения этих состояний.

[!рофессиональная культура _ вь:сокий уровень знаний, умений и навь!ков в опреде-
ленной о6ласти трудовой деятельности.

|!сихологическая совместимость людей - спосо6ность людей находить взаимопони-
мание' нала)кивать деловь!е и личнь!е контакть!' сотрудничать друг с другом.

Релаксация _ рассла6ление.
Рефлексия - спосо6ность сознания человека сосредоточиться на самом се6е'
Рещительность _ готовность перейти к практическим действиям, сформировавшееся

намерение совершить определеннь!й поступок.
Ригидность _ затормохенность мь!шления' проявляющаяся в трудности отказа челове-

ка от одна)кдь! принятого спосо6а мь!шления и действий,
€амоо6ладание _ спосо6ность человека сохранять внутреннее спокойствие, действовать

разумно и взвешенно в сложнь!х х(изненнь!х ситуациях.
€амоопределение личности _ осознание человеком своего места в жизни' в о6ществе.
€амоопределение личности - самостоятельнь:й вь:6ор неловеком своего жизненного

пути, целей, ценностей, нравственнь!х норм,6удущей профессии яусловий жизни.
€амооценка - оценка человеком со6ственнь:х качеств' достоинств и недостатков.
€амореализация личностп _ наи6олее полное вь!явление личностью своих индивиду-

альнь!х и профессиональнь!х возможностей.
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€аморегуляция _ процесс управления человеком со6ственнь:ми психологическими и

физиологинеским и состоя нияму1, а такх(е поступ кам и.
€во6одное вь|Ражение учащимися со6ственных взглядов и у6е:кдении _ право о6у-

чающихся вь!сказь!вать свои взглядь! и у6ея<дения, принимать решения 6ез опасения преследо-
ваний и санкций.

€импатия _ чувство эмоциональной предрасположенности к человеку' повьпшеннь:й ин-
теРесивлечениекнему.

€истема о6разования _ совокупность преемственнь!х о6разовательнь!х программ и

государственнь:х о6разовательнь!х стандартов различнь!х уровней, государственнь:х тре6ова-
ний; сети реализующих их о6разовательнь!х унреждений различнь!х организационно-правовь!х
форм, типов и видов; системь! органов управления о6разованием и подведомственнь!х им уч-
реждений, предприятий и организаций.

€клонность _ лю6ое поло)кительное' внутренне мотивированное отношение (вленение,
интерес и др.) к какому-ли6о занятию.

€овместимость _ спосо6ность людей ра6отать вместе' успешно Решать задачи' тре6упо.

щие от них согласованности действий и хорошего взаимопонимания.
€овместимость гРупповая _ один из компонентов групповой сплоченности.
€огласие гРупповое _ о6щность картинь! мира у людей, о6ъединеннь!х в социальную

группу.
€опере::<ивание _ испь!тание человеком тех хе самь!х чувств и эмоций, которь!е харак-

теРнь! для находящихся рядом с ним людей.
€опернинество ] стремление человека к соревнованию с другими людьми' желание

одержать верх над ними, по6едить, превзойти.
€оциа,лтьное окРужение _ макро- и микросреда, с которой прямо или опосредованно

взаимодействует индивид.
€оциально-психологические отнощения - различньпе формь; взаимосвязи людей,

возникающие в процессе их совместной жизнедеятельности.
€оциально-психологический тренинг _ теория и'практика специального психоте-

рапевтического воздействия на людей, рассчитанная на улучшение их о6щения и приспосо6ле-
ние к условиям жизни.

€оциа.лтьнь:й педагог _ педагогический ра6отник' в задачи которого входит организация
воспитательной ра6оть; в классе' группе' о6щежитии, на курсе' потоке' направленной на форми-
рование о6щей культурь! личности' адаптацию личности к жизни в о6ществе, воспитание гра)к-

данственности и лю6ви к @тнизне, увФ[(ения к ее истории' 6ережного отношения к природе.
€оциальный стеРеотип - упрощенное' схематизированное' характерное для сферь:

о6ь:денного сознания представление о каком-ли6о социальном о6ъекте.
€оциограмма _ специальнь:й график' рисунок' диаграмма' изо6ражающие целостную

картину взаимоотношений, взаимнь!х и односторонних вьп6оров и отклонений, ожидаемь!х вь!-
6оров и отклонений, сделаннь!х в ходе исследования' проведенного пРи помощи социометри-
ческой методики.

€оциометрическая методика - спосо6 исследования эмоционально-непосредственнь!х
отношений внутри малой группь:.

€пециальная психология _ раздел психологии' изуна:ощий психологические осо6ен-
ности аномальнь:х детей и подростков, дефект развития которь!х о6условлен диффузньпм пора-
жением корь! головного мозга или нарушением реневой системь!.

€плоченность групповая _ характеристика степени связ€[нности' единения членов группь..

€татус _ понятие, о6ознанающее положение человека в системе ме)кличностнь!х отно-
шений и меру его психологического влияния на членов группь!.

€тиль о6щенпя _ инАиву1дуальная ста6ильная форма коммуникативного поведения че-
ловека' проявляющаяся в лю6ь:х условиях взаимодействия _ в деловь!х и личнь!х отношениях'
стиле руководства и т. д.

€тремление - желание и готовность действовать определеннь;м о6разом.
€трсс _ состояние душевного (эмоционального) и поведенческого расстройства, связан-

ное с неспосо6ностью человека целесоо6разно и разумно действовать в сложившейся ситуации.
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€уггестия _ внушение.
€хена мь]щления 

- 
система понятий или логика рассрцений' привь!чно пРименяемь!х

человеком при встрече с незнакомь!м о6ъектом или новой заданей.
1екущий контРоль успевае]'ости - проверка усвоения текущего уне6ного материала.
1еория деятельностного опосРедования ме'(личностнь]х отнощений _ концепция,

согласно которой в лю6ой реальной развитой группе ме)кличностнь!е отношения опосредуются
содержанием' целями и задачами социально значимой деятельности этой группь:.

1ревожность _ свойство человека приходить в состояние повь!шенного 6еспокойства,
испь!ть!вать страх и тревогу в специфинеских социальнь!х ситуациях.

1рудности о6щения - коммуникативнь!е и психологические 6арьерь!' возникающие в
процессе различнь!х видов о6щения.

}6ежденность - уверенность человека в своей правоте' подтвеРждаемая соответ-
ствующими аргументами и фактами.

}ровень притязаний личности _ стремление к достижению целей той степени слож-
ности' на которую человек считает се6я спосо6нь:м.

}становка сочиальная _ социально-психологическое понятие, о6ознанающее готов-
ность индивидаили группь. определеннь!м о6разом реагировать на те или инь:е явлений соци-
альной действительности.

}томление _ состояние усталости' сопровождаемое пониженной ра6отоспосо6ностью.
Фанатизм _ чрезмеРная увлеченность человека нем-ли6о, сопрово)кдаемая снижением

контроля за своим поведением' некритичностью в сухдениях о6 о6ъекте своей увлеченности.
Фрустрация _ тяжелое пере>кивание человеком своей неудани' сопрово)кдающееся чув-

ством 6езь:сходности' крушения надежд в достижении опРеделенной желаемой цели.
[енности социальнь|е _ о6щественная значимость материальнь:х о6ъектов' социаль-

но-политических и духовнь:х о6разований для неловека' коллектива, социальной группь:, о6ще-
ства в целом.

|{енностные оРиентации _ су6ъективное' индивидуальное отра)кение в психике и со-
знании человека социальнь!х ценностей о6щества и природь! на данном историческом этапе.

9ерта линности _ устойнивая характеристика личности' определяющая характерное
для нее поведение и мь!шление.

{естолю6ие _ стремление человека к успехам' рассчитанное на повь!шение его автори-
тета и признание со сторонь! окРужающих.

[!!коловедение _ часть педагогики' занимающаяся вопросами упРавления школь-
нь!м делом.

[.!!кольная реформа - комплекс законодательнь!х и административнь.х мер' направ-
леннь!х на изменение школьной системь!.

. 3гоцентри3м - сосредоточенность сознания и внимания человека исключительно на
самом се6е, сопрово).(дающаяся игнорированием того' ч!по происходит вокруг.

3йфория _ состояние нрезмерной веселости' о6ь:чно не вь!званное какими-ли6о о6ъек-
тивнь!ми о6стоятельствами.

3кстраверсия _ о6ращенность сознания и внимания человека в основном на то' что
происходит вокруг него (противоположна интроверсии).

3моционал:ьность _ характеристика личности' проявляющаяся в частоте возникновения
и интенсивности разноо6разнь!х эмоции и чувств.

3мпатия _ спосо6ность человека к сопереживанию и сочувствию другим людям' к по-
ниманию их внутренних состояний.

3тикет_ формализованнь:й и установленнь:й предписаниями о6разец илиРитуалпо-
ведения.
. 3тническая психология _ отрасль социальной лсихологии| изучающая национальнь!е

осо6енности психики людей, национальнь!й характер, закономерности формирования и функ-
ции национального самосознания' этнических стереотипов и т. д.

1зь:к (языки) о6унения и воспитания _ родной язь:к о6унающихся (воспитанников)
или иной язь!к в рамках предоставляемьпх возмо>кностей.
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|(рьлсько Бладигвир [авриловин -
доктор психологических наук, профессор,
заведующий кафедрой социал;ьной психо логии:
автор многочисленнь!х работ по различнь!м
проблемам педагогики и психолог ии.

Ёсли вь: студент' то:

вам не н!г}(но 6удет читать толсть|е
учебники и проводить бессоннь!е ночи
перед экзаменом;

в ва]шем сознании сформируется стройная
система представлений о псих.ологии
и педагогике' которук) вь! смо)кете
пополнять исходя из ва1ших личнь|х
потребностей.

Ёсли вь: просто л]о6ознательнь:й
человек' то:

вь: обнару:ките' как мало раз6ираетесь
в психологии л1оАей' их о6унении
и вослу1тании;

вь!' наконец, поймете' что такое
психология и педагогика;

у вас сложатся устойчивь!е представления
о всем многообразии ихфеноменов
и особенностей1

/ вам захочется узнать об этих}!ауках
еще боль]де' и эта книга станет для вас
наде>:<ной опорой.
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