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[1реддсловие

1по знае*о мы про блшзкшх, про 0рузей,
1по знаем о е0т:нспвенной своей,
|1 про о!пца ро0ноео свое?о'
||[ы, зная все' не 3наем нцче?о.

Ё. Ёвппуопенко

3а последние 30 лет автор по3накому|лся с об}чением и
воспитанием у{ащихся в 1цколах и вузах }у1осквь:, €анкт-
|[етербурга, Астрахани, йурманска, }0>кно-€ахаглинска'
€моленска' 1(алининщада, |1ензь:, 1бмени, €имферополя,
1амбова, Фрлаи друих территорий Российской Федерации'
а та|о!(е с постановкой у{ебно-воспитательной работь| в
9краине, Белор уссу{и' Армении, фузи и, \итве, 9збе кистане'
йолщавии' казахстане. Фсновная масса преподавателей ра-
ботатот грамотно и старательно. Фднако преподавануте
осложняет слабое знание психологии, нер{ение подойти к
1цкольникам и студентам с у{етом у{х индивиду€|"льнь1х осо-
бенностей, неумение вь1явить подг|иннь1е причинь1 неуспе_
ваемости и устранить слохности в организации воспита_
тельной работь| с подопечнь|ми.

Фчень много пробелов в формировании творческого
мь|1|ш1ения учащихся. Ёи педагогам' н\4 их воспитанникам
неи3вестнь! основнь|е приемь1 воспитания и обу{ения, в ча_
стности приемь1 3апоминания матери!шта. йногие забьтли
или просто не 3на}ли' что не повторение, как любят говорить
учителя' а поло)кительное эмоцион{!'льное подкретш1ение -мать г{ения. 9спех общения в перву|о очередь 3ависит от
удовольствия, радости' полу{аемь1х на 3ан'1тии' от его инте-
ресного проведену1я. [о сего дня многие преподаватели упо-
ва}от на задатки у{ащихся и не убехлатот их' что главное
не генетика, а трудолюбие, настойчивость' у'порство; что
кахдьтй способен вести себя и у{итьсянадостаточно вь|со-
ком }ровне. 1(ах<дьтй способен стать вь|сококвалифициро-



ваннь1м специ€ш|истом' ослу1 изберот специ[!пьность, соот-
ветс тву|о щу'о е го и}щ ивиду а]|ьнь1м о с обе нно стям .

1!1ногие преподаватели не могут помочь г{ащимся в овла-
дении приемами самовоспитану[я' не использу|от юмор в ра_
боте и не учат 1цкольников и студонтов не рассматривать
)кизненнь1е неудачи как непоправимь|е катастрофьт' строго
требовать с себя и с добрь1м }омором относиться к неудачам
окруха|о|{!{!,' прояшш1ть не только сострадан'|е' но и <<сора-

дость>>, когда успехи в унебе, хи3ни сопутствуют деятельно-
сти товарищей и друзей.

Фиксируя олтибки преподавателей, автор никогда не за-
бьтвагп известнуло наг{ну|о аксиому: <Ёикогда не вь1яв]1 1йте в
работе олшибки 

' 
еслу| вь| н9 3наете, что с ну1ми д'ш!ь1ше де-

лать>>.

в пособии рассматрива}отся психические проц9ссь1.
3нание 3акономерностей ощущений, восприятий, мь|11гпе-
ния1 памяту!' вообрах<ения' внимания' эмоций, воли помо-
)кет избех<ать многих погре1шностей в работе. 9итатель по-
знакомится с оказь|вающими прямое воздействие на лтобуло
рабоц психическими состоянияму1. |!рещде всего с настрое-
нием. Рельзя )к'ш|еть су\]| на то, нтобьт у{ащиеся труди]|ись с
хоро1цим настро9нием и, следовательн о, дф:двалпась богьт:ло<

успехов в щебе. 9стагтовглено' чт0 т1похое распо]1ожение щд(а ре3-
ко сн|п|с!ет успе)Ф1 работгтиков р(ственног0 труда.

Более подробно из/|ага|отся в пособии проблемь| лично-
сти. [ости><ения в улебно_воспитательной работе' в руко-
водстве л|одьми в значительной мере зависят от направ]1ен-
ности личности, характера' темперамента и способностей
у{ащихся. Ёе слулайно один из самь|х т[}лантливь]х менед-
)керов мира ]|и Акокка пи1шет: <.|[омимо инхенернь1х и эко-
номических дисцит1пин' я в течение четь[рех лет изу{'ш1
в университете психологию и психопатологию. .8 вовсе
не иронизиру|о' когда шверждак), что эти предметь| бътли,
вероятно' самь|ми ценнь1ми из всех университетских дис-
цит1лин'''.

: 1(арьера менедхер&. _ й., 1990. _ с. 48.

'!;^,

(онечно' читатель не найдот в предлагаемой ему книге
исчерпь1ва}ощих ответов на все затронуть|е вопрось1.
Аля ответа на некоторь|е и3 них необходимо провести спе-
ци'|пьнь1е исследован14я' ддя обстоятельного ответа на
другие вопрось! недостаточно объемаданной книги. Фдна-
ко тщательное ознакомление с содерханием' несомненно'
помохет читателям овладеть основнь1м матери€ш1ом общей
психоло!ии' а преподавателям сделать свою работу
творческой, добиться боль:дих успехов в обунении и вос-
питании учащихся.



[лава !

|| спшкические пр оцессь|

[{ц самые пРекрасные' нц самые
опвроп!/пельные ус премле нця челове -
ка не 3ало?'сены в нем бшолоашнескш,
оп пршро0ы; онц _ ре3ульпа!п соццаль-
ноео процессо.

9. Фро;эш+с, нелоецкшй пс'!х0лое

Б контакт'ж с вне1пним миром основную роль играют свой-
ства ли1{ности, ее направ'!енность' характер' темпераменц с по -
собности. Фднако эффет<тивность деятельности зависит и от
психи1{еск|,ш процессов' и от психических состояний.
|!ри этом пс|ши1{еск14е процессьт, психи:{еские состоян|4я у|
свойства ли1!ности самь1м теснь|м образом вз€}имосвязаньт'
всегда вь1ступа|от в нер'шрь1вном единстве. Рецляци'1 деятель-
ности начинается с ош{ущ ений. Бот почеп,{у логично начать рас_
смотрение пс| ши11еских явутенцй с психических процессов.

1]сихическутй процесс _ это )|с,1вое' предельно т1ласти11ное'
непрерь1вное, изнача/тьно полностью не заданное, формируло-
щееся' р'}звива}ощееся' порохд4|Фщее психические состояни'{
и образьт 

' 
поняту!я, ч/вств€1 |4 т. д. пс|ши1{еское яв]1ение.

}чебн ь: е 3анятия, значител ънаячасть в ос питательной раб о -
ть1 _ врць1 познак}тельной деятельности. Б ходе этой деятель-
ности преподав€}тель из]1агаец демонсщируец объяс\\яет, а уче-
ни ки ус в€1ива}от р [вн о обр азн ьле знану1я' приобрета}от уме ][1ия 14

навь|ки, формирулот представлен'|яо вне1шнем мире, об обше-
ственньп( отно1цениж'' окррка}ощей флоре и фауне. 9спех этой
слолстой деятельности прехде всего 3ависит от того' 1с}к разви-
ть1 у педагогов и у{ащихся органь1 чувств, как сформировань1
воспри'|ту|е, мь|11,]|ену1е, пам'|ть' вниманце и другие по3нава-
тельнь|е процессь1' насколько с!ш!ьна у обеих сторон во]ш|.

|1сихические процессь| отражают каку}о-либо одну сто-
рону психики. Фни скоротечнь|, продолжа}отся от долей се-
6

\
\ |{гндьт' например психомоторика' до нескольких часов, на-
|пример мь[!];ление. 1Фхдьтй психический процесс носит
01ичностньтй характер. Фн индивиду'ш1ен и у кахдого челове-
*а протекает по-своему. 3нан|4еиучет педагогом общих и ча-
стньтх закономерностей проте ка|{ия пс ихических процессов
у самого себя и обулаемь[х необходимь1 д][я успехшной орга-
ни3ации улебного процесс а.

Рачительно распорлкаться богатством о!|шщений
3сее0о впере0, после каэк0оео совер-
шенно?о ша2а еоповцпкя к слефюще-
му' все помыслы оп0авапь ,пому' чпо
е ще пр е 0 с гпоц гп с 0 аоа гп ь.

!|.Ё|. Бур0енко

Фцленивь| и не.шоб9щ,_п1ць12.*-_ 3амотил од{ахды |{угц-
лсаг| всеБ;йы иф Б й'отьном спучае л:офй и3 нао прехде
всего начап 0ьт изулатъ окр}цсаюцшпй*дддрс*себд-8едь именно в
нас сам|п( _ си'|аи слабость жФ1!1ни'{ и спосфности к |о( осуще-
стш1ению. |1решп{|гаем'| 1 читате]т}о ш1ава расс[€:}ь1в€}ет вРоАе бьт
ф очевхадном - о н'}1ш|о( оцшщению{'.Аа, втддно, не кахдому из
нас дано 119}{!{1Б, 1с}ким огромнь1м богатством мьт ш1адеем.
1ак давайге хе нау{имся им рачительно распор''катъся, тшобьт

щаммотно упраш1'{ть собой. Ад:тя эток) нефхо&гмо знать фун-
кцион1}'1ьнь| е явлеЁ{у1я че'|овеческой пс1ш1кр1 1блько тогда пре-
подавате]1ь смо)[(ет р{ело осущестшш{ть .гшшлньтй менодр|04ент.

[1ощебность иметь о|щшцен[{я

,[ш;аепанп прцнцмое,п пемное 3а а,у-
бокое, 0цкое _ 3а мощное' неопре0е-
ленное _ 3а 6есконечное, бессмыслен-
ное _ 3а сверхчувспвенно'' 

'. -''-',
Б тпколе ко н фли кт. [есятик'| ас с ни ки )|€]1уют с я надухоц.

9читься невозмохно' бьтстро уста}от. Ёесмощя надовольно
холодну|о весну открь|]1и форточки _ ду1шно. (лассньтй ру-
ководитель пользуется авторитетом и лтобовь}о у{еников.
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Ёе верить им не мохет. |[ри[ласи|\и1школьного пси*'''.'. /

Фсмотрев к,|асс' он предг[о)кил протянуть поперек форточек
узкие полоски логкой материу1у[!|и брлаги. |[риля щром на
3аняту|'я и !видев, как под струями воздуха коль11шется бу*
ма)кн[ш! лента, ребята заультбаглись - вот теперь свехо.

€работаластараяд9цх.ологическаяа_ц-9-и._од*.&цз__о-дин
9ц-?д_|!_1Р'':9-несо3даеЁй6ббймо'ыа;ййпё;й;;;од"]'точа-
етёя !тод9[- 

"озни*аетБо'прос: 
а нельзя ли,изучив не тойЁко

зрительньтё, но и дрщие ощущения и познав закономерно_
сти их функционирования' облегчить у1 сделать более
эффективной деятельность человека, в частности обуление
1школьников? Ёельзяли не пшать темное с глубоким, адикое
с мощнь1м. Ёо дгля этого' очевидно' н&до познакомиться
с сам\лми ощущену1ями у[ у!х особенностями. 3нания,
не рохденнь!е ощущением' бесплоднь1 и полнь1 оплибок.

^_-@1э"Р"Ра9тсяотра)кец_ие-со9наниемче-]т9века
-%цо-ц-_-9то!-одь] 

предмета у|!1|4 явления. а та}оке внутреннего
_с'ффф'- ор г'Ёй з м 'а 7рй их н еЁ о ср ед ё !! е н й о' 

" '.дё 
йствии

тта9РгаЁьт'у."91
Б ощущен\4и' самом простом из всех психических про-

цессов, через органь! чувств устанавг1ивается{вя3ь человека
со сР9д9й* Фщущения - источник на1ших знайии ой@ !/с!
нас самих. <*Аначе, как через ощущения' - т1иса]\ Б. |4. -}1е-
нин, - мь! ни о каких формах веществаини о каких формах
дви)кения ну!чего узнать не мо)кем>'. 9щуще!1ия - единст-
-вжчщд9:о5никна]цих знаний о вн
ве н н ом с ам оч' ]Р'. 9дв-ц-и .

'*'й;Бл{о-7йййовать ощущение от друг их лсихических
процессов не представ.}ш{ется возмо)кнь1м. Ё{атш )кизненньтй
опь|т сопровождает лтобое ощущение цель!м Рядом ассоциа-
|1Ай, воспоминаний, эмоций. €овертпенно и3олированное
ощу1цение могло бьт существовать только у индивида'
не имев1цего никакого )ки3ненного опь1та. |!оэтому ощуще-
ния вь1ч]1е н я1от с я из лсиху|че с ких про це с с ов ис кус стве нн о,
с цель}о удобстваихизучения и преподавания.

18. _ с.320.

8

||чтре-бнрчт!_]щ9:Р_--о-цу]]д=ени1--'9"9[9эауцс'.1Р9^цн9!ои

9*9:е":1#.:95ч9__-Р-'?з'.Р'дтцяду":-уо-сти1полнотаотр'ркениямира
и отно1шения к ному. Фдна из самь1х острь1х жи3неннь|х по-

Р-9-9-ч99'Р-1:9д-овека.||р=иотсфстЁийойЁйй}гаыафг{?;и
дё йр ива ции ЁЁцф ает,инф ор маши 

9- у-уъй "**.ч: 
что пр и в о -

дит к де зорга ну13ации ли:-ц' о 9 тц *'тл[{ё#б щ !Ёр вн о му з аб о -
леванйло 16Ё гоБорйй}ю-Ёй Боп Фчень хоро1шо говорит
об этом Б. €олоухин: <,Фт одного мен1, Ф Бох<е, / [1о мипо-
серди}о уволь: / \{огла ни вь}огиинилета' / \{оглани ночи и
ни дня' / 1(огда ни в19са и ни цвета' / |(огла ну:. льда 14 н|4
огня>.

9еловек ощущает свец цвец холод, тетшто, форт,ту, твер-
дость' прикосновение' боль ит.д.9чащийся с помощью орга_
нов чувств сльт1шит, ву|ду|т, иногда осязает то' что объясняет и
пок1}зь|вает преподаватоль. Ёо эффективность ощущен ия 6ез
ответной реакции своду1тся на нет. Ёеподвихсльтй ш1аз пере-
стает бьтть орудием познанйя. 9цгшцс:ние - ат<гив'ньтй др""_9*

-ц-е-сс. 
Б составе кахдого ощущения -дР]жнд9.Р видо вегета_-йЁЁЁх 

(сркение сосудов) и мьтш:очнь1х реатсдй (напряокение
мь11шц, поворот головь1' дви)кение глаз). }1 конечно' сведени'{
о предмете мьт по]цчаем благодаря дв1Фкени}о ру'с4. € помо-
щь}о ко)кнь1х ана!|изаторов мо)пс{о по3накомиться с формой,
вели1!иной, :пероховатость|о, температурой предмета.

Б 30-х гп €килс (€111А) провел эксперимент с м'}полетни-
ми детьми. 1!1ладенцев счита]\у[ р{ственно отста]!ьтми' и они
сутки напролет остав€!.пись в своих кроватках, отделеннь|х
занавесками одна от другой. 1блько немногочисленнь1е кон-
такть| с нянями во время )дода и корм]1ения ра3ряжш!и их
полное одиночество. 13 таких детей €килс помест1ш1 в заве_
дение д'[я р(ственно отст€}ль!ххенщин. Фн надеялся' что там
их будут баркать и ласкать.Аххизнь наполнится ощущени-
ям'1.1ак и слу{илось. Фбщение привело к тому что дети ста-
ли ультбаться, разговаривать' и вскоре их интеппект достиг
нормь|. А остав!11у1еоя |2 их сверстников' ли1пенньте обще-
ния' не достиглу1 норм[ш!ьного интел]1екту'ш|ьного уровня.
9етверо 143 них ста]!и дебилами.
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)(елая понять объясне ну1е' педагог 3астав-}1'1ет у{ащегося
внимательно смотреть и слу|шать' записьтвать ппавное в объ-
яснен\4и' продр[ь|вать усль[1цанное. А отвечаяу доски' сто-
ять прямо. [ебре)кн,!"я поза нару|цает в3аимодействие полу_
тларий головного мозга и снихает )кизненну|о энерги|о у{а-
щегося. Фтсщствие хе активности' не)келание в|4деть'
сль!|шать' воспр\4нимать новое, вь[р')ка|ощееся в позе' пове_
дении (нтение литерацрь|' не относящ ейсяк уроку, разговор
с соседом во врем'{ объяснеъ|у{я учителя), сводят на нет уси-
лу1я педагога. Фщущоъ!у1я перестают вь1полнять свои позна-
вательну|о' рецлиру'ощу'о' эмоци он!ш1ьнук) функции.

Физиологическая основа ощущен ий _ нервно - физиоло_
ги'1йлйё' ЁЁБй;ёь|'пЁс]тё:{ахощие в ана!1у|за1оре. й-си*.'9 

_

_щч9ска8 о_9цоРа ощущений _ рефлекторная деятельность
центр€ш1ьной нервной системь1.

&гшвиза;цпя опщгщеший

!о)еряпь нерс!3умным о!ц/щенцям _
свойсгпво ерубьос 0уш.

|ерогоошпа

!дшдд9ни я о б1е_ц1ц вцд и 
" 9у9р"-е-кти в н ь| . € одн о й с тор о _

нь|' в них всегда отрах(ен ре[ш1ьньтй вЁе-[[йий разпР'ркитель.
€ др:го й - истинность отр{:>кен у[я зависит от состоян ия нер-
вной системь1 ' у{ндивиду!ш1ьньтх особенностей лично сти и
в3аимодействия ощущений разньтх мод{штьностей. 1ак, еще
Б. м. 1ёгллов установи]1' что л}оди с сильной нервной систе-
мойобнарул<иватот-бр-цдщ..урдр!цо--с-див9сть'асослабойнер-
вной системой - мень[шуло вь1носливость, но 3ато-б-олршлуто

ууРствиде-д*ь..нос_ть' что особенно в€т>кно при работе о дё{ьми:
-}1тоди давно 3амети]1и' что чувствительность нервной систе-
мь| мо)!(ет бьтть ис|(усственно и3менена в результате воздей-
ствия на некоторь1е внутренние фат<торьт ц с помощь|о
упрахн ену{я. 9ти воздействия могут бьтть физиологи1{ески_
ми и психическими. 1йпичньпй пример физиологического
воздейству1я - обмьтвание ||{цахолодной водой' повь11ша}о_
щее чувствительность 3рительного ан'ш!изатора.
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3амечено' что работа одного органа чувств мохет стиму-
лироват ь и]!и угн етать работу другого орган а чувств. |ак, рез -
кие' непри'!тнь!е 3апахи снижают 3рительную чувствитель-
ность. |!ри слабьтх световь1х ра3драхениях усу|ливаются
слуховь1е ощущения' и, наоборот, при интенсивнь|х свето-
вь!х раздра)кениях слуховая чрствительность ухуд1пается.
€лаб ьте боле вьте раздр апке ну!я п овь|1ц ак)т зрительнук)' с'ухо -
ву|о, обонятельну|о, тактильную чувствитольность. (ислое
повь||шает 3рительну}о чувствительнооть. Фбостряется оц]}-
щение кислого после сладкого' холодного после горячего.
|!осле горького вкусового ощущения обьтчная водопровод-
ная вода ка)кется сладкой. Р1узьщ-Рщ-_ч],1д}!
ощущений. Бзаимодействиёб@Бй7 разнь1х модапьно-Р*]йъ
стеи' когда ра3дра)китель, адресованнь|и одному органу
чрств' вь|3ь1вает ощущения' присущие другому органу
чрств' психологи'! н азь| вает ! и не стез ие_Ё. Аыление с ин есте -
зии привело' в частно сти''к со3дани}о цветому3ь|ки.

|1ри воздейс тви\4 ра3др 
'т;к 

у1т е|[я на орган ь1 чувств ощуще -
ние во3никает не сра3у как только соответствутощий стимул
начинает действовать' а спустя некоторое время' которое но-
сит на3вание латентного (скрьттого) периода ощущения.
1ак, вкусовь1е ощущену|я возникак)т в среднем через 50 м:шл-
лисекунд, болевьте - через 350_400 миллисекул{д.

9пра:пспепие органов [цвств

|[ольскийпсихолог 1( 1Фулшевски и3у{и]т &лияние музь|-
ки на усвоение материа!1алекции эксперимента.}1ьно. Б трех
студенческих щуппах чита-г{ась одна ита)ке лекция. Ёо в од-
ной группе во время лекциибьул вк.,|}очен магнитофон и 3ву-
ча]1а нефомкая музьтка' в другой демонстрировался немой
кинофильм' в третьей бь:ли создань! иде'ш1ьнь1е условия' ца-
рила абсолхотная ти1шина, сль!1ш€шоя только голос лектора.
|[роведенная на другой день проверка пока3а|ла' что намного
лг{1ше других усвоила матери€1л перв€ш{ группа. |1осле этого
(руш:евски двахдь1 поме|{я![ ситуаци}о в фуппах' так что
ка>кдая из них поочередно слу1шала объяснение под музь1ку'
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просматру1ва]1а немой фильм и заним;}пась в иде[|.льньтх
условиях. Ёо ро3ультат бь:л неизменнь1м. .[1егкий отв,|ека|о_
щий фактор способствова]1 луч1цему усвоени}о мате р\4а!1а.

9прах<нять целенаправ]1енно мохно ллобой орган чувств.
1ак, космонавть|, летчики, цирковь|е артисть1 тренируют
устойнивость вести6улярного аппарата с помощь}о центри_
фуги. |{од в]1у[янием деятельности д€т>ке без специальной
тренировки чувствительность ана]!изаторов та1с{(е повь11па-
ется. Ёапример' краси]тьщик тканей, проработавтший два де_
сятка лет и более, различа9т до 60 оттенков черного цвета' в
то врем'{ как он хе' начиная рабоц, как и кахдьтй человек'
ра3лича!1 не более 4_5 оттенков.

Ёесколько повь1|цает чрствительность органов чрств
€1пкоголь. Ёо не более чем на 12-|5 минщ. 3атем чувстви-
тельность резко падает и теряет до 60 % от исходного уровня.(ила ра3дра>ш\те]|я в значительной степени 3ависит от
роли' котору|о он играет д]|я человека. |1овьт|шение чувстви-
тельности нервнь1х центров под'в'|иянием действия раздра-
>1<у1т е !|я назь1ваетоя с е нс ибилизацией.

в 31-й москов р провер!ат! возмо)к_
ность повьт1цения слуховой нувствительности с помощью
звукового генератора (3г_34). Ёа 1-м этапе эксперимента с
помощью звукового генератФР&, по3во-тш{}ощего менять час-
тоту звука в 1цироких пределах' определя!{ся порог сл)жовь1х
ощущенийу кахдого испь1цемого при постоянной су\лезву-
ка и постепенном увеличенг.4и его частоть1. 3атем, 3ная' что
пороги восприятия сеноорнь1х сигн'1лов зависят от их 3наче-
н\4я д]\я цспь!туемь1х, мь{ повтору1лу1 опь1ц предупреждая
кахдого 1школьника о том, что если он не усль|1цит порого_
вьтй сигн,ш(' то испь1тает неприятное ощущение от легкого
<(удара)> 9лектротоком.

Ёапрях<ение тока полбир'!лось индивидуально д'|я ках-
дого испь[туемого' с у{етом сопротив'[ения его органи3ма.
1бк подава!1ся на элекцРодь1' прикротш1еннь]е к затш|сть}о
у{ащегося через латр (прибор' позвол'{тощий решлировать
напря)кение) и магазин сопротив][ения' под.дер)кива}ощий
постояннуло величину тока в цепи. €редний порог слуховь]х
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ощущену|й у всех испь1туемь1х (72 уяоника) статистически
достоверно пони3ился. Ёа третьем этапе эксперимента
1школьнику объяву|ли' что' если он не усльт1цит пороговьтй
сигн,ш' <(удар> электрическим током получит сидящий за его
спиной товарищ' €релний порог достоверно пони3ился по
сравнени}о со вторь1м пока3ателем. Аначетвертом этапе ис-
следования определ9ние слухового порога проводи]1ось в тех
хе условиях' что и на первом. Результать1 бътли более вь|со-
ку1м\4' однако раш[ичия ока3ш!ись статистически не досто-
вернь|ми.

€ледовательно'узмен31_*сце_дд.н]р--ц-р']'9-у*33]19в-5]!''-9т9д-
щие ц9Редш[щц_ц]{9&_.ц-оёнэ_в"ь!-з.р*а'3р--ц-о-я'дд.9'ц.ц9*ц-9"-ихд5€_скойсенсиб 9в

в повь!1|| ении чФёфвит?лБности
анййзаторов мохет играть и 2-я сигн'ш!ьная су|стема' слово
в|4димое' сль|1шимое и прои3носимое. 1ак, слова <,сладкий,
как хЁ|.лва>> у|!|и <<кисль1й, как лимон> вь|зь1вают соответству-
ющие ощущени'{.

Рез ко по вь1с!ш[ась бьт э ффективность пр е п ода вания' ес ли
бьг педагоги' объясняя новьтй материа]1' использов[ш1и этот
прием воздейству1я на чувства подопечнь|х. 1ак, рассказь|вая
о физинеском строении вещества' мохно зачитать фрагмент
из поэмьл /!укрецу{я: <.Бот посмотри; всякий раз, когда сол-
нечньтй свет проникает в на}пи )килища и мрак прорезает
своими лу{ами' мнохество ма_}1еньких тел в пустоте ть| уви-
ди1||ь...)>

Азуная броуновское двихение, мо)кно привести стихо-
творение Ё. 3аболоцкого <,€квозь волтшебньтй прибор )1е-
венгу|<а>>, |А@ образно и эмоцион€|льно описано это яв]1ение.

||ри изг{ении темь[ <.3вук'> целесообразно не только дать
дефиници[о яв'тени'{' но и подкрепить ее текстом н. в. [ого-
ля. Б <,€таросветских помещиках)> автор пи1шет: <,Ёо самое
замечательное в доме бьтли поющие двери. (ак только наста-
вш1о у1РФ, пение дверей раздавалось по всему Аому... !верь в
столову|о хрипела басом; но та' которая бьтла в сенях, и3дава-
ла какой-то странньтй, дребез>кащий у| вместе стонущий
звук...> Бо водь мо)кно не только дать текст |оголя, но и,
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вк]т}очив магнитофон' пРе]{гхо:кить подросткам прослу|цать
отрь|вки му3ь1кш[ьнь!х прои3ве дений, исполн'1емь|х на раз-
нь|х инстрр{ентах.

3накомя г{ащихся с пру\родой цвета' мо)кно рассказать о
м'шои3вестнь1х исследованиях и. в. Ёте, резульгать1 кото_
рь1х по3волили ему утверхдать' что >келтьтй цвет радует гла3,
улуч1шает рабоц сердца' бодрит А}х, со3дает ощущение теп-
ла. с|4ний цвот представ'ш{ет все в печ'ш|ьном свете...

<!акая подача матери€|.л4, - расска3ь1в'ш1а автору препо-
даватель физики А. г' -}1атьттцеБ&, - позволяет мобилизовать
внимание у{ащ|4хся' облегчить процесс усвоен|4я и запоми_
нания пройденного>.

€енсибу{]1иаация по механизму своего действу1я близка
адаптациу{', {1ру|способлени|о органов чувств к условиям сре-
дь1. р"-"ча'т-щацт'цуц к95ж9. (изменение
чувствительности ан.}пизаторов), социальн}-цсиход9[и :е-
с^цР 

^(приспособление 
к окру)ка!ощим людям при вкг!юче-

нии в н ову|о щуп пу), проф е с с иончтэн щэ ( о вллале ни е ин стру_
ментом, оборуАован@и праву{!ъами дейст-
вия при вк|{|очении в новь1е видь1 деятельности).

||ороги о|щ/щепия

[{цкакоео пресыщенця, ну}кно берень
)селанце. Фно моеуншй спшмул любви,
пворчес7пва, 0олеой ?!сц3нц.

А. А. Боеолоолец

!,оротшо ' еслу'' преподаватель не булет забьлвать' что_цРд
непрерь!вном у1 д]\у{тольном воздействип на человека ка-'-'__*1*-1*

5. "-.9-о-9.тРе.т_9т"чи9ц-ие-. Р9_т1,ептоРь]'.
приспосаблива|отся к нему и интенсивность нервнь1х воз-

бто Ё'с'а*"ё{ Ёас пёрйодйчесйй йё-
н'{ть нагл'!днуло агитацию' материаг|ь| стенной печати, офор-
м]1ение кг!ассов и кабинетов' 1школьнь!х коридоров. 1}лол<ё
перестает ока3ь|вать влу1януте на у{ащихся повторяющаяся
1!|угка, жест у1]{у| регштика' которь1е внач.|.ле помог{ш1и в рабо-
те. 9то объясняец почему необходимо не вь1т1лескивать

\4

<,9верест>> эмоций сразу, а очень мед'!енно и постопенно уси-
ливать эмоцион€штьньте воздей ству!я.

Фдин из примеров непониману1я этой закономерности
эмоционштьного возде й ству[я целесообразн о объяснять уч а -
щимся. йолодьхе люди нередко теря|от интерес дрш к друц
и3-за того' что не умеюц а мохет бьтть, и не хотят сдер)ки_
ваться и сли[11ком много позвол'{ют себе при первь|х встре_
чах.

А адаптацця неумолима. Фнегин говорит 1!тьяне:
<€, сколько не лтоблшл бьт Бас, / ||ривьхкнув, рашлюблю тот_
час...,' (гл. 4, х19. Бо вот ]!тьяна 3аму)|(ем и не обращает
вниман14я на Фнегина' не отвечает на его письма. А кардтц-
н'ш1ьно мен'!ется поведение молодого человека: <,( ее крьш1ь-
цу, стек'[ {ннь|м сеням / Фнподъе3)кает кахдьтй день; / 3аней
он гонится' как тенъ. / Фн счастлив' если ей накинет / Боа
пу|шисть:й на ]ш1ечо / |1ли коснется горячо...>> (гл. 8, ххх).

-}1юбопьттно' что не только 3римь|е' воспринимаемь|е орга-
нами чрств и осо3н[шаемь!е раздршс,|те!|у| ифа|от немаггу!о
роль в ){с13ни человека и в обулену!и.9то похол<е наму|сти|9' но
и@(цщцщчшвр]о-ра.эдрадц'т9пи*т*оже3начимь|'
_9!щцаэ-1щц]9Рь_т. 1ак, после контузий, когда челойЁЁЁЁ
менно г]тохнец при действии 3ву|с} измен'тется эле|<грическ'ш!
активность корь| к)ловного мозг,}' увели!|ивается р€вность
эле|<гри1[еских потенци!шов кожи' диаметр зрачка и АР.

][ким образом' що)ц{о ц9'о9озц-ав-ать раздР4щтед*ь-2_-ц_о-

-одррделенно€в/]ия.}1цР^*ца-ч9ловекаонвсеж€оказьтвает.фуппе
л<ваглифицирован н ь!х п:ш<майсББ й и;й;;кшый йш<матную
дос}9 с расстав]тенньтми фицрами. Р1и один из них не успел
осознать' ув|тдеть, как располохеньт фигрьт. Ёо, когда Аоску
пок€в€ши несколько Р8, один испь!цемьтй воскг1икнул:
<.Ёе помн}о я' как стоят эти фигурБ1, - и после паузь|' _ ЁФ,
ослу! бельте начина|оц они вьтигрь1ва|от>>. 9го яв'|ение начинает
использо#|Б€п. в педагоги\{еской прал<гике.

Бсли, например' многократно просматривать словарь
иностранчь1х слов, пока3ь1вая г{ащ|4мся кажду}о страницу в
теяение /16 с' так что прочитать показь1ваемь|е слова он
не успеваец это в дальней1цем приводит к тому что при п0-
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следу|о1шем обулении у{ащиеся усваивают на какдом заня-
тиив несколько раз больште слов, чем обьтчно.

Ёо субсенсорика мохет приносить не только поль3у че-
ловеку. Фбьтчное северное сияние' магнитньте бури сопро-
вохдаются ураганами инфразвука _ стра1шнь1м грохотом'
распростран'1}ощимся на ощомньте территори|4 земли.
1![ьт этот црохот не сль11шим, т. к. он 3ву{ит на низких часто-
тах - 8- 12 щ. Ёо мьт его воспринимаем. Фн возбущдает нер-
вную с и стему вь13ь1вает патоло ги чес кое с осто яние психу|ку|,
прояшш1|ощееся в агрессии' вьтзь!ва|ощей сщах, у)кас.

Ёсли постепенно увеличивать сц]\у субсенсорного ра3_
драхите'\я' насцпит моменц когда он вь1зовет самое слабое
ощущение.9та'щицидздша8*'_с-цдара9;!ржите_д8.на-з-р__'-в-а91с.я

!(ищнцщ4б99др:1цуд9-р--о-|9д'*о-.цж.*9_д!ид.1акийобразом,
9ц)щени9_в*о-здцдеР:д-9"_9рз9у'з^тодько-к9[да-9р9]9е:9]Р*9;
$4-4стцмуд'дос1ига9д-9цР9д9д9д_цр-'Ё*в*е-дд:инр.ь"л49дР19.щ'9д
<1ц9р9ц9э9цг_'БерхцчЁабчодцчтчц['т-'-ррг**э-:9т3хжд1а5_сд-

}3*ьдая_9и']]а'Р9эд9й9тРид""ра9др-?*4Ф,@4А,'фдкФрррйе1це
Ро3никаез"909-э Р_919тРу9щ99э-а-з"др-а'хцтедрощу"щену1еи]|и
рз9дд4д9'!и9" " ^н"45!4""ц"а9т -.. Р.9-9цр ц цим ать другой ан!ш1изатор
(вйесто 3вука мь1 ощущаем боль).

Б ел ич и н а п оро го в о щуще н и'т' 9дР9д.9дя-е'! . . 1Р][Р-{}'е.} ь
нос@ратн'хо][йтёй в йратном отно!ше нии к
пороговой величине. 9ем вь|1ше порог ощущения, тем ни)ке
чщстцц]_е4ч1*-}: и, @-йоф'Ё ощущенй ;*
тем сильнее чувствительность.

€ушествует еще одрлн специ;|.льньтй термин <порог р€}з;1и(л€-

-ё!Р-эц_о*дд!{иу1_а{.|ъ_ёа'{-ч9ли:и_н'3_-р?9'зо_9[иР-9|{{-|"9дв.}х.одно_
рщ9!:_-{9'!9*Р!р**е_д0в9-к=сд999б9нош(угитьи
-@[9Р, лридви[2я и отодвигш{ чась!, мо>пст<| о6на:
ррю4ть расстояние, на котором звук отличается' т. е. становит-
ся цром!{е и'!у\ ти1це. Б срепнем д]|я человека порог раэ[и!лени'л
равен: по отно|шени}о к свец - %оо] к звул9 - %о; к тюкести -
/ю] т. е., нтобьг р€1з}тичить дополнительную тюкесть' она до]пкна
бьтть не менее /юот первоначш1ьнок) веса

|[ороги чувствительности индивиду'ш1ьнь[ д][я кахдого
человека' кроме того' они подвер)кень| возрастнь|м и3мене_
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ниям . !,остигая к юнотцескому во3расту макс имальной вели -
чинь]' чувствительность ослабля отся на прот я>кении после-
ду'ощей жи3ни человека.

Фдна из 3акономерностей ощущений, ища!ощая особенно
большщо роль д'|я представителей профессий, связанньтх с
дв|окением' со скоростями' последов'}тельнь1е образьт.
|{ри ш{итольном воздействии на органь1 чувств образьт предме-
та не исчезают од{овременно с прекращением этого воздейст-
ву1я. Р1гнорирование этой 3акономерности пс!'о<у!ки - причина
многих аварий на пересеченной местности и в г0р€ж.

Фщущени 5р-:Рш{д . (амая обтширная.--*:*-^:**
и3 них - "Р--|'?5-"4-чэ9хца9цш9нуя: чувство голода' ха)[(дь1,
болевьте бщущения, чувство <(спортивной формьт> и др.
3ти ощуще ния с опровохда}отся п оло)кительньтм и и]|и отр и -
цат9льнь|ми эмоциями. Бедь болезненньте, неприятнь|е
ощущения могут породить т1похое настроение' апати\о, без-
раз]1ичное отно1шение к пору{енному дели щубость' а ино-
г да и хамство в отно!ш еъ|ияхс ко]1ле г аму1' у{ащим ися. А хоро -
1шее здоровье, бопрость' наоборот, прида!от чоловеку уверен-
ность в себе, стимулируют энерги|о, активнук) деятельность.
{,отя очевидно' что основную роль в отно1ше17ии к работе,
к окрркающим люАям ища|от не ощуще|1ия, а направ]1ен-
ность личности педагога.

3рительнь[е о!щшце[!ия

[лаза - шцрокше воропа. 3есь мир
прохо0шп чере3 нцх.

9. *[еуселойупшс

Ёо игнорировать у|]!и прер{ень1шать роль ощущенутй в
натшей )кизни' особенно в педагогико, все )ке не следует.
Р[ тем более что изу{ение практики пока3ь1вает: недостатков
3десь много. 1ак, учащимоя с понихенной слуховойили3ри-
тельной чувствительностьто не созда1от условутй д:тя наилг{-
1цего раз/1ичения речи преподавателя и 3апу{сой на дооке.
Фчень часто недооценивается роль зритедьного ана]1и3атора
при объяснении нового материа'[а. А в€дь он в 10 раз эффек-
тивнее слухового и в 100 рш - такт1ш1ьного.

2. 3аказ ]т{е 5029. \7



йы моргаем кахдьте 5-6 с. }(огда веки 3акрьтва!отся' спе-
циа]1ьнь1е )келе3ь| вьще.]ш1|от секрет. Бдоль каждого гла3а рас-
поло)кень1 20-30 миниатюрнь1х хелез, име!ощих вь[ходь|
ме)кду ресницами. Фни сма3ь|ва}от и ув'|ахня!от гла3а, веки и
ресниць|. [:[менно поэтому поверхность глаза никогда не вь1-
сь1хает. }}(роме этого' в кахдом гла3у имеется слезная )келеза.
|[ри моргании веко открь1вает сле3ну|о хеле3у и она вьще/| |-
ет немного )идкости.

йаз человека очень чувствительньтй прибор. Фн раз]1ича-
ет более 500 000 цветов и тонов. Бспьтпшка света, продол)как)-
щаяся 0,0004 с, мохет бьтть восприн ята [лазом. 1ёхника
не 3нает приборов такой нрствительн осту\' какой обладает
человечесу<утй глаз. !сли бьг в-оздщ бьшл абсолтотно чис_ть1м'
г[[!амя спички ночь}о мо)кно бьтло бьг видеть на расстоянии
в 27 км. |лаз хоро1шо приспосабливается к изменению осве_
щенности. 1ак, чувствительность гла3а в темноте повь11шает_
сяв 200 000 ра3. |!равда' полна'| щаптацияктемноте проис-
ходит только за 35_40 мин. Адаптац\4я кяркому освещению
осуществ]1яется значительно бьхстрее, за 3-5 мин.

3нание порогов зрительньп( оц{у!цен ий имеет практи1{еское
значение. ||редметь1 отчетливо в|4днь| только при определен_
но м у да]\ении. [ !ридаттьн е йш ем рел и11 е н|4и расстояния до них
они вообще исче3ают из по'ш{ зрени'!. 3нанит, по видимости
предметов мо)|с1о определ'!ть примерное расстояние до н|ш.
3тим поль3уются военносл}п(а|{!{€, геологи' туристь1.

1ак, при норм.ш1ьном зрении многоэтах<ньпй дом виден на
расстоя|7ии 8_10 км' одноэтахнь!й дом - на расстоянии
5-8 }су1, трубанакрь!1ше дома _ 3 км, окно в доме - 4 км, ки-
лометровьтй столб на 1шоссе - 1 км' переплет окна - 400 м,
отдельнь1е люду[ _ 2 км, лица людей - 2о0 м' гла3а' нос'
п€1льць| человека - 60 м' веки - 20 м.

Фпределенное освещение' цвет окра1ценньж предметов,
окраска у{ительской, к]|ассов' стен благопри'{тству!от работо-
способности и]1у1 с|1\Фкают ее. 3елено->келть:й' с,шатньтй цвет
успокаивает, ока3ь|вает поло){Ф1тельное ш1и'{ние на деятель-
ность. Б фиолетовой комнате улащийся подвер)кен г€шш1!оци-
нациям . €иний ц вет сп ос обствует р€}змь! 1|л][ ену|ям' усп о !с} ив,} -
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ет, сн|лкает дав}1ение. |олфой цвет способствует меланхолии.
Бельтй _ создает ош{у|цение нереЁ1пьности. 9ерньтй настраива-
ет на фициа-гпьнь1е отно1шену1я' шнетает нервггу[о систему.

(.расньтй возбу.,кдает. }(расньтй и оран)кевьтй цвета со3да-
ют ощущоние тег1потьт в помещении, синий _ про&г{адьт.
|1редмец окра1шенньтй в бельтй цвет, ка)кется значительно
ле!1!е черного' име}ощего тот )ке вес. Бьтсокая чувствитель-
ность гла3а при работе в темноте сохраняется при красном
свете. |[оэтому но1цение очков с краснь1ми стек.}1ами ускоря-
ет адаптаци|о к темноте.

1'1гггенсивность цветосочетани'1 раго|о1руется' от вь1сокого
воздействиякнизкому по с]|ед/ющей |шк'ше: хелшьтй на черном'
ф:ътй на синем, нерньй на ора!окевом' орагоп<евьй на черном'
нерньтй на белом, Фльй на |Фасном' 1Фасньтй на желтом.

9ркость цвета по3во]ш[ет отли1!ать предмет от фона. 9ерное
на белом и белое на черном хоро1по в!щно. 9ем слабее освещен
предмет и чем д€шь1це он от наблюда}ощего' тем больтцим дол-
хен бьгть контраст шпя фзотшибочного раз]1у[4ен|4я его деталей.
9го слелует у{ить|вать при изготов]1ении натляднь|х пособий.
€ветльте тона повь!|цают уровень освещенности помещений.
1}к, при светльп( партах освещенность в кг{ассе вь11ше на
|5-20 %.|\ри 3аписях и рисунк8ж )келть|м мелом на зеленой
кг1ассной доске вид,1мость повь11шается на 10- |2 %, а запис14
бельтм мелом на черной доске виднь| много хухе.

Фсщота зрени'1учащихся не остается неизменной в течение
рабонего дн'{. 1ак, при освещ9нности в 100 лтокс острота 3ре-
ния от 1-го к 3-т*ту иРоку повь||цается, аначиная с 4-го урока
сни)кается у1 к 5-6-му урокам падает на 20-25 %. йелькато-
щий свет отрицательно ш1и'1ет не только на зрительную функ-
!1!{0, но и на сердечно-сосудистшо систему. .}1ломинисцентное
освещение ,!у{|ше д]тя 3рения' чем лампь| накш!ивания. Бьтсо-
кая детск€ш1 преступность' несерьезное отно1шение подростков
к щебе - бугл нагшего времени. 1( со>кагленик)' только в послед-
нее время стапи обращать внимание на одну и3 ва>кнейтших
причин этого яш1ени'! - близорукость и друие проблемь| со
3рением у детей. ( очень непри'{тнь1м последствиям приводит
психологичес1с}'| неуравнове1шенность ребенка, которьтй не
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хочет носить очки. Фн отстает в унебе, начинает безрашли\{но
относиться к занятиям, прогулива9т и незаметно д)тя себя втя-
гивается в противоправну|о доятельность.

йассовьте эксперименть1, проведеннь1е в €1]1А ' да]1и сле-
ду|ощие ре3ульт[шьт. ||о даннь1м до1<гора \арриса, в Батлтиморе
из |32зак,|}оченньш в во3расте от |4 до 18 лет только двое имели
отличное зрение . Аз 119 подростков-рецид{вистов в Биррпот-
ну|иболее 70 % пмелисерьезнь!е откг|онени'| в работе 3ритель-
ного ана]1и3атора. Б 1(эмпв],1]т][е исследовану{я провод|ш[ись на
протлкении 20 лет. €пециагльна'{ прощамма лечени'{ зрения'
вк}!}оченн'ш1 в процр!}мму перевоспитану1я' сн14314]\а количество
противоправнь|х действий подростков в 6 раз.

3нанит, необходимо вь1яш1ять отк'|онену[я зрения у детей
в детском с4[9 и нач€1льной 1школе, тщательно лечить их.

€.тгрсовьпе о|щш|ения

[{суншсь слушапь' ш пы смо)!сешь ц3-
влечь польц 0аэке 1.!3 пех' кпо 2оворш,п
п]'охо.

!йугпарх

}лщтпение зрительной фунтсдии обостряет с]ух человека.
€лщовь:е к}1етки внугреннего ща обнарр|с,1ва|от дви)кения,
амтш1ицда которьп( состаш1'{ет менее %оо диаметра молекуль1
водорода. [иала3он слуховой функции от |6-20 до 20 000 ц.
(олебану1я с более низкой частотой назь:ва|отся инфразвуком,
а с более вьтсокой частотой - улъгр[!звуком. 9ем больтше часто-
та колебанпй,тем более вь!соким к1ркется нам звук. \4ьттши мо-
гуг воспринимать писк сороди\{ей в 100 000 ц.

1]]ум угнета|още действует на психику человека. [11рл ко-
варен' он нозримо действует на все органь1 и системь| тела
человека. Фн отрицательно в][ияет на деятельность надпо-
чечников' щитовидной хелезь[. Фн нару1шает окислитель-
нь1е и восстановительнь|е способности мо3га. Фсобенно вре-
ден д]тя человека вь1сокочастотньтй 1шр{' которь1й вьтзьтвает
торможение корь1 и возбуя<дает подкорковь1е образования.
€ильньтй тцум нару|шает деятельность )келудк аи к\41!1ечника.
|1оншкается секретность желудочного сока, падает кислот_
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ность' нару{шак)тся моторньте функции хелудка. 111рг угно-
та}още действует на психику' нару1шает ду1шевное равнове-
с|4е' вь13ь1вает протест. Фн тормозит лтобой унебньтй или
творчес кий процесс' нару1||€ш{ естественное течение мьтслей.
Австрийские психологи установил|4' что !]]ум вь|зь1вает
прехдевременное старение и сокращает хизнь человека в
:шр{нь1х город€ж на 8-10 лет.

Фчень вь1сокий, 9 ви3)€щу1му1 ноткам голос отдельнь|х
)кенщи н - преподавателе й вьтбивает и3 коле и подростков' до -
водит их до белого к(|пени'{. € возрастом острота слуха сни-
>каотся. в 50 лет рассль|1пать 3вук с низкой частотой в 100 раз
Ф}днее, чем в 20 лет. Фща:кение слуховь1м а\1а!|изатором
вне1шних 1цр{ов непосредственно сказь1вается на улебной
работе. 9ем вь|1це уровень 1шр{а' тем ни)ке унебньте показа-
тели. Б Ёьпо-Р1орке несколько психологов провели исследо_
вание в <(естественной лаборатории>> - 32-эт€)кном 3дании'
расположенном в нач€ш1е скоростной автомагистра!1и.
Бначагте 143мери]|и уровень 1цума на ра3нь|х эт.пках здаъ|у1я.
Ёа 8-м эта)ке этот уровень оказ!ш!оя в 10 раз боль1ше' чем на
32-м.3атем дети' )кив1шие в домо не менее 4 лет, подверппись
тесту на сщжову|о дискриминаци|о . Ам пРе!/тагалось разли_
чать сходнь1е по 3вг{ани|о слова. Ёаприй9Р, <(кол> - <<|Ф/[)):

<(][охка>> т <<]{ФАка>. Фказа.'1ось' чем ни)ке >ки][и испьттуемьте'
тем х}ц(е бьтли их результать1 в тесте.

||о сль|тшимости 3вуков мохно установить примерное
расстояние до предметов. 1ак, |}АФ|( паровоза сльт1шен на
расстояниу{ 7 _!0 км, р)п(ание ло|ш ади' лай собаки - 2-3 км,
двихение ма1цинь| 600-1 000 м, треск сучьев в лесу - 80 м,
рубка дров - 300 м, речь - 150-200 м.

А ведь слуховая дискриминация, кроме всего прочего,
связана с р{ением читать. Результатьт теста на чтение под-
тверд!ш1и: чем нихе >ку1![и дет\л' тем хул(е они чит'}ли. Р1щает
роль и су|]|а 3вука. 1}к, 1шр{ в 40 дБ не вь13ь1вает отрицатель-
нь|х изменений в функционировании нервной системь1.
||ри 1шуме в 65 дБ фиксируется сни)кение внимания на
|2-|6 %. |{ри |шуме более чем в 90 дБ мох<ет наступить вре_
менная потеря слуха.
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Фбонятельнь!е о|щгщения

3апах... в0ыхаю невольно. 9по холо0-
ное п!'амя... оно омывоеп памяпь' как
му3ыксшьные волны.

1.0ельвшнскшй

9станавлп4вая контакт с другими л}одьми' мь1 пользуемся
не только 3рением и слухом' но и обонянием. Б литературе'
даи в )кизни' мь1 восхищаемся обонянием животньтх й чаще
всего вьтрахаем недовольство слабой способность:о челове-
ка распо3навать зап;1хи. 1[к ли это на самом деле? .{рлается,
нет. Фбоняние человеком не угеряно . Ёсли рассь]пать чай-
ну}о ложочку кофе в кг{ассе или даже в гораздо больтшем по
объему гимнастическом за-г1е' то в помещении чувствуе|шь
себя много комфортнее' чувствуетдь себя какдома.Ёсли 200 г
мускуса растворить в озере с поверхностью БФдьл в 100 км'и
глфиной20 м' человек с норм€ш1ьнь[м обонянием почувству-
ет необь:чньтй 3апах. }х<е 1шести недель от роду ребенок на-
чинает ульпбаться' когда сль|1цит 3апах матер!{' и не реагиру-
ет и]\и плачец когда ощущает запах другой хенщинь1.

!,дя инду1вида вст6 хизнь при'!тен запах его матери.
{еву:шке приятен |оно|ца' от которого исходит запах, схо:кий
с запахом любимого отца. Фднако да:ке на субсенсорном
уровне запах чувствуетсянарасстоянут\4 не более 3 м. А есте-
ственно' лу{1ций способ д;тя установления контакта с собе-
седником по запаху - танць1' 00Р!! которь1х расстояние мехду
партнерами миним'!льное.

|акая мот(н[!'[ общественная организация, как церковь' в
не3апам'{тнь1е времена обнару.'ша ла силу зап€жа и использует
его в своих цел'1х. €читается' что приятнь|й запах (благово-
ние) вь1зь!вает располохение богов, задабривает иху1в то хе
время помогает изгнани1о з]1ь!х духов.

Б тибетских монасть!рях специа]1ьное обуление приводит
к тому' что монахи способньт по 3апаху не только определить
возраст и пол человека' не только диагностировать многие
заболев ания' но и фиксировать черть1 характера испь[туемь| х
и дахе их родственнь1е свя3и.

22

[рицьт лтобви прихрамах !ревнего Бгипт а, Андии 3на]!и
вещества' которь1е источа![и запахи' готовящие €Флдат к
боло, приш1ека}ощие м}цсчину к хенщин9 и]1и отта.г|киваю-
щие от деву1шки нел!обимого. Фтдельнь1е и3 этих сведений
сохранились в 14нди!, Б арабских странах до на|]]их дней.
1ак, аромать1 березьт, липьт' лимона стимулиру'от органь1
дь1хания. 3апахи сирени' топол'{' соснь1 повь11ша}от частоц
пульса и артер14[}льного давления. Фднако 3имой сосна и ель
успокаивают пульс' понижатот дав-т1ение. 3апахи дуба, бере_
зь1' в€шериань1 нормш1и3уют работу сердечно - сосуд ист ой си -
стемь1. 3апахи цитрусовь1х и герани улг{1ша1от 3рение.

Бсе запаху| де]|ят Ё8 Аевять групп по их сходству 9то запа_
хи эфирнь1е (плодьт, вина), ароматические (перец, лаваъ1да'
камфара), цветочнь1е (х<асмин ' [14ацинц ланд|тгш), мускус-
нь|9 (амбра, мускус), луковь1е (лук, йод), горель1е (х<ареньтй
кофе, табак, дьтм), козлинь1е (козел, !!Ф1, ва]\ериана), нарко-
тические (опирс, га1ши1ц)'и тотшнотворньле (гни}ощее мясо,
экскрементьт ). Фбонятельнь1е ощущения вь|зьтва|отся Аейст_
вием химических свойств лету{их веществ на рецепторнь1е
кт1етки в полости носа и носоглотки. Ёос человека, как пра-
ви,[о' лу{1ше ощущает запахи' чем специ€|льнь!е инстрр{ен_
ть| : газовьлй хроматограф и масс -спектрограф.

[ревняя восточная медицина использов'|"па запахи д'[я
диагностирования заболев1ших. А сейчас этот опь|т изу{ает_
ся современнь1ми врачам|4. }х<е известно' что от больнь1х
золотухой исходит запах прокис1шего пива' от больньлх ти-
фом - све)кеиспеченного кгтеба. |1о запаху слюнь1 мо)кно
определить заболевание десен.

3апахи тесно свя3ань1 с эмоци ямц.3апахи герани и берга-
мота восстанав]1ивают [}|шевное равновесие. }лщш:а|от на_
строение запахи розмарина и соснь|. |иацинт и болгарская
роза вооду|шев'['11от. )(асмин пробуддает лтобовь. Ёарцисс
стиму лирует общительность.

Бсли радостн ь1е и]1и п еч 
'ц1ьньт 

е с о бьттия с опровохда!отся
определеннь|м запахом' то этот 3апах через много лет напо-
минает нам о слу{ив!шемся' вь!3ь|ва9т приятное и]!и тягост-
ное чувство. |1ринем угром это чувство сильнее' т. к. в
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это время чувствительность к 3апахам вь11ше, чем вечером.
! хенщин сильнее, чем у мркчин.

3апах человеказаву|су1т от цвета кохи' волос и' конечно,
от пола. Бопреки распространенному мнению очень пру|я-
тен' особенно д]1я )кенщин' 3апах мул(ского пота. |[равда,
если он не испорчен ферментацией из-3а но1шения одехдь!.
|4спьттуемь1е студентки находи]1и изобрах<еннь1х на фото
му)кчин более приштекательнь1ми' когда в помещении, |А€
рас с матри в€}ли сь му)кские фотощ афии, рас про стр анялс я за-
пах мркского пота. 9тот хе запах в телефоннь|х кабинах
привод|,ш| к тому, что )кенщинь1 доль1це задерхив'|-пись в них'
а в театре сади]1ись на места' пропитаннь1е этим хе запахом.

Р{о особенно запахи ш1и'{|от на насщоение. -}1авагца, герань
ущ^{1ш'||от ду{певное состояние' ослабля|от депресси|о. 3апах
родного дома после долгого отсугстви'! вь[3ь1в€}ет радость ' 

а 3а-
п[ж вещи у|цед1шего в иной мир близкого человека _ горе.

[о последнего времени счит€}лось' что феромонь| - хи-
микать1, вь1дел'{емь1е некоторь!ми частями тела и представ-
л'{}ощие и3 себяневидимую пь1льцу, - управ,ш{ют только по-
ведением хивотнь|х. Ёо вь:яснилось' что феромонь[ в]тия|от
и на человека. А не только на его настроение' но и на дея-
тельность внутренних систем его организма, да)ке на потен-
ци}о. Бстественно' феромонь| ст:ш!и исполь3овать в парфто-
мерной промь!111пенности . ||хдобавляк)т в духи, де3одоран-
ть1' мь!по и д'})ке в поду1шки.

Фдорологи;{ - наука о запахах - утверхдаец что запаху1
Ё&!убс9дс-9рцом'.ц-о_д.9о^-з'.нат9л_ьнощ,уровнеигратотосббёЁ:
но фйБтшу|о роль в хизни чело_в--еха. Ёам нраБится человек' иь-*-ь
йБт часто не подозреваем' что это в 3начительной мере свя3а-
но с исходящим от него запахом. Ёам непри'!тен собеседник'
и нередко дело в исходящем от него' неосознаваемом' но
улаш1иваемом нами запахе.

1!адя обоняние бл:опстего' не испо.:тьзуйте одеколонь1' [у'{у|
с резкими 3€1пахами. Бо Франции есть д€рке закон, запреща}о-
щий пользов атюя общественнь1м транспортом' если от вас не-
хоро1шо и]1и просто с1штьно чем-то п.жнет. Ёе следует исполь3о-
вать одновременно парфтомь1 с разнь1м 3ап'жом. Аезодорант и
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дщи до]окнь1 пахнуть одинаково. [нем лгг{т11е исполь3овать ту_
[ш1етнуло вФ{{}, вочером - [у<и' нанося их на ко)у в области
гтульса. 3начительну|о часть зап€жов человек воспринимает
с$сенсорно (подсознате.}1ьно) и поэтому часто не отдает себе
отчета в том' почему один человек ему нраву|тся' а дршой вьх-
зь{вает неприязнь при первой )ке всщече.

}{емецкий психутащ 1(рафт-9бинг в книге <,|!сихология
сексу{1льности> рассказьтвает о молодом крестьянине' кото-
рьтй припись|в,|.л свои многочисленнь1е победь| над )кенщи-
нами тому что перод танцем проводи]1 своим носовь{м гштат-
ком под мь11шкой, а потом вь1тир'ш1 этим гш!атком лицо парт-
нер1ши. |1равда, в на1ши дни правила гигиень|' употребление
ду1шистого мьт]1а' дезодорантов сводят на нет роль естествен-
ньтх запахов в хизни человека.

Б последнее врем'{ в нашлей сщане сн|окается полов{}'т по-
тенци'1 мркчин. Ёевропатологи как одно п3 действеннь1х
средотв повь|1пени'[ сексуш1ьного возбрцл ену1я предг!ага|от у1с-
поль3овать 3апахи. Бьтявллено' что наиболее эффет<тивньтй во3_
буддтель - сме:цанньтй зап{ж ть1квенного пирога с лавшцой.
Фн ус:шлив€}ет приток крови к половь1м органам более чем на
40 %.9ротияеское чувство уси]!ивает запах ванут]1и' а\|иса,мус_
куса. !силивает потенци|о 3ап'ж черного перца, хасмина.

3апахи - оАнФ \43 су1!|ьнейцлих возбрцдающих средств.
3апах близкого человека хоро1шо запоминается и прочно от_
к]1адь1вается в пам'{ти. |[онувствовав 3накомь!й запах' мь|
вспоминаем человека, от которого он исходип, и дорисовь|-
ваем в воображении 3накомь1й образ. 3апахи эмоцион€ш1ьно
насьтщеньт. Фни будят хоро1||ие у!]\и 11'1охие воспоминану|я.
|1омня об этом' деву1шка до]гкна вьтбирать хенские 3апахи:
букетьт цветнь|х ароматов в разнь1х сочетанияхи <(восточнь!е
3&|!8)04>> _ пахучего санда]1ового дерева, миррь|' норда и дру-
гих растений; юно1ша - му)кские запахи: амбрьт, мускуса,
багпьзамина' трав с острьтм' пикантнь1м зап€жом.

Фчевидно' все эти аромать1 наносятся на чистую' сухую
ко)|су. Фтвратительнь1 запахи фя3ного 6елья, неухоженной
1певел!орьт' немь1того тела' гн[аг1ьтх зубов. Фни могуг оттолк-
нуть да)ке от доброго' честного человека. €ледить за ги[ие-
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ной тела' одехдь1' )к14пья - долг кахдого воспитанного чело-
века. /1юбопьттно, нто (оран' считалощий )кенщину челове-
ком второго сорта' тем не менее по3воляет ей ршвестись с
1уухем' есл|4 у него <(3ловонное дь1хание>. }{о и от хенщинь!
требуется гасить терпкие естественнь19 запахи' особенно
осщьтй 3апах вь1делений, лавандой, лаванду же рекоменду_
ется иметь в шлкаф}, |А€ хранится женское белье.

|(о>пспые о|щпцения

Бу0ь я полнос,пью ц!еп' оконцапельно
а!рс _ о1!о/щаю ц чувспвую все )!се
не ху?|се.

Б. €луцкшй

Бряд ли 6оль]пинство людей согласятся с поэтом' но глу-
бокий смь|сл в словах Б. €луцкого есть. Ряд других ощуще_
ний, и в первую очередь кохнь1е' могш заменить зрение и
с'ух. 1(о>кньте ощущ ен|тя вьтзь1ва}отся действием механи!{е -
ских итермических свойств предметанаповерхность кожи и
слу|зистой оболочки рт а |4 носа. 9то тактильнь1е' те мператур -
нь1е и болевь1е раздракители.

Б срелнем на 1см' кохи приходится около 115 нувстви-
тельнь1х точек' 13 точек холода, 2 точки те(т]1а и более 100 бо-
левь1х точек' распределя|ощихся неравномерно.

1(омфортна'{ темперашша Бля успе|шной рлственной рабо-
тьт 18-20 'с. |{ри более вьтсокой температуре сн|окаетсярабо-
тоспособность преподав€]телей и улащихся. Фсобонно к концу
улебного дня.9то, в частносту|' ск[вь[в€1ется на том' что вдвое
ре]1и!{ивается количество оцдибок в письменньп( работах.

Болевьте оц$дцения вь1по]1н'!|0т з€}|]цш}уло фунлсдию.
Фни во3ника}оц когда механи1[еские, тет1повь! е у[]у1 хим],1\1еские

ра|3драркитвли начина|от р'вру1шать ткани органи3ма. Р1менно в
этом 1о( в€)кнейулаяд'!я орп}низма фунтсцая. 9рствительность
разньп( участков кожи к рассматриваемьтм в}цам р'вдра[@ний
р[|3}1тш{на. 1ак, ощущение прикосновенпя наиболее по]1но при
к^са|*1и пред}49га ко}г{ика}ути п!шьцев. А вот к тепщ и холоду
п'1'1ьць! рук менее чувствите'|ьнь1. Ёа температ)рньте раздр;пки-
те]1и осбенно активно реагирует к0}са спинь|.
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1а:оп<е неодинаково воспринима}от боль разнь1е у{астки
кохи. Бсть на теле таки9 места, как вообще .т1и1шенн€|я флевьш
точек внугрення'{ поверхность ще|с,1. Фгноцление к бол|4 жву:.су[г

от стойкою порош} болевого ош{у[щен\4яи чисто пс|ши!{еского,
очень динамит|нок) втш|я|{иясщ'|х'} на боль. Ф>юддание и опасе-
ние бошд в значительной степени уси]1ива1от болевьте ошшще-
ну|я. Фгнотшение к боли зависит от воспиш[ния,>ш|3ненньш при-
меров, о к0торьп( чит[ш у1]гу1с которь|ми ст[шкивался человек' 0т
соци[т'ънок) о}Фрке|1у1я) фатсгоров вне1шней 

'р"д,' 
и т.д.

Больхшое 3начение в борьбе с больто имеет самовьгу|шение.
€щессовь1е состояния' вь13в€[ннь1е сильнь1ми гневом или го-
Р€й, могуг полность}о подавить состояние боли. 3аинтересо-
ванность работой, ра,дость от творческого успеха тшпи победь1 в
спортивном соревно ваъ1\4имохот погасить боль. €гтять чувство
боли мо)кно гипноти\!еским вну1шением. €портивнь|е вь1ступ -
ле|{|Ая, в перву|о очередь на боксерском ринге' показь1ва}оъ что
под ы1иянием трениров|о1 снижа1отся такт!ш1ьная и болевая

.уьт 
ецо цоа ктичеэкоЁдежб--фр-:рр шь:рццд

Рстраиватот чроРцт9д-ц:т*99ть.- А оЁа необходима человеку.
эшишьса9г9.д"}д9.-дд--е-ш <'Б разрле

й ничего, что бьт не про11ш1о предварительно через ош{у!це-
А!1А>|э - очень верно отмечш1английстотй ф:тлософ [>кон -|1отс<

в книге <.Фпьтт о человеческом р€шр{ении>>.

Бщсовьле опцшце![ия

Ф вкусах не споряп: ш3-3о вкусов 6ра-
!|яп ся' с кан0 аляп , 

'",'{#;.ерп'он
Бкусовьте ощущения сводятся к четь1рем основнь1м каче-

ствам: сладкому горькоми кислому и соленому. [иапазон их
не так велик' как у зрительнь1х и]1и обонятельнь1х ощуще-
ний. Фрган вкусовь1х ощущений - <(в|{усовь[е почки)>' распо-
ло)кеннь1е на поверхности я3ь1ка (кроме его центра.ггьной ча-
сти) и мягком небе, а у детей и на внугренней поверхности
щек. (орень язьтка позво.]}'{ет ощущать горькое' боковьте
сторонь| - кислое' кончик - сладкое' соленое.
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Ребенок тонь1це ощущает вкус. € возрастом вкусовая чув_
ствительность снижается.

|[ри и3у{ении вкусовбй тувствительности, как при и3у{е-
ниу1других видов ощущений, мьт ст1ш1киваомся с адаптацией,
интерференцией' контрастом и смещением. Адаптацу{я - при_
способление и]1и ослабление чувствительности к данному раз-
дра{о{тел|о после его дд4тельного воздействия. €ладость само-
го в!9сного пиро)|с{ого и]1иторта со временем ослабеваец а го-
речь после привь|канияк ним начинает нравиться.

Р1нтерференци'1, [ 9. нало)кение одного в19са на дрщой,
помогает нам сделать горьтсай кофе при'{тнь|м, добавив од!у-
две лохечки сахара' а овощной саггат вкуснь{м, посолив его.
1(онтраст вкусовь1х ощущений исло.пь3улот во многих каза-
чьих семьях 1(убани и .(она, где лтобят перед сладким арбу-
зом съесть горбулшку черного хткеба, густо пось1панного
солью. €о смещением мьт ст{ш1киваемся'нат|ру|й9Р, при при-
готов]|ен|4и барменом коктейля. йьт не чувствуем сме1шени'{
горького со сладким. Ёацте внимание отв]1екается то на тот,
то на другой вкус.

11роверьге себя и ша[|ц|о(ся

1. Фпределение абсолютгпопо порога 3рите.'ь[|ого о|щш|ен|{я.
9ертятся кольца -}1андольдта (рис. 1). [иаметр кольца

7,5 мм, толщина лиъ[ии 1,5 мм, разрь{в в кольце 1,5 мм.
Ёеобходимо иметь 6-8 плакатов с разрь1вами в разнь|е
сторонь|. |1лакат помещается на стену. Аля измерену1ярас-
стояния от испь1туемого до плаката делается разметка от
стень1 по полу.

}1спьгцемьтй становится на расстоя|{14у16 м от стень1 сгплной
к т1па1€ту. 3атем поворачивается и мед1енно у1дет к стене' пока
не ув}4д,1т р€врь1в в ко]ъце. [4спьшаъ{ие повторя€[оя тр|о(ць|.
3атем вь!!{исл'{ется среднее арифметинеское. 9ем больтше рас-
стояние' с которок) испьгцемьтй Ридел р!|зрь|в, тем щц1ше его
афолпотгтьй порог 3!ите]1ьног0 ош{у|ц еът14я.
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Рцс. 1. 1(о.гьцо .}1агщольдта на |ш[акапе

Ёсли разрь1в определен с расстоян|4я 5 м, это говорит о
том, что угол ра3личения равен |" и 3рение испь!туемого
норм2ш1ьное. Фценка зрительного ощущену|я производит-
ся в 6аллах (табл. 1).

[аблшцо 1

Фценка
в ба.гшпах

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Расстоягпие
до таб.гплцьп,
с которого
обнар1т<ен

па3оь[в. в мм

640
620 -640

590 -620
550 -590

500 -550
430 -

500
з30 -4з0

200 -
330 200

2. €равнштельное определение абсолютного поропа с'!}т(ового
ошцшцения.
€ помощь}о магнитофонаут!1идругого источника с посто-

янной силой звука определяется порог слуховьтх ощущоний.
!дя этого подбирается звук' которь1й больтцинством испь!-
туемь1х улав]1иваотся с 5 м. |'1спьттуемьтй становится спу{ной
к источнику 3вука' которь|й медлленно при6лихается к нему,
пока не будет усль11шан' а потом удал'[ется (пока не перестает
ощущаться). Расстояние от источника 3вука фиксируется и
мохет сопоставг|'{ться с расстояниями' определеннь1ми в
опь1тах с другими испь1туемь|ми или с тем' что бьтло рань1ше
(наприм@Р, АФ физинеской нащузки).

3. Фпределение ра3ностного порога такти.,1ьного оццш{ения.

с
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{9то и следу|ощие 3адания, частично переработаннь1е ав-
тором' заимствованьт и3 следу}ощих пособий:

1. &1оршащгк 3. А.!у1етодика психодиагностики в спорте / в. д. йари-
1|{}к, ю. м. Блулов 14др. _ м., 1990.

2. |{ознай себяпдругих /€ост.|,1. | .!1еонов. - м., 1995.
з. |1сихологи1{еск!ш диагностика детей и подростков / |{оп гел.

к. м. |уревина, в. м. Борисовой. _ м., 1995.
4. ||сихологические тесть1 д'|я деловьлх лтодей / (ост. н. А. .}1итвин-

цева. _ м., |996.
5. |!сихологупя у\ пе дагогика в профессион€}льной подготовке сотруд-

ников органов внутренн'л\дел / |\олред. А. Ф. {унаева, А. €. Ба-
ть11цева. _ м., 1992.

[4спьтцемому на гла3а надевается повя3ка. эксперимента-
тор прикасается к кожной поверхности испь1цемого на тьш1ь-
но й стороне ладони но)кками циркул'{ - измерите]1'{' разведен -
нь1ми на 1 мм, не надаш1ив^яна кожу. 3атем ножки разводятоя
на 1,5 мм, ъ1а2,0 мм' на 2,5 мм и т. д. (нерез 0,5 мм), до тех
пор пока испь!цемь|й не почувствует два прикосновену{я.
3атем ножки циркул'{ сблюка}отоя до ош{у|цения одного при-
косн ове н|4я. 9 ксперимент по вторя ется три раза. 3а ос нову бе -
рется средний ре3ультат (в мм) всех и3мерений при ра3веде-
нии и сведении нохек циркул'!.

Фценка тонкости такти!1ьного ощущения
по табл.2.

- 9вакаемь1е господа, _ 00РФизнес председательству|о-
|{}1й, _ извините 3а м'ш1еньку|о мистификацик). (-гтоун и
негр - на1ши студенть!. не отк1рките в любезности взять лис-
точки брпаги и 3аписать то' что вь1 запомнили в ситуац\4у|'
которая бьтла не столько долгой, нтобь| что-нибудь забь1ть, и
достаточно яркой, необь1чной, чтобь| не зафиксировать ее
дета]\и.

Результат оказа]|ся поразительнь1м. €рели иску!шеннь1х
специалистов ока3€}пся только один, допустив1ций менее
20 % ошибок. |1очему наще щэнанщ и3бдраР -
ццмает информаци1о о человеке у![ьисобь|тии, остав.}1я'{ в па-

!я-_{..-.*.''*д-_*_*^ 
^. ]'.** . -' --. .:2 __ 

: дъ_'

мяти толькоёёч6ётЁ?1|бнейу бдЁб и то >ке собьттие Ёоспри_
йййаётйъч е Ёй'ц й й п о - р азному?

Фчень сло)кен процесс воспри'{тия !виденного. Босприятие
пр0дметов и пространства и. м. €еченов о6ъяснял слохнь1ми
ассоциацу!'1ми зрительньтх' . кинестези\!еск[о(, ося3!}тельньш и
друп,1х оц{у|цений. 1!к что поле3но знать об этом педагоц?

Б:плу, по ипаче
(аэос0ый человек _ эп'о целый пом'
еслц вы шолько 3наепе' как чц!попь
е?о.

!. ||энншн?, о]у'ер1.конскшй пшсап'ель

Босприятие состоит не только из хаоса мно)кества зри_
тельнь1х' слуховь1х, обонятельнь1х у| других ощущен}1й.
Фно вк.,1}очает у1те свойства' которь|е на1ша пам'[ть об ассо_
циации вкг|!очает в него. |!ервьле Ё. Ё. .[!анге относит чщщ_
.зонт€ш1ьноми а вторь|е - к Р"9ртд[Р1Р*9ш-_Р39РЁ]Ё1![9го
восприяту|я, корни которого кро|отсяв глубине на1цего )киз_
ненного опьтта'. Ёо и это не все. в состав восприятий входят
3щ_9}да9у.![9-1-с99д,9:ццд-"9:н9-щ=_ -

*1|#'дрстща9: 9яд9д.р.#-у?ц!9у'18о''9щ4|1с{ Р9у}11}:..9Р9м'9$_
нь|х и качественнь|х ощущении. ц если ощущения мь| отра-
@ йпоёЁёдстЁеЁно' то воспри'{тия возника-
}от |4 ра3вива|отся постепенно в результате сло>кной

, с"'1""* н. 0!.ть"*""еский мир._ й.; Боронех' 1996. _ с. |7з.

прои3водится

йблшца 2

Босприятие учителя
Ресколько лет тому назад в Ёттингенском университете

проходил психологический конгресс. Распахнулась дверь' и
в 3а]! заседаний в6е>к[ш| кг!оуА, & за ним нещ с пистолетом.
10тоун уп€ш1' вскочи]1 и вьтбех<,ш1 в одну и3 дверей. Ёещ вьт-
стрели]! в во3дух и бросился 3а г1им. Фтшеломл еннь!е делегать|
несколько минш не моглилрийтив себя

30 31

Фцегшса в ба.гшлшк 9 8 7 6 5 4 3 2 1

[1орог такт|{.]ъного
о|!ту[це||ия. в мм

1 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 з,5 4,5 5,0



психофизической работь1 со3нания. 1ак, 3рительное про-
странство _ результат сложного совместного действия 3ри'
тельнь|х у1 дв\л!ательнь|х ощущений.

Бсе крупньте психологи на рубеже х1х-х{, вв. уде]1я]!и
3начительное внимание проблеме пространства. Б 3ависц-
мости от исходнь|х позиций они делились на ъ1атив|4стов и
генетистов. Ёативистьт счита]|и восприятие пространства
врохденнь1м. |1о их мнени|о' пространство первично, а чув_
ственное восприяту{е вторично.

Ёнетисть1 счита!\\4 адокватное восприятие пространства
продуктом личного опь|та' результатом приобретенной лич-
ность}о хи3ненной практики. А дока3ательство такого под-
хода неслохно. Фценка' например' расстоянияудетей менее
совер1понна' чем у взросль1х. |!ространственньте свойства и
отно1цения предметов с во3растом становятся все боле е диф-
ференшированнь1ми и адекватнь1ми.

1ак;<е и оценка времени. € возрастом в ре3ультате щени-
рованности субъекта она становится более точной. ||омимо
тренированности' оценка временньтх интерва]1ов в значи-
тельной степени зависит от эмоциональной возбудимости и
моторной подвихности субъекта. |!ри повь|1шенной эмоци-
она'|ьной возбудимости имеет место недооценка временнь|х
интерв!ш1ов' при пони)кенной - переоценка' и]|!|1озия за-
мед'|енного тече ния времени'.

Бще А. Р. ]|урутя установр1]т, 91ФР9!||Р49'.|}19_-_?Р 4Р59*,
Р\тет:9$иЁ*сд9}*с.т"ре*см_ьд-с-доро9--ц..-с-и.9]9мдое 

строение и цели-5шчу9{ууш! кд6ека:глэкъ'
е кт' ш1а,де}ощий ге ометриче с кими 3нану!'!ми, с овер1ше нно у|на-
че восприъ|имаот геометрические фигурьт' чем тоц кто 1€омет-
р|4у1 не 3нает. в проведенньп< А. Р. /|урией исследованиях
нещамотнь1е )кенщиньл-рбенки назь|ва]\и эти фигрь| знако-
мь1ми им предметами. 1ак, пряп,що лини|о назь|в€ши дорогой
у1]|и арь|ком' 

'Фуг - 
лгул*ой' прямоугольник - окном. !еву:шки

;<е узбенки, сцдентки педаг0гического техникум а' д)тя обозна-
чени'| предметов приме|1я]||4 геометри\!еские терминь1.

, Б'''е""-"" л-{. к 
'о"р"су 

о воспр и'{тиивременно й Б]тительности и его
нару!цениях. _ й.; /[., 1948.

з2

1!ким образом' законь1 вослрияту|я формьт- предмета
одни и те >\<е для нещамотнь1х и полу{ив1ших образование
лиц. 1б >ке самое _ А. Р. .}1урия установи]1 это в другом иссле-

довании относится к восприятию цветовь!х оттенков.
А вот цруппировки объет<тов по их форме и цветовь1м оттен-
кам, у|х ана!1из и синтез осуществ]ш1|отся успе!шно только в
достаточной степени образованнь1ми л|одьми'.

('акой бьт урок, собрание, совещание ни провел педагоц

у{ащиеся оценива|от мероприятие по-ра3ному. 9то 3авиеит
от того' что они знаш1и рань1ше, что >кда]1у| от этой встрочи со
стар1пим' что у3н€у[и нового' помога}ощего вь1полнить пред-
стоящее задание и!{и' с их точки 3рения' ничего не да1ощего
им. 1бчно так же кардин;ш1ьно противополохнь1е характери-
стики на одного у{еника' написаннь1е разнь1ми преподава-
те|1ями, говорят о неодинаковом восприятии педагогов-

Фднайо проана'пизиров€}ть ув11денное эти л|од,1 способнь1 дале-
пь1 х:Рке^ 1апомрц1]9:_
'д9]]а. 3а отдельнь|ми

деревьями хоро1шо видят весь лес.
|1оедставители третьей группь| не столько регистриру|от

.' их Ёшв;тое воо6Ёал<ёйиё
6ез тЁ:}д| зап олЁйЁ 

-ЁЁо6оль| в вос прутятии п одробн остями'
нередко д[!л екими от ре€}л ьн ости . Ё акон е 1{'#:'_[9}9:.
ж*9-[рз-нима1от не столько сугь предмота' сколько испь1_

ё йёнъ'ёёй5#Ё ыйшйЁш!-ёй0Ё, ббъ-
яснить' что видол|4' они вспомина}оъ как <(бь1ло интересно>>'
<(весело>>, <<сц)а1цно>>.

у ршнь1х лтодей сидьно раз]1ича}отся обонятельнь1о'
ося3ательнь1е' 3рит9льнь|е ощущения. -[1тоди по-разному
воспринима}от откп|очония в деятельности внутренних ор-
ганов и систем органи3ма' чувство боли' земное притяхение.
Различия в количестве и качестве воспрутятия _ следствие

т )!уршя А. Р. Фб историческом развитии познавательньтх процессов. -
м., |974.

3. заказм5029. 3з

ко но всегда. |[редставители



при'{тнь|х или непри'[тнь|х моментов' перехить1х в про-
1|1пом' и врохденной чувствительности.

Ёеодинаково воспри'{тие иу представителей разного пола.
|[реполаватели-}{Ркчиньт (принем ллобого возраста) скгтоннь1
переоценивать сво}о вне|шность, способности' полохение в об-
ществе' особенно ретроспет<тивньтй стацс в ко]т]1ективе.
8енщинь|, наобороц более само|Фити\{нь|. Фни значительно
скромнее в воспр\4'|т!4и сво|о( способностей 14 вне1шно сти.
Фудовьте ко]ш1ективь1 с преобладанием ]у{ркчин ориентирова-
нь1 вовне. €тлльньтй пол ле|1[е воспринимает, хоро1цо чувствует
себя сре!*т незнакомьп( ллодей. |1релглочитает исполь3ок|ть
кахдую возмо)кность д/|я органи3ации отдьп(а вне стен РоАной
1цко'ь1' длтя.обмена опьшом с друг!1ми уяебнь|ми заведену{яму|,
отдьп(а. |(олштел<гивьт с преобладанием хент[1ин ориентиров€}нь|
вовнугрь. 3десь ллобят побеседовать, отдохнугь в своем круц.
|!ри финансовьп( Р}дностях }{Ркчинь| чаще всего начина|от
искать новь!е источники дохода. )(енщинь| хе чаще сн!ока}от
расходь1' вста|от на г|угь х<есткойэкономии.

Босприяттт е к]|ассу{фицируется по в|4дам. Бслимьт что_либо
рассматриваем' то мохно говори@ во-спри'ттии.
Ёсли с]гу|цаем, то о. с]г\жово!ц_ восп-р4я тийБадБем * 

/]]1я
себяобраз ощупь1в€}нием предп{ета -
'{[ии. 3 повседневной хизни воспри'!тБопреде]!яется не од_
ним' а несколькими органами чувств, и роль их при этом
не равнозначна. Б частноФ0,учитель на уроке читает упракне-
ние, рассказь1вает новьтй матери[}п' пок,1зь1в€|ет табтгитц, схему,
рисунок; дает ош{упать макец поработать с прибором; пРеддла-
гает пон|охать т(веток' напоминает о вкусе сахара' соли.
1,1 в кахдый отдельньтй момент что-то и3 этих дейстБий будет
основнь|м у| на него будет обращено основное внимание' а
ост[ш1ьньте будщ вь1полн'{ться автоматически' и конщоль над
ними будет находиться где-то на периферии со3нани,{.
|1ри этоу^ воспринимает -Р 9дидицу

се' на при1цко]1ьной гл]|ощадке' в музее.

з4

(ана.гпьп восприятия

[[ознай самоео се6я.

,\, [Фвена:о

1!1ир, как известно' воспринимается с помощью органов
чувств. !Фщ ^ зткрыв- 

: гББ,^ йЁедёт?йтБ ?е6е пЁа-здн1;цньм
йбл, полньгй ястЁ' и попр'6ой, почрствовать запах 1ша1ш-

ль1ка' вкус х;теба, севрюги... |{ощ"лтшлось? Бьт представ.]1'{ете
се6я в зрительном 3.ш1е. €льтгшите голоса актеров' 3вуки орке-
9Ф3, а!1лодисменть| зрителей? 

^ 
мо)кет бьтть, вам леп{е мь1с-

ленно ридеть картинь1 на верниса)ке у|]|и почрствовать уста-
лость после тя)келого Руда у{[\и спортивного вь|ступления?

Б первом случае у вас хоро1по развито вкусовое восприя-
т14е, во втором - слр(овое (вьт аудиа!1ист), в третьем - зри-
тел ьн о е (в ьт в изуагл и ст) . 1(ахдьтЁ и з -на_ч -199-цр-ц"ц]!у39] -"}4 |{р
всемичувств4цц.Ё9д*е*кахдь-т"ш*<к3н"ш-ч'ц9-в'я9д2'.|ц![.*в-99пР4"
нимаем окрухающии мир одинаково успе1шно.

@етногоче-
дщдр_у{ццд . -9 тс б['а1' оцна

и та хе карти\1а' )ки3ненная с|4туация отра)кается ра3нь[ми
л|одьми по-разному. |[ознакомив1шись с цехом' где им при-
дется работать, один вь|пускник профтехули]|ища, явньтй
визуа]|исц расска3ь1в€!л родите]ш{м о ровнь1х Рядах станков'
об аккуратной одехде рабоних, о наглядной агитациинасте-
нах' о л}оминесцентном освещении. [ругой' кинестетик' по-
дели[1ся с товарищами впечатлеъ|у|яму| о горячих станинах
станков' до которь|х больно дотронуться, о мощньтх струях
прош1адного во здуха' н агнетаем ь[х вентил'{торо м' о прох]1 ад -
ной га3ированной воде в автомате' котору'о можно пить бес-
[1патно. }{а третьего' аудиа!1иста, боль1шее впечатление про-
извел сильнь1й тшрт, так что разговаривать бьтло трудно; и
объяснение рабочего' как, несмотря у{а 1шр[' по легко улав-
ливаемь1м звукам мохно определить неисправность работа-
[ощого механизма. А ведь все трое мечтали работать в цехе.
Р1м показа![и их рабоние места' провели по подсобнь1м поме-
щени'1м' рассказа!|и о распорядке дня. и в риту'}ле 3на-
комств все трое г{аствова]\|4 одновременно.
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ин-има-"р-[^ра*3-*нъ!9-яа3др-?жу-ттели
и, н-о особенно вал<но помнить у{ител!о' могщ вообще
не воспринимать те или инь|е олова стар1цего' если их внуг-
ренняя установка этому противоречит. |[реподаватель ино_
странного я3ь1ка после настойчивь1х просьб родителей дыт
согласие заниматься частнь1м образом с их дочерьк), учени_
цей 9-го к.,1асса. }{о, давая согласуте' он несколько раз.сказа1л,
что никакой гарантиу1датьне мохет. [евояка очень отст{|"па и
не отлич€|.пась тР9долтобием. |!олгулить <.4'> и тем более <.5'>

при посцп!лену1и в инститщ более чем проблематично.
€тарательная работа учите||я привела к тому что недав_

няя двоечница в аттестате об окончании средней тцколы по-
лучи]|а ,'4'', 4 на конкурснь1х экзаменах при поступлении в
ву3 - <.3'>. <.}(ак же так, - возмуща'|ись родители. - А за что
)|(е мь1 два года деньги |!лати[\и?'> <.Ёо я )1(е вас честно преду-
предип. Ёрантии, что девочка полу{ит вь1сокий6а;тл, я дать
не мог>>

Фказьтвается' родители об этом предупрехдении просто
забьтли. Фни счу|та!|и, что все у{ите.}ш! не прочь подработатьи
лтобят перестраховаться. |\и мать, ни отец не вня]ти преду-
прехдени|о педагога, очень скоро просто забьтли о нем.

.Б оспрцдтич р+ччьц р 1.?' 9-тепе-
н|4 3аву|о'1т от эмоцион;ш1ьного состоянця оценивающих.
Ё" ва.'пйоййи
тот хе фиггьм. Ёо студенть1 одной группь| испь1ть1вш1и при
просмотре фтштьма неприятнь|е ощущения - по хоА} фтшльма
их подверг,}ли чувствительнь1м ударам электротока. Аругая
цруппа смотрела фильм в обьтчнь1х условиях. |1отом всох
зрителей попросу|[|и оценить героя фтшпьма. Фказаглось' что
те, кто подверга]|исьударам тока' оцени]1и героя как боязли-
вого' испуганного' трусливого. Фни невольно припись1ва]!и
ему свои собственнь1е перехивания. Фстальнь|е сцденть|
назь1в€ш1и героя спокойнь1м' увереннь|м в себе, уравнове-
1пенньтм человеком. Фтстода вь1вод: нельзя давать характери-
стику [школьнику, когда у вас болит голова' у вас плохое на-
строение' вь| чем_то расстроень1.
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€войства восприят!{я

8 нашем спремленцц поняпь ресшь-
носпь мы опчаспш по0о6ны человеку,
когпорый хочеп поняпь мехонц3л' 3о-
крыпь!х часов. @н вш0цп цшфефлап ш

0вшэпущшеся спрелкш, 0аоке слышц7п

пцконье' но не цмееп сре0спв оп-
крыпь !1хкорпус.

А. 9йноцупейн

|!з бшр агп е/'ьно с 1п ь в о с пр шялс гдя. [4 з б ол ь:ш ог0 ч ц сл а Рр9д9 й -- 
_

ствий чешцек ли1шь неко ч ччр9ч[:9л:
Ёо ак'1е именн оБй|йсБй- станут

'?6Бё?Ёом восприятия? Фт интенсивности воздействия, Ф1

его новизнь| д'{я воспринима|ощего' от готовности к опреде-
ленному виду восприятия. Бсли у{еник при|шел на 3анятия,
чтобьт полулить необходиму!о ему информаци|о, то в поле
его в9сприятияпопадет у{итель. Ёо если он при1шел в к]1асс'
подчин яясьтребовани}о родителей, то в поле его восприятия
скорее окахется староста' отмечатощий присугству[ощих.

_*|9цтц9днимация-[9-
,(Фвек&-]{€}3Ё1д!!9тсяобъе .-9шь}1-о*_.--*

фрц_ом*шя того' 1со аккуратно посещает зан'{ту1я в 1школе с
цель!о по'гг{ен ия ттцбоких знаний, доказательства, форг'гу-
ль1, вь1водь1преподавател'{ будщ объектом' а приводимь|е им
и'ш1юст рации - фон ом во спр утятия. Ф бъе кт с одерхательн е е'
богаяе, чем фон. Фн лут1ше усваивается и запоминается.
9еловек мь1слит об объекте, но не о фоне. Ёо объект мо)кет
перейти в фон, а фон обь:чно стромится стать объектом вос-
т1р|4ятия. Бот почему на уроке, в серьезной беседе со 1школь-
никами следует очень осторожно приводить яркие примерь1'

рассказьтвать об интереснь!х слу{аях, фактах. 9тобьт они
остав€ш|ись фоном' на них не следует 3адер)кивать внимания'
нужно говорить о них бьтстрее и ту{|1]е (в-периолических и3-
данпях' книг.}х их нередко да|от петитом). А объект восприя-
ти'! необходимо вь|дел'!ть интонацией' неоднократнь1м по_
вторением' постановкой вопросов и диа[1огом с у{ащимися.
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€оотношление объел<га и фона ифает нем€шова{с{у|о роль в
офортшглении рабоних помещений, коррцоров и фойе, при и3-
готош1ении при6оров, нагляднь1х посо6ий, вь1пуске стеннь1х
г,вет. Фт прав!,т]1ьного взаимоотно1пени'{ объел<та и фона зави-
сит успех наш1ядной агитации, объяснени'1 преподав€}те]ш{.

Автор преподав{ш1психологи|о в одной из развива|ощихся
стран. Фбъясн яя студентам' как к]1ассифицируются учень1е'
я приве л у1 зат1ис'|.л н а дос ке видь1 ктласс и ф икацуту|: промете и,
эрудить1 , к!|ассификаторь|' систематиза!орь: и др..кто та-
кие эрудитьх? - Раздались возглась1 из аудитории. - }{епо-
нятно>>. Фбъясня|о : они облада:от обшлирнь|ми знани'[м и' ча-
сто консультиру|от промето ов и]\у1 оппониру'от им, но м!ш1о_
активнь1' нецелеустремленнь1' разбросаннь1. <.Ёепонятно)>.
14 после короткого ра3др{ья я рассказагл об и3веотном анг-
лийском физике, которьтй вдруг забросил сво}о специ:1ль-
ность и несколько лет 3анима]\ся проблемам'.4... лтобви.
Разработал формулу лтобви д'!я представителей разньтх воз-
растов. <.Ёапишлите формулу - разд!ш{ись голо са. - Бот те-
перь пон'{тно)>.

Ёа экзамене горел от стьща. Бсе, кому дост3ш1ся этот во-
прос, с удовольствием лиса!|и и объясня]|и довольно слох-
нук) формулуллобви, но ничего не могли ска3ать о других ка-
тегориях у{ень|х. |4лшл:остраци'1 к одной и3 категорий стЁшта
объектой, 4 все ост!|"льнь1е категории' главное в занятии, [9-
ре1|1ли в фон ибьтли бьтстро забьттьт

|[осмотр ит е на рр1с . 2 . Рсли объет<т
воспри'1ти'1 БФ, мь1 в\4д|1м мо-
лоду|о хенщину. Ёсли объет<т воспри-
хгу1я - глаз, мь1 в|4дим 3гщо старуху.

1[ким образом' одна ита)ке ин_
формацу1я, сообщенная г{ителем'
мохет бьлть воспринята отрица-
тельно' нейтрально или, став фо-
ном' пройти не3амеченной теми
1школьну1ками' которь1е не ст€ш[ки -
ва|отся с такого рода сведениями.
Аля других хе г{ащихся' когда_

,''ф ощущав|"цих необходимость в передатощейся инфор-
мац|1и, она станет объектом воспри яту|я. Фни усвоят сооб-
щенр\е более полно и прочно. ||оэтому опь1тнь1й педагог,
прехфе чем перейти к и3ложени}о определеннь[х сведений,
как правило' опись|вает ряд конкретнь1х с|4туаций, близ-
ких заЁимающимся. Фн как бьт поясняет' где могут потре-
боват{ся знания, которь1е он будет давать. [ак создается
полохитольная мотивация к усвоеник) распоря>кон|4я'
объяснени|о совета.

[руплпп свойством' характер![ь[м ш[я воспрпят!4я, яв.,[яется
апперцепция (завпсимость восприятия' его содер!ония и на-
праш[енности от опьгта человека' |[|иринь[ его круго3ора' инте-
ресов' установок). (ак 3ависит восприятие от предваритель-
ной подготов]1енности у{ащихся хоро1по показь|вает
французский писатель -]-{. йоль. Фн с }омором и]1л}острирует
апперцепци}о в книге <,€оциодинамика культш)ь1>.

(апитан адъ|отанту: <,1(ак вь1 3наете' 3автра произойет
солнечное 3атменио' а это бьтвает не кахдьтй день. €оберите
личньтй состав в пять часов на тштацу в походной одехде.
Фни смогут наблтодать яв]1ение' а я дам необходимь|е пояс-
неъ|ия. Бсли будет идти дохдь' то набл}одать буйет нечего'
так что в таком слу{ае оставьте ллодей в ка3арме>.

Адътотант де)курному серханц: <,|1о прика3у капитана
3автра утром в тш{ть часов произойет солнечное 3атмение
в походной одехде. 1(апитан даст необходимь|е пояснения'
а это бьхвает не кахдьтй день. Бсли будет идтидохдь, наблто-
дать будет нечего' тогда яв]1ение состоится в казарме>.

[ехцрньтй серх<ант капра]1у: <,|1о приказу капитана 3автра
угром в тш{ть часов затмоние на гьпатд} лтодей в походной
одехде. 1(апитан даст необходимь1е пояснону|яв казарме на-
счет этого редкого яв]\ену|я' еслут будет дохд]1иво, а это бьлва-
ет не кахдьтй день)>.

(апралл солдатам: <.3автра в гш!ть часов капитан прои3ве-
дет солнечное 3атмение в походной одежде на тш1ацу. Ёсли
будет дохд'[иво' то это редкое яв]1ение состоится в казарме' а
это бьтвает не кахдьтй день)>.Рцс.2
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Фдин солдат другому: <.3автра в саму{о рань' в пять ,/",",
солнце на гш1ацу прои3ведет 3атмение капитана в каз{'рме.
Рсли будет дохд'{иво' то это редкое яв]1енио состоитс/ в по-
ходной одехде, а это бьхвает не кахдьтй день'>. 1

3десь хоро1шо видно' что непонимание смьтсла ска$анно-
го привело к абсурдному иск[})кени!о текста. {ело в тфм, нто
солдать|, воспринимав1цие информацито' по своему 6бразо-
вани!о и инто|\]|екту[1пьному развити}о не могли понять то'
что без тРуда усваивает европейский 1школь}|ик.

Б психологических действиях с преоблада}ощим значе-
нием аффекта степень несоответствия мехду отра)кеннь1м с
помощь}о зрени'{ ' слуха и друих органов чувств и образом
впечатлену1я в акте воспри'{ти'| резко возрастает.

Фбобщеннос'пь воспршя'пшя. в процессе восприяту1я
1школьник осмьтслива9т кахдо.е я-вг{ение' соо-тн9ся егч 9.у)к9*_*

этой вьщеляя то, что
роднит объект восприятия с другими явлениями, и те осо_
бенно-сти, которь1е вьщеляют его.из круга родственнь1х явле-
ний. €тепень обобщенности зависит от объема име|ощихсяу
личности знаний. Ёервнь!е возбуддения' во3ника1ощие при
виде отдельнойчасти целого' приводят в действие ост€ш1ьнь1е
нервнь1е связи, входящие в динамический стереотип' у{еник
легко воссо3дает цель1й предмет и]\и ряд сходнь1х предметов
данного вида. Рука воспринимается как часть тела, ее цвет
позволяет опредолить, к какой расе относится человек' мо-
золи на руке - что человек зану|мается производительнь1м
тР}Аом и т. п.

Фбязательньлй компонент восприятия - двихение' во
время которого человек осматривает предмец ощупь1вает
его' напряга ет и рассла6ляет мьт1ц ць1 гортани' поворачива -
ет голову нтобьт лу{1це сль11шать. |1ри обулении г{ащихся'
при самообу{ении целесообразно не только осмотреть' но
и' еслу\ есть возможность, пощупать' пон1охать' попробо-
вать на вкус предмец разобрать и со6рать механи3м' нари-
совать у{ли начертить его схему. Б эксперименте две груп-
пь1 студентов полг{или задание начертить несколько
окрухностей. Ёо одна и3 групп' полг{ив циркуль' разо-
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брала и собрала его и только после этого приступ|4лакчер-
чени}о. 9та группа вь|полнила задание более качественно
и' как пока3'!ла провеР(&, проведенная через 6 месяцев,
лг{1ше сохранила 3адание в памяти.

?1зунение роли двихения в восприятии подтверхдаец
что этот психический процесс постоянно ра3вивается под
влиянугем условпй)кизни человека. Б эксперименте испь1-
туемому одели очки' которь| е дава!\и перевернутое изобра-
)кение окруха}ощего мира. Фн довольно бьтстро привь1к к
ним и воспринимал окруя(а}ощих лтодей и предметь|, как и
его товарищи..}1тобопьттно' что хивотнь1е к такой ситуа-
ции не привь|ка|от.

1(огда этот человек сня]1 очки' все' что он наблтода]!, ока-
з€}лось перевернщьтм на 180'. Ёо со временем к нему верну-
лось норм!штьное восприяту!е - имир <(вста-}1 на ноги'>. Фдна-
ко движение ускоряло привь!кание к искажа}ощим очкам.
Ёапротив, л|оди' су1дящу{е на стульях' да)ке если их перено-
си]|и по комнате, переу{ив'}лись во много раз м9д'|еннее.

!!ре0:шепонос!пь воспршя!пшя. Боопринимая нто-либо,
1школьниквутду|т не нечто черное, а фщбольньтй мяч' не про-
долговатое и серое' а гимнастическую скамейку. 1[ким обра-
зом' восприятие не просто фиксирует и ана]|и3ирует свойст-
ва предмета' а сразухе относит у|х к источникам полу{енньтх
впечатлений. [ело в том' что восприяту1е - это не только
принятие и переработка сигн[ш1ов. Фбраз яв]|ения или пред-
мета осмь1сл'{ется, все даннь|е кглассифициру!отся мтя при-
нятия ре1шения и]\и вь|вода.

!(о нс уп анупно с !пь в о спршя,пш. (уще стве н н ая ос об е нно сть
восприятия - способность сохран'{ть действительньле свой-
ства предметов, отк]1|очаясь от помех' вь|званнь|х смещени-
ем наблюдателя относительно объекта набллоде|7ия в сторо-
ну на больтпое расстояние, недостаточнь1м освещением.
9то яв]|ение носит название константности восприятия.
Без константности при лтобом повороте головьт' пероходе на
дрщое место' изменении освещенности мь1 бьт видели новь1е
предметь1.
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1(онстантность закп}очается в сохр анении действительного
цвета' неи3менности формьт, сохране нии истинной величинь1
предмета в измен'{к)щихся услов|,тях освещения' в изменении
поло)кении тела наблюдате!|я и уда]|ении его на раз'1и({нь!е
(сравнительно неболь1пие) расстояъ|ия. Рельсьт к€ркугся нам
сходящимися вд€шеке' телеграфньте столбьт _ умень1шающи-
мися по мере уды|ения от наблтодате!\я. Ёо на:'ш опь1т подс1€-
3ь!ваеъ что и расстояние мехду рельсаму|' у|вь1сота столбов по-
стояннь|.

}1ллюзии и гш!лю||ина!щи
с{ем больше перемен' ,пем больцде все
оспаепся по-спарому.

А. !0рр, фронщлзскшй пшсагпе;оь

Б одной и3 своих книг !!0рел 9апек расска3ь|вает' как, бу-
дучи в.|1огцоне' при1шел в музей восковь1х фигур. 1(упил ка-
та.}|оп Ботпел в з2ш. |!одотшел к первой фицре. 9видел на ней
цифру |2ивкат.ш1оге прочит!ш1: это садисц зверски убивтлий
нескольких хен. Бглядьтваясь в лицо старика' сидев1шего пе-
РеА ним, 9апек увидел )кестокие буравчики-глаза' з]1}ощу|о
бороденку' хесткий подбородок. |!ере1шел ко второй фицре
и удив-}1енно останови!{ся. Б каталлоге бьтло написано' что это
мон€ж' а перед ним бьшла хенщина. <.Б чем дело?> - обратлшл-
сяпу1сатель к слухителю. 1бъ взгл'{нув на кат8}поц ультбнул-
ся: <.Бьт же взя]1и катЁш1ог не того зала!'> |1олулив необходимое
пособие, 9апек вернулся к первой фицре и под цифрой 12
прочит€шт... <<БернаРА 1|]оу'>. <,1(ак )ке я мог так отллибиться? -сокру1ша]1ся писатель. - |лаза мудрь1е' в них нет ничего )кес-
токого. Боролка говорит о }оморе, может бьтть, об иронии
этого чоловека' 3]1ость|о 3десь и не пахнет!'>

Бот так мь| нередко со3даем впечатление о 1школьнике по
первому взгляду на нее' по тому что нам о нем рассказа]1и' а
потом пь|таемся подогнать человека под тот образ, которьтй
сами )ке ему приписа]1у1. |[ри ме)кг{ичностном воспр14ятии
образ незнакомого г1еника обьтчно <цостраивается>> на
основе на]1}1чной, нередко иска)кенной, как в приведенном
слг{ае' информации.
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14ллюзия у 3доровь1х лходей возникаец когда что-то ме-
1шаот отчетливому восприяти}о 3рительнь|х' слуховь1х и дру_
гих обра3ов' например плохое освещение или су|]1ьньтй 1шр{.
Блиятот на у\!|]1ю3иу| и психические состояния человека.
Фсобенно такие' как угомление, растерянность, состояние
ожидану{яилу1 страха. Боязгливому кахдое дерево' 

'9сц 
тень

кахется притаив|шимся человеком' а то и представителем
потусторонних с'|]|.

1( яислу хизненнь1х и]1л}озий относ ится нере'!листиче-
ский оптимизм. 111спь1цемь1м ра3ного во3растаи пола пРед-
ложили составить список из 18 приятнь!х и отдельно и3
18 неприятнь1х собьттий. ||осле этого им пред]|о)кипи ука-
зать, какова вероятнооть, что кахдое из этих собьттий прои_
зойдет с самим опра1шиваемь1м и др}дими у{астниками у|с-
следования. Фказаглось' л|оди ск|!оннь! считать' что в их бу-
дущем приятнь1е собьлтия более вероятнь[, чем в )кизни
других лтоАей, а неприятнь1е - менее вероятнь1.

Аллтозии де[|ятся ъ|а зрительнь1е, слуховь1е' временнь!е'
пространственнь|е. 3рительнь1е ил]т|озии игра|от больш:уто
роль д'[я представителей различнь1х профессий. |ац опь|т-
ньтй автомоби][ист знаец что дви)коние темного автомобиля
кахется более мед'1еннь1м' а расстояние до него кахется
больтшим, чем истинное. Ёаобороц светль|е автомобу!ли'
особенно красного цвета' хоро1шо вь1де.,ш|}отся на окру)|€ю_
щем фоне и воспринима}отся как находящиеся блшке у1 дви-
)кущиеся с больтшей, чем на самом деле' скоростьто. Резуль-
тат печ!ш1ьньтй. 1ёмньте автомоб!4пи попада|от в аварии зна-
чительно чаще. ,(атнане опубликов'!.ли такие цифрьт: 6|,з %
столкн ове н и й происходит мехду автом о билями тем нь1х цве -
тов' в 32,6 /о сл!,чаев происходит столкновение темного ав_
томобиля со светль1м и только в 6, | % случаев стапкива|отся
светль|е ма|шиньт. Ре><е всех в авари}о попада}от желть|е авто-
мобили. Бидимо, дело в том, что в томноте' в туп4ане' когда
ос об енн о часто слу{а|от о я аварии' хелть1 й цвет во сприн утма-
ется как красньтй.

1ёмньтй предмет всегда кахется мень1ше светлого той х<е

величиньт и более тяжель1м' чем светльтй. !(огда новичок-во_
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дитель обгоняет на больтшой скорости у|дущу'о впереди ма-
1шину' ему кахется' что осевая линия намного блихе' чем на
самом деле. 1олько около з5 % водителей относительно пра-
вильно определяк)т скорость двихения автом обиля. Фсталь-
ньте' отлибаясь' нередко созда}от аварийнуло обстановку на
дороге. Р1аксим€}пьнь|е оцлибки при определении скорости'
когда ма1шина дви)кется мед/1енно' в пределах 5_25 км|я и
бьтстро - более 85 км/н

Ёочью гладкая асфальповая дорога ви!.ъта намного хРке'
чем !шероховатая' которая отрахает свет по всем направг!е-
ниям. |[ри определенном угле освещен|4я су(ой асфатлБт ка-
жется мокрь1м. |1осле д'|инного пологого спуска последу|о-
щий подъем ка)кется 3начительно (Р}99' чем на самом деле.
А после пологого подъема круче кахется последующий
спуск. 1(огда головньте фарьт автомоби][я освещают дороц на
близком расстоянии' ка)кется' что ма1шина идет под укг{он, и
наоборот. всли навстречу идет автобус с двухъяруснь|ми га-
баритньтми фонарями, оченБ су1]1ьна иллю3ия' что навстречу
идуг две ма1шинь1 и дорогаидот вверх. ||ри работе ночь|о сни-
хается разре||| аю :л{ая с пос об ность всех ана][и3аторо в.

)1уна ка)кется нам такого хе разм9Р?, как солЁ|{9, хотя на
самом деле она в 400 раз мень1пе .}(л,;ассическая астрономи_
ческая и]!]\\озия _ обращение солнца и 3везд вокруг 3етшгли.

3та илллю3ия привела к создани}о Аристотелем и |1толемеем
геоцентрической картинь1 му1ра' в которой 3емл1о счит€|ли

центром Бселенн ой. А только 1(оперник доказа![, что 3ем-
ной шар вращается с запада на восток и поэтому нам кахет-
ся' что солнце и все небесньте тела враща1отся с востока на
запад вокрш 3емли.

3акройшик, портной, подбирая ткань' помняъ что чело-
век в одехде с вертика-}1ьнь1ми лу\нпями кахется вь|1пе, а с го-
ри3онта]1ьнь1ми лу|ниями - полнее. 11[кольньтй улитель фи-
зикичасто демонстрирует и}1люзи|о на примере опу1ценной в
стакан с водой чайной лохки. 1[м, где черенок ло)|(ки каса-
ется водь1' она ка)кется перелоту1ленной. € этим яв'!ением
нередко стш1кива|отся водолазь|' гидростроители, рьтбаки,
военнь1е моряки.
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€о слуховь1ми и]1]1|озиями ст{шткиваемсярехе. 1ём не ме-
нее не ли1шне знать' что ув-поктлутйся посторонним делом че-
ловек мо)кет воспринять ллобой усльл:шанньтй звук за голос
нач'ш|ьника. в кинофильме <<Берность'> стар1шина под!|.л
предварительну|о команду: <.Рота с места, с песней !]!1|Фй...>>
[4 в этот момент и3 столовой вьттшла его подрухка. €тар1шина
засмотрелся на нее, нач,}л переговорь! знаками ' а стоящая
РяАом с ним собака тявкнула. Рота, как один человек' с пес-
ней двинулась вперед.

Бременнь1е илл}озии хоро1по знакомь| каждому челове-
ку. 1(огда мьт отдь1хаем, дни тянутся мед'|енно' а когда по-
сле отпуска во3вращаемся домойивзваливаем на свои пле-
чи массу обязанностей и забот, время летит так бьтстро' что
часто не замечае1пь, как пролетают недели' месяць1.
Ёо, когда чере3 несколько лет мь] вспоминаем про1шлое'
не заполненнь!е серьезнь!ми собь|ти ями недели отдь1ха ка_
хутся пролетев1цими очень бьтстро. А промелькнув1шие
месяць1 работьт' когда не хватало времени на сон и еду, ка-
)|(утся тянув1цим|4ся долго .

Ёще один парадокс. 3аполненнь1е минщь1 капкщся,
наобороц более д]{иннь1ми' чем пустьте. Ёо насьтщеннь|е со_
бьттиями годь1 воспринима|отся как короткие промехутки
времени. |[сихологическ€шт минуга короче илид]{иннее в за-
висимости от насщоенпя человека. |[лохое настроение рас-
тягивает ее. Бсли кахется, что работа тянется удру{а}още
долго' мо)кно шверхдать, что у исполните]1я отсщствует ин-
терес к ней.

Разговаривая со 1пкольником' мо)кно почувствовать' как
сильно 3аинтересован он в усп9хе улебьл, работьт, в бьтстрей-
!шем ее окончаниу1. Бго рень будет нась1щена вь1рспкениями
<(стрелой летящ ая ма\лиЁ&)) : <,бьтсц>ое движение по е3А1}>, << как
пу!|я, бропшенньтй камень>>' <<)раганньтй ветер>>' если он стре-
мится к успеху. ],1 наобороц вь]ра)кения типа <(д'[инна'{ поло-
г€шт лестницФ>, <<спокойн!}'т поверхность водьт>>' <(д]{инн ая лен-
та эск€ш1атора>>' <<д)тительное обутение специ!}льности>> - сви-
детельство равноду!цного отно1пени'т к делу. €корее всего
говорящего так не сли1шком волнует успех в работе.
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9 лтодей с больтпим количеством акту€}льнь1х связеи,

у тех' кто р{еет связь1вать про1|1ло9 с буду|]{}1й, время <(с)ки-

мается>>' протекает очень бьтстро. в |оридической практике
и3вестнь| сду{аи' когда зак]1}оченнь!е совер1|1ш1и побеги из

тюрьмь| после того' как им сообщ€ши о досрочном освобох_

ден:л4и) а до свободь1 остав'ш1ось носколько дней. Бидимо,
освобо)(дение перехивалось ими как уя(е слу{ив1шееся' и
они совер1ц[}ли несвоевременнь1е действия' демонстрируя
неадекватное ситуации поведение. Б той )!(е ситуации низкая
актуальность собьттий растягивает психологическое время.

Р1у:книнами чаще всего время пере)кивается более схатьтм'
т. к. у них почти всегда больтше актуальньтх связей.

о неодинаковом вослру1ятии времени хоро1шо писа]|'

€. Р1артшак в стихотворении <,йьт знаем: врем'! растюш1мо.'.>>:

|[усть равномернь1 проме}(уш<и'
9то разлеля|от на1ци сугки'
Ёо, поло)!о1в их на весь1'
Ёаходим долгие ми}гугки
14 очень краткие чась!.

}{едостаточн€ш! полнота посцпа!ощей в мозг информа_

цу|и вь!зь|вает <(и.}ш1юзи}о у3наван ия>> . !{апример' космонав -
ть| нередко сообщали, что в14делу1 на поверхности 3емли

дома' пое3да и да>ке отдельнь|е автома1шинь1 ' 
а на поверхно-

сти оке ана - корабли. }{о ра3ре1шающая способность глаза

не по3во.'ш1ет видеть эти объекть| с такого расстояния.
|[ространственнь1е и/ш1ю3ии - спугник туриста, геолога,

военнослу)кащего. (ак и другие видь1 воспри'1тия' воспри'{-

тие пространства не яв]1'{ется врожденнь1м' а во3никает и раз-
вивается в процессе )ки3ни. 1ак, порог раз]1ичения соотно1ше-

ниясторон прямоугольника у худо)шиков ни)ке в 4_5 раз по
сравнени}осан{}логичнь|мпорогомунерису|ощих.

1(огда мь1 стоим на вь1соком берец реки' другой берег ка_

)кется блюке, чем на самом деле, потому что вода скрадь|вает

расстоя ния. (.огда мь| спускаемся к воде' другой берег ка-
хется тем да]1ь!ше' чем ху)ке мь1 тш[аваем. Бсли ночь|о долго
смотреть на светящу]ося точку' она начинает <<[Б|4|11Б€9>>.
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|алгтлоцинацияотпит{ается от \4]|]11озу1итем' что здесь мь| ви-
ш|м' сль|1шим' ош[уцаем то' чек) нет на самом деле. Бо время
гш!л}оцинациут человек ни1{его не восприну1мает - это болез-
ненное предсташ1ение о бьлвтш}ш ранее воспру|'{тиях. ||дя по
гцсть1не и мечт,1я о глотке водь|, начинае1шь <(ясно видеть> впе-
реди хруст'шьнук) поверхность водь|. |{ри г'!.'1л}оцинации чело-
веку мохет показаться' что он чувствует определеннь!й 3ап€ж
и]\и чю-то прикосновение, хотя на самом деле Р{дом может
не бьшь ни п€жнущего предмета 

' 
нию1вого существа.

|1редмец д:ш(е еслу\ мьт его видим и]1люзоР[Ф, исчезаец
если закрь1ть гла3а или заткнугь у|ши. А при г[ш[л}оцинации
мь| продо.|!каем видеть \4]1у1сль11шать да)ке при отк.,1!оченнь1х
органах чувств (повязка на глазах, тампонь1 в у!шах).

Фпьттньтй педагог никогда не забь1ваец что добиться пра-
в1ш1ьного восприяту|я предмета у|лу1 явления он может с по-
мощь}о слова. Бзаимосвязь сигн[ш1ьнь1х систем позво]ш{ет
л}одям полнее и ппубхе' аста![о бьтть, прочнее воспринимать
14 усваивать 3адания стар1цего. Ёазьтвание объекта' сравни-
вание его с другими подобнь1ми активи3иру|от воспом\4на-
ъ\ця' свя3аннь1е с даннь|м словом' что облег1{ает более пол-
ное понимание из]1агаемо го у{ителем.

1!ким образом' восприятие углубляется мь11шлением и
проверяется практикой. Фно нач;!.пьн'}'! ступень позн ания.

Бне.увствен[[ь[е восприятия
3сее0а верояпно наспуп./1енце неверо-
япноео' 

Ааафон'ученцк €окрогпо

}{ьтне весь мир уш1екается астрологией, фугрологией, эк-
сщасенсорикой' психокине3ом. 14, поскольку спрос рохдает
пред1|охение' появипось огромное число <(с пецу|а]1у[ст ов)> ) гс) -
товь|х предс!с}3ать' нау{ить' вьш1ечить. <<профессион€шь1>> име-
}отся и в интересующей нас области. Фчень много дутс1чссу1й
р[шворачивается вокрш так на3ьтваемь|х внечувственньп( вос-
лри'1тий (вчв). Ёадо признать, что здесь много неизвестного
науке. 14 отрицать напропагщо все бьш[о бьл неверно. Большлой
интерес вь|зь1ва|от яснов| [дение (спос обность полу{ать инфор -
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маци}о по неоду1шев]1енному пред!мету' например оц(упав ру-
багшку, посмотрев на г'!псту|<, ск'}зать что-либо о хо3яине этих
вещей) ; психокинез (перемещение пред\4етов не физинескими
способами); телепати'{ (передана информации на расстояние
без катсах-либо приборов) ; прелврцение (способность по/учать
информацию о будущем); инкарнация (способность воспри-
нимать информаци}о мнок)мернь1х просщанств и времени, }3-
нав€}ть собь:тия про1|1пого и будущего и да>ке совер1цать пере-
нос материи в пространстве - реинкарнацито). €овременн{ш
наука не может объяснить причинь1 и закономерности во3-
мо)с{ости отдельнь1х лтодей преш|4деть будущее. !,отя мь| до-
стоверно знаем, что €ократ зна]1 все о себе и своем будущем,
баба Банга, Аллексагцр 1Фрхгоф и многие дрщие сво|о судьбу
не 3на]1и' но дава]|у1 точнь1е предсказания другим л|одям.
Ёосщада}уцс предск.}зь1ва'1 будущее цель|м народам, а судьбу
отдельньп( л|одей предсказать не мог. Ёо и тщ бьшло искг!юче-
ние: он точно предсказ[}п не только день' но и час собственной
смерти.

Реи нкар нация пор€т;каеъ о1шело м]ш{ет челове ка. }>п<е изу{е -
нь1 несколько сотен 9лщд9в' подгверхда}ощих ее. Фдин и3 та-
|о{х с]гг{аев произо1шел с пенсионером €ергеем ||еровьлм.
Фн поп€ш в автомобильную катасщофу. в больнице' пр|4дя в
себя, вдруг 3аговорип на... старофранцузском язь|ке' хотя
но 3н,ш1 и современного франгцрского. Б состоянии гипноза
его исследов€шти специ€ш!исть1-щень|е 14 при\1]]1и к вь1воду' что. . .

в про1]1лой ;стзни он )|отл во Франции.€ уникагльнь1ми по-
дробностяму|' которь1е мог 3нать только очевиде{, ФБ расска-
зь!в€ш! о своей французской )ки3ни, семье' об щастии в срат>ке-

|1иях' особенностях тР}да ремесленника.
Фтрицать возможности Б9Б бьтло бьт неправильнь1м'

антинаг{нь1м. 14звестно, например' что собака чувствует
смерть хо3яина' находясь 3а сотни километров. !(ошлки
способнь: <(предсказь|вать)> 3омлетрясения. -]1:оди могут
дистантно лечить больнь|х' не применяя медикаментоз-
нь1х средств. 3начит' опираясь на у)<е и3вестнь1е законо-
мерности ощущений, знакомясь с тем новь1м, что появля-
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ется в науке в этой области , у| не отрицая огульно то' что
непонятно' то' к чему мь1 не привь1кли' мохно сделать за-
нятия в унебном 3аведении более интереснь1ми' повь1сить
их эффективность, добиться сознательного и прочного
усвоения матеру|а]|а у{ащимися.

||роверьте себя и шащ[ш(ся

1. }1сследование наблюдательности при восприятии.
|1осмотру|тенарисунки и перечис]ш|те основнь|е 15 дета-

лей, которьтми отли1{а|отся |ж с}о)кетьт фис. 3 и 4). |1одсчи-
тайте коли1{ество правипьно отмеченнь1х раз'!ичий и коли-
чество отцибочно ук'}заннь1х' т. е. несу|цеству|ощих' раз]1и-
чий. Ёа это отводится одна минуга. 3атем вьг{тите из
первого резу]1ьт'ша второй и разницу разделите на 15.

9ем блих<е по'гученнБтй вами результ,ат к единице' тем
вь!1ше уровень наблюдательно сти.1(оэффициент 0,9 и 1 го-
ворят о вь1соком уровне наблтодательности' от 0,5 до 0,8 -
о средном' а мень1ше 0,5 - о ни3ком.
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где кт- коэффициент точности оценки времени;
А - фактинеский временной интервал оценки испь1туе-
мь1м времени;
с _ и3меряв1шееся врем'!.

2. !-1|кольникам на 30 с показь1ва}отся ддя восприятия три
портрета (рис. 5). А затем ряд фотощафий Фис. 6). [4спьтц-
емь|м пред'1агае тся из предъяв]1енньп( фотографий вьтбрать

три порщета, которь1е бьт:ги пока3ань1ранее.
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Рцс.4

2. }1сследование восприятия времени.
1. Р{спьтц-еллому пРеАллагаетсяопределить проме)$/тки вре-

мени в 30, 45,60, 120 си АР.9кспериментатор по секу}цо-
меру о предел'{ ет отши бку кахдого изм ерону|я и результать|
заносит в табл. 3.

Рцс. 5

1бчность оцонки времени определ'{ется по формуле

|(-__ 
А ,'с
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||лблшцо 1

!{гтгерва.лп оценхи времешш в с <,€>

а 1?1

'*]

50

\00 %,
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з. }чащимсяна 5 мин предьяв]итотся фотощафии неско]ък],п(
фрагплентов -]1иц Фис. 7). |[]кольникам преш[агается по
пре]гьяв]1еннь|м фотощафиям собрать пор{ретъ! л}1!, фото-
щафии которьп( им бьгли пРдьявглень| ранее фис. 8).

*п,аФБ 'ша: [6щ 'тёё'

'ж#г}8 ,п@Ф!
Ф 

1_зд;,д

*щ'ъш
"\ ],д"'

Рцс.8

}1нтеллекцш1ьньпй потен!ща.}1 педагога

€проси у лтобого из нас' как мь| ре1шаем ту или друц'о
3адачу находим правильнь1е ответь[ на труднь1е вопрось1'
и кахдь|й непременно растеряется: ну как такое объяснить
вот так сразу!.. йехд} тем мь| упрямо требуем того >ке (прямо
или косвенно) от своих питомцев. йол, при вь|полнении
у{ител ьс ко го 3адаъ|ия вь1 до]0кн ь| ан €|ли3ировать' с исте м ати -
зировать' абстрагироваться и т. д. и вроде забьтваем при
этом' что за на\лими тш1ечами - хизненньтй опь|т (он всему
наулит! )' кахдод невная 1школьн[ш1 практ ика' институгские

[ж!д

йв} 3 'ц6] у
ч

п

т у
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преподаватели (мо>кет, как следует и не научу1]|и' так хоть
ориентир ну)!шь1й латги). А какой запас у на1пих ребят, уме1о-
щих ли1пь читать да с]гу|шать' и то с неохотой?

йатери€ш1 подр аздела рассказь1ваец какова структур а на-
1шего мь||'1г1ен ия' как развивать мь|слительньте способ ности
у{ащихся на кахдом уроке.

Бселенная в}гутри нас

фмайпе, фмайпе: ес/1ц вы не прцвык-
непе флсапь ц не с0цоаепе акцвой
ор?анц3!\4 1! весь хо0 ысцзнш пре0метпо;'а
настпойчтлвоео ц спраспноео фманья, оп
всей вослей 0ауоьнейс;лей 0еяупельноспц
оспанеп'ся ,полько ре''ес!'о' о оно вас
р03очаруе,п ш пршве0етп к опч/]яныо.

и. п. !!авлов

Ёабллодая 3а )ш4вотнь1ми' насекомь1ми, нередко сопо-
став]{ {е1шь то, что види1шь' с поведением л}одей. -|1тобой му_
равейник удивительно напоминает человеческое сообщест-
во. Р1уравь14ходят в походь!' ведщ войньт, пасут и доят тлей.
Р1звестен слу{ай, когда ручной ворон' вернув1шись домой'
сту{[!"л кг!}овом в стек]1о у1 требовал: <,Бабка! Фткрой!'>
Разутив1шись летать, попшай хако, когда открь1в:ш1и дверцу
кг|етки' забиралсяна крь11шу и>кда]\ сво}о подру)кку, самочку
сенег[|льского попщая. А когдатаулета!|а от него, бегал по
к]1етке и крич'1л: <<би домой, сль11ши1шь' у1ду:. домой!>> 9асто
рассказь|ва}от о случ1ш{х' когда животньте спаса}от л}одей, вь|-
полня1от словеснь!е указания хо3яина, помога}от человеку в
охоте' рьтбной лов'1е' в борьбе с неприятелем

€ентимент€ш1ьньте лтобители )кивотнь|х наделяют своих
питомцев способностьто мь1слить. €порить с ними бесполез-
но. Разубедить их не удается. Фни не верят дахе результатам
исследовательской работьт, которь|е показь1ва|оц что мь11ш_
ление в его вь1с!пих формах' вк,!|оча}ощее самоан€плиз' р{е-
ние вьтявг!ять и сравнивать' прогнозировать будущее' готов-
ность понимать человоческу|о речь и осознанно произно-
сить слова' свойствонно ли1шь человеку. А у вь!с1ших
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животнь|х имеет место так назь1ваемое <(ру{ное мь1111ление>>)

т. е.' например' способность достать предмет с помощь}о
другого предмота, рефлекторно отреагировать на знакомое
слово' произнесенное хозяином. 1'1нтелтлект человека и >ку1-

вщ]т.9|о.:д,|ее{огр_о!ц|о-9-кР:ч.99:в-_е-цн99_
мь11шления вк]1|очает постановку задачй|}-йБбтнь1х этого
нет. 9еловеческое мь!1шление пояш1яетсятолько в единстве с
развитием общественного созн ания. €ознан ие и мьттлшление
сформировапись в процессе прои3водственной деятельно-
сти, в ходе матери[|"пьного общения лходей.

Фдним из первь!х идеологические взглядь1 на.психику че-
ловека вьщвинул древнегречес кий философ |[гтатон. Ф н счи -
та'т органом психики нематери€ш1ьну[о и бессмертну|о дуплу.
[улша, по |!латону трехчастна. Фна состоит из знаний, эмо-
ц|4й и вохделений.3нания у человека в голове, эмоции - в
щуди, вохделе ния - в печени. |1реобл адаъ|у!е какой -л ибо из
частей ду|пи определяет отно1шение личности к социальной
щуппе. Ёсли доминирует разум - это аристокрац уленьтй.
Бсли доминирует вохделение - это Ра6, ремесленник, чело-
век' которому природой предназначено обслу)кивать ари-
стократов. |[_глатон - родонач{штьник ду.!"лизма. 1ёло у1 ду|11ау
него - два самостоятельнь1х' антагонистических нач€шта.

9ченик |1латона Аристотель' величайшуий философ древ-
ности' в труде .,Ф дутше>> попь1та]|ся возвратить психологиче-
ску|о мь!сль на естественно_нау{ну|о почву. Фн анализиро-
в€ш1 конкретнь1е хизненнь1е проявленутя у человекаи )кивот-
ньтх и стреми]|ся объективнь1м пугом и3у{ать психическую
деятельность. Аристотель впервь1е поставип вопрос о нера3-
делимости ду1шиитела. Фн утверхд€!п, что ду|ша смертна 

' 
аее

теоретическая часть бессмертна. Больтшуло роль в развитии
науки сьтща]1о его щверхдение о том' что характер человека
формируется в практической деятельности.

Философ-идеалист А. 1(ант счит€ш1 р[ человека <(естест-
веннь1м даром>>. Развивать мь11шление' по (анту, нельзя.
9 елове к у\!|и обладает даром мь1сл ит ь, и][и н е облад ает' ут тог-
да у{ить его бесполезно. 3та мьтсль бьтла убех<дением многих
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лу{1ших умов человечества. |!одтверхда]1 ее тот факт, что 1ши-

рокая образованность, обшлирнь1е знания не способствовали
самостоятельному мьт1|1пени1о личности. А действительно'
формагльгтоез3)цив-адгиезнацийн9-]с!43дь'цц'*е=ни*''*'-ц3д9_ч-"ц:
мозг у{ащегося. Фн перестает думать. ]!1ьтсль дви)кется толь-

##
ко по проторенньтм путям, не сворачивая в сторону.

}мением мь1слить нево3мохно ов]1адеть' зау{ив много-
численнь|е законь!, праву!!|а' рецепть| и действуя в узких рам-
ках усвоенного. 1}кой человек не способен мь1слить творче-
ски' ана]|изировать' рассматривать собь!тия' вещи во всех их
свя3ях и отно1шониях.

9еловек полу{ает от природь1 мозп Ёо умение творчески
мь|слить само по себе не приходит, Фно формируется в про-
цессе обуления. йавньтм образом в ходе самостоятельной ра-
б отьт . }{ 

'," " '9.цФ)н9 "щ- 
м ь1 1||]1е н и }о с |л!!Р"-4@ставит йййБ6прось1 перед собой,

перед товарищ амут' учителем'. р{ею щий мьтслить' не удов]1ет-
воряется словеснь{м определением, взять!м из улебника и][и
объяснения учите.тш!. Фн мь1слит логи1!ески, объективно ха-
рактеризует яв||ения и предметьт действительности, ищет соб-
ственнь1е пути ре1шения проблемьт, а не идет по проторенной,
пРеАллохсенной педагогом дороге. 9мение творчески мь1слить
невозмо)с{о без вообрш<ения' фантазии. и сц)ем]1ение к
творчеству попь!тки к самостоятельной работе на уроках и во
внеунебное врем'т необходимо всячески поддер)сг1вать.
9то единственньхй пщь' помогагощий 1школьникам овпадеть
творческим мьт1|1лением' без чего успе1шно работать и достой-
но )о!ть в на1ше врем'{ невозмо)кно.

1{ельтй ряд авторов еще в про11ш1ом веке волнова}!а пробле-
ма формировани'{ мь11|ш1ения в условиях р€}з]1и![нь1х кульгур.
€уществов'ппи две противоречивь1е те}ценции. €торонни1<у|
одной из них счита]1и' т{то представител|4 отсталой тульг1рьт,
инте]!]1екту{ш1ьно недостаточно развить!е л}оди, име!от качест-
венно особое мь11|ш1ен ио' кардмнапьно отлича}ощееся от мь11ш-
ления образованного человека. Фни не способньт мь1слить как
истинно 

'9льгурнь!е 
и образованнь|е л}оди и пс|4ш|чес1о{ не-

полноценнь1.
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€торонники более прощессивной тенденции не видят
разниць| мехду мь11||]1ением <<отст€ш1ь1х>> и ц|4ви][изованньтх
народов. Фни счита}оц что основньте формьт мь11|ш1ения еди-
нь| д]1я всех лтодей. Фсновнь1е логические операции единь1
!]1япредставителей всех вь|сокоразвить|х и не очень вь!соко-
развить1х циви]тизаций, д'|я тех' кто жип ть1сячи лет назад, и
д/!я тех' кто )о1вет сейчас. Бовремя начатое обуление позво-
]1яот доб иться вь|с о кора3итого м ьт11ш{ ония у лтобо го здор ов о -
го человека 3епдгли.

||ри равнь1х услови'{х обуяену1я' доказагт й. 1(оул в |97 | г.,
африканские дету[, представители отстальтх' нещамотнь!х
народов, не только не отста|от от сверстников-европей[9Б,
но нередко и обгонялот их'.

л. с. Бьтготсл<ртй отмеч;}п, что р€13.}1ичнь1е видь1логи1{еско-
го мь|1|;ле|1у!я - результат разнь|х форм практики индивид4
но не следствие его особьтх психических особенностей'.

|[ервуло 1пкалу инте'{]1екта !]тя взросль1х созд!ш1 в 1939 п

[. Бекслер. |[о его мнени|о' разделяемому многими психо-
логами, инте'ш!ект - это гло6атгьная способность разр[но
действовать' рацион,ш[ьно мьтслить и хоро1по справг{яться с
хизненнь|ми обстоятельствами илу1' дршими словами'
успе1цно меряться си]\ами с окррка}ощим миром. 1!1ьтшшле-

ние - сло)кнь1й и многосторонний психический процесс.
Бго нередко образно назь!ва|от <<Б€9[ФЁной внугри нас)>.
Р1ьпшшпение - это обобщенное' опосредствованное отра]кение
деййБительности. Фно отраркает ее свойства с помощь|о по-
нятий, которь1е отв]1ека|отся от конкретньтх предметов' яв-
лений - носителей этих свойств. 3адача мь|11штения - обна-
ру)кение новьтх' неизвестнь|х объектов и их особенностей,
отно1шений, которь1е нель3я и3у{ить с помощью ощущения,
восприя тия идругих психических процессов. йьт:пление со -
отн ос ит дан нь1е ощущения и восприятия, аъ|а]|изируец срав -
ниваец раз]1ичает у| обобщает то' что мь1 видим' сль!1пим,
чувствуем. \[ьттлшление позвш89!' Р-Ф5Рь !Р4ть мь1е и

| [еагп!п9 ап6 1}т|пЁп8: ап вхр:ойБББ
Бхрег!гпеп1а1Ап(}тгоро1о9у / й. €о1е, ] 9ау. - ш. ]., |97|.

2 3ыеотпскцй ]1. 6. йытллление и речь. - м., \9з4.
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н е сл ь| 1ш и м ьт е*Ф"9ш3щц::ьде*р-вр&ства о крг'(аю щих предм е _

в. йьтлшлейие глу6х<е й полнёё' чем
другие психические процессь|, познает сущность окру)как)-
щего мира' облегчает понимание этого мира во всех его свя-
3ях и отно1шениях. Бстественно' при мь1}]ш1ении нъ первьтй
11]тан вь|ходит не чувственное по3нание' а язь|к у{' речь.
|[ри этом речь яв-}1яется но только средством обще\7ия' но и
инструп{ентом мьт1||пения. (ак говорил л. с. Бьтготский,
<<йБ19.|1Б совер1ш ается в слове)>.

Фднако' не прер(ень|шая рол!4 мь|1||пения в хи3ни чело-
века' не следует его считать источником и дви)кущей силой
деятельности. Фпределялощей причиной человеческих по_
ступков яв.}ш|ются потребности. .}1лоди привьткг!и объяснять
свои действия из своего мь|1|!пени'1' говорил Ф. 3нгельс,
вместо того чтобьт объяснять их и3 своих потребностей (ко-
торь1е при этом, конечно' оц)аха|отся в голове, осознатотся).

Бтцьп мьшлйения

Ёц о0цн у]}4 не бываегп поок0естпвен
0руеому, ц нцкое0а о0нц ш пе )ке прцчш-
ны не вы3ываю,п в р03нюс умах о0цна-
ковь!х сле0спвцй.

Фднако разнь|е видь1 мь,1|ш1ен иянеравнозначнь1. {#
ном процессе мь! ст'|.дкиваемся 9 репродукгивць!м и цродук-
_:1в-5ь'т'у-(трорч-*цзу):у-ь."т ет*ддем.€помощьюрепродук-
тивного мь|111ления у{ащийся ре|цает 3адачи и3вестнь|м ему
способомили опираетсяв прои3водимом опь1те, в ответе на
известнь1е правут]|а. А при продуктивном мь111|]1ении ре1ше_
ние пробломной ситуации завер1шается открь1тией сущ991-
венно нового д'!я у{ащегося. Б его основе лехит потребность
ов.т1адеть знанием законов ра3вит|4я природьх и общества с
цель}о использовать их в )ки3ни и труде' убедиться в правиль_
ности своих практических действи й. Асходя и3 этой потреб-
ности' занима}ощийся самостоятельно делает открь1тие'
очевидно, не дг|я всего человечества , а д!|я себя лично' |11пи-

фуя собственное мь11||ление. йавное д/[я творческого мь11ш-
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ления - не1шаблонность' способность всесторонне охвать1-
вать реальность, опер|4руя не только привь1чнь1ми понятия-
ми \4 предсташ1ениями. Фчевидно' ценность продуктивного
мь|1|ш1ения значительно вь11ше. Фно способствует воспита-
ни|о самостоятельности' активности личности. Ёо в обуле-
ниу1 формируется мь]1пление того и дршого типа. Ёе следует
абсолюти3ировать творческое мь|11[пение.

Раньтше мь|||ш|енР;е счит а!|и автоматическим процессом'
протека|ощим в коре головного мозга на основе име}ощихся
у человека от рохдения законов деятельности центральной
нервной системь|. 9еловек начинает др{ать, когда не мохет
достигнугь цели с помощь!о непосредственнь{х автоматиче-
ских реакций. Бозмо><ности педагога в формировании мь|1ц-
ления оцраничень1. Фн мо>кет только направ'|ять действия
у{еника' корректировать их, сна6хать у{ащегося информа-
цией. 1[ким образом' единственное средство обуления уча-
щихся мь1т|!пеник) тренировка. в ходе многократного
повторения пред]{охенного учителем матер|4а]1а самостоя-
тельно пробу:кдак)тся приемь| р[ственной деятельности'
подросток учится мь|слить. Фбуление рассматрива-}1ось в
основном как процесс информационньлй: преподаватель из-
лагает 3нания' вьтрабать1вает умения примен'1ть их на прак-
тике и контролирует усвоение.

Б зависимости от содорхания и значения мьт1|ш|ение де-
.}1'{т на словесно-логичесц99:*-}1?-|д$д5-9--дрЁ::п9д}'9"-9-""и-.. н1:
г]1ядно-ббразное. |[о характеру ре1паемьтх 3адач' по месту те-
-#'брии и практ\4ки в мь1слительной деятельности мь1т|ш|ение
де]ш{т на теоретическое и практическое.

!(формаммь!1|1лонияо1цосятсд!1он,'11 !4е.су'ц9ни9-дш[9-
за ся титанические силь1 на то' что-
м в занима}ощихся максима.}1ьнь|й объем знаний
по кахдому предмец. €читатоц что боль:пой объем знаний
подготовит учащегося к )о1зни, помохет ему' вспомнив сове-
ть1 преподавател'{ ,прави]|ьно вести се6яв раз/1ичнь1х хи3нон-
нь1х с14цациях. Ёо совер1шенно очев|4дно' что это нево3мож-
но. А кроме этого' снабдив воспит}нника готовьтми инструк-

|
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циями' мь1 отг{аем его ду|}{ать' цбим 9го )киву|о мь|сль'
ли1шаем самостоятельности' творческого подхода к )|(изни и
труду, возмо)|с{ости ра3виваться д'ш1ь1ше. йьт у)ке не говорим о
том' что трудолюбие и пам'|ть не беспродельнь1. <,9верестьл'>

знаний просто не подда|отся большлинству подростков.
Анализ улебньтх прощамм' улебников' пособий показь|-

ваеъ что методи сть! и учителя- практики 3атрачива|от огром -
нь|е уси!!ия и средства на то, нтобь1литература, относящаяся
к улебному процессу по своему оодер)кани}о отвеча'|а по-
следним достихениям современной науки. Ёо новь|е про-
граммнь1е установки не могут бьтть ре€ш1изованьт посредст-
вом неи3менив1шихся дутда|{гических принципов и систем.
1!1ьх часто вспоминаем слова А. 3йнтштойна о том, что <(осво-
божденная энер[ия атома измени]!а все' кроме способа на-
1цего мьт1|1пения>>. |1ризьтвы к новому мь|11|лению звг{ат все
чаще. А на практике мь| в больтшинстве слг{аев продолжаем
у{ить по_старому.

€ама деятольность со3нательно' целенаправ]1енно не вь1-
де]т'{ется в качестве особого продмета освоения со сторонь|
обулаемь:х.

|[риемьп мь1[1!ления

|(по не вла0ееп пехнцкой коко?о-
нибу0ь цскусспва' ноукц цлц ремесло'
п'о,п н!1кое0о не бу0еп способен со-
з0 аупь нтпо - нш6у0ь в ы0 ато ще еся.

и. в. ||1шнуршн

Б уяебнь!х 3аведениях' как правипо, не ре1ша}отся слох-
нь1е )ки3неннь1е 3адачи. 3адачи, в которь1х представ.}1ень|
неполнь1е даннь1е и }[8АФ, как в практической деятельности'
что_то добавить, и3менить. 3адачи, ре1пение которь1х 3ави-
сит от конкретной ситуации' когда надо' например, найти
ответ в зависимости от того' что вахнее: вь1играть время'
улу{1шить качество' добиться экономии. 3адачи с избьтточ-
нь1ми даннь|му!, тде' как в известном принципе Родена, ин-
теллект отсекает все ли1шнее, отбрась|вает нену)кное - все
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то, что илу| свя3ано с неоправданнь1м риском' или просто
не позво-]ш|ет добитьс я цели.

€ейнас, как никогда, акц'ш1ьно, сократив несколько объ-
ем материа][а на уроке' использовать остав1||ееся время д)тя

ра3вития мь1слительной деятельности поАростков, ллля фор _

мировану|я их мьт1|!п ен|4я. Б фантастическом рассказе одно-
го из зарфех<нь1х авторов герои находят на дапекой планете
<<ме1шок знаний>, способньтй отвечать на любой прави][ьно
постав]|енньтй вопрос. 9асто в телепередачах об Ё]1Ф 3вг{ит
мь1сль: <,Бот бьл нам полг{ить приобретеннь1е инотш1анетяна-
ми 3нания>>. Ёо потребитель знаний, как т1похой шлкольник'
теряет способность к продуцировани|о новь|х 3наний. |[олу-
чаемая и м и нф орм аци'! о б е с це н ивает с я. Р1с чезает не обходи -
мость 3адр{ь|ваться и находить пуги ее пощд{ену|я.9своение
готовь1х знаний б ез с амостоятельн ой деятельн ости при водит
к догматическому мь11шлениФ, оту{ает др{ать' снихает ин_
те.}1пект.

|1 ол о>кение осло)кн'тется печ€ш1ьнь!м нас ле дие м про 11ш1о -
го. ]![ьт привь1к.'1и к хи3ни в безатгьтернативном обществе.
Р{ачиная от ре!шениязадачи в 1школе и конч{ш! вьтбором госу-
дарственного деятеля, мь| 1|ш!и по указанному свь|1пе пщи.
Ёам не надо бьтло напрягать свои у1иственнь1е силь\' оцени-
вать различньте варианть1 действий, упропстять и ра3вивать
инте'ш1екц'|"льнь1е способности. Фсновной цель|о обуления
бьтло накот1пение знаний.

(ейнас, как никогда за последние десятилотия, перед
принятием ре1шени'|, совер1шен ием поступка необходимо ду-
мать. Аля развития мь!1||пения в процессе обулония исполь-
зу|отся различнь1е приемьт. 14х смь1сл - осознан\4еу{ащимся
собственнь!х действий в улебно_познавательной деятельно_
сти, в )кизни. Б соответствии с этим мен'[ется функция учи'
толя на уроке. Фн у)<е не проото сообщает систематизиро_
ваннь1е знану!я, но посредством знаний учит подростков
мь1слить' самостоятельно искать и находить ответь| на задан-
нь|е педагогом вопрось!' добьтвать новь|е 3нания.

61



Фс н овн 
'у{ 

роль в форм ировани и мь11|| пен у|я пр|4над]1е)ит
с пос обу орган из ации преп одавателе м деятел ьно сти у{ащих-
ся. хоро1ший метод обуления напоминает артилперийск*тй

детонатор. в нач'ш1е про1|тлого века снаряд не прои3водил
си]1ьнь|х ра3ру1ш ений. Бдва он кас!!"пся прегр&АБ1, как взрь1ва-

тель срабать1ва!|ипроисходип в3рь|в. Ёо вот и3оброли дето-
натор. 1ёперь снаряд пробивает прещаББу и в3рь1в1ются глу-
боко внутри. !бойная с'|]|аре3ко возросла. Разрулшения ката-
строфичнь1. к со)|(1пеник)' мозг учащегося не снаб)кен

д9тонатором. 3нания не проника!от вглубь. Ёо затрагива|от
глубокие чувства. Фстаю тся ъ\а поверхности. йощньтм дето-
натором, формиру|ощим мьт|]|]тенио, долхна стать самостоя_
тельн81 1 деятельность у{ащихся.

9тапьт мь!слитель![ого процесса

|[у0роспь во всех экцпейскс;х 0елоэс,

мне ка'юепся' соспоцп не в пом' цпо'
бы фмапь, чпо ну'|сно 0елопь,
а в пом' чпобы зно!пь' чгпо 0елоупь
преэю0е, а ч[по после.

л. 1|. ?ллспоой

й ьтслительн ьцй п р о це_ с с - 
в9е ща ц апр ц $з. ре ш! 9ц ц е

каый:Ёр.йдавател}о, заинтересованному в
.-ч*-__.+ф

том){{фБг"_йьтслительнь|й прошесс протекш1 как мо)кно
активнее' ва)кно 3нать' что в этом процессе ра3лича|от не-
сколько основнь1х этапов. нач'ш1ьной фазой мь1слитель-
ного процесса является осо3нание проблемной ситуацу|и.

9!о 3начиц что у человека вь|звано удивление чем_либо'
что расходится с его обьтчньтми представлениями' либо
тем, что привь1чное действи е или привьтчнь1й способ пове_

дения приводят к незапланированному результату. следу-
ет отметить' что само вь1явление пробл9мной ситуаци!4 яв-
ляется актом мь!1шленутя. 9мение поставить вопрос' уви-
деть проблому там' где ее не ьидят другие' первый
признак мь!слящего человека.

62

1ак, [а;тилей подвергнул сомнению аксиому Архимеда об
ускорении свободного падения и проверил свое сомнение
неслохнь1м опь1том. € |1изанской батшни он одновременно
сбросил му|шкетну}о пул}о и пу[шечное ядро' и они коснулись
земпи одновременно. 1|ак [агттдгтей доказ€шт о1шибку Архимода
и установи,т, что ускорение свободного падения не зависит
от веса предмета.

Рсли в процессе и3у{ ения у{еб н о го матери а]1а у у{ащихся
не во3никает никаких вопросов, это мо)кет свидетельство-
вать о том, что они не вкг!|очень} в мь1слительну|о работу.
Фдной из причин такого яв.'1ения мохет бьтть то' что уровень
из]1агаемого матери!шта значительно превь1111ает уровень зна-
ний учащихс я. &тятого чтобь| увцдеть проблему, ну'шь| 3на-
Ё1у\я. Бот почему обязательнь1м условием мь|слительной ра-
ботьт яв|1яется соответотвие'г{ебного материа]!а исходнь1м
3наниям 1школьников.

€ледук)щим после осо3нания проблемной ситуации
этапом мьтслительного процесса является вь1работка ги-
поте3ь]' т. е. предполохения, о возмохнь!х путях ре1шения
3адачпи ее во3мохном результате. после осо3нания гипо-
.тезь| во3никает необходимость ее проверки' причем осли
есть несколько гипоте3, то потребность в проверке особен-
но острая. [ля проверки гипоте3ь1 вь1бира1отся контроль-
нь1е или опорнь1е точки. {ем богаче практика' чем 1цире
опь|ц чем органи3ованнее система знаний, тем больтшее
колич е ство ко нтрольн ь|х точек и с п оль3уется д]|я кру1т|4к!4
и проверки гипоте3. €тепень критичности ума у разнь!х
людей ра3лична. 1(ритинность признак зрелого }й8,
подверга}ощего свое гипотетическое ре1цение всесторон_
ней проверке; неразвить1й ум первое встретив1цееоя ре1ше_
ние принимает за окончательное.

3аверш:а|ощей фазой мь1слительного процесс а яв!1яется
фиксашия достигнугого в нем ре1пения проблемь1 - сРкде-
ние по данному вопросу.
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Фперапши мь||[ш1ения

Б науке неп 0руеоео способа пршобре-
!пенця' как в попе лцца; нц порывы'
нш фанпазц!/,, нц спремленця всем сер-
0цем не 3аме!|'!тп гпру0а.

А. |[. &рцен

Б результате мь|слительного процесс7, |.е. в резулБтате
ра3ре!шения какой-либо задачи' человек дол)кен вь1,!вить не-
которь1е существеннь1е взаимосвязи' отсутствие которь1х в
представ]1ении у{ащего ся, занятого мь1слительной работой,
делает с\4ц ацию проблемной. Б ьтявгпение этих в3аимосвя3ей
проиоходит с помощь1о так на3ь|ваемь1х мь1слительнь1х опе-
р аций: срав нен ия, аналу::3а и с интез а, индукц ии и дедукции'
абстрак циу1 и обобщ ения' кг!ассиф у1кации.

€ помощь|о сравнен\4я устанав}1ива}отся сходство и раз-
личие отдельнь1х объектов' явлениу|. Фсуществ]1ение этой
операции позво]ш{ет перейти к кллассификации, ! €.разделе-
ни}о и послед}дощей цруппировке объектов по определен-
нь!м признакам, назь1ваемь1м основанием классификации.
Анализ - это мь1сленное разделение целого на части и вьш{в-
ление состашш{}ощих целое элементов. €интез - способ объ-
единеъ|ия отдельнь1х элементов' которь1е вьщелень1 во время
анат|иза. Анаглизом мь1 вь1ч]1еняем яв]тония и3 тех слу{айнь1х
несущественнь1х связей' которь1е дань1 нам в восприятии'
т. е. расч]1еняем проблему' а с|4нтез по-новому объединяет
даннь|е для ее разре1шен14я.

Функцией абстракции яв]1яется вь|деление одних при-
3наков' существеннь1х в даннь|х условиях, и отв]1ечение от
других' не существеннь|х д)|я ре!шения данной проблемной
ситуацу|и. Фбобщение яв]|яется способом объединения
предметов или явглений по их существеннь!м признакам и
свойствам. Бсе эти операциине могуг применяться и3олиро-
ванно' вне связи др)|г с другом.

Бсли унебное занятие организовано правипьно' оно
не только дает знани'{ по новому матеРий!, но и побухдает
подростков к активному творческому осмь1слен и}о полу{ае-
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мой информации, ра3вивая у занима1ощихся мь1слительнь1е
способности. € этой точки 3рения эффективен эвристиче-
ст<утй метод представ]1ения улебного материа!1а. Фрганизуя
зан'{тие' преподаватель ставит проблему, формулирует про-
тиворечия' помогает обнарух<ить проблемную ситуаци0, А9 -
лит излохение матери€!.па на постепенно усло)кня!ощиеся
этапь1' а унащпйся самостоятельно делает <(открь]тия>> на
кахдом этапе' т. е. структура занят|4я при эвристическом ме-
тоде соответствует этапам мь1слительной деятельности.
|[ри этом преподаватель' подбадр ивая занимающихся' часто
говорит о том, что 3адача посильна д]\я них, что у них все по-
лу{ится как }{1тАФ, что они способньт хоро1шо работать.
А не ограничу1вает мьт1|ш1ение у{ащ\4хся' не ставит перед
ними барьеров типа <<материа_гл слохсньгй, полу{ится не у
всех)>' <<8РяА ли многие ре1шат эту 3адачу>>, <<самим ра3обрать-
ся трудно, обращайтесь 3а. помощь1о>> и т. п. Б последнее
время все чаще применяется проблемньтй метод и3]1о)кения
улебного материа]1а. ||ри этом методе обуления преподава-
тель не <(преподносит>>' не излагает материап в готовом виде'
а начинает из]1о)кение с постановки вопроса. 3атем, рассг'к-
дая вслух, вь1сказь1вает предполо)кения' ра3]тичнь1е точки
зрения и обсухдает их с подростками, дока3ь1ваот истину эк-
спериментом' проводеннь1м самими у{ащиму1ся,или в край-
нем слу{ае расска3ь1вает об исследовании' проведенном у{е-
нь1ми' стар€штсь сделать обулаемь1х как бьт сог{астниками на-
учного поиска.

[(ачества мь!||ш!ения

Ф0на черпа прш0аеп особенную пре-
лес!пь человеческой мыслц - беспокой-
спво. !м, нуэк0ый превое!|' вы3ывае!п
во мне енев цлц 0осаф.

А. Фронс

<€ледует свой рл углфлять' а не рас1ширять и, подобно фо-
ктсу з!ркигательного стек|1а' собрать все тет1ло и все ]цчи своего
ума в одной точке)>' - как всегда ярко к)вор]ш| (. [ельвеций.
5. заказ ]ч[р 5029. 65о
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|лубина - ва>!(нейтлая отличительная черта мы11|ления.
йубина противостоит многоплановости в лтобой работе.
||ри глубине мь!1||][ен ия не разбрась1ва}отс я' не 3анижаю тся'
не 3анима|отся одновременно несколькими проблемами'
пусть д€ш(е очень яркими и интереснь1ми, а щлубля}отся в
су|цность явления и вьш{в]шт}от причинь| его во3никновения
и тенденции ра3вития. йубина мь|!|ш1ения прояв]|яется в
способности находить главное, существенное у1 самостоя-
тельно делать необходимь|е обобще ния.

!елеустремленность - это способность концентриро-
вать мьтсль на определенной цели длительное время'
не отвлекаясь на АР}гие собьттия, дела' общение с л}одьми.
{елеустремленность 3ависит от чувства долга и ра3вития
воли человека, от личной ответственности за порученное
дело. [елеустремленньтй педагог настойч\4в у1упорен в до-
стихен 14и намоченной цели.

|ибкость ума зак]1}очается в умении отка3аться от тпабло-
на в ре1цении жи3ненной и![иулебной задачи, в свободе мь1с_
ли от сковь!ва}ощего ь|1р\яния привь|чньтх способов поведе-
ния' в способности бьтстро менять действия в изменяк)щих-
ся условиях.

Бьтстрота р(а способствует повь11шени}о скорости осмь1с -
лутваъ|у1я ре1шаемь1х 3адач. Бь:стрьтй рл без промед'!ения об-
др[ь1вает и принимает прави]1ьнь|е ре1цения. .]|:одей с бьтст-
рь!м умом назь1ва}от находчивь1ми и сообразительнь1ми.
9ти л|оди отлича}отся прочнь1ми знаниями' мь|слитольнь!ми
навь1каму{' и больтшой подви)|с{ость|о нервнь1х процессов в
коре головного мозга.

}(ритивность р!а - уш[ени9 объективно оценивать свои и
чРкие поступки и мь|сли' подвергать сомнени|о и проверять
то' что ву!дит и сль|1циц о чем читает и др{ает. (ритинески
мь1с]ш{щий человек требователен к себе и другим. Фн ре|ши-
тельно отбрасьтвает то' что не соответствует действительно-
ст\4, и ищет новь1е пши ре!цения проблемь1.
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€пособьп обунения мь!1[ш!ению

3аэоснейшая за0ачо ццв1ш'ц3аццц
н аучц,пь чело в е к а мы сл1|п ь.

7. 90шсон

9та работа мо)!(ет вестись тремя основнь[ми способами:

1. }чащимся з€транее сообщаются фрг"уль!, прави]1а' а1лг0рит-

мь1' характери3у[ощие отно1шенутя мехду предметатуш[, яв'1е_

ниями,а они с€}ми дела}от вь[вош|, форт'улиру|от принцитть1.

9гот спосф наифлее эффетсплвен дг!я усвоения понятий.
9чащие ся самиобнару:потв€}}от отно1||ену!я мехду предмета-
ми и]|и явт|ену!ями ггугем напраш1'{емьп( у{ителем раздрлий
над полученнь|ми даннь1ми' многообразной работьт с ними.
9то пщь обулену\яна пример1ж. € его помощью 

'гучтше 
за-

поминается матери'ш.
9чащихся у{ат находить признак|4' по3во.}1 {ют]{ие само-
стоятельн о вьш! в]1ять ис комьте отн о1п ену|я мехду предме -
тами' яв[1ену!ями. 1аким обра3ом ведется обуление спосо-
бам обработки матеру|а!1а' что наиболее эффективно раз-
ви вает мь11||]1ен ие занима|ощихся.

Ба практике необходимо сочетать все ука3аннь1е спосо-
бьт, отдавая предпочтение третьему - обулени|о' переносу

р[ствен нь1х навь1ков' что особенно эффективно способству-
ет формировани|о у{!{ени'{ творчески мь1слить.

€обственн[1'! поисковая доятельность г{ащихся' при ко-
торой формируется мь111тление' активно прот_екает при со-
зд1нии- проблемнь1х ситуат\ий в условиях 0шаутоецческо?о

ме)к/'цчнос/пноео в3ацмо0ейспвця. Без обращения к другому
челове|$/ дока3ательство как неотъем]1емое звено мь111|]1ония

не разв|4вается. Бот некоторь|е примерь1 ра3вития продук-
тивного мь111ш1ен ия ъ|а уроках в вечерней :школе.

|!римернь[е способьп ра3вития продуктивного мь[[шления

€пэолкно в е н це 3 ан!1мающшхся с ф акш алаш, гпр е бую щцм !! !п е -

оре/пшческоео объясненшя. 9то бьтваец например' при демон-
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страции опь|та' результать1 которого 3астав]ш{ют задуш{ аться,
требу}от объяснения.

|1реподаватель демонстрирует у{ащимся эксперимент с
нервно-мь!1печнь1м пропаратом лягу|шки. 9лектрод подно-
сится к нерву мь11шца сокращается некоторое время, элект-
род подносится непосредственно к мь11шце' она сокращается
д]1ительное врем'{' практически бесконечно. <.1(акой вь1вод
мохно сделать?>> - спра1цивает у{итель. 14 1тонняет: <.||од}-
майте,нто устает - нерв и]|у1 мьтт.цца?'>

|7спользованше уиебньсх ш }'сш3неннь!х сцпуаццй, возншкаю-
щ!/х прц вь'полненцш пр(]к/пццеск!лс за0анцй. 9чащиеся начина-
}от др[ать при попь1тке самостоятельно достигнугь постав-
ленной перед ними практической цели.

Формируя потребность в знаниях' преподаватель физики
пред'!агает подросткам сравнить магнитнь|е и электростати-
ческие по.]ш{ проводн ика с током. }{азвать ут объяснить' поче-
му происходит яш1ение, |А@ причинь1 этого факта?

|[ри изу{ении прохохдеу[у|я 1ока чере3 проводник препо-
даватель пред'|агает соединить последовательно конць1 про-
водов с батарейкой и к]1ючом и расска3ать о результ,атах опь|-
та. <,|1роводник на!ревается>>, - отвечает подросток. <,|1онешгу

нащевается?'> - спра1||иваот преподаватель. <.|{отому что че-
рез проводник проходит ток>>. - <,||оч9т\,{у вь1 так думаете?'>

9тобьт объяснить набл|одаемь|й фат<т, надо др{ать' ре-
1шать проблему. 9тобь1 проверить' как понимает матери€ш1
каждьтй занимающийся, на этот вопрос пред][агается пись-
менно ответить всему к]1ассу.

Бот один из ответов: <.1ёгтлота возникг1а в проводнике при
прохохдениитока. |!ри неоднократном проведении опь|та я
убедился в этом. € вьткглк)чением тока проводник ость|ваец с
увеличением тока (две батарейки) реличивается у! нащев>>
(из опьтта €. й. Бексл@РА, Фдесский инститщ усовер11|енст-
во ван ия кватли ф икацу1и улителей ) .

|{ри изу{ении материа!|а о зависимости роста и развиту|я
растений от условий' в которь1х эти растениянаходятся' це-
лесообразно организовать опь1тнуто рабоц. }чащие ся меня-
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к)т ре)кимь1 поливки, освещения' температурь1 и набл:ода}от'
как эти изменену1я в]|уъя|от на рост и развитие растоний.

|!оказьтвая' какой вред органи3му наносят вреднь1е
привьтчки' преподаватель пред'|агает одно растение поли-
вать водой, а другое 5-процентнь1м раствором метилового
спирта и самостоятельно проан;|"пизировать результат эко-
перимента. 1[ким образом' организуется самостоятельная
деятельность г{ащихся' направленная ъ|а пробркдеъ1уте и
ра3витие мь|1шления.

Ёсли проан'}лизировать результать1 опьттной работьт
трудно, целесообразно отослать занима}ощихся к источни-
кам' помога}ощим найтут ответ и дать прав|ш1ьное объясне-
ние увиденному.

[1ре0лоокенце объяснц7пь явленце слуоц найтпш пу!пь е?о прак-
7п!1ч е ск о ? о пр цл'е н е н ця.

Б й:штанском 3амке тРРцога 1!1оро после торхественного
баула на каменном по'у 3аснул покрь1ть1й золотой краской
м€шьчик. Ёа следулощий день, проходя чероз мрачную 3ащ
средневекового замка' велит*тй худо)кник, архитектор' медик
.}1еонардода Бинчи ус]1ь11ш,!п тш1ач. 9втддел м'шьчика, подо1шел к
не}{у' 3авернул в т1лащ и унес домой. Фпираясь на знаниямеш1-
цинь1 того времени 

' 
лечу1л его' оставив потомкам симптомь| за-

болевания. Ёо через несколько дней мапьчик умер. 14 несколь-
ко покол ений сцдентов мед1,1нститщов ре1ш€|п и к]|ассичес|ую
3адачу: от чего умер мипанский магльчик?

- |[опробуйте и вь! ответить на этот вопрос' - пред][агаот
преподаватель анатомии у{ащимся.

Ёа занятии' проводимом автором' последов€ш ответ:

- йагльчик не дьт1ц!|.л' коха' покрьттая краской, не про-
пуск[}ла во3дух.

- Ёец орган дь1хани'{ - легкие. Роль кохи в этом про-
цессе невелика. }бегая от неприятеля' запоро)кские казаки
пощрка!\ись в воду и дь11ш€}ли через соломинку. Бьтвали слу-
чаи, когда беглец находилсяв воде до двух суток' но никаких
откг!оне ний в состоя нии здоровья не н аступ€ш1о. ЁароАьт, Аё -
поведу|ощие ламаиетскшо религию ' например монголь1'
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не мок)тся. ||орьт кохи у них защп|орень1 многолетней гря-
3ьк)' однако по продол)|(ительности хизни они многие века
не уступали европейцам.

- 9ерез ко)ку с потом не вьце-}тялись вреднь|е вещест_
8?, - последовап другой ответ.

- Ёец орган вьщеления - почки. (о>ка в этом процессе
ретша}ощей роли не играет. Б про1|1лом веке в |[ольтше отла-
киров!!ли двух ллодей. Фдин лакированньлй человек с пол-
ность}о за|<упореннь|ми порами про)ки]| 24 часа' другой -
8 сщок. Ёи у первого, Ё,!! } второго никаких отк]1оненутйв со-
стоянии здоровья не наступипо.

9то происходит с ка|1уь!!]\ярами, пронизь|ва!ощими
кожу' с порами кохи' когда человек попадает в комнату с
низкой температурой? - задаг| наводящий вопрос препода_
ватель. - ||рави]1ьно' сосудьт су)каютсяи сокраща|от отдачу
те[1па в окру'(а}ощее пространство. А золота'1 краска ра3дра-
хает |4 рас\лиряот порь1 кохи, сосудь1.

Аал ьне й1пих ра3ъяснений не п отре б овагл ос ь. |1однялось
сразу несколько рук.

- йальчик р{ер от переох]1ахдену!я' - ответи]1а одна и3
деву1шек и объясни]1а почему.

Ф з н а к оупл е н ш е уц а щшхся с ф а кгп ам!/' пр о /п ц в ор еч а щшм ц сло -
)кцв!!/шмся у н|пс пон'17п!!ям. |[ри изу{ении темь1 <{,имические
свойства кислот> преподаватель химии застави]| у{ащихся
задр[аться, задав вопрос: <йох<но ли за)кечь что-либо во-
дой?> 9увствуя подвох' подростки не торопились с ответом.
|!омог им разобраться в проблеме эксперимент. €мось крис-
та}ш1ического йода с поро1шком 

'!л1оминия 
вост1ламенялась

несколькими каг1пями водь|. Резульгат эксперимента пора-
)к[ш1 и вь1зь1в[ш1 хелание проан[|.пи3ировать слу{ив1шееся.
Безраттичнь1х при этом методе обуления не бьтвает. 9силен-
ная работа мьтсл ут чу1т ается на лицах учащихся.

Разреспенше про/п!]ворецця !у'е}к0у гпеоре!пцческ!.| во3]}4о}!с-

нь|]у' способотп ре!|]енця за0ацц !] прак/пццеской тпру0носгпьго.
|1роводя урок в сельской гцколе' преподаватель рассказап'
что теоретически корова долхна давать прит1под один ра3 в
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9 месяцев' кролик - ехемесячно' а свинья - один раз в 3 ме-
сяца, 3 недели и3 дня. |1рактически этого но происходит.\] - |[отему? 1!1о>кн о ли этого добитьс я? А если мохно' то
*аким образом? - последовали вопрось1 ,3аставив1шие моло-
дьтх работников сельского хозяйства, многие из которь1х
имели и собственньтй скоъ глубоко задр(аться.

€ гпр емле нце с помо щь!о п олуче ннь|х зн аншй с ам о сп1оя[п ельн о
0 о сп шену пь по с /павле нно й цел !,|.

14зулена теория условньтх рофлексов. <.1(ак полу{еннь1е
знану|я мохно использовать в практике корт{пени'[ хивот-
ньтх?> - вопрос преподавате|1я' которь1й заставляет заА}-
маться самь|х инертнь1х у{ащихся' если они име}от дело с
хивотнь|ми.

||онему хотя начат{о курения - м€ш1оприятнь!й прошесс,
привь|кают к сигароте бьтстРФ, & переста}от курить с трулом?
Бросить курить трудно, процесс этот д]1ителеБ, А часть| ре-
цидивь1. 3десь обьтчно приходится задавать наводящие во-
прось|: какой процесс слохнее - образование у[]|и угасание
условного рефлекса? Фт чего 3ависит глубина утаса:,1ия
условного рефлекса? А какая хе радость написана на лицах
подростков, когда они сами находят ответ: от количества
неподкретш1еннь1х проб. А процес с щаса ниярефлекса значи -
тельно слох(нее' чем его образование. Бот почему мь1 неред-
ко сталкиваемся с временнь|м щасанием.

|[рел-гпагая у{ащимся самостоятельно работать, др{ать,
многие педагоги пред'!ага}от им переводить схемь1 в рисун-
ки' рас1шифровьтвать возмохнь1е назначения того и]1и иного
чертеха, прибора' самостоятельно кг1ассифицировать те или
инь{е явления, !9&1 приемам смь1словой фупцировки мате-
риа][а, вь!деленик) опорнь|х пунктов' подготовке опорного
конспекта, плана, тезисов расска3а' состав]1онию логиче-
ской схемь1 прочитанного, формулировке заголовков к
отдельнь1м разделам текста' нахохдени|о ассоциаций по
сходству смехности, противополо)кности; да|от 3адачи с из-
бьтточньтми данньтму1' с недостаюш{ими да|{нь1мгп (не подле-
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)кащие ре1шению), с неопределенностью искомого' с частич_
но невернь1ми даннь1ми' 3адачи на обнар1окение олцибки.

|[угь формировани'{ приемов умственной деятельности:
усвоение содерх ания приема' самостоятельное его примене _

н|[о, перенос на новь|е ситуации. |1ривь!кание к безупречно
правдивой, абсолютно верной информации' и3лагаемой
у{ителем, веА9т к угасани|о ориентировочного рефлекса(рефлекс <.9то такое?>). 9тобьт этого не слу{илось, препода-
ватель' сообщая новое' со3нательно вк]тючает в объйснение
отшибки. } тшкольников воспить1вается привь|чка сомне-
ваться' критически мь1слить' внимательно слу|шать стар1це-
го. Фднако это сомнение не должно переходить в категорич-
ность. 9чащиеся привь1ка|от к мь{сли' что сомнение в словах
стар1шего товарА|\&, р{ение поспорить и отстоять свою по-
3ицию радуют педагога' говорят ему об интеллекту'|"льнь1х
способностях сомневающихся. 1(атегоричность )ке' упрям-
ство в споре, мягко говоря' не укра1ца1от умного и вослитан-
ного человека.

Бьтсказьтвая недоверие к отдельнь1м справед'|ивь1м пред-
став]1ениям и утверхцениям учащихся' сомневаясь в пра-
вильности их ответов' преподаватель приу{ает их отстаивать
сво}о позици|о' стимулирует мь|1|!,]ение. Флновременно к
поиску дока3ательств привлека}отся у1 дру\4е у{еники.

€омнение преподавател'! 3аставляет дуп[ать, ме1цает фор-
мировани}о некритического мь1111пения. 8елания' эмоции,
мечть1 могуг направ]т{ть мь11||пение по неверному пути и
способствовать принятию о:шибочного решлёния. €лулаи,
когда 3акг|ючение' вь1водь! дела|отся без раздш{ий или под
в!ту{янием извне, деформиру[от познавательнь1е структурь!
мь|111,{ену!я 14 не способствулот объективному отр€1)кеник) ре-
аш1ьности.

Фбуление мь||||]тени|о обязательно вкг|ючает борьбу с
этим яв]1ение$, [ ФАин из прей _ активи3ация мь1!|ш|ения
путем накопления и осознани'{ многочисленнь|х фактов.
}{ ередко забьтв ается' что снача][а надо усвоить многочислен -
нь!е фактьт и только потом Фв]|адовать логическим мь11цле-
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нием. Ёе наоборот! 9еловек продуктивно мь1слит только
тогда, когда хоро|цо понимает. Б то хо время урок становит-
ся особенно эффективнь|м' когда педагог пробуддает у за-
нимающ|4хся восторг' надехду' гордость' удовольствие'
стьц' т. е. во3действует на их чувства. <.€ухим>> теорети3иро-
ванием добиться успеха в обулении невозмохно. € помощь1о
ярких примеров и фактов эта задача ре1шаотся сравнительно
легко: они понул(да[от к перехиваниям' размь11шленияй, 8
те' в сво|о очередь' к целеустремленнь1м занятияй, ( дейст-
в|4ям.

8 о з бу ок0 е н ц е << у]у' с !п в е н но ? о а п п е /пц п' а >> к с ам о с 7п оя гп ел ьн о й
рабопэе на уроке ц 0ома.

Б эксперименте 6ьтли подготов]1ень1 сериу| 3адач дг{я двух
к]1аосов. Б контрольном кг{ассе все полу{ил14 одинаковь|е за-
дачи,и'какобьтчно' кто_то ре1цил все' кто-то - несколько' а
бьтли и такие, кто не ре1цу|]1 ни одной задачи. )[(елатощих
продо]0кить рабоц и добровольно' без оценки' ре1шать более
сло)кнь1е и д;пке той >п<е тР}дности задач\4ъ{е оказ'|-пось. Б экс_
перимент€!льном к]1асс0 задачи подбир а!|\4 индивиду а!|ьно,
кахдому у{енику по су{]\ам' так, чтобьт кахдьтй' прило)кив
ус|4!\ия' смог вь|полнить 3адание. (огда ребята справились с
работой , А$ предг!о)ки]\и задачи <(очень труднь!е>> с просьбой
попробовать их ре|цить и не отказь|ваться' в слу{ае неудачи
осрп(дать их никто не будет. Ёа самом деле новь1е 3адачи поч-
ти не отлич'ш1ись по сло)кности от предьцущих. Ре:шив их,
у{ащие ся добивапись <вь|нул(денного успеха)>. |[осле этого
им пред][ата!ш|сь действительно труднь1е задачи. 1'1 хотя от_
метка за их ре1шение не ставу|лась' о чем 1школьники бьлли
преду|1реждень1, они охотно ре1ш!|"ли эти задачи' переста-т1и
бояться предмета, полк)6или его' т. е. добу|л|4сь рке не вь1-
нухденного' а <<ре€}льного успеха)>.

Бозбрцлецц9 <<}йственног0 аппети1&>> _ стратеги'[ успеха -один из приемов формировани'| познавательного интереса к
щебной деятельности. |1отребность в эмоцион'ш1ьном контак-
те обеспечивается совместнь|м с педагогом пере)о1ванием.
1'1спользуя этот прием' преподаватель не скрь1вает своихчрств
к из]|агаемому им матеру|ыц урока. Фн восхищается у{ень1м,
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сделав1шим от|Фь1тие, несмотря на претш{тству1я, которь|е е}у
ст аву!!1и мракоб ос ь! от н ауки, и с|Фе н не во3мущ ает ся п о веден и -
ем последних' заставлш|ет воспитанников самоотоятельно на-
ходить их ошибтот. Рапуется успехам лцч!ших у{еников и ог0р_
чается непониманию матери€ш1а отстающими.

9 такого педагога 1цкольники узна}оц как он сам когда-то
сомнев€ш1ся в правильности формуль1' эксперимента, в необ-
ходимости знания материа[1а, о котором в данньтй момент
Рцет речь' д]тя да!1ьнейтшей х<изни у{ащихся' !ля активного
прои3водительного труда. }знахот о том' как последу|ощ'ш{
практика опровергла эти сомнеъ!у!я. Бьщвиг'}'{ несколько тео-
Рий, преподаватель вь1зь!вает у занима|ощихся хелание само_
стоятельно установить, какая из них верна' размь11|1]1я'{ вместе
с ними, совместно др{ая, пробрцдая у них надехду на само-
стоятельное открь1тие истинь[, Р!}АФсть' когда прав|ш1ьньтй от_
вет уд!ш1ось найти. Б этом сщь педагогического мастерства.
9мение др!ать' радость от открь1тия сохран'!!отся у подростка
на вс|о )Ф1знь. Ёащивтпись сайостоятельно п,1ь1слить' изу{ать
литерацру пользоваться справочниками' человек испь1ть1ва_
ет радость от самообр азова|7у|я, привь1кает зани мат ься им вс|о
)кизнь, пополнятьи рас1ширять свои 3нания.

|!оло:кительнь1е эмоции способствуют прояш1ени}о
творческих 3адатков личности. Б результате у{ащиеся полу_
ча|от 3нания, которь|е помога|от им рас|пирять свой кршо-
3ФР, самостоятельно приобретать знания в дальней1шем.
Без убежденности' страсти' смелости, настойчивости ника-
кой самьтй изощренньтй р{ не способствует творческой дея-
тельнооти человека.

]|ю6ая крайность мохет привести к беде. йзвестна напо-
леоновская формула квадрата. [аровану!е человека, как об-
разно говорил Ёапо.:геон' мохно уподобить квадрату вь1сота
которого - р{' а основание - вол'{. Бсли во-т1'{ прев1!лирует
над умом' то человек действует му'(ественно' ре1шительно,
но не всегда разр{но. Ёо если прев!ш1ирует р{' то при хоро-
1ших 3амь|слах14 тш1анах нередко не хватает мужества' упорст-
ва в достихен|4и цели. 1Борец, мь|слитоль дол)кен бьтть.}1ич-
ность}о.
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||роверьте себя и учащ|о(ся

[ля определ ену1я уро вн'т развити я интел]1екта пред]|ага-
ются следующие тесть[ .

1. .{ля исследова\{1цяспособности к абстрагированию необхо-
димо иск]1ю|[ить ли|шнее слово и3 пяти предложеннь!х:
о в9.|{Ф€и[1ед, мотоцик]1' поезд, трамвай, автобус;
о Б}1.{91ь' говорить' осязать' нюхать' дь!1шать;
о |[!Р1)19чь' приподнять ся' пр|4сесть' прислониться' при -

встать;
. кР}[ эллипс' стрела' дуга' кривая;
о добрьтй, верньтй, отзьтвнивьтй, трусливьтй, нестньтй;
о !03.(€/1 ять' освобохд ать' связь|вать' резать' отличать;
о ф8Ё|4ца' мосц общество' расстояние, супрг'(ество;
о 38Ё[}8ес' щиц невод' фильгр, стена;
о йа[!9с, гш1отник, тпофер, велос|4т1едисц парикмахер;
о 101&!Ёет, ко!тщ абас, гитара' скрипка , арфа;
о $9ЁБе' т1панирование' тренировка, отчет' рекг{амиро_

вану1е;
о 38Б}1€1Б, скупость' обх<орство' хадность' скаред_

ность;
о 1ФЁ10:1й, хуАой , узт<ттй, дороднь1й, короткий;
о |Ф${Б|1шко' пробка, но)кка' спинка' ручка;
о 1}й8Ёньтй, морозньтй, ветреньтй, хмурьтй' до)кд'1и-

вьтй.

2. [ля исследования и|ц]штивного мь!|[ш!ения необходимо
3ако[ш{ить преш[о)|(ение од1им и3 приведенньп( слов.

э } дерева всегда есть...
о !|||ё\Б[', |1подь|' почки' корни, тень.

э 1(омментарий - это...
. закон' лекция, объясноние' следствие' намек.

э |[ротивополохность|о предательства является...
. л|обовь' тунеядотво, хиц)ость, трусость' преданность.

1 |[сихоло[ия ц педагогика в профессион€ш!ьной
ков органов внутренних дел: Б 5 ч. / |[од ред.
|992. _ ч.2.

подготовке сотрудни-
А. Ф. ,{унаева. - м.,

75



э 8енщинь1... бьтватот вь11ше мул(чин
о Б€€|А&, обьтнно, часто' никогдано' иногда.

э Фбед не может состояться без...
о €1Ф]18' серви3а' пищи' водь1' голода.

э 3аняти9м' противополо)кнь|м отдь!ху, яв!\яотся...
. труд' забота, уст€ш1ость' прогулка, тренировка.

э !ляторгоы1и необходимо иметь...
о й!}|33ин' деньги, при'1авок' товар' весь1.

э 1(огда спор кончается в3аимной уступкой, это назь1ва-
ется. . .

о |(ФЁБ9нцией' компромиссом, развязкой, сговором'
примирением.

э 9еловека, которь1й плохо относится к нов1цествам' назь|-
ва|от...
о 8Ё8![истом, либера][ом' д9мократом ' радика!1ом' кон-

серватором.
э €ьтновья... превосходят отцов по )кизненному опь|ту.

о 8€9|А8' никогда не' часто' редко' обьтчно.
э 1ётя... бьтвает стар1це тт]!емянниць1.

о 8€9|ААа' редко, почти всегда, никогда не' обя3ательно.
э 9тверхдение' что все л1оди честнь1...

о .|!Ф*ЁФ' хитро, верно' абсурдно, не дока3ано.
э Рост 1шести'!етнего ребенка равен приблизительно... см.

. 160,60, 110,50.
э Аз перечислоннь|х нихе городов севернее всех располо-

хен...
. Ёовосибирск, йурманск, красноярск, }1ркщск, !,аба-

ровск.
э |[редгло)кение не существует без...

. глагола' под'!е)кащего, обрашения, точки' слова.

3. [ля оценки способности вь!носить су)!цение необходимо
обозначить два слова обшщм понятием. Ёапример' п|шени-
ца - овес. 0твет - 3ерновь!е.
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. €игарета - кофе; чась1 - термометр; нос - гла3а; эхо _
зерк[ш1о; картина - басня; щомко - тихо; сем'| - яйцо;
герб - флаг; кит _ щука; голод - ха)<да; муравой -
оса; нож _ проволока; наверху - внизу; благослове-
нио - прок]1ятие; похва[1а - нака3ание.

4. д-т1я оценки способности оперировать с чиелами необходдш{о

установить 3акономерн0сти чиеповою Ряда и продо]п!и|ъ епо.

5. [ууя исследова!|ия лог!ш[еского мь![цления вставьте слово'
которое о3начш[о бьл то )|(е' что и слова' стояпще вне скобок.
. 1кань (...) состояние вещества.
. 8ивотное (...) монах.
. Родник (...) отмь1чка.
. Битва (...) ругань.
. Басьппь (...) врашатощийся стерхень.

1[ким образом' читател|о пРедлтагается пять заданий.
Б трех из них по 15 вопросов' в одном _ |4. Бремя на каждьтй
тест 15 мин. |1равигльньтй ответ на 1 3 вопросов говорит о том'
чт0 данное слагаемое интеллекта развито вь1соко' ответ на
11 вопросов - средне, на 10 и менее _ ни3ко.

|'. [|з набора букв составьте слово и иск.,1ю|{ите ли|||нее и3 ках(-
дого столбца:
[(охйек Фзукра
€нинет Ёитппаял
Ф:кивт }{ ибовос
/1уфобт Ёигшкуп

77

69 \2\5 1821 ?

9162219252228?
4 6121428 3060 ?

2926 \3 з9 з6 |8 54 ?

5 6 4 6 7 5 7?
2799з90з027 9 6?

9|2|6202530з6?

15 19 2211 15 9 ?

|6|7 |920222з25 ?

17|з181419|520?
26282529243023 ?

\7151814\9\320?
4 7 8 7\0 1110 ?

5 2 6 2 8 315 ?

Ачпто 3мате Флсо
Аидро Рах<пи Фкоти
Фащелте Аговгл Фотронт
1(тевинц Р1нерг Ёблард



2. |праокненше. Фдин из наиболее информативнь1х тестов
д'|я определения н€}пичия творческого мь11шления спе-
циштиста толкование пословиц или поговорок.
}1спьлтуемому зачить1вается пословица и даотся 30 с на
ее толкование. |'1спьттуемьтй 3апись1вает номер посло-
виць| (текст запись|вать не надо) и характери3ует ее пе-
реносньтй смьтсл (в том числе и с помощью других по-
словиц и поговорок' см. |[римерньте ответьт). Бариантьл
пред'!агаемьтх пословиц и поговорок:

1. 1(уй хелезо, пока горячо.
2.Ае в свои сани не садись.
3. Ёет дь1ма без огня.
4.Р|е все то золото' что блестит.
5. -}1ес рубят _ щепки летят.
6. йедная копейкару6ль берех<ет.
7 .Б тихом омще черти водятся.
8..|1юби1ць кататься - люби и с}ночки возить.
9. 9то посее1ць' то и похне1шь.

10. Ёе все коту масленица.
1 1. [ьтгглят по осени счита}от.
12. Ёечего на зеркЁшто пенять' коли ро)ка крива.
13. Ё{е красна избауглами' а красна пирогами.
14.|иуле еде1шь - д€ш1ь1ше будетшь.
15. Бзялся 3а гуя(' не говори, что не д}о)к.
16. €емь раз отмерь - один ра3 отрехь.
17. |[о оде)кке встреча}оц по уму прово)кают.
1 & -Ёе" по €енг;ке'11т€}ттка.
1 9. 1(ак аукнетс я' так и откг!икнется.
20. йагл золотник' дадороп
2\.|{уда иголка' туда и нитка.
22. 9дтан в поле не воин.
23.|{ривить дутшой.
24.\{от нат1пак'|.л.
25.[лас вопи}ощего в пусть1не.
26.|{у.туука тонка.
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27 . !ва сапога - пара.
28.3бить себе в голову.
29.[олова садовая.
30.,$,зьтк мой - враг мой.
3 1. 3аставь дурака богу молитьс я - лоб разобьет.
32. йолодец сРеди овец.
33. Р1ура1шки по кохе.
34. Фдин с со1шкой, семеро с лох<кой.
35. }(омар носа не подточит.
36. 1Фк общом по голове.
37.[|ятое колесо в телеге.
38. 9ем д.ш|ь1ше в лес' тем боль1ше дров.
39. 1(ак цром среди ясного неба.
40. Аенег курь| не к'1}оют.
4|. Ауцха у1||]та в тш1тки
42.Бросить тень на т1летень.
43. €апоги ка1ци просят.
44.||устить козла в огород.
45. йало ка1ши ел.
46.Буря в чайном блтодце.
47 . Фвчинка вьцелки не стоит.
48. }{е сотвори себе ку|иира.
49 . 3апретньтй гш!од сладок.
50.[оть кол на голове те1ши.
5 1. Болков бояться - в лес не ходить.
52. Фтда;т боц душлу.
53. Фдного пол'1 ягодь1.

|1римерньте ответь|:
1. 11]ила в ме1шке не угаи1шь. - €колько веревочке не вить-

ся' все равно конец будот.
2.[орбатого моги]1а исправит. - Фн все в лес смотрит.
3. ]блочь воду в ступе. _ }1арть|1цкин труд.
4.Радбьт в рай, да грехи не пуска}от. _ ('то исповедь про-

честь )келает людям' тот хить обязан ху)ке' чем они.
Фценка вь|став]1я ется по таблише (табл. 4).



|?блшцо 4

|(оличество
прави.]|ьньп(

ответов
9 8 7 6 5 4 з 2 |

Фцеппси
в ба.лшпах 20 19 18 \6-17 13-15 10-12 7-9 5-6 4

3. |Фкой рисунок не сочетается 3десь с тремя друп{ми' т: е. на-
ру|шает систему |ш( располо)!(ения?

(Б)

3десь ли|||ний?

5. (аким

6.|(акой рисунок не подходит к четь|рем остш!ьным?

ппшпш
(А) (Б) (в) (г) (д)
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(А) (Б) (в) (о ш)
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упков.]1и!пний?

вп@
(Б) (в) (г)

13. (акой из эт[о( рис

ш
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?

!
(ц
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10. (аким рисунком вь[ бьл продо.,ш(или этот ряд?

11. (акой рисунок логически

пп+

(А)

12. &лспм рисунком
ность?
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14. (аким и3 рисунков н|{жнего ряда !тР'с|о продо.}тжить верх_
ний ряд?

1 5. }{акой ршсунок яв.г|яется закономернь|м продо.,пкением этой
последовательности?

1'б. (акой рисунок 3десь лшшхний?
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17. (а:<ой и3 н!о!с|!о( рису[{ков щчше всепо в!1ись!вается вмест0 <?>?

ш оА

Апо

пА?
@п@

(А) (Б) (в)

Ао
(г) щ)

18. (акой из рисунков вь! бь: поставили вместо <.?>?

А^в ?

ш]ЁАЁв

(А) (Б) (в) (о и)

Фупвеупьс:

3. <.Б> стрелка кахдьтй раз поворач|4вается на 90".
Б рисунке <,Б'> эта закономерность нару1шается.

4. <.Б'> _ другио рисунки состоят из двух разньтх фицр.
5. <,А> - на рисунке долхно бьлть два квадратаи два крша.
6. .А'' - только на этом рисунке почти одинаковь:е фицрьт.
7. <,Б> - только у этого рисунка нет парь1.
8. <.|> - здесь отсугствует элемент над прямоугольником'

а элемент внугри четь1р9хугольника пореверЁ,}|' как и во
второй фигре, относительно первой.

9. <.Б> - круг другого цвета с перевернугь|м внугренним
элементом.

10. <Б> - ан'ш[огичен предьц}г(ему но с поворотом на 180'.
11. <,[> - кваАРать| становятся треугольникамА, 4 треуголь-

ники квадр ат ами. Рисуно к каждьт й раз п о вор ачи вае т с я на
90". Фбъекть1 во второй'паре меня}отся местами.

12. <.|'> _ элемент внутри меняет цвет на противополо>кньтй.
фещольник над фигурой исчезает. 1(вадрат становится
больлше. ]б >ке до-|ркно произойт\4у1 с кругом.

13. <.['> - на всех оста]1ьнь1х внугри прямоугольника только
один элемент.

14. <Б> - на флал<ках прибавгляется по черточке' а поло)ке-
ние фла:кков не мен'1етс я.Аз основного элемента исчеза-
от точка, а его цвет меняется на противополох<ньтй.

15. .,д', - вне1шнийэлемент становится мень1це, внутренний
поворачиваетсяна 180', нто незаметно' если это происхо-
дит с квадратами.

16. <,[> - на нем 7 элементов' на всех ост€штьньтх _ 6.
\7 . ,*д', - в кахдом ряду 6 элементов. Ёа какдой след}лощей

линиу{' состав пар меняется, хотя элементь| оста|отся теми
я<е. Б последней строке не хватает больтцого круга и ма-
ленького треугольника.

18. <,Б'> - трешольники становятся мень1ше' то )ке до.}ш(но
произойти с квадратаму1. Бнущенние элементь| перехо-
дят нару2ку и изменя|отся.
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1ёст на определение типа мь!||ш1ения

Бнимательно продумайте кахду|о ситуаци|о и ответьт9 на
вопрось!, вьтбирая а' б и в.,.(олго над ответами не др{айте.
[елайте вьтбор, которь1й первьлм придот в голову.

1. Бьт сль|1шите тихое мяуканье. ]!1ох<ете ли Бьт сразу пока-
зать' где находится котшка?
а) если подума}о' то моц;
б) моц показать сра3у;
в) не 3наю

2. -}1егко ли Бьт запоминаете только что усль|1шанную мело-
дило?
а) легко;
б) при некоторь1х уси]|иях запомина|о;
в) это довольно трудно д'{я меня.

3. Бам 3вонит по телефону человек' которого Бьт до этого
встреч[шти не ра3. йо>кете ли Бьт узнать его' пока он еще
не представился?
а) могу;
б) моц в половине слу{аев;
в) чаще отшибатось.

4. Бьх находитесь в компании нескольких супружеских пар.
9 двоих и3 них роман. €мо>кете ли Бьл определить это?
а) моц;
б) моц в половине слу{аев;
в) редко'

5. Бнера на вечеринке Бас представу1ли пяти не3накомь1м
л|одям. 1!1ох<ете ли Бьт сегодня ' еслу! упом'1нщь имена
этих лтодей, вспомнить их лица?
а) моц;
б) вспомн}о некоторь|х;
в) скорее всего не вспомню.

6. .}1егко ли Бам давы\ись правописану|о и сочин ение в ш:коле?
а) легко;
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б) приходи]1ось много работать;
в) и то и другое дав;|лось с трудом.

7. Бьт впрь1гнули в отходящий автобус и хотите 3анять сво-
бодное место' к которому надо протиснуться. (.аковьт бу-
дут Ба:ши действия?
а) будустоять;
б) осторожно проберусь к незанятому месту;
в) ре1шительно пройду к незанятому месту и сяду.

8. Бьт провели три дня в незнакомой деревне. €мо><ете лу|
Бьт показать' где север?
а) скорее всего не смоц;
б) еслу!' подр{а!о' то смоц;
в) пока)у сразу.

9. Бьт находитесь в приемной зубного врача. (ак близко Бьт
мохете сесть к человеку своего пола?
а) совсем РяАом;
б) слегка отстранюсь;
в) сяду на удале:,7ии.

10. Бьт за1]ш1и к новь|м соседям побеседовать. 9ерез некото-
рое время Бьт усль!1ц'!пи' что где-то капает вода и3 крана.
1(акими будщ Бат'ши действия?
а) постара}ось не обращать внимания;
б) наверное' ска)ку об этом;
в) не буду обращать внимание соседей.

|[одсчет очков
1. дФя}{ркчин: (а) + 10; (б) + 5; (в) - 5.
2. [ляхенщин: (а) + 15; (б) + 5; (в) - 5.

Фценка
1. 1!1ркяиньт, набрав:шие минусову|о сумму отнооятся к

чувствительному типу.
2. )(енщиньт, набрав1шие более 100 очков' относятся к мь1с-

лительному типу.
з. 9 муяснин, набрав1цих более 60 очков' мо)кет прояв]! ятьоя

ск]1онность к мь1слительному типу.
4. } х<енщин, набрав1ших менее 50 очков' мо)кет прояв-тш1ть-

ся ск]тонность к чувствительному типу.
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Речь

9асто приходится сльт1шать о <(врохденнь1х способностях
человек&'), Ф даре слова' приобретенном' так и хочется ска-
3ать, с молоком матери. 1[к ли это? Бряд ли стоит говорить
о хизненном подвиге [емосфена. Фн широко и3вестен.
Ёо вот другой пример _ 1!1ирабо. .(еспот отец до6ился за-
к]1|очения сь|на в крепость. 1!1олодой !т[ирабо пишет одно за
другим все более убедительнь|е письма .Аслользует разнооб-
разнь1е приемь| доказательств своей невиновности.

Б дагльнейп:ем отказь1вается от адвокатов ||, [{ательно
готовясь' сам 3ащищает себя, свои права в нескольких судеб-
нь1х процессахи таким образом вьлрабать1вает в себе способ-
ности величай1шего политического оратора.

€войства речи
€лова прекрасное преп''пспв11е'
на0ополько умепь цсполь3овапь цх.

Ф. фзвельтп

й ьл :шле ние и речь чел ове к а развутва}отся и пРоя вля }отся в
единстве. Рень, по 1(. йарксу <<есть непосредственная\ейст-
вительность мь1сли>>. € помощь|о слов мьл формируем поня_
тия, ср(дения, р{озакг1ючения; отражаем в сознании яв]1е_
ния и пр9дметь| окруха}ощего мира. <,йьлсль переходит в
слово. €лово хе ищет та!о|(е и своего вь|ра)ке 11у1я'которое на-
зь1вается делом... 1!1ьтсль' слово и дело - это три ступени' по
которь|м дви)кетоя история>>' пис€ш1 английский поэт
[. 1(итс'.

€ознание отрахает действительность' а речь обозначает
ее у[ вь|ра)кает мь|сли' говорить - е!{е не 3начит мь1слить.
Речевое офортшгление мьтслей совер1шается более или менее
подсознательно.

Речьто и мь111ш1ением занимался один из вьтда|ощихся
русских и советских психологов л. с. Бьпготский. Б 1934 п он
опубликовал монографито <,йьттшление и речь)>' где основное

. €. .11ихтенцлтейн. _ м., |984. - с.269.
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внимание уделил проблеме обулену{я и его воздействия на
у{!{ственное развитие. Бакней !лая идея Бьтготского - о <(зоне

бли>кай1пего развития'>. €огласно этой идео эффективнь|м
яв[\яется только то обуление' которое оперехает разву|тие'
<<забегает вперед ра3вития>>. Ребенок с помощь}о педагога
дол)кен ре1пать те задачи' с которьтми самостоятельно спра-
виться не мо)кет.

Фсобая форма мь111|пения - понимание устной и пись-
менной речи. Ахотя мь11]ш1ение и речь тесно связань1' они по
генезису и по исполь3овани}о в )кизни человека относятся к
разнь1м психическим процессам. Речь - это практическое
применение человеком язь|ка в целях общения с другими
людьми. Ёо речь не только средство общения. Арщая ее

функция - мьт1|1пение. йьтц|пение ооуществ]1яется в рече-
вой форме. йьт мь|слим с помощью слов.

Речь делится на вне1цн|ою и внутренн|о|о. Бнетшняя речь
состоит из устной (диаглогической и монологинеской) у1

письменной. Бнщренняя речь формируется на основе вне1ш-
ней. Рень, 4дресованная одному человеку' на3ь1вается акси-
агльной (осевой - лат.). Рень, обращенная к группе лтФА9й, -
рети!|"льной (сетевой - лат.).

к основнь|м свойствам речи относятся информату[в-
ность' содерхательность' понятность' вь1разительность и
воздейотвенность.

['1нформативность зависит от ценности материа]1а для
с'гу!]|ателейи от р{ения лектора обобщать матери'1л 

' 
излагая

ого лаконично и доказательно
€одер>кательность предпола[ает соответствие вь1ракен-

нь1х в речи мьтслей' чувств и стреш[т1ений ре'|льной действи-
тельности, обстоятельное из/|о)ке н ие того и]!и ин ого во прос а.

|[онятность обусловгхена 3нан\4ями слу1шателой в той об-
ласти' о которой идет речь' яснь!м' доступнь1м язь1ком гово-
рящего, объемом знани й и инт ересом слугшателей.

Бьтразительность обеспечивается ясность}о и отчетли-
вость}о прои3но1шени'{' грамотнь|м акцентированием |4 иъ|-
тонацией, использованием ярких примеров' крьш1ать1х слов
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и вь1ражений, народнь!х пословиц и поговорок' острор[ньтх
вь1ска3ьт ваний и 1шугок.

Боздейственность свя3ана с р(ением влиять на мь1сли и
чувства дрших лтоде й, на их убещден ия и п о веден ие . !бе>кдая
человека' очень вахно не только сформировать у него опре-
деленнь|е в3глядь1' но и пов'!иять на его поведение' воспи-
тать у него р{ение вести себя определеннь1м образом.

€лово - самьй сильньпй ра3дрп!с{тепь д.г[я человека

,[а, еспь слола' чпо )!сцп' как пл0мя,
ц,по свеп5'п в0аль ш вааубь _ 0о 0на...

А. [. 7ворйвскцй

Б одном из рассказов 1(арела 9апека опись1вается' как
по>килой крестьянин разоз]ти]1 могучего парня-ув[ш1ьня.
Рассвирепев, тот схватил бультхник и запустй в о6идяика,
которьтй стоя]1 довольно дапеко' и нанес е}гу травму.
|1рибьлвлтий на место проист1!ествия следователь' молодой
человек' недавно окончивтлий инститш' где увлека!1ся лег-
кой атлетикой, внугренне ахнул. Бультхсник весом в 8-10 кг
пролетел не менее 20 м.

|1оракенньтй следователь ре1шает не упустить этот слу-
чай: перед ним бьшл уник'}льньтй человек, самородок' навер-
няка да)ке не 3на|о|]!Ай, что такое спортивная тренировка' и
значительно превь1сив1ший мировой рекоРд в толкании ядра.
€ледователь размечта]!ся: бросит он сво}о скг{ну|о' нудну|о,
тш|охо о]ш1ачиваему|о рабоц, станет тренером этого редкого
дарования' что позволит ему 9видеть йййР, зарабать|вать
больтшие деньги' поль3оваться всеми благами )ки3ни.

Фднако, ятобьл подавить сомнения, следователь ре1шил
воспрои3вест1{ произо1шед1шее, провести следственнь|й экс -
перимент. Фн просит парня повторить бросок этим же кам-
нем. Ёо камень летит всего ли1шь на 5-6 м.

- в чем дело? - возмущается следователь.
А парень' не задр{ьтва'|сь над суть1о яв]{ени'1' точно рас-

крь1вает его психологический механизм :

- А пусть он меня разозлит так, как в про1шль| й раз разо-
згтил!
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Ёасупленньтй |Фестьянин молчит. €меясь' расходу|тся
собравтшийся народ. 9ходит следователь. А крестьянин'
остав1||ись с парнем наедине' вь1сказь1вает ему то' что о нем
думает. €амое м'[гкое слово, которое сль11шит молодой чело_
век' - <(размазня>>. Фн свирепеец хватает бульш<ник. 1бт со
свистом пролетает мимо уха обидчика и пробивает крь11шу

дома метрах в тридцати от этой сцень|...
&адемик Ё. Б. Бведенский словом останаш1ива][ крово_

течение, уси]1\4ва]1 и]|у1 замед'|ял пери ст[ш1ьг, и ку ки1шечн ика'
вь13ь!в€ш! положение мнимой беременности' когда у хенщи_
нь1, подвергшлейся вну|ш е н и}о' утолщ8ш1ас ь хир овая пр осло й -
ка внугренних органов' появ]1я}тось молоко. Ёедаром
и. п. |[авгтов назь1в'ш1 слово самь1м сильнь1м раздражителем
д]1я человека. А действительно' когда веяниявремени требо_
ва]1и привлечения народць1х масс к ре1шени}о судеб государ-
ства' пуск'!"лось в ход ораторское искусство. 1(огда руководи-
тель сц)емится бьтстро ов-ттадеть вниманием подчиненнь1х'
добиться организованности, активного их участия в каком-
либо мероприятии' он во3действует на них словом.

Бе.тплка си.,!а слова

[{еп упоецц сцуаьней' чем моешя слов.
А. Франс

<<|1улей попаде1шь в одного' а метким словом - в ть|ся_
9}'>, - утверхдает со'щатск'шт мудрость. Ёадо ли говорить,
что д'{я учителя значение словесного общения' вк]1}оча|още-
го расска3 на уроке' инструктак 1школьников' вь|сцт1ление
на собрану1у|' совещании' постанов19 задачи) дрркеску|о и
воспитательну|о беседу ана]|из отшибок 1школьников' невоз -
мохно переоценить. €праведлливо говорит в. А. €ухомлин-
ст<утй: <,9 твордо убехден, что мнохество 1цкольнь1х конф-
ликтов, нередко оканчива}ощихся больш:ой бедой, име}от
своим источником нер{ение преподаватоля говорить со сво_
иму! учениками'''.
щ*"'"'**й в. Аю 

"'спитании. - м. , 197з. _ с. 33.
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|1рактика пока3ь|ваец что эффет<тивность управления
та|о{<е резко сни)кается из-за нер(ения у{ителя пользоваться
богатей1шими во3мохностями родного язь1ка' и3-за незна-
ния методики убещдения.Беликасиласлова - это истина,у!
не стоило бьт напоминать о ней, если бьт в последние годь1'
когда ре3ко вь|рос общеобразовательнь:й уровень г{ащихся'
кФгда 1широкое развитие получу|!пи средства массовой комму-
никации, особенно остро не вст€!.п вопрос: а всегда препода-
ватель с помощь|о слова до6ивается необходимой с|ш1ь| во3-
действия?

Фбратим ся кпримерам. Беспокойно теребя па]1ьцами вь]-
нщьтй из кармана носовой тш!аток' о|тираясь на спинку стула
и глядя поверх голов сидящих слу!шателей, учитель начаш1

рассказь1вать о профамме предстоятцей работьт: <.|[еред
нами' 3начиц стоит сложн8ш{ задача. Ёам надо овладеть труд_
нь1м материЁ|"лом. |1остарайтесь' значит, ре6ята (берет в руки
портфель и перекг{адь1вает его надругое место). |1ерестаньте'
пох<алуйста' разговаривать, когда я говорто! |1риобретите вот
это улебное пособие (показьтвает), готовьтесь по нему к к€рк-
Аому заняти}о' перед кахдой нацлой встречей повторяйте
пройденное. Ёу >кела|о успеха>.

€оздаваглось впечатление' что преподаватель не уверен в
возможности усвоения материа]\а у{ениками. €удя по дви-
хени}о рук, которь1е он все врем'{ пь|та]\ся занять чем-то
(гллаток, портфель), но ш1адел собой, 4 нечетк[ш речь' сло-
ва-пара3ить| говорили о том' что сам он неясно представу1я!1'
что надо делать. 1}кой вь1вод подкрег1]т я]\ся и тем' что вь1сту-
папощий избегагт смотреть в глаза детям, дела!1 замечания'
вместо того чтобьт ув]1ечь аудиторито работой. йох<но бьтло
предполохить' что он слабо ориентируется в матери а!1е, хотя
матери1|.л мог знатьи не!1похо.

|1ли другой пример. Б соседней аудитории подтянугьлй,
аккуратно одетьтй преподаватель' глядя прямо в гла3а у{а-
щимся' уверенно говор:шт: <,[оспода' позАРав]1яю вас с нача-
лом на:шей работьт. Бьт полулите поречень тем и тш1ань! 3аня-
тий . !дя ус пе1|| но го овлад ения мат ериало м н е о бходим о пр и -
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обрести и]|и в3ять в библиотеке РяА книг и улебнь1х пособий
(вьпходнь1е даннь1е преподаватель пи1цет на лоске). Бьлло бьт
очень хоро1шо , если бьт вь: перед 3анятиями просматрива]|и
рекомендованнуло литературу' тогда на\]1и встречи будщ бо-
лее полезнь|ми дгля обеих сторон. Бсть ли вопрось1 ко мне?
Ёачнем первое 3анятие>>.

|1реполаватель ср(ел настроить аудитори|о на работу.
9казал, как т1паниру|от9А датгьней:пие занятия, что должнь!
будщ делать слу1шател\, |.е. постав|ш| конкретнуло цель и
указ€ш1 пугь ее дости)кени'{. Ёасщою 1цкольников на серьез-
ную рабоц способствова][а уверенность преподавател'1 в
себе, краткая 

' 
>кивая, четкая речь.

фхитектоника вь!ступленшя

|[равшлу сле0уй упорно: чпобы словам
бы;ао песно' мыслям _ проспорно.

]|, А. [{екрасов

|1рещде всего в;пкно р{еть начать разговор. {елесообраз-
но первь1е слова сделать интереонь1ми и]\и нео)с4даннь1ми
д/|я слу1шателей. Ёеобходимость яркого нач€ш1а больтшинства
вь|ступл ений трудно переоценить.

|[ервьх е ми нугь! ос об е н н о тяжел ь\ и !]тя говоря щ ег о, у\ для
слу|ша}ощих. с одной сторонь1, начиная разговор' всегда
волнуе1шься. 9асто, особенно молодому у{ител|о' непросто
взять себя в руки. € др9гой сторонь|' в первь1е минуть| слу!ца-
телу1особенно испь|ту!още смотрят на говорящего. } них по-
яв!|1ется естественное )келание у6едиться, усль11шат они
что-нибудь интересное' новооили врем'{ будет потеряно зря.

Р1ногократноо повторение известнь|х аудитории у1стин
сразу)ке вь1зь1вает скуку. Банальное начапо создает впечатле-
ние' что на этот раз вь1ступа}ощий вообще не ска)кет ничего
нового. Бго переста}от слу[шать. А наобороц ув]1екательное
нач€1по вь1зь1вает понятнь:й интерес и внимануте к каждой
фразе говорящего. } 1цк0льников исчезает свойственное по-
рой современной аудитории критическое отно1шение к сло-
вам стар|шего' снимаотся напря>кену|е' и, естественно, рабо-
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тать в такой обстановке становится много легче. Фтстода не-
обходимость особенно тщательной подготовки нач'}ла

урока' инструкта>ка' внек]1ассного занятия, беседьт. € этой
точки 3рония не стоит, например' начинать разговор со стра-
стнь|х при3ь!вов к серьезной работе' сц)огих 3аменаний, мо-
нотоннь1х перечислений вопросов темь\ 14ли рекомендован -
ной литературь1. ]атоп<е нецелесообразна преам була во время
эпизодической беседьт и!1и планового заняту{я на любую
тему. )1улгше сразу начинать с суш{ества вопроса или с чего-
нибудь неожиданного' необьтчного.

д]тя молодого у1ите![я особенно в{'кно предельно от1шли-

фовать первь1е два_щи абзаца вь1ступления. 1(огда педагог
спокойно' реренно начинает ра3говор, слу1цатели проника-
}отся доверием к нему. Фни о первь1х минщ приходят к убе>к-
дению, что он хоро1шо знает вопрос, по которому вь1ступаот'
его стоит послу1шать'у!настраива|отся на рабонийлад. €ам >ке

преподаватель не всегдада>ке замечает' что особенно щудньтй
у{асток вь|ступл ения закончип ся' а слова легко ск]1адь1ва}отся
во фразь1' речь потек]1а (тпавно' он успокои'1ся.

Б щуднь|х с'|щ,|'|х, когда у{ащиеся возбркдень| пред]]ест-
вовав1шими р€вговору собь:тиямии рок тРудно успокоить' опь1т-
ньтй у{итель мо)кет удивить аудиторию первь1ми фразами.

- я вам не буду рассказь1вать, сколько на|ши спортсмень1
завоев[ш1ина Флимпийских играх призовь!х месц медатгой, -
нач!|л свое вь1сту!1пение на крупнейштем московском 3аводе в
про11[лом и3вестньтй спортсмен' а нь|не ц)енер' - давайте я
вам луч|ше расска)ку, как в Апонии во врем'т Флимпиадь! я в
публинньтй дом поп[ш1.

€разу же в з'ш1е установи]|ась абсол:отнаяти\лу\на. А лек-
19Р, не повьтл1ая голоса' рассказа]1' что японская федерац\4я
бокса пред'|о)ила ч]1енам мехдународной федерации посе-
тить <<чайньтй домик>>' как он назь|вается в .{,понии. Фчень
спокойно, без сш1ьностей он рассказ!!п' что кахдая деву!шка
4фает на музь|к€ш1ьном инструменте. [ости послу1ш'}пи свое-
образньтй концерт. 3атем кахд€ш{ деву1шка, <(сев на попку)>,
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шостила гостя щ.1цанием, при гото вле ннь|м по собствен н ому
рецепту.

- |1облагодару18, - сказ'ш1 лектор' - мь| у1шли.
Р1 после этого' очень тонко чрствуя аудитори!о, он рас-

сказьтв€ш1 полтора часа о трудолюбии, му]кестве, Аобро)кела-
тельности, 1широком крщо3оре на1ших спортсменов. €лулпа-
ли его рабоние и ин)кенерно-технические работнику| с нео-
слабева1ощим вниманием. Б загге бьтла абсолютная ти1шина.
Ёо, еслибьт не бьтло о1шело}{.}ш{ющего нача'1а' аудиторияъ1е-
сколько стиха]|а бьл, когда ее вниманию пред]!ага!|ся бьл оче-
редной пример 

' 
у[ъ|ачина!1а бьт лшргеть в момент ана]1изаи]|-

л}острации.
йох<но начать разговор с цитатьл. Ёо в этом случае цитата

дол)кна бьтть глубокой по содер)кани!о, яркой и' что непро-
сто, бьтть незнакомой слу|шате л''м.

Разговор с преподавателем о том' что но следует начинать
кахдое вь|ступление с ц)омких фраз и призь1вов, мохно на-
чать ленинской фразой: <.йулительн!|'{ болезнь - чесотка.
А когда лк)дьми ов]1адевает чесотка револк)ционной фразьт,
то одно Рке набл:одение этой болезни причиняет страдания
невь1носимь|е'''.

Б тех случ'ш{х' когда у{итель по возрасц, общественному
поло)кени|о у\]1у1 другим характеристикам отличается от
аудитории' с которой к то}угу )ке недостаточно знаком' очень
вахно показать слу!шате.]1ям' что их интересь1 ему близки и
понятнь|.

1ак, инженер' стоявтлий у станка до улебьл в инсти1}?9,
лру|дяв профтеху{и-т1ище' мохет начать ра3говор с у{ащими-
ся с фразьт о том' что всякий, кто начин1}л тР}ловуто биоща-
фило на заводе и][и фабрике' чувствует себя среди рабоних,
как среди близких л[одей. <,|[оэтому по3волБте считать' что
мь! с вами у'(е знакомь|>. 1акое начЁш1о позвол'1ет неназойли-
во сообщить о некоторь|х фактах своей биощафии' которь|е
не могуг не заинтеросовать слу1цателей, и сразу )ке устано-
вить тетш1у|о' добро>келательну1о атмос феру.

1 ленин в и,юс. - т з5. - с. з61).
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[спользовав оригин€ш1ьное' неожиданное вступление'
необходимо продол)кать разговор в том )ке духе. |!оступа-
тельное двихение' драматический моменц конфликт )кела-
тельнь1 и в основной части расска3а, беседь|' лекции.

€труктура из.}1о)кения матери€1па в основной части разго-
вора может бьтть разной. Бсли ре1шение проблемь| дано в на_
ч;ш1е вь|ступления, а потом оно раскрь1вается и поясняется'
такой порядок материала назь|вается антикульминацион-
нь1м; еслу|в середине _ пирамида]1ьнь!м. Бсли вь|водь! да}от-
ся в конце разговора - кульминационнь1м. }0хдая и3 этих
структур построения речи применяется в определенной си-
туацуту1.

Ёслипреподаватель не установи'1с у{ениками добрьтх от-
но1шений, не смог 3аинтересовать их темой разговора |шти по
какой_либо причине они не настроень1 серьезно слу1шать'
целесообразно использовать антикульмин ационну|о подачу
матери!ш[а: неохиданньтй вьтвод и следующие за ним убели-
тельнь1е аргу!у{енть: проб!дят интерес к вь|ступленик).

Бстги 1||кольники уго1у{}|еньт рабочим днем' а вперед,1 еще не-
сколько часов напр'ш(егптой работьт, стоит прибегнщь к пира-
м}щ'}'1ьному построени|о речи и подачи м€}тери'|па, .побьт посте-
пенно вк]1|очить 1л( в рабощ, иначе контакт с подопечнь1ми будет
нару1шен. Б этом сг{у{ае м!}териап делается интереснее' а расска3
ус]1о)ш'{ется к серед4не из]1охену1я. 3атем с]гу|ш'шелей следует
успокоить' постепенно сн|м\ая нащуз|9' р{ень1ш'ш! с]то)кность
материа]|а' яркость аргу!1/'ентов. Рсутиученики с интересом отно-
с*[ся к р[}3г0вору инеуста]ту[' то эффктивнее всег0 |ульмина-
ционньтй порядок подачи матери{ша.

9читель' которь1й все врем'{ говорит сам' не пь1таясь вь1_
звать у слу1пателей ответной реакции,>келания показать свое
отно1шение к усль11шанному ответить на поставленньтй стар-
1цим вопрос' допускает серьезньтй методичесуотй просчет.
1ёкст беседьт мо)кет бьтть зафиксирован в сознании у{ащих-
ся' но не будет осознан ими и поэтому не станет источником
д]тя размь1111лену|я' для вьтработки активной жизненной по-
зиции.

96

€ейнас, когда бурное р!ввитие общества требует активиза-
|*1и мь1с]1ительной деяте]1ьности' подг0товки др{а}ощ1пь кри-
ти1{ески относяш{ихся к преддлагаемой инфрмации, не тергш1-

ш{'4( тшаблона\4\лтампа' не приученньш к бездумному восприя-
ти}о фат<тов и собьттий щахпан' в ряде случаев целесообразно
3накомить 1школьников с противоречащими одна дршой точка-
ми зрения на один и тот х<е объекг, со взаимоискг!}оча|ощими
мь{сл'{ми, аргу|у1ентами. Фал<тьл, противоречащие из,|ап}емому
м€шериащ' целеоообразно преш[агать у{еникам 3аведомо не со-
гласнь1ми с позицией вь|ступапощего и]|14 име-ющими информа-
ци}о, не совпадшошшо с изл1ап}емой. Б дшльнейцлем 3начительно
леп{е арцментированно р!!зъяснитъ с]щшател'1м их огшибтот.

Б зависимости от подготовленности аудиториу1вречи не-
обходимо у{ить1вать те у1]1у| инь|е п сихологические моменть1.
9то и необходимость из'!агать фактьт' вь1зьтва}ощие наиболь-
тлий интерес аудитории'в нача]1е вь|стугтлену|я, т. к. они сни-
ма|от личностное напряя(ение, насторо)кенность аудитории
и позволяют бьтстро установить деловой контакт со 1цколь-
никами. 3то и умение поддерживать оптимальную дистан-
!{|{ю, не говорить и3-3а кафедрьт, рабочего стола. Ба><на ори-
ентировка в психическом состоянути детей. Бозбухденная
чем-либо аудитория некритически воспринимает слова го-
ворящего. 9бедить в чем-либо тац.ю аудитори!о чрезвьтчай-
но слохно. €уществует и известное недоверие к новой ин-
формаши\4'. если полохение' о котором сообщает у{итель'
известно слу1шателям' но рань1шо трактова-т[ось иначе' у них
чаще всего возникает недоверие к говорящему. Ранее усвоен-
ное прои3водит большлее впечатление, новая трактовка вос-
принимается часто с предубехдением. €ледует у{ить|вать и
негативньтй эффект от чре3мерно обильного и обстоятель-
ного и3лохон ия деталтей.

<.(онец - всему делу венец>>. )(аль, что об этой непре-
ло>кной у1стиъ|е забьтватот д')ке опьттнь|е педагоги. <-$. закон-
{[]1)) : _ тор)кественно объяв ил на пфлинной лекции извест-
ньтй психолоп Р1 зал 3ааплодиров€!п. 1б ли тому, что он гово-
ру{]1, то ли тому что он перест[ш[ говорить, т. к. вь!сцг1]1ение
нещадно 3атянулось.
7. 3аказ }:гч 5029.
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3аканчивая ра3го8ФР, необходимо подвести итог сказан-
ному. Бще раз подчеркнугь главну|о мь|сль. €делать' если
еоть необходимость, вь1водь[. !оказано' что повторение ка-
кого_либо тезиса четь1рехдь| в€Ает к вдвое лу{1цему его усво-ению. Фчень хоро1ши в конце ультбка и добро. й'*., ание
слу1шате.]ш{м.

Роль примеров и фагктов в ра3говоре
@боропы рецц - э,по своеео ро0а о0еэю-
0а, в копорую облачены мыс!,!/.

|1. 9неель, нелоецкшй пцсо,пе]|ь

_ |1оступательное дви)|(ону!е'драматический момент' кон_
фликт хелательнь| в ллобой части разговора' но особенно в
его сердцевино, когда из]1агается основное полохение проб-
лемь1. 3десь до]пкно бьтть больлше ярких фактов, .'|''.р',,
сравнений. |,оро|шо аргуп,1ентированньлй пример 6пособст_
!}ет эффел<тивности словесного во3д ействия. ё .'омощь}о
фактов леп|е убедить молодь1хЁюдей' у которь1х недостаточ-
но развито абстрактное мь|тшление.

Разговор со слу[цател'|ми стан овится особенно эффек_
тивнь1м' когда г{итель пробуддает в них н4дехду сть1д' гор-
дость' т. е. воздействует на их чувства. €у<им теоретизирова_
нием этого добиться очень Ф}дно. € помощь}о ярких приме-
ров и фактов много леп1е. 1акой матерута!! позв0гш{ет
воздействовать не только на сознание' но и навол}о' чувства
слу!цателей. |{редполохим' молодьте рабочие и3г{ й'дове-
реннь1е им станки' ов]!аделц технологией прои3водства, а
опь|тнь|м мастерам уступа}от. |[роцент вь|полнени я плана уних значительно ниже' после работьт ва!1ятся от уст:|"лости.Ёачина}отся разговорь! о врохденном при3ван ии кпрофес_
9ита, о том' что совер1ценствоваться в мастерстве бесполезно.
Р1 вот туг-то очень в;)кно Федить молодь|х станочников' что
причина неудач недостаток ловкооти и вь|но сливости.Ёа примерах из хизни предприятия необходимо показать'
что эти качества мохно развить. Ёул<но заниматься спортом'
многократно и настойчиво отрабать!вать дви>кения, у| ре-
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зультать| придут. 3десь у)ке не только объяснение' не только
воздействие на со3нану1е' но и пробущдение надехдь! на
успех' воздействие на чувства. Б результате перехива|1ия,
размь11|1пеът|4я' которь1е приводят к отка3у от намерения пе-
ременить професси|о' заставл'|}от упорно и целеустрем]1енно
готовиться к Ф&г!аденик) мастерством' преодолевая себя и
нередко добиваясь значительнь{х успехов.

Фднако не следует забьтвать' что' Фехдая с'щшателей в
чем-то' и]ш1}острацу1и следует исполь3овать как подспорье, как
средство прив'|ечения вниманияучен|4ков к ш1авному в р'шго-
воре и ни в коем с]гучае не считать их самоцелью. Ба:псло пони-
мать' что д'{я интересного р[шговора |4ли вь1ступлен\4я главное
не вне1шние прикрасьт' а содерхание речи говорящего.

|[споколог!ш!ес|с{е компоненть! речи
Фовалцш моокно с;'серпь прейпвра/пш,пь'
€лов а;уош мо?!сно мерпвых о)кшв ц/пь.

А. [|овош

Б зависимости от подготов]1енности ау дитории в речи необ -
ходимо у{ить|вать те и]\и инь1е психологи1{еские моменть|.
Б подготов'1енной аудтттории мо)с{о говорить бьлсцюе, ис-
пользов€!ть большле специа'1ьнь1х терминов. Фднородна'! а!дут-
тору1я, как правипо' более органи3ованна' чем сме1шанна'1' ее

реакци'{ интенсивнее' ею леп|е управ'ш{ть. Б подготовгленной
аудитории' которую трудно удивить чем-то новьтм' целесооб-
разно комментировать матери'ш. Бсли матери€шт незнаком
аудитории|4 она настроена сдер)канно' 

'гуч|ше 
сь1грать роль ин-

форматора. Б др:ц<ески' доброх<елательно настроенной а!дрт-
тории - роль собеседту1ка. €щщд9'ся' что сщ4шатели настрое-
нь| ац)ессивно' с неохотой с'щша}от преподавател'{' тогда
по3навательная потребность формируется с помощь|о яркого
примера' интересного и нео)ю4даннок) сравнен ия, ос1рорлной
шгугки. Фднако в такой аудитории необходимо бьлть как никог-
да сдержаннь1м. 9моции с'гу|шателей пробркдать не своим по-
веденией, 4 содер)канием ска3анного. 14наче прий9Р, сравне-
ние' !1гугка могуг бьтть восприн'1ть| как лицемерие' неискрен-
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ность' от!Фовенна'{ попь|тка завоевать внимание с]гу|п {гелей,
прои3вести на них впечатление. Результат будет обратнь:м
о)с4даемому.

|!роцесс мь1111пения у кахдого человека протекает
по-своему. Флнако способьт мь11|1пения можно разделить на
три щуппьт. 9 представителей первой щуппь| мо3г все время
<(в поиске>>. Фн ищет з4[ач}, ре1шает ее и тут же берется за но-
вую. Фсновная масса лтодей состав]1яет втору|о шуппу.
|!редставители этой группь1 спокойно проходят мимо инте-
реснейтших вопросов и проблем. Фни более и][и менее инерт-
но относятся к ре|пени|о мь|слительньтх з&Аач. Фднако по-
став]|еннук) перед ними задачу ре1ца}от охотно. Ретшив ее,
хдщ следу|ощей. ||редставители этой шуппь| все время нРк-
да|отся в толчке и3вне' в руководстве их работой, в постоян-
ной постановке перед ними новьтх задач' в стимулировании
их мь1слительно й доятельности.

|!редставителу:третьей щупЁьт не только неохотно ставят
перед собой мь|слительнь1е задачи' но и постав]1енну|о зада-
чу ре1па|от только под на)кимом. Ёеобходимо прило)<ить
нем'|.ло с|{!1' чтобьт подтолкнуть их к мь1слительной работе,
заинтересовать их е1о. Работая с л1одьми' нельзя ориентиро-
ваться на каку|о_то одну щуппу. Ёеобходимо вк]1|очать в дея-
тельность всех.

9чащиеся разного возраста и неодинаковь|х способов
мь11шления могут понять и принять ра3умнук) аргумента-
|{Р10, убедиться вобоснованности доводов говорящего, €Ф-
гласиться с разумнь1ми доводами педагога. |!оэтому боль-
|цу|о роль играет умение его сделать ра3ъясняему|о истину
доступной, убедительной, бесспорной, [ €. создать таку|о
обстановки ||ри которой не согласу!ться с доводами ил!4
объяснением г{ителя - значит показать себя неумнь|м че-
ловеком. Ёемалу}о роль для понимания контекста играет
тон голоса стар1||его. Фразу <€егоднянадо починить кон-
вейер, чтобьт вь1полнить план на этот месяц)> мохно ска-
3ать по-разному:
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'Али 
<.9т} задачу к]1асс пору{ает вь{полнить |[ещову'>:

Бьцеляя голосом
€егодня
|[очинить конвейер
3ьтполнить т1пан

1\4есяц

9ту (а не друц'о)
3алану
1Фласс
Бьтполнить
||етрову

Р1ьпсль парт[1ера
А не в другое врем'{
€уть работьт
Ёеобходимооть действо_
вать
Бремя действия

1(онцентрация внимания
{{то именно
1(то дает пору{ение
9то сделать
!!(ому именно

9мение воздействовать словом на 1пкольников' создавать
на работе и во внерабочее врем'1 бодр}ло рабоную атмосферу
в нуя(нь!е моментьл пробухдать словом полохительнь1е эмо-
циуту обулаомь!х - незаменимое подспорье в работе каждого
преподавате.]ш|. 9читель,'не облада}ощий ораторскими спо-
собностями, не мох9т стать вь1да}ощимся педагогом' т. к.
главнь1м образом с помощь!о речи человек вь1ражаот сво}о

и\1див\4ду€}льность.
1,1зуление хизнп и 6ьтта долго)|о1телей по3волипо герон_

тологам сделать вь1вод: долгожители м!ш1о говорят. [ело в

том' что разговор приводит к нема]1ому расходу энергии.
|[едагоги' лекторь1 нередко )<алулотся на }падок энергии'
полную опусто1ценность . [ля восстанош1они'! необходимь|
периодь1 полного покоя' своеобразной игрь| в молчанку.
1(роме этого' подзарядке способствуют раскрь|ть1е и повер-
ншь1е к солнцу ладони. ( этой хе цель}о полезно прихаться
спиной к березе у1т1у1' дубу и постоять в таком поло)кен|4|л

10-15 мин. Ёо не при)кимайтесь к ели и]1и осине. Фни, нао-
бороц отбиратот хивительнуто эноргию.

}пралспение

|1ронитайте внимательно 16 вопросов. Фтветьте на ка)к-

дьтй из них <<да> или <(нет>.
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1. €ледито ли Бьх за тем, чтобьт собеседник (слулшатель) пра_
вильно Бас понял?

2.[7одбираете ли слова' соответствующие уровн}о по[гФ-
товки собеседника (слу:шат еля)?

3. Фбдумь1ваете ли указ ания, прежде чем их вьтсказать?
4. Фтдаете лу| распоряхения в достаточно краткой форме?
5. Бсли Бам не зада|от вопросов после того, как Бй вь1сту_

пи!1и' считаете ли Бьт, нто Бас поняли?
6.9сно ли Бьт вьтрахаете свою мьтсль? €ледите ли за тем'

чтобьт 3атши вь1сказь1вания бьшли как мохно более опре_
деленнь|ми?

7 .|1роду!{ь|ваете ли Бьт логику своих вь1сказьтваний?
8. |{обухдаете ли слу1шателей задавать Бам вопрось:?
9. |!редполагаете ли Бьл, нто знаете мнение окру)катощих?

10. €тараетесь ли Бьл отличить фактьт от мнений?
11. |{ротиводействуете ли Бы аршментам собеседника (слу_

лпателей)?
|2. (тараетесь ли Бьт, чтобьт слущатели во всем согла1ш,ш1ись

с Бами?
13. Р1спользуете ли Бь: в своей речи профессиона-г|ьнь1е тер_

минь1' не всегда пон'{тнь1е слутшателям?
14- [оворите ли Бьт ясно' четко' кратко и ве>кггиво?
15. €ледито ли Бьт за тем' какое впечатление Батци слова про-

и3водят на собеседников (слулш ателей)?
|6. Аелаете ли Бьт в своей речи пау3ь1 шгя обдр{ьтвания своих

дальней1цих вь[ска3ь[ван|тй, а такхе д/!я того, нтобьт слу_
|цатели уясн|1]1и их суь?/
Фбработка ре3ультатов: подсчит айте количество <ца> при

ответе на вопрось| \,4,6,7,8, 10, |4, 15, 16.

Фценки:
э 7 ба;хлов и нихе свидетельству|от о том, что р{ение четко и

ясно из]1агать свои мь|сли проявл'{ етсяу Бас в малой степе-
ни;

э от 7 до 10 багллов - над совер1ценствованием этого умения
надо работать;
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э 10 и более балгтлов говорят о том, что Бам присуще р(ение
четко |4 яс|1о \43лагать свои мь|сли.

€лово - посредник д.г[я устанош|ения соппасшя, друл<бьп

Будьте осторо)кнь| и осмотрительнь1 в разговоре с у{е-
ником. Бсегда помните' что непродуманнь!е слова препо-
давателя могут обидеть, вьтбить из колеи 1цкольника, г{а-
щегося пту. |[рекрасно напис[|"л дагестанский поэт [амзат
1-1адаса: <,}{е забь:вай' дорогой4еловек: рана от пули затя-
нется вскоре. Рана от слова пь|лает весь век)>. |(ак хе надо
ра3говаривать тет-а-тет? Фб этом настоящий подраздел.

***

1зык _ шнспруменп; е0ва лц не пру0-
нее он салцой скрцпкц.

п. А. Бязелсскшй

|1омимо словесного общ ен14яс группой сотрудников (ре-
ти1!"пьное общенио), в практике работь! г{ителя часть! непо-
средственнь1е речевь|е контакть| с отдельнь[ми тшкольника-
м и (акси{ш1ьное общение) . &си а][ьная коммун икац14я )ки3 -
неннее, проще рети.|льной. Ёо и здесь есть особенности'
трудности.

!!(ак-то один английский педагоц не добив1цись успеха в
разговоре с воспитанником и не най[я необходимь1х реко-
мендаций в п9дагогической литерат9Р€, с горечь}о воск.,1ик-
нул: <,Бсли бьт инх<енерь| строили мость1' врачи лочу!]|и лю-
\ой, а юристь1 судили обвиняемь1х с такой хе скг!онность|о к
поверхностнь1м обобщениям и таким отсугствием у6еши-
тельнь|х обоснований, какие мь1 встречаем в педагогике' то
все мость1 давно бьт рухнули' пациенть1 р(ерлА, & невинов-
нь[е бьтли бьт пове1шеньт)>.

Ёо если во многих областях педагогики почти нет конк-
ретнь|х рекоменд&\Ай, то акси8штьному обшению не повез]1о
еще больтце. Ф словесном общении один на один лоступной
литературь1 нет. А ведь в работе управ]штющего оно встреча-
ется ехедневно. 9то я<е необходимо знать в этом вопросе ру-
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ководител}о-практику? (акие рекомендации необходимо
соблтодать, чтобьт стать ува)каемь|м и лриятнь|м в общеЁии
человеком?

{с**

|(по не умееп еоворцпь' карьеры
не с0елоегп-

!{опшэеоп Бонапартп

Бокней 1!1аяиз этих рекомен дац\4й- недопустимость по-
долц и постоянно останав]1иваться в разговоре на одном во-
просе. Ёеобходимо периодич0ски перекг|}очать ра3говор с
одной темь| на другую. |{остоянное во3вращение к одной
проблеме' например к низкой диоциплине у1лу:. т1похой рабо-
те сотруд ника, 3атрудн'1ет коммуникацию. с процльщиком
и]1и нару1цителем дисциплинь1 не следует говорить только о
его недостатках. € ним хоро1шо побеседовать об интересной
книге' последнем кинофильме и]\и' окончательно поразив
его, о чемпионате по фщболу и]1и о последней моде' т. е. о
том' что ему близко, что его трогает и волнует.

А мтя этого необхццимо чувствовать собеседника' знать,
что д'|я ного 3начительно' 3анимательно' интересно. Бсегда
уш{еть говорить в перву}о очередь не о том, что тебя как руко-
водителя волнует, а о том' что бли3ко партнеру по коммуни-
кации. [4 только после дискуссу\и на интересну}о д]{я него
тему когда установится взаимопонимание, на][адится кон-
такт' мо)кно перейти к проблеме' которая волнует стар1шего,

Ради которой бьтл начат разговор.
1акие беседь: требутот определенной подготовки. [4звест-

но' что президент €1[1А Рузвельт вечером кахдого дня полу-
чагт список лиц' которь1м на следулощий денъ долхен бьтл
дать аудиенцихо. Рядом с кахдой фамилией адъютант прези-
дента простав]1'1л професси}о и ув]1ечения пос9тителя.
Фдновременно в кабинет прин ос'1лу1 соответству}ощу}о ли-
тературу. }{а следупощий день Рузвельг о1цело}}[п ял и приво-
дил в восторг собеседников' поговорив с одним о рьтбной
лов'ле' с другим о ста'телитойном деле' с ц)етьим о филате-
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лути.,.[,олгие годь1 Рузвельта считш1и н е провзойден нь1м с об е -

седником.
€овременньтй у{итель не мо)кет не знать проблем' волну-

к)щих его у{еников. Фн знает худохественную литературу
следит за текущой периодикой, ориентируется в проблемах
кино итоатра, в курсе международнь1х собьттий,>киво инте-

ресуется полохением внутри странь1' не понаоль11шке знает о

спорте и музь1ке, о филателии'филрлении, филофонии'ну-
мизматике. 9тобьт облег{ить эту работу в ряде 1школ при
подписке на газеть1 и )курн'ш1ь1 руководители не дублиру|от
друг АР}га, а стара}отся охватить как мо)кно более тлирокий
круг периодических изданий. Б дальнейшем при лтобой

встрече преподавателей ме)кду собой (производственное со-
вещание, инструкта)к, вечеринка по слу{аю }{ового года)

очередной член коллектива полу{ает 10-15 мин и схато де-
лает обзор закрепленного 3а ним органа печати. Бсли кто-то
заинтересуется материа!1ом' он не будет искать годовую под-
1шивку' а сразу найдет нул(ное. А тоц кто не 3аинтересуется'
будет знат1, нем )кивет страна в той или иной области.

Б ряле 1школ' вузов, у{рехдений, предприятий периоди-
чески дела}от обзорьт худохественной литерацрь1, знакомят
)(ела!ощихсновостяминаг{но.техническогопрогресса.
|акая работа велась в 537-й московской 1школе' в }1осков-
ском ниу| физиологии детей и подростков' в йосковской
ветеринарной академи \4 ) на €асовском станкостроительном
заводе Р?занской области, Ё& нескольких заводах Бятки'
Б эти хе ор га н|4зации с истематиче с ки при гла1ш ы|и с ле кция -

ми интереснь1х л|одей. 9ту залачу мохно ре1шить с помощь|о
наглядной агит ац14и. Б улительской устанав]1 ивается стенд.

Ёа нем раздель1 <,Ёа просторах России,>, <,3а рубе>ком'', "Ёау_
ка и техника>>' <<1(ультура 14 искусотБФ}), <.Физкультура и

спор1>>. !{есколько молодь1х преподавателей отвеча}от ках_

дьтй 3а свой раздел. Раз в недел}о они меня}от материа]1ь1раз_

дела, помещ€м{ на стенд не ст{гьи, а короткие' в пять-1песть

строчек' корреспонденц ии. 11апример : <,Ёачато строитель-
ство )келезнодоро}(ного моста без сварки. Блоки моста
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скретштяет циакриновь1й кг[ей. 9тот клей намертво схвать1ва-
ет две лтобьте мь|слимьте парь| в лтобой среде>. Бместо подпи-
си _ сноска' показь1ва}ощ€ш{, откуда взято это сообщение.

Ру и наконец' ничто не мохет заменить самообразова-
ние' систематическу|о рабоц над собой. А рекомендации по
организации этой работьт обязаньт систематически давать
администрации местное радио, стенная печать. <,Бзять'> у ре-
бят но менее ва)кно' чем <<[!!'1Б>>.

**},'",', 

слуша/пь' ц ,пы смо]кеш]ь ц3-
влець поль3у 0аоке ц3/пех' к,по еовоРцп
п/1охо.

[йупоорх

3атрудняют словесное общение л}оди' которьте <(все зна-
}от}> и не в си][ахотка3аться от привь1чной точки зрону|я'д€рке
осли она н9верна. Ёередко у{енцк начинает рассказ о книге'
г[шетной статье' новости' усль|тшанной по радиФ, & у{итель
его останав]1ивает. Фказь1вается' что он ул(е это чит€!-п или об
этом сль11цш1. Фн не понимаец что' остановив 1школьника
два-три раза, он отбивает у него охоту к общенило. Б следу|о-
щий рш стар|шему не расска)'с)ш о в1ш(ной новости' не посо-
вешются по хивотрепещу1цей проблеме' не пригласят в дру-
)кескуло компанито. 9асто целесообразно не афитшировать
свое знание проблемьт. Б этом случае мо)|(но у3нать о ней
что-то новое' ранее неизвестное, а главное - не оттаг!кива'!
от себя у{ащегося' остане1цься ува)каемь1м педагогом' инте-
реснь[м и [1риятнь|м собеседником.

Блестящий словесник' петербургский у{итель
в. н. Альин считаеъ что <(в3ять> у ребят что-то новое вах-
нее д'1я у{ителя' чем дать. Фн считает' что у |школьников
много све)кей конкретной информации. 3то и на1шумев-
:ший кинофильм' посмотреть которь1й педагогу просто не-
когда' и вечерняя дискуссия с отцом - доктором фило-
софских наук или мамой - искусствоведом. А бьтвает, нто
ребятаи по специ'|льности помогут. 1(ак-то Альинпредло-
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)кил 1школьникам вьтбратьлтобой чеховскийрассказ и про-
комментировать его. Фказалось, что некоторь1х рассказов
он не зн€ш1' а другие забьтл. 9ехова при1шлось перечитать
заново.

Бап<но, пи1шет педагоц понимает ли у{итель у{еника?
Р1нтересно ли ему с у{еником и с у{ениками? 1!к ли охотно
он идет к ним' как они к нему? 3десь нема'|ь1е ре3ервьт обще-
н14я'.

('онечно, г{итель имеет свое мнение и мо)кет внутрен-
не не согла1ш атьсясо |школьником. Ёо стремление спорить
по пустякам - при3нак не3релой личности. Фсобенно если
спори1шь с тем' кто по культуре, образованности' жизнен-
ному опь1ту уступает тебе. Ё{е следует лицемерить, но необ-
ходимо приг{ить себя не спорить по поводу ллобой отшиб-
ки г{ащегося. Ёаходит9' что мохет с6лизить ва1ци по3и-
ции. |! опр об уйт е почувство в ать и раздедцть п ер е)ки вану|я

г{еника. €онувствие еще Ре значит согласио. |[остепенно
переориентируйте его на более спокойное, терпимое отно-
1шение к тому что его возмущает. )1улше не спор' а добро-
)келательное' конструктивное разбирательство. Ёе следует
забьлвать' что многим молодь1м л|одям свойственна кате-
горичность. € возрастом она чаще всего проходит. Расска-
3ь|ва}от о студенте му3ь!к'ш1ьного у{илища, которьтй гово-
рил: <,Б музьтке только я!'> 1(огда он ст'|п у{иться в консер-
ватории' сво}о позици1о смягчил: <-А и 9айковский!> |1ерел
вь|пуском ст1ш1 еще мягче: <,9айковский и я|'>' а после ляти
лет самостоятельной работьт снова приобрел уверенность
и ст а!1 убе>п<лен но говорить : <.1блько {айковский !'>

Б разговоре со 1школьником лу{1ше не употреблять слов
<<конечно)>' <.безусловно)>, <<9€19€1венно>>' <<я убе>т<ден'>.

Бедь, если человок не согласен' эти слова его не убедят, а

если согласен, они просто не ну)кнь1, но могут настроить
г{еника против преподавателя, впрочем так *9, как
небрех<ньпй взмах рукой или недовольньтй, осуждающий
взгляд.

бщения. - м., 1982.
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}мение с.ту|шать

|7ропшвник, штц;щшй ва!лц ошшбкш, по-
ле3нее' чем 0руе, пыпающшйся цх
скры,пь.

}!еонар0о 0а Бцнчш

фудно говорить с тем, кто все время спориц но еще труд-
нее поддерхивать добрьте отно1шенутя с тем' кто со всем
усль|1шаннь|м согла1шается. 1акой педагог дг|я коллец д}{я

у{ащихся бь|стро стано вится неинтереснь|м собеседником' с
ним трудно поддерхивать добрь1е отно1шения.

3наниц если я у\скренен с собеседником' а иначе т1]!одо-
творное общение невозмохно' ябуду внимательно' но пере-
6ивая, его слу1шать' врем'{ от времени кивая головой' говоря
(<А3>), <<€Ф|/!&9€Б)): <(прав1ш1ьно>>' <<йФ.[|ФА9()>, ? е. односло)кно
показь1вая' что не отвлекаюсь и сош1асен с усль[1паннь|м.
Ёо иногда попро1шу пояснить сказанное' указать источник
сведенийили - очовидно' это будет нечасто - возраху' если
вопрос принципи'|льньтй. Бохстливо' но тверАо буду отстаи-
вать сво!о точку 3рения. 1акое общоние приятно' интересно
и поле3но ддя обеих сторон. Бообще р{ение слу1шать' не пе-
ре6ивая, отличает воспитанного человека, кватлифициро-
ванного руководите]|я.

Фчень хоро1цо сказ€|.п франл{}зский драматург А. [екур-
сель: .,€лулцать - это ве)о1ивость' которую рлньтй человек
оказь|вает глупцу но на котору|о этот последний никогда
не отвечает тем хе>.

}мение учить|вать особенности собеседника

к каок0ому по0бшрапь опмычку.' 
Б пом цскусс,пво управл''пь лю0ыуцц.

Фпределен нь!е *, ^''#"-::"::# ж-:;::#-:
представителями других когорт. 9то могщ бь:ть представите-
ли разного пола, возраста' профессии, люди' )кивущие тер-
риториа]|ьно д'}леко друг от друга.
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Б эксперименте му)кчинаи хенщиначита!1и цруппе ис-
пь1туемь1х' которь1е их не видели' один и тот же тексц содер-
:кащий биощафические даннь1е дикторов. |[осле этого ис-
пь|туемь|х попр осу1ли оценить чтеца как личность. 8енщин а
бьтла оценена гораздо вь|1це. Фбъясня'1 это яв'!ение, экспе-
риментатор справед]1иво указат{' что эт[!.лоннь1е черть| насто-
ящего му)кчинь| - му)кественность' сдер)канность' и, естест-
венно, рассказ щуппе незнакомь|х людей об интимнь1х по-
дробностях своей т<изни бьшл воспринят отрицательно.

)(енщина хе в современной 1<ультуре - человек более
сла6ьтй' 3ависимьтй, и ее откровения бьтли восприн'{ть! как
дол)кное.

|[реподаватель-м}'кчина' в отличие от ко]1]|еги-)кенщи-
ньт' до.,}|(ен очень осторо)<но расска3ьтвать 1школьникам о
фактах из своей >кизни' делиться откровеннь|ми мьтс-тш{ми,
особенно в щуппах девочек. Бедь они более чувствительнь| к
интонацу|ям' лу{1ше распо3н;}|от по голосу психическое со-
стояние человека, больтше видят в вьтрахену1у1лица собесед-
ника' тонь1ше реагиру1от на вь!рахение боли и страдания'
обидьт. А все это' как мь1 рке говорили, считаотся отрица-
тельнь1м у муя(чинь1.

Разньтй возраст и общественное положение та}о!(е дикту-
к)т у{ителям инь1е словосочетания' чем их подчиненнь|м.

- 1Бт отш1ть нЁш|иза]1ся? - мо)кет спросить один 1цкольник
другого. [{о подобное обрашение к матери молодого челове-
ка вь|зовет по мень1цей мере недор{ение' а то и серье3ну|о
обиду. Бообще со стар1||ек]1ассниками говорить трудно' их
мнени'{ устоя]1ись' они нередко просто не слу!ша}от стар|це-
го' и потому ра3говор с ними целесообразно начинать с того'
с чем они согласнь|.

3десь очень хоро1ш опь1т €ократа. 9тот опь1т зак.т1}очается
в том' что мь|сль делится на ряд порций и ка>кдая порция
пред]!агается слу!шателю в виде вопроса, подразр{ева}ощего
простой' короткий |4 обязательно полохительньлй отвот.
|{ри этом методе слу1шатель приходит к правильному ре|ше-
нию сам' но' очевидно' с помощь1о стар1шего.
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- €колько лет ва1шому сьлну? _ спра1шиваете вь| у матери
|школьника.

- |[ятнадцать.

- в этом во3расте велика потребность в неформ€ш1ьном'

доверительном общении со взросль|ми. но я чувству}о' что
вь1 очень 3анять1 работой' дома1цним хозяйством и на обще-
ние с сь!ном у вас не всегда хватает времени?

_ [{ец мь1 иногда друл(ески разговариваем.

- 
(.онечно' я и не допуск'ш1 иного. Ёо это бьтвает очень

редко?
_ Аа, времени н9 хватает.

- Ёаверное' вь1не всегда в 19[юе, с кем ондрРк|гц что тпшает?

- Аа, к сох€|.лени}о' руки не доходят.

- А как вь1 др!аете' несколько часов в недел}о мохно уде-
лять сьтну?

- }(онечно' на это время мохно найти.

- 3начит, договорились' несколько часов в недел|о вь|

посвящаете сьтну?

- ладно' - после некоторого раздр{ья отвечает мать. -
Раз в недел|о буду ходить с ним в театр и{1и на льш(ну|о про-
гулку или почитаем вслух' поотгадь1ваем кроссворд' погово-
рим о книгах' которь|е сь!н читаот.

Б деревенской 1школе просто необходимо иногда погово-
рить о сельской>ютзни, о дома1шних )|о1вотньп(' о сборе щибов
й ягод. € молодь|м человеком из му3ь1к'шьной семьи - побесе-
дов;}ть о музь1ке, о только что про1|1ед1шем конкурсе 9айков-
ского; с представителем спортивной династии - о спорте.

Андивиду{ш1ьнь1й подход требует учить|вать дахе рост со-
беседника. мРкчинь| гордятся вь1соким ростом. .{ля хен-
щинь| вь|сокий рост нередко беда.

|1оэтошту, еслу| вь1 н1оке стар1шек.]1ассника' по.щодите к не}уу

блих<е. Бсли вьт1це' располагайтесь от него д!ш1ь1це |ш1и р.шгова-
ривайте с ним сидя' усадив его напротив. ( леву:шке иной
подод: если она очень вь1сока' а вьт н|/пке' не надо подход1ть к
ной близко' вь|нркдать ее смотреть на вас сверху. )1щтпе бесе-
довать сидя. Р1 наоборот, если вь1, ]угркчина, вь11це учениць1'
мохно ра3говаривать с ней стоя' не придерхива'!сьдистант{}1и.
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.{иалог
|{е слефеп завла0евапь ра3еовором как
вопншной, ш копорой цодеешь право вы-
?кцпь 0руеоао; напропцв' аоефеп с!по-
рапыя' чпобы каэк0ый с.олцел свой нере0
в ра\?оворе' как ц во всем ос7пш'ьном.

!|шцероп

3 нагце врем'1' когда
бурлит общественн'ш{
>кизнь' когда ре3ко вь1-

рос культурнь|й уровень
основной массьт населе-
ния странь1' необходимо
отказь|ваться от моно-
лога в разговоре со
1цкольну1ками. [иагло-
гический основной
сти]1ь аксиа|.льного об-
щения. Фн 3астав]1яет
обоих собеседников ду-
мать |4пру1н14мать активное г{астие в ра3говоре. Ёатше изу{е-
ние проблем речевого общену1явРяде |школ и вузов |т1осквьт,
1!1урманска' Астрахани, €моленска, Ёадьтма показ€|ло' что
боль:шинство преподавателей не всегда отвеча|от на постав-
леннь19 у{ащимися вопрось|, не рассеива}от возника!ощие у
них сомнен\4я, аслу{ается' дахе щубо оса)кива}от недоволь-
ного, несогласного' )кела|ощего возра3ить у!]|и полг{ить бо-
лее полньтй ответ 1школьника.

А ведь одно из правил акси,ш1ьного общения рекомендует
спокойно и тактично познакомить собеседника с разнь1ми
точками зрения на проблему помочь ему самостоятельно
вьлбрать правильну|о п ози ци }о, н е отпуги вать заме чаниям!4 и
ре3кими ре[ш1иками' а, наобороц поощрять к сомнению' вь|-
рокени}о собственного мнения и,таким образом' к активно-
му у{астик) в беседе. Бах<но приу{ить себя вьтслу1шивать л}о-
бого г{еника до конца, не перебивая' находить общу{о тштат-

форму объединя|ощу|о воспита теля и воспитанника.
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Ёа практике )ке нередко стартлий, сосредоточив1шись на
собственнь|х мь1с.тш1х' не воспринимает слов у{еника 14литак
торопится вь1сказаться, что сщ/1шает м]1ад1шего вполуха'
только чтобьт вк]1иниться в ра3говор, вь1ска3ать свое мнение.
Б этом слу{ае словесньгй контакт, деловое общение нару1ша-
}отся. |1реподаватель отгора)кивается от того' контакт с кем
д]!я него необходим'и,таким образом, не мо)кет эффективно
вь1полн'{ть свои профессион'|.льньте обязанности. 1(роме
того, л|оди, относящу|еся к разнь1м когортам' нередко 11похо
понима|от др}д АР}га, ведут ра3говор' исполь3уя разнь1е сло-
ва и вь[рахения. А не следует ра3др€т;каться' усль11||ав нео-
бьтчньте язь1ковь|е струкцрьт, формь|' терминь!. -}1тоди, а мо-
лоде)кь особенно, ск]1оннь1 к новациям, х(аргоннь|м вь|рашке-
ниям' &г!естким фразам.

[1оггщаисть!' 3атгугаисть|. . .

'4руе 
мне гпоп' кому в* 

#?7.'Ё!]!'##;'

9тобьт акси€ш|ьное общение сташо более !1лодотворнь|м,
необходим микрокг|имац располагатощий к доверительному
ра3говору. !ля этого постарайтесь свести к минимуму и]1и
полность|о искг{|очить все' что отвлекает ва1ше внимание'
все' что мо)кет поме1шать 3аду1шевной беседе. 9етко пред-
ставьте 

' 
в чем цель ра3гово ра д]\я вас |4 собеседника. Ё{е забьт_

вайте о том' что возбуждает
ва1ши эмоции' и постарайтось
ра3драхители нейтрагли3о-
вать. Б противном слу{ае раз-
говор вряд ли |\ринесет о)ки-
даемьтй результат. |[о хоА}
беседьт делайте за{7иси. 9то
настраивает на серьезньтй лад
собеседника и помогает вам
не отв][екаться и запоминать.
14ногда ну)кно подготовить
свой ответ. Ёикогда не пере-

оценивайте свои во3мо)кности. |{омните' что с помощьто бе-
седь1 нельзя измонить личность. }у1о><но только со3дать усло-
в14я д]тя ее саморазвития.

||олность}о сводят на нет акси€штьное общение нер{нь|е во-
прось| стар1шего, к которь!м привь1к]||4и не хдуг на них ответа.

Бо время объяснения нового материала 1школьник смот-
рит в окно, не запись!вает.

- в чем дело? - спра1шивает у{итель. - |[очему не рабо-
таете?

- я тетрадь забьтл.

- ||осле уроков перепи]пите матери'ш! у товарища и по_
к0|о|те мне.

9читель продол)кает объяснение' 1школьник по-прехне-
му посмеиваетс я и бездельничает. } него нет ни одной тетра-
ду|ни по одному предмету. [аи у{итель это знает. |[ринина
3амечания _ своеобразное отно1шение отар1шего к вь1полне-
нию своего слуя<ебного долга. Фн, педагоц ву1дит нару1шение
и приня]| мерь1. |[усть все 3нают' что он не пропустит нару-
|шение дисцит1линь1 без замечану|я. А есть ли поль3а от такого
3амечания? |[омогает ли оно сохранить авторитет и поддер-
)кивать дисциплину? €корес наоборот. А что )ке делать в та-
кой ситуации? 9тобьт |школьник работа]|' проще всего дать
ему лист бумаги и руч(!, 4 после заняттлй вьш{снить, в чем
доло, почему нет необходимь1х д'{я улебьт принад'|ех<ностей,
и т|р|4нять' мерь1, нтобьт они 6ьтли.

|1сихосоци1ш1ьная атмосфера общения во многом 3ависит
от в3аимнь1х обрашенутй контактиру|ощих лтодей. 1( сох<але-
ник)' часто у преподавателей имеет место безапелшляционная
манера общения со 1школьниками. Фна прояыш{ется в стрем-
лении всегда говорить офици[ш!ьнь[м тоном' в хестких кате-
горичнь1х фразах' с неультбчивьтм лицом. йетшает доброму
общени}о менторский тон стар1шего' на3идательность в речи:
<<1Бт ничего не хоче1шь понимать)>' <.1(о.гглектив не позволит
вам>>' <.1(олллеги не допустят такого поведену|я>>. Бидимо имея
в виду эти вь!рахения' у{еники нередко дают оценку
кому-нибудь из окру)ка}ощих: <.[оворит, как г{итель>.
8. 3аказ м 5029.
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|!ерефразируя Ё. |1аркинсона' мо)кно часть педагогов
ра3делить на попугаистов, запугаистов и о|тута|1стов'.

. |[опщаисть1, беседуя со 1школьн иками, многократно
повторя}от одно и то >ке. |[рорваться скво3ь попшаизм
очень тР}дно.

. ||опщаист-резонер постоянно приводит примерьт бе-
3упречного поведения и3 литеращрь1' иотории. |!о по-
воду и6езповода читает д[1инньте нотации. Ё' зануд'|и-
вое словоизвер)кение дает <<эффект бумеранга>, ц]\у|'
как говорят в психологии' эффект негативного вну1ше-
н,4я' когда у{ащиеся привь|ка}от не слу[цать стар1цего и
действулот ему наперекор. к тому )ке надо иметь в виду
что, если необходимо серье3но повлиять на у{еника'
установить с ним добрьте отно!шения, монолог менее
эффективен' чем диа][оп

. 3апугаисть! ллобой вопрос ре1шают еще до нач'ша разго_вора с у{еником и счита}от, что он обсрпцению не пош!е_
)ю,1т. Фни не тергш{т возр!шкений,часто использулот ирра-
цион'ш|ьнь!е фразьл, например <.так не мохет быть, пото_
му что так не мо)кет бьтть никогда'>. Фни не уваха}отподчиненнь|х' не считаются с их мнением. Б резульггате
их переста|от ув;ркать, 1 Б дагпьнейшем и бояться.

. Фпугаисть| опуть|вают слу1цателя тен етаму1г{ености.
Фни о1целомля}от 1дкольника фактами' цйфраму| \4
нескончаемь1ми цитатами' с помощью которь1х мох-
но дока3ать что угодно. Фни 3ада}от вопрось! собесед-
нику' но ни на один и3 них не да|от ответить. Б конце
разговора благоцарят растерянного ученика и бодро
подводят итог: <.Р!так' мь1 ре1цили...>>

.]_{юбой лц момент хоро1ц д]тя беседьх с улащимся?Фчевтддно' нет. |[1кольник' ск€ркем, допустил серьезну|о отпиб-
|9 при написании сочинения. Фн взволнов€}н' возбркден, и в
такой момент ра3говаривать с ним ]{ецелесообразно.'Ф[ обяза_
тельно будет оправдь1ватюя' отрицать справедг{ивость полу_

онь: ||аркинсона. - м., 19?6.- с. 2зз-2з8.
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ченного в3ь1скания. Ёсли вьл будете настаивать на своем, он
скорее всего рассердитсяи начнет еще более категори11но дока-
зь1вать отцибочность ва1шего мнени'1. Б даггьнейтшем он успоко-
упсяи будет проситьдать емудг|я подготовки еще одно сочине-
нр\е' испь1тать его еще один раз. 9ерез некоторое врем'1 он ус-
покоится и более тре3во оценит свою отшибку' согласив1пись со
справеш(ивость1о взь1скания. Фчевидно' не следует беседовать
с воспитанником на первь1х стадиях его психи1{еского состоя-
ния. 3начительно эффективнее будет беседа, когда он успоко-
упся) осознает свой прома(.

[( плп<ольни|ку на <(вь!>

|1спцнная вФ!с],!|вос,пь 3аклюцаепся в
бл ае о эю цо а п ц1 ьном , '-*, #:#:# ,

Беседа во врем'{ отдыха имеет свои особенности. 3десь
не ценится критичность партн9Р8, нет необходимости гово-
рить убедительно' точно отвечать на постав]1еннь1е вопрось!.
Ё{а отдьтхе любят тех' с кем легко и просто' тех' кто искренне
интересуется делами собеседника и умеет его понять. 3десь
не следует обращать вниманияна отшибки в речи г{еника ,34-
сь1пать его угочняющими $опросами. Ёадо ш'еть додр[ать
недоска3анное, понять ду1шевное состоянио собеседника'
отв]1ечь его от пере)киванпй, от грустнь|х мьтслей , если они
имеют место.

|юбая форма беседьт требует воспитанности' ве)кг{иво-
ст\4, такта' доброх<елательности' ис крен н ей заинтересо ван -
ности на лице и в тоне речи' увахительного отно1шения к
у{енику лтобого во3растана <(вь|)> и по имени-отчеству. ('огда
все это н€ш[ицо' то яркая речь' >кивая' непредска3уемая дина-
мика поступков лица' о котором расска3ь|вает стар1ций, не-
вольное волнение, восторц пусть неосознанное' но часто
возника}ощее лтобовное отно|шение к стар1шему и к геро1о'
о котором он рассказь1вает' к делу которое необходимо вь|-
полнять' 3акг{адь1вает в подсо3нание молодого человека дол-
говременную целебнуло программу вьтзь!вает катарсис, и в
его ду1шу проникают светль|е мь|сли и благие намерения.

14

"\

1158*



Флирт
|(умшр мой, вьшепошо пебя пакой ?ончар'
1по прё поФй ц1|[1 сво!ос сгпьйшпся нар.
|'1ные к прайншку себя пуспь украшаю!п'
|!* прайншк украшопь собой аллаеешь 0ар.

Ф. 1айялз

й1нтереснейший раздел речевого общения' ксо)к'ш!ению
почти забьхтьтй в на1ши [\|А, - флирт. Флирт - словеснь1й
поединок в любовной ицре. Фн улит остроу|иной беседе. 3а-
ставляет, налряг.ш{ у]![ственнь1е способности, угадь1вать на-
мек' определять отно1шение к себе собеседника' давать ему
интелпекц'ш|ьну|о и эмоцион€ш|ьну|о оценку. )1укавоо сло_
в-ечко интригует, будит лтобопьттство, пробухдает надехду.
Флирт обогащает словарньтй 3апас личности' оттачивает ее
вниману|е и бьтстроту словесной реакции.

Ёачагльн ая фазафлирта - восхищение партнером. !(огда,
флиртуя' мь1 поднимаем <<на пьедест€ш>> своего собеседника,
он восхищается на:пей наблтодательность|о и р{ением раз-
биратьс я в л\одях. }стоять против даже прозрачной лести
очень трудно.

Бторая фаза зак]!|очается в ш(ени и заставить собеседника
рассказать о себе, о своей жи3ни' об успехах в работе' улебе, о
дости)кениях в му3ь|ке' )|о!вописи' спорте' ко]ш1екциониро -
вании и в другихвидах деятельности. 9ти сладостнь1е мину-
ть| рассказа о себе, о своей иск]1|очительно сти' подкреплен-
нь|е восторхеннь|м вниманием собесед ника, вь!зь1ва}от лю-
бовное отно1шение к нему' огромное удов]1етворение от
контакта, беседьт.

фетья фаза самаяслохная. 3десь необходимо ненавязчи-
во попросить помощи. Аевуплка мо)кет попросить проводить
ее вечером до дома' т. к. однойидти стра1шно. |Фношла - по-
мочь советом в хозяйственнь1х вопросах' в вьтборе худо)|(ест-
венной литерат}Рь,!, в покупке продуктов и т. л. Али проще:
излить ду1цу опереться на си]!ьного человека. А оказать по-
мощь тому кто слабее, всегдаприятно. 9лул1ша}отся отно|ше-
ния' крепнут дру2кба, л:обовь.
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]ёст <.}(акой Бьп лектор?>

9 кахдого вьтступа}ощего перед аудиторией - свой сти]1ь
общения со слу|цателяму['' но всехлекторов мо)кно разделить
на две больтпие цруппьт. ||редставитель первой щуппь! под-
чиняет себе аудитори|о; у{ить1вает ее непосредственну|о ре-
акци|о, но предпочитае1 <<д€!&}ть во)юки>> в своих руках;
не допускает вольностей в поведенииу| речи. Ёазовем такой
сти]1ь <( авторитарн ь| м'> . |1редставитель втор ой групп ь| в и3ве -
стной мере сам подчинен аудитории. ! него более разнооб-
разньте варианть| поведонияна трибуне' общения' речи ит.д.
Фн ориентируется на непосредственну|о реакци|о аудито-
РАА, обладает более гибкой <<-|||!{ЁФ€тной> манерой общения.
}{азовем такого лектора <(демократичн ь|м>>.

[4 у того, А! друюго есть свои преи}гу|цества и недостатки.
1ак, иу1и!лняя независ имость от аудит ории мохет сделать лек-
тора нечувствительнь1м к запросам с]щшателей. А стрет!ш1ение
во всем идти на поводу у аудитории мохет обернщься потерей
авторитета' сн|окением эффет<главности вь1стуг1л ения.

1(акой )ке тип общени я с аудиторией предпочтительнее?
Бьтбирать его надо в соответствии со своим темпераментом'
хар актеР Ф й, инду|в\4ду€!п ь н ь| м |4 и личн о стн ь1 м и кач е ств ам и .

Фпределить' к какому типу лектора вь| относитесь' мохно с
помощь}о простого теста. ФтветБте на следу}ощие вопрось1
<(да>> у{]|и <(нет>>.

1. Ёухдаетесь ли Бьт в/тщательной подготовке к кахдой
лекции в зависимости от характера аудитории (если тема
хоро1шо известнаиу Бас есть опь1т вь1ступлену1я с ней)?

2.9увствуете ли Бьт себя после лекции <(вьркать1м>>' неспо-
собньтм вь]ступать в тот хе день' ощу|цаете ли резкое па-
дение трудоспособности?

3. Болнуетесь ли Бьт перед вь!ходом на трибуну настолько,
что приходится <<преодолевать>> себя?

4. Бсегда ли одинаково начинаете лекцито?
5. |1риходите ли налекци}о заранее?
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6. Ёгхдаетесь ли в достаточно больлцом количестве времени
(3-5 мин), чтобьт установить с аудиторией первонач€}ль-
ньтй контакт и заставить себя внимательно с]гу!шать?

7. €тремитесь ли говорить строго по намеченному плану?
8..}1тобите ли во врем'1 лекции двигаться?
9. Фтвечаете ли на записки с вопросами по мере их поступ-

лону1я' не шуплируяих?
10. 9дается ли Бам в ходе лекций потшщить?

(люч к тесту:
э ||оло>пслте.]ьнь[е ответь| на вопрось: 1, 41 51 617 , 9 и ощица-

тельнь[е ответь[ на вопросьп 21 3, 8, 10 свидетельству!от о
том, что 8ьт относитесь к первой группе лекторов.
|1редставите.,ш{м этой группь| мо)<но порекомендовать
оерьезнее готов иться к вьтступл ениям. 3аранее отрабатьт-
вать и предусматривать всо' что касается композиции, со-
дер)пания и язь1ка вь1ступления' состав]1'|ть подробньтй
предварительнь1й конспект (хотя в ходе лекции,-конечно'
не поль3оваться им).

)1екторьт, не попав1шие в первую фуппу, относятся ко вто-
рой.
э ||редставителям этой щуппь| мохно порекомендовать се-

рьезнее относиться к вь|ступлени|о и к слу1шателям' бьтть
сдоржаннее в хестах имимике, заранее готовить интерес-
ное нача]\о и четку}о концовку вьтступ]|ения.

1айньп 1}1немо3инь|' и.,!и [1уги
ра3вития и укрепления памяти

Б антгтчном мире' размьт1|1}1я'1 о природе вещей, €$00 яш1е-
ний, фтшгософьт особо вьще]тяли пам'{ть как драгоценньтй дар
богов челове|{у. Р{ щенеская мифологи'! вь1соко ценипа это'
ведя ее родословну[о от дочери!рана и Ёи - богин|4'г!амяти
йнемозинь|' котора'{ ста]та матерь}о девяти му3. д]тя нас же
память понятие психолого-педагоги(леское' вах<нейгший
компонент обуления и воспитану|я. |1оэтому м€што ли1шь кон-
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статировать' что у кого-то она развита ]гг{1ше и]|и хРке' - нам
ва>|с{о ясное понимание 3аконов формировану1я памяти' сво-
бодное в/|адение приемами ее развития. ц9дра3Аел о памяти
ок1шкет педагоц ре[ш!ьную помощь в его работе.

3начение памяти ш|я человека

|1м палсяпь 0ал, ма7пь му3 _ все?о пр!]-
чцну.

9схшл

и. м. €еченов назь1в€ш пам'1ть драгоценнь|м р{ственнь1м
даром человека. Фн справеш{иво щверхд[ш' чшо без пам'тти
л!оди вс1о )ю,1знь 6ьтлибьт как новорохденнь|е. Ёевольно вспо-
минается один из романов йаркеса. |{исатель, фантазу|руя,
расск[вь1вает, что )о1тели п йакондо ста]|и терять пам'{ть.
Ёа рога корове при11{лось ве1шать табличку: <.9го корова>.
Ёо вскоре хозяек} коровьт забьтли, д)тячего она нр{с{а. Ёа таб-
ли1{ке появилась вторая строчка: <<|[о уграм ее надо доить и по-
,гг{ать молоко>>. |[родолш<атощийся процесс забьтвану[я 3аста-
в|ш[ приписать вни3у: <.}у1олоко надо |оьляту{[ь' сме1цивать с
кофе и по утрам пить кофе с молоком'>. Ёо, забьтв бухвьт, пере-
став читать' угратив пам'тть о назначени|4 предметов' они дей-
ствительно ст!ш1 и бьт новорожденнь1ми.

|!амять необходима кахдому челове|<у' она нр{с!а в л:обом
дело' в |€хдь1й миг повседневной )ки3ни' но особенно нркда-
ется в разнообразной и хоро1шо тренированной памятипедагоц
руководитель. }{еобходимо помнить у{ащихс я, их биощафии,
способносту!, ув'течену!я' их близ:олх, наконец' их имена, фа-
му{!1ии. Ёе менее в!::кно запоминать игщиви[уа]|ьнь|е особен-
ности ко'{]1ец руководителей, родителей гцкольников. Руково-
д,1тель не мохет не помнить об основнь|х науках' которь|е изу-
ча}от его у{ени|Ф\ о сво|п(до]п{с{остнь1х прав€!х иобязанностях.
Б процессе подготовки к 3ан'1ти'{м' состав'1енутялтобого до|9-
мента ни1!ем не заменитугу|о роль ищает пам'тть. А разве догц'с-
тимо забьтвать что-либо иуистории странь1 и собственного
производств€}' из истории своей семьи и свое!ю города; из мно_
хества необходамь1х !]тяуспетпной работьт и воспитания у{а-
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щихся даннь1х многих общественньп(, точньш, естественнь1х'

цманитарньп( наук?
А. н. .}1еонтьев пока3€ш1, как ра3вивается пам'1ть в онтог€не-

зе. Ёа первом этапе происходит развитие естественной способ-
ности к запечатлени!о и воспроизведени|о усль11шанного' или
риденного' или прочувствованного. 9еловек пользуется па-
м'1ть}о' но не господствует над ней. Ёа втором этапе появ]1'{ется
опосредствованна'{ пам'{ть' при которой используется про-
т:штьтй опь1т. Р1спользуются вне|шние средства' которь{е мен'{}от
са}уу стру'<туру а|са запоминания. }>ке ребенок, исполБР,
ск20кем, прость1е ассоциа\!АА, начинает господствовать над па-
м'{ть}о. Ёа третьем этапе вне1шние оредства запоминани'т как
бьт враста|оц становятся внугренними средствами упраш1ения
пам'{ть}о. €фъет<т начинает использовать раз]|ичнь|е внугрен -
ние мнемотохнические приемь| и средства. Фн господствует
над пам'|ть}о' не замеча'1 этого. 14 только на четвергом этапе
очень небольшлое число специ'шйстов-психологов изучают эти
приемь|' использу|от их в работе и рас1ширя}от их арсен€ш.

||амять _ к}[адовая ума
3 фэсовной )'сц3нц' как ц в пракп'1]ческой
?!с!13н1,|' по,п' у коео 3нанця 0ерокагпся,
всее0а про?рессцруеп 1/ цмееп' успц.

у.,\окейлас

фудно переоценить значение пам'1ти в )|с,1зни человека.
Биологическ'ш{ пам'{ть сдел[ша ка)кдого из нас представителем
гт][емени Ёогпо зар|епв (неловек разр{нь1й), истори1!еск!ш! -
человеком )Ф( в.' игцив|щу[!'пьная - личность|о.

|[озднее бьтло вь1яв'!ено' что заг{ивание стихотворений
улу{1шает последу|ощее запоминание матери[ш!а по историп
и геощафии. 1ак бьшло доказано' что упрахнения в 3апоми-
нании бессмьтсленнь|х слогов и стихотворений развива}от
функци |4 вниману|я, вь1дер)кки' спос обность сохран'{ть ров -
ное ду1шевное настроение' что оказьтвает поло)кительное
влияние на запоминание лтобого другого материа]\а.
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9ффективность ра3.|1и|!ньп( в}цов памяти

€пособноспц, как ц мускулы' распуп
прц пренцровке.

в. А. Фбрунев

Б зависимости от целей деятельности память мо)кет бьпть
непроизвольной и произвольной. 3апоминание без заранее
поставг|ен ной цоли' намерен ий и усилий что -либо припом -
нить у1ли 3апомнить наз ь1 вается непро извольнь1м. <, €лепое )>

повторение не позво.]1'1ет пон'{ть и надолго запомнить
что-ниб}Аь. Ёсли )ке ставится цель 3апомнить тот или иной
матери'}л и воспрои3вести его в ну'шь1й моменц если при
этом прояв|1я ется волевое усу1лие - это будет произвольная
память. |[роизвольное запомин ану1о мохет бь:ть логически м
(смьтсловьпм) и механическим' когда нет опорь| на процесс
мь|111ления' но улав]1ивается смьтсл 3ау{иваемого, не отч]те-
няется главное от второстепенного. 1![еханическая память
не менее смьтсловой (логинеской) необходима человеку.
Без нее он не только не мог бьл говорить' но и разу{ился бьт
понимать' что говорят окруха|ощио.

Б зависимости от тог0' что з!тпоминается 
'гуч1ше' 

оба вида па-
м'тти могщ бьшь образнь:ттшт' двигательнь1ми, эмоцион€шьнь|ми
и с'|овеоно-логи1{ескими. |[амять бьтвает крашковременной,
долк)временной и оперативной. |1о даннь1м экспериментов'
после однор€х}овог0 просгщш ивания объяснени'! преподавате]ш!
вдолг0временной пам'тти у{ащ|д(ся остается в сред!ем пример-
но 10 % усльттланног0, пос'[е самостоятельного чтени'1 - з0 %,
после пок[ва изу{аемог0 матер|4ыта' сопровожда}ощег0ся объ-
яснением и ак|у\внь1м наблтодением' - 50 %, лосле самостоя-
тельньп( пракги\{еск1п( действий улеников - 90 %.

!1амягпь _ эпо 3апеча!7шенше' сохраненце ц после0ующее
воспроц3ве0енце целовеко]у' еео опь!/па.

Б начагте [[ в. пь1т'штись найти г{асток мозга, которьтй
|9рирует память человека. € этой цель|о обулагти крь1с ра3-
личнь1м навь1кам' а потом уд€ш1 {лиу них разнь1е у{астки моз-
га. Ёо какую бьт долю полу!шарий мозга не уда|"ляли' память у
крь|с остав!ш|ась. Ретшилу|' что память рассеяна по ра3нь|м
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нейронам - нервнь1м к.,1еткам мозга. Фт целостности како-
го-то определенного г{астка мозга она не зависит.

Фднако более по3дние исследования' проведеннь1е в
60-х гп 9. |1енфтшгдом' позволили вь|явить куратор памяти -<(гиппокампиев крщ>> - у{астки мозга, находящиеся в ви-
сочнь1х до.}ш{х.

Б 
'р'ц'ссе 

эво]т}оции пс|м\у{\<^ сформиров€ш1ась как едтное
целое. |1амяшь полу{ает пи|цу от ошшцену|яу|'воспри'тти'| 

' 
асама

с'гР!о4т мь111|]тени}о' которое' в сво!о очередь' позво.}ш{ет делать
прогнозь!' сопровохд€1}о|циеся эмоци'тми. |[ри этом особенно
в€!)кно не догус|с}ть рЁврь1ва памяти и мь]1||]1е|1ия, [ (., не по'у-
ч'ш{ материа]|а от пам'!ти, мь11||,!ение не р!}3вик}ется.

Азолированная опора на отдельнь|е психические процес-
сьт особенно опасна в управ]1ениилюдьми. ||амять в этом от-
но1шении не иск.,1}очение. Бот почему так в!ркно знать ее осо-
бенности и пуги укрет1пет1ия. |'1 прещде всего помнить' что
память - кг!адоваяума. Бо не только. Благодаря пам'1ти со-
храняется еду\нство личности. Без памяту|мь| сегодня не вос-
при ни м а:хи бьт себ я т акими, каки м и бьтли вчера и каким и бу -
дем завтра. А это восприятие мохно упрахнять.

Факг упра:|с{яемости пам'{ти достоверен. Бще 9. &[ейман в
конце х|х в. определ|ш1' сколько повторений необходимо дд'1
запомин ания Рущачисел' було, бессмьтсленньп( слог0в' строчек
стихов и прозь| 

'рядагеометр|тч{ескр1х фигур. 3атем, когАа тестьт
пок[ваш|и кол|1\{ественнь|е резулБтать1 развития ламяти' орга-
низов:!.п в течение 36 дней упро{с1ение испь1цемьп( в механи-
ческом з[}у{ивану|и ряда бессмьтсленньп( слогов. |[ослле этого
повторип общее исследование всех в|!дов памяти, чтобьт опре_
делить эффел<тивность упра:{с{ения. 3атем вновь повтор1ш1

упра)с{ение в 3ау{ивании бессмь:сленнь|х слогов в течение
36 дтей. Бьшто установ'1ено, что в ре3ульгате упрш|с{ени'{ все
видь| пам'{ти развились в значительной степени.

Б 0олеовре;эценной пс|м''7пц с/,у!/1а/пц1ей оспаепся в сре0нем
пршмерно 10 % усль|!]!анноао' пос!'е самос/поя/пе/'ьно?о цпенця -30 %, пос/,е пока3а ц3уцаемоео ма/першала, сопровоэк0атощееося
объясненцем !/ ак7п!/внь']у' наблю0енцем, - 50 /о, 0Ф€;!е сс]мос/поя-
/пельнь!х прак/п!|цеск1рс 0ейсгпвцй унеников - 90 %.
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|1амять реличивается в своем объеме пар€ш1]|ельно ее ис-
поль3овани|о. Без тренировки она бьтстро ухуд1шается.
|1оэтому необходимо систематически работать над собой,
укрепл'{я память' заполняя ее новь1ми сведениями, <<провет-

ривая)> ухе име!ощееся в пам'1ти с целью предупрехдения3а-
бьхвания. Ёакопление знаний, опь|та - основная функция
ламяти. Без обшлирнь1х знаний невозможно мь1|шление, ведь
лтобая мьтслительн ая операция опирает с я на усвоеннь|е лич -
ность}о ранее представ][ения, понятия' термин ъ!' знания.

&ттпвное 3апоминание материш1а

!т1у0роспь не в 7пом' чпобы 3нопь как
мо'кно больсше, а в пом' чпобы 3напь'
какце 3нонця самые ну?кные' как!1е ме-
нее ц кокце еще ]|4енее ну?!сны.

л. ||. 7шосгпой

Б кратковременной памяти, длтящейся десятки секунд,
след в со3нану!и сохраняется до тех 00ФР' пока циркулиру|от
импульсь1 по замкнуть|м нервнь|м цепям. Ёсли хе' повторяя
матери8шт' прод'!ить циркул'1ци}о импульсов на 30-50 мин'
информация переходит из кратковременной в долговремен-
ну!о память. 3тот переход носит название закретш1ения' или
консолидацу\и' матери{ш1а. Бот почему необходимо стре-
миться многократно повторять материат1. Аля этого стоит
задер)кивать внимание |цкольников на фундамент€ш1ьном
материЁш1е не менее чем на 30 мин, а 3атем организовь|вать
самостоятельную работу приводить яркие примерьт, прибе-
гать к демонстрации тт]такатов, слайдов' делать исторические
экскурсь1' пока3ь1вать' как и3учаемьтй матери'тл повь!1цает
эффективность тР}дового процесса.

|1омимо кратковРменной и долговременной памяти' мь|
часто пользуемся пам;[ть}о оперативной, резулБтатом взаимо-
действия двух основньп( в14дов памяти' представ]1 !}ощей из

' себя пс1о(ологи1!ескшо стру'<гшу определенного дейотьия, (Ф-
торое мо)кет стать и!1и не станет операцией. Фперативн€ш па-
м'{ть' в частности, помогает нам дер)кать в голове полньтй спи-
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сок необходимь1х покупок. Ёо сразуже по во3вращени1о из ма-
г[}зина забьтвать содерхание необходимой памяттст. 1ак >п<е,

вьгглив заданное надом на переменеи ответив преподавател|о'
у{еник забь:вает то' за что только что полу{ип удош1етвори-
тельну|о оцен19.

Ёовьтй слохнь1й матер иа!|' и3}1агаемь:й на инструкт€)ке'
на зан'{тиу{ в отделе технического обуления предприяту1я,
при объяснен|1и на рабочем месте у{ащегося и]1и педагога'
следует повторять несколько Р83, исполь3уя разньте и]1п}ост-

рации' рисунки' опорцьте конспекть|' пред]!агая повторить
р ас с ка3ан но е разобрав1ши мся в пробле ме слу1ш ат е{\ям' ре1шая
вместе со всеми задачи по теме.

[ело в том' нто эффективность усвоения материа|"лазависит
от способа его подачи. ||осле прочтени'{ текста 1школьниками в
памяти остается примерно 10 % материа!|а, апру1 вь1полнениу\

упр€р|с{ений, самостоятельной работе - до 90 % фис. 11).

@стается в
памятш после

: чтения

: на6люд9ния

п_-[1;ж;ж;у
го-с проговаривания

п самостоятельной
! . 

' работь:

Ршс. 11

Без системати!{ескок) повторения до6у1тюя уопеха в проч-
ном усвоении матери[ша невозмо)с{о. Бсе усль11шанное хранит-
ся в ячейках пам'тти. Ёо ат<тивно пользоваться этим багоп<ом
знаний обьгчно не удается' и л|оди начина}от х€шоваться на
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т1лохую пам'{ть' забьтвчивость. Ёа помощь приходит повторе-
ние. Фно повь11шает эффел<гивность запоминану|я.

Активность т|амяту| есть искусство запоминани я в свя-
з!4 с обстоятельствами и делом. 9тобьт запомнить что-
либо, целесообразно воспрои3водить те конкретнь[е ситу-
аци\4, на которь1е память дол)кна реагировать. 3авязать
узелок на носовом платке, чтобьт не забьтть уло)шть в
портфель ну)кну|о книгу' н оцелес ообразн о. Р1 ох<н о заб ьтть
платок в кармане или забь1ть, д'[я чего завязан узелок.
А вообра3ить' как' в3яв портфель' вь1 поло)<ите в него дан_
ну|о книгу' - значит но забьтть книгу дома. Бообразив во-
чером' как утром вь1 застегиваете верхн!ою пуговицу на ру_
баш:ке, а после этого надеваете г€!лстук' вьт не уйдете из
дома без галстука. |1рощаясь с матерью' прово>катощей
меня на рабо|!, ! прикрь|вая входнуто дверь в квартиР!, я
вспомина}о' что надо взять к]1!очи' вечером дома никого не
будет. 1!к, если необходимо 3апомнить что-либо, следует
его связать с каким -ли6о действием. 9асто возну|кает си-
туация' когда слохно вспомнить чью-то фаму1лу||о или ка-
ку}о-то сво}о мь|сль. йьт часто растерянно останавливаом-
ся посреди комнать1 или коридора' пь!таясь вспомнить, за
чем по!шли или что хоте ли сделать. Б подобнь1х случаях ре-
комендуется кратковременная концентрация по команде
на определенном слове. [ля этого предварительно вьтби_
рается какое-нибудь короткое двуслохное слово, которое
вьтзь1вает поло)кительньте эмоции или приятнь!е воспоми-
нания.9то мохет бьтть ласковое обращение ллобимой или
умень1шительное имя' которь1м вас назь|ва-г1и родители.
Бсли слово двуслохное' то мь1сленно прои3носите первьтй
слог на вдохе' второу1 - на вь|дохе. Бспомнив слово-стар-
тер и повторив его несколько раз' мь| в больтпинстве слг{а-
ев вспоминаем вь[пав1шее и3 памяти слово или мь1сль. 9то
не всегда булет удаваться. Ёо с помощь}о концентрациина
пусковом слове мохно вспомнить забь1тое бь:стрее, чем с
помощь}о ус иленного напряж ену1я памяти.
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(огда приходи!|!ь в хоро||{ую |[!ко'ц' то впечаш1е[[ше такое'
что там все время повторяют старое...

с{побы воспцпапься... не0оспапочно
прочес,пь полько !!шквцка ц выучц7пь

монолое шз Фауспа... \п нуэкны бес-
прерывный 0невной ц ночной тпру0, вен-
ное ч!пенше' рецлярное повпоренше
прочцпанно?о.

[!. |. с|ерньослевскшй

|[овторение это скрь|тое (про себя) илу1 открь|тое
(вслщ) многокраное воспроизведение информации. Фно мо-
>кет бьтть активнь1м илли пассивнь1м. |[ервое продукгивнее
втрого. 17оэпэому 3аучцвонце 0олэ:сно носц!пь акп'цвньсй харак-
/пер. 9поо не ]у'ноеокра/пное, о0нообра3ное ч7пенше ма!перцсу,а, а
разбшвка п'екс!па на смь'с/'овь|е час/пш; прш0улсь!вс!нце 3с|?оловка
0ля каэос0ой иаспш; ус/пановка в3аш]}4освя3ш меэкф вьс0еленнь'мц
кускамш; пос1пановка вопросов кбгп0ельнь|м кускам ц о/пвегпь' на
н1!х. Ёаконец, 0ля ак/пцвно?о 3аучшван!/'! аэе0уетп, процш/пав 3а-
0анше, 3акрь|п'ь кншц ц воспро!!3весп'ц проч!|панное в па!}4''п,ш.

Баош чшо-лшбо забьсгпо, пос/паропься напрячь пам"'1пь ш вспом-
нц/пь забьсгпое. 3аупем' о/пкрь'в кнш2у ц просмопрев /пекс7п, най_
гпш 0опущеннь|е пр!/ воспроцзве0енш'/ по п(]мяпц оцоцбкц. €нова
3акрь|пь кнц?у ц воспрош3вес!пц !пексш по пс|мя/п!1.

Б эксперименте цруппа испьгцемь|х чу1та]1аодин и тот)ке ма-
териа]ггш{ть Р8,Ачерез четьцю часа в пам,1ти испь|цемьп( оказ€!-
лось около |5 % прочитаннок). А вот когда матери'ш повторялся
по книгв 4раза, а од}1н р[в воспроизвод4'!ся без текста' усвоение
повьт1па'|ось до 26 /о. Ёа л<ахдом следу1ощем этапе коли1|ество
прочтений текста со|Фащ'шось и соответственно увели\{ивалось
коли(1ество воспроизведений;|1, когда матери'!.п ч|пылся | раз, а
воспроизво.щ1г{с я 4 раза, усвоение доститт}по 48 %.

Ба:лсто, однако' помнить' что повторение до]пкно бьтть кон-
центриров€}ннь|м в самом нач2ш1е и распределеннь|м вд€!.пьней-
1цем. Распределенное повторение текста делает запоминание
более прочнь1м. Распределенное повторение тем эффективнее'
чем боль1ше по объему и сло){с1ее матери[ш. .]1:обопь1тно' что
если мехду 3ау{иванием и повторением человек спа}1' то мате-
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риа!| почти не забь1вается. А во врем'т бодрствовани'{ и!1ишня-
тий кат*тми-лпбо делами улотучивается и3 пат}1яти. Бо сне з{}у_

ченное не забь!вается, потому что забьтк}ние - это то)ке рабо-
та. |1ерерьтвьт в 3аучивании не до]ш(нь! бьтть ни сли1пком
короткими' ни сли1шком дг[иннь|ми. {,отя и чере3 год повто-
рить одно и то хе леп!е, многое остается в пам'1ти .Авсе хе сле-
дует сц)емиться не восстанав]1ивать забь:тое' а предупреждать
забьтвание. 1ак )ке' как это делает хоро1ший хозяин, которьтй
не ждет' когдадом начнет развсшиватюя' а тщательно щунту€1'
1шпакг1юет' красит кахду|о появившгуося щещину.

3кс п еримент2ш1ьно устан овл е н о' что д]1я 3ау1у|вания сти -
хотворения при интерв8|ле в одни сутки необходимо 4 повто-
реъ|ия' при интерв'ште в 3 дня - 6 повторений. Бсли )ке зау{и-
вать стихотворение в один день' без интерва!.пов, требуется
12 повторений (рис. 12). }{о дело не только в боль1шем числе
повторений. 3ауливание боль1шого по объему матери;ш1а в
один день может привести'к перенапряхени1о' в результате
которого происходит охранительное торможение корь| го-
ловного мо3га и забь:ваъ1ие зау{иваемого.

8 тот л<е день 1 суткн 3 суток инторвал
(без интервала) в янях

12

10

'=8
=Ф
о.о
воц
о

Ё4у

Рцс. 12
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|1ри распределенном повторении целесообразно растя-
гивать зау{ивание на возмо)кно боль:шее врем'т, не делаяпо-
рерьтвов более 2-з дней. |1ривел} пример. фи щуппь1деву-
1шек обулались печатани}о на пи1шущей ма1шинке. |1ервая
щуппа - 10 дней по 10 часов' вторая - 25 дней по 4 часа, тре-
тья - 50 дней по 2 часа.3начительно лу{1шими 6ъули резуль-
тать1 обуления в третьей щуппе. Б первь:й раз целесообразно
повторить зау{иваемьтй материа]| через 25-40 мин. Б этом
слу{ае в памяти чере3 день останется примерно 30-35 /о.
Ёаиболее целесообразно в 1-й день сделать 2-з повторену1я,
во 2-й - |-2 повторения, в 4-й, 6-й и 9-й день - по одному
повторени|о. 30 повторений в течение месяца эффективнее'
чем 100 повторений за один день.

Ёо при этом число повторенийрастет бьтстрее, чем объом
заг{иваемого. 1[к, до 7 уз]1овь1х вопросов' предметов' яв]1е-
ний, собьттий запомина|отся за один раз. 9тобьт запомнить
16 объектов, необходимо ухе примерно 30 повторений. Ад;тя
усвоени'! 24 о6ъектов - примерно 50 повторений.

Ёворя об эффективнооти усвое ния матери'|"па' нельз я и[ -
норировать установку на запоминание. Фднахдьт сербсу<утй
психолог Радослав'1евич пред'{о)кил испь1цемому ряд |43

8 глаголов. 1бт прочит€|л его 40 раз. |1сихолог останов|ш1 его и
попросип повторить глаголь1 наи3усть.

- Аразве я до.}ркен бьтл их вь1у{ить? - удиви]!ся испь1туе-
мьтй, ошеломив экспериментатора, которь1й забьшг его об
этом предупредить.

|[олулив 3адание вь1у{ить глаголь1' испь1туемьтй прочи-
т'!л их несколько раз и запомни]1.

Б ктласси1{еском эксперименте сравнива}отся две щуппь1.
Фдной из них объявгпяется' что по материащ' которьтй им сей-
нао будет пред/!охен' их опросят на следу[ощийдень' второй -через недел}о. Фбе щуппь| бьт;ти опро1||ень| через 2 недели.
Бторая щуппа запомн|,ш1а матери'ш1 3начительно щц1ше.

Формируя установ}9 на запоминание, необходимо уста-
нав]1ивать свя3\4 между и3лагаемь|м матери;ш1ом и теми слу-
чаями' когда полу{аемь|е сведения могут понадобу1ться на
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работе, в хизни. Бсе врем'| формируется способность к мо-
тивационной деятельности. Бу0уп 3начшмь|е мо/пцвь| 3апом!!-
нан11я - бу0етп процно 3апомшна/пься !| ма7перцауа. |{е бу0еп 3на-
цшмь!х мо/пцвов 3апомцнанц'1 - любой *'апершал, 0аэюе самьсй
шн7пересньсй, кошорь|й внш.гпашельно слу!/]алц, бьссгпро уле[пу-
чшпся ш3 па1|я/пш.

Р1 еще: усвоение материа]|а 3ависит от самостоятельной
работьт личности. Б эксперименте щуппе 1школьников пред-
лаг1}лось ре11|ать прость1е арифметические 3адачи. Ёа втором
этапе - самостоятельно приду!{ать условие задач на вь1у{ен-
ное прави][о и ре1пить их. Ёа третьем - придумать условие
задач, подобрать числа' соответствующие услови1о ' 

ире1цить
задачи. Бо всех слг{аях лу{1ше запомин а]|ся матери8тп третьей
сер\4и.

&тивно вк]т|очаясь в рабоц, преодолевая дополнитель-
нь1е трудности, у{ащ иеся !сваива|от изу{ение более прочно'
точно и значительно бьтстрее . 7акшм образом, 3апомшнае/пся
преэк0е всеео ?по, ч/по свя3ано с прео0оленшем пру0носпей,
с гпру0овь|мц 0ейспвшя.гпш человека. А в этом отно!.шену|\4 пре-
красное изобретение 1школьников и]\ут сцдентов - 1шпарг!!"л-
ка. €остав!|яя ее, человек группирует сведения' су|стемати_
зирует матери!ш1' невольно ан,ш1изирует и синтезирует усво-
енное' делает обобщену1я. 1[к что, когда приходит врем'1
восстановить в памяти 3ау{енное' нухдь1 пользоваться
111парга]1кой у:ке и нет.

|[роверяя в[[ияние собственнь!х действий на эффектив-
ность запоминан\ля матери[1па, нес колько на1ших ди1ш1омни -
ков (вьтпускники й осковского с оци'ш|ьно -пс ихологическо -
го инститща) повтори]1и эксперимент г|'. и. 3инченко.
фупп е студентов э кс пери ментаторь1 пРеАллох< |тли раз}1охи ть
20 карточек с рисунками в определенном порядке. Ёа следу-
тощий день проверка показ€|.ла' что рисунки в основном оста_
лись в памяти у всех испь1туемь1х, хотя 3адача запомнить ма_
тери'ш1 перед сцдентам\4 не ставипась. 1{ифрьт хе рисунков
не помнилни один испь1туемьтй.

9. заказ ]:{р 5029. \29



Аршой щуппе бьшло поручено раз]1Фкить карточки по номе-
рам. Б резульпате на следу|оузцийдень номера бьтли правильно
названь| больтшинством испь1цемьп(' а рисун|о1 они 3апомни-
ли значительно щ,ке. 3наниц запоминаетсяхоро1шо то' что свя_
зано с на11|ими действи'!ми, с деятельность}о ли1{ности.

Ёа память ш1и'1ет психологи!{еско е и физиологи1!еское со-
стояние организма. €пециагльно проведенное исследок}ние
пок.в[|.по, что у льп|с{иков - победителей эстафет повь1!'ш€шся
объем цратковременной памяту1, а у проищав!]|их - сн|,1>ка]!ся.
1б хе бьшло вьштв]тено у фугболистов - победителей и проиг-
рав1ших. 9стойчивость и готовность всех Б|4дов памяти 3ависят
от уров}{'{ тренированности человека. Б это долго не хотели ве-
р}шь специ'|.}1исть|. Ёо эксперименть| показ€ши' что у хоро1цо
тренированньп( льпкников объем ламжу1 после 50 лоц гонки
сн\,ока!\сяна 30 /о, ау менее тренированнь1х - на 4\ %. Ёа сле_
ду|отт{ие сшки у тр9ниров€}ннь1х объем пам'|ти ока3;шся н1,оке,
чем бьшт до гонки на |2,6 /о, ау их менео подготов]1енньп( това-
рищей - на 3з,3 %. Ао гонки 77 /о хоро|1|о подготов/1енньп(
льп|с{иков и 7 2 % слабо подготов'1енньп( льокников хоро1шо 3!}-
помин€ши специ'ш1ьно подготов'!еннь!й материагл. А после гон-
ки эти цифрьт снизу[]1ись соответственно на 30 и 39 %. |!осле
сщочного отдь1ха 60 /о хоро!шо тренированньп(льпкников сно_
ва обнар1опосгли способность к логи!|ескому запоминани|о мате-
р14а]|а. А у то< менее подшотош1енньп( товарищей число 39 %
не изменилось.

||оло:пслтельное эмоциона.]|ьное поА|Фегшление _ мать учения
Ф памягпь сер0ца, пы с!//1ьней рассу0ка
п(]мя7пц печальной.

|( Батпюспков

Больш:уло роль при обулении и повторении играет поло-
хительное эмоцион€ш|ьное подкретш|ение' которое, как фик_
са:к в фотощафии, закрегшш{ет матеру|ал в памяти. |[отому
так в€})кно ярче' ув.|1екательнее проводить уроки' дополни-
тельнь1е и внекг|асснь1е занятия, у{ить РаАоваться любому
успеху в ре1шении проблем' отмечать искренней похвалой
лг{1ших у{ащихся' пере)кивать за их достихену1я и неудачи.
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Фбраз преподавате;ш{ в со3нании у{ащихся долхен связь1-
ватьс я с п ол ожит ел ь н ь| м и пер е >к|4ваниям1и . Аначе во з н и ка -
ют эмоцион€1льньте барьерь1, ме1цак)щие освоени!о унебного
матери€}па' органи3ации воспитательного проце сса, 3атруд-
няющие понимание того' что говорит г{итель' и 3акрег1пе-
ние усль111|анного в памяти.

Б экс п ери менте Ё . [х<ерс илда и с п ь|туемь| }у1 пРеАлпаг€ш1ос ь
запомнить приятное и неприятное сооблце ния. 9ерез недел}о
в пам'{ти проверяемьтх осталось |6,4 % приятного и |3,7 /о
непри'1тного матери'ш|а. Ёо особенно б ольтп ая ра3\1ица бьтла
обнарух<ена чере3 три недели. Б памятиу л|одей остаглось7%
при'|тного сообщения и только 3,9 % неприятного.

|(ак и]|л|острац14яхотя бьт вот такой эпи3од. Аваждь1 11|ко-
льника пригла1ша]\и в учительску|о и отчить|в€|пи за низку|о
дисциг1лину.Бьтвод ясен: пригла1шать его в это хе помеще-
ние для того' чтобьт посоветоваться о тшефской помощи дет-
скому саду у1]\п д'[я разговора о комтт]|ектовании спортивной
командь1, нецелесообразно. Беседа вряд ли окончится
успе1шно.

Рще совет-пример. [иректор 1школь1 ре1шил побли><е по-
знакомиться с вновь набраннь1ми десятиклассн|4ками. € его
точки зрения' набор оказ€1лся неудачнь!1}1. Фднако при пер-
вой встрече нецелесообразно обращать внимание на низку|о
дисцитш|ину 1школьников, несерьезное отно1шение к улебе.
Бах<но закрепить в памяти у{ащихся удовольствие от встре-
чи с директором. |1оговорить о перспективах развития 1шко-
ль!' о щядущих поло)о1тельнь1х изменениях в преподавании
и организации отдь1ха ребяц об удовглетворении хорогшей ра-
ботой луч1ших учеников. 1блько так мо)кно приобрести под_
линнь1х со}озников' готовь1х ока3ать реальнуло помощь у{и-
те.}1ям' администрации 1школь1.

9ффективность закретштеъ|ия матери'!ла в пам яти у1аще-
гося зависит от того' как преподаватель управ|!яет его пере_
живаниями. Ёалтицо радостнь|е перехивания после кахдого
улебного дня' после беседьт с у{ителем - будуг творчески
относиться к пору{онному делу. Ёаобороц постоянное
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неудовольствие стар!шего, часть1е упреки' замечану|я вьтра-
батьтватот защитную реакци1о' привь1нку любь1м способом
изб ав:тятъс я от н е пр иятн ь|х пе р ехи ваний . А т акая п р и вь| ч ка
постепенно приу{ает отрицательно относиться к лтобой
деятельности. Б первую очередь к предмету' которьтй веА91
данньтй преподаватель. 1акие психические состояния' как
удовольствие' радость' изшш|ение' восхищение' восторг,
повьт|цатот эффективность 3апому|нану{я. А вот <<па-т!ками 3а-
гнать в человека знания нель3{>>, как утверхд€1л академик
п. л. !(апица.

3аинтересованность контактами с педагогом' его слова-
ми' пояш1ение у занима|ощихс я стену[ческих (полох<итель-
ньтх) эмоций мохно вь1явить по динамике их лиц. Б экспе-
риментах А. 1(есса опреде]1япась во3мо)!(ность вь{явить инте-
рес испь1туемь|х при рассматривании фотощафий. Бьлло
установ'|оно' что у испь|туемь|х :онолпей рас1циря!пись зрач-
ки при рассматриБану!и фоторафий обнокеннь|х )кенщин.
А при в3ппяде на пейзахи, матерей с м]1аденцами, м€ш1еньких
детей зрачки не меняпись. 9 испьттуемь|х деву|шек 3рачки
не увел и чу1ва]|ись пр и р ас с мат ру1вании п е й з ах< ей и р ас 1ш и ря -
лись при взг]1яде на матерей с м]1аденцами' на м[|"леньких де-
тейи на обнах<еннь]х му)кчин.

.}1огические свя3и и !ц( роль в 3аучиват1!1!1материш|а

!\:[озе, хоро!1|о успроенный, спошп боль-
ше' цем мо3?, хорошо нополненный.

*1. *7онгпень

Ба>кно, чтобьт процесс 3апоминания бьтл комплекснь1м.
9тобьг в него бьтло вк]тючено во3мо)1с{о боль:ше анали3ато-
ров. 9то и зрение' и с.гух,иос;язание' и обоняние' и вкус.9ем
больлше видов пам'{ти у{аствует в запоминании' тем прочнее
усваивается матери'}п. Реобходимо 3нать' какой вид ламяти
ра3вит у данного конкретного человека щц|пе . |1уяить1вать
это при запомина11ии матери€1па. Б процессе самовоспита-
ния целесообразно тренировать все видь1 памяти, а ре|ш[м!
каку!о -либо задачу' опираться на доминирующий.
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.}1лобой вид пс|м'1/пш с7пановцпся особенно эффекшшвнь!м' ког_
да материа]т усваутмет ся с о3нательно' ко гда мехду отдельнь1 ми
частями запоминаемого устанав'1ива|отся логи!{еские связи.
Р{спьтцемь1ми бьуги нович{ки и мастера-1ш'}хматисть1. 1ёх и
друг}о( проси]1и 3апомнить бессмьтсленно рассташ1еннь1е на
1ш'жматной доске фигрьт. Фказаглось' что мастера справи[\у|сьс
задачей хРке нови1!ков. А вот в запоминании позиций из прак-
ти({еск|д( паутий мастера по|с13'!.пи подаш1'л}ощее превосходст-
во над нови:{к{}ми и 1ц€1хматистами сред}тей лоаггифит<ации.
14 это пон'ттно . 7о, игпо по,|яшо' аэубоко осо3нано' свя3ано с ранее
усвоеннь!м ]'4апер1/сш'ом' уло)'сено в опре0аэенную яиейку пс!мя/пц'
усвацв с!е7пся ш 3апомшнае/пся несровненно луч!!1е.

€ цельто п о в ь11ше ния э ффе кти вн ости запо м инану{я пре -
подносимьтй слу1цателям матери'ш1 все время системати-
3ируется. Ёовое связь|ваетсяс тем' что у)ке у1меетсяв памя_
т|4' для этого следует постоянно показь|вать' как находить
в вещах' собьттиях, законах сходство и различие. Бедь
сравнение у! различение _ основа мь|1цления и запомина-
ния. 9чащиеся привь1катот создавать ассо цу| ацу1и по сход-
ству (но>п< _ вилка' тигр _ акула), по ра3личило (день -ночь, 3има - лето), [Ф смехности (понедельник - втор_
ник' 3емля - солнце).

1ёрмин <<ассоциация>> о3начает связь мехду представ]1е_
ниями' поняту1ями и т. п.' благодаря которой появ]|ение
одного элемента в определеннь!х услови'1х вь1зь!вает появ]1е-
ние другого' с ним связанного. Ассоциацця по схо0стпву осно-
вь1ваетс яна подобии предметов у[][и явлений. Фна мохет вьт-
звать воспоминание о собраъ|ии, на котором учитель усльт-
1ш€ш оценку своей работьт много лет тому назад' и в
зависмости от успе1пности и':^и неудачи своей работьт, поло-
)ц(ительного |ш[и отрицательного мнения руковоАства под-
нять и]\и !х}Аш:ить его настроение.

Ассоцшацця по ра3лшч!/!о образуется' когда вспоминается о
чем-то противополохном' контрастном' и это помогает
вспомнить то' что необходимо в данньтй момент. Ассоцшацшя
по сме}!снос7пц связана с совпадением предметов ипи яьтхений
по времениу1!|ив пространстве. Фдин из примеров - завя3ь1-
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вание узелка <<на пам'{ть)> на носовом платке. Али нуя<ное мь|
запоминаем' например' при соотнесении его с нач1|"лом ра-
ботьт в улебном заведении.

Ас с о ци ацип да}от чело ве ку воз мо)с{ ость автоматиче с ки,
непроизвольно воспроизводить' вспоминать матери{ш1.
.}1егче строит ассоциациу1 1школьник' постоянно работа|о-
щий над собой. Бедь чем глубх<е и прочнее знания' тем легче
строятся ассоциа|\АА' находятся смь|словьте свя3и мехду
прочно усвоеннь1м и тем' что необходимо запомнить.

Бьтуленное дол)кно отлехаться в памяти. |1овторение ма-
териа]!а необходимо заканчивать за два-три днядо экзамена.
Ёо такая подготовка дает результат, если материа]1 повторя-
ется систематически. 1бц кто пользуется систематизацией,
не )к'}луе тся на {1лоху|о память. Фн приобретает необходимое
кахдому качество _ <<готовность памяти>>: р{ение бь:стро
вспомнить необходимьтй в данньтй момент матери€ш1.
9то благоприобретенное свойство пам'тти. Бго мо)п(ет раз-
вить у се6я кахдьлй человек' его необходимо воспить1вать у
!школьников.

Фблегчает усвоение пройденного опорньтй конспект.
14звестно' что при изу{ении какого-либо матери€!па легко
запоминается до 3-4 фактов, собьттий, узловь!х вопросов.
3ная это' преподаватель делит матери[!_п на такое количе-
ство настей, а 3атем ка)цую часть' в сво}о очередь, Б,а

з_4 части и т. д. |!ри таком структурировании матери'|ла
кахдая последу}ощая часть вь1текает из предь1дущей, текст
излатаотся логично, легко удер)|иваотся в памяти и прочно
у сваивает с я слу1шат елями, е с ли н 8до з ап омн ить вь| ступле -
нио стар1шего.

1!кой опорнь1й конспект мо)кно нарисовать на доске и]1и
в тетради. 1(ахдая его часть предваряется вехой - опорнь|м
сигн€ш1ом' которьтй целесообразно обозначить каким-либо
хоро1шо 3апомина}ощимся условнь|м знаком' ярко раскра-
|пеннь!м рисунком. 1!к, в лекции ко]ш|егам по работе с труд-
новоспитуемь!ми подростками мохно вьщелить три уз.}1овь!х
вопроса. |1ервьтй причинь1 трудновоспитуемости, вто-
рой - |1€|4)(ические особенности трудновоспитуемь1х и тре-
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тий методика перевоспитания. Б сво}о очередь рас-
сматривая причинь[ трудновоспитуемости, можно остано-
виться на трех вопросах:

а) безнадзорности;
б) отсугствии единьтх треб ований у воспитатолей;
в) хестокости у| бестактности стар1ших.

( основнь[м особенностям трудньтх относятся:
а) гипертрофированное стрем]1ение к самоугверхде-

ни}о;
б) извращенная потребность в общении.
( методам перевоспитания (главное в лекции):
а) переубехдение;
б) упрахненио;
в) пример;
г) общественное мнение ко.}тлект!4ва;
д) поощрену|е;
е) наказание.

3атем раскрь|ть по з-4 требованутя к кахдому мето [у у[

кахдое требование подкрепить одним-дврш1 примерам14
(рис. 13).

Рцс. 11

135

[]|етодика перевосп итанпя



|{ри тако м структур ирова ниу1 текста матери'|_п ка)кдо -
го пункта может бьтть изло)кен за 4-5 мин и представляет
из себя цепочку пось1лок и следствий. Б нем кахдое по_
следу|ощее полохение будет вь1текать из предь1дущего.
|'1зло>кенное хоро|шо запоминается и говорящим, и слу'
1пающими.

Б ><изни нередко прибега|от к зау{ивани}о больтшого по
объему матери€}ла по частям. Бо-первь1х' 3ау{у\вание в целом
требует значительно боль1шего времени' которого у 1школь-
ника' загрРкенного улебной работой' просто не хватает.
14 во-вторь!х' 3десь необходимо проявить при]1ехание' ино-
гда стойкое терпение' что многим г{ащимся дается довольно
трудно. |1оэтому так в€п:кно приучить таких ребят делить
больтшой текст на оптим'ш1ьньте по содерхани|о и объему ча-
сти: не сли1шком боль:шие, нтобьт они не превь11ш'}ли пре-
дельнь!й объем запоминаемого' но и не крохотнь1е' чтобьт
не бьтло очень трудно запомнить боль1шое число частей.

(стати, запоминание содерханиякахдой части и после-
довательность их воспрои3ведения ра3нь!е функции.
1!1о>кно 3апомнить содер)кание каждой порции матеру{а]1а'
но забьтть' как они соединя!отся в единое целое. Ёередко по-
Рядок следования частей друг за другом 3апомнить сло)!с{ее,
и этому вопросу следует удел'{ть особое внимание.

1бчно так )ке' облегчая занима}ощимся процесс запомина-
ни'{ материа]1а' це;эесообр(вно сое0цняупь с./'овеснь!е поло}кен!1я'
образьс, нсвванц'' со 3рц/пц,ьнь|м воспрц'1/п!1ем э[п!сх явленцй. 1}к,
последовательность операций по сборке итги раз6орке прибора
ипи проведение эксперимента с нервно-мь11шечнь1м препара-
том л'1ц!цки ]цч1ше запоминаются 

' 
если слов€1 сопровохда|от-

ся показом на самом объет<те общения. 9пра:пст еъ1ияухаигла3а
целесообразно дополн'тть упр€ш(нением ру'о1. |1оказ на доске
туг хе целесообразно дополнить зарисовкой дета;тей, соч'1ене-
ний отдельн ьп( частей, дв:оп<е нийру'с4 учаще гося . 9 е м бол ьш:е е
количество чувств у{аствует в восприятиу|' тем более прочно
теорети1{ес}о1е полохения, образь1 3акретт]['1|отся в пам'тти.
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1}1пемоника

3опомцнапь умееп по/п' кпо умее,п
быпь внцмапельным.
(..\эконсон, онасшйскшй поэтп, )04[!! в.

|1ри работе с текстом не всегда полезно смь1словое запоми-
нание. (о.да необходимо запомнить цифрь1' терминь1' пра-
вРш1ьну!о последов[}тельность гомо- |ш1и гетерогенньп( рядов'
азбуку 1!1орзе, кодь|' пароли' спецификац|4у1' примен'{ется
мнемони|3. *7не;поншкой на3ь|вае7пся сцс/пе]'4а механццеск!,|х
пршемов' облеацающ!1х 3апом!]нанце ш увелцчцвающ!!х ойем памя-
/пц пу/пем образованш'1 рс!3/'нчнь!х ассоццаццй. Ёсли смь1слов€ш1
пам'{ть в значительной степени связана с соци'шьнь1м опь1том
человека' то' по]1ьзуясь мнемоникой, мь| в больгшей мере опи-
раемся на биологи1{еские свойства мо3п|.

€провоцированное воспоминание происходит лег\{е, чем
самостоятельное. Ратпичнь[е приемь| мнемон|4ки (страте-
тии, кодь|' подсказки) использу|отся во время прослу!шу|ва-
ну|я или прочить1вания информацу|и' только в этом слу{ае
они помогают извг{екать материа]т и3 пам'!ти. Фдин из пер-
вь1х приемов мнемоники' изобретенньтй щеком €имони-
АФй, - <<метод мест,>. Ёсли, наприм9Р, н4Ао 3апомнить объ-
емное вьтступление, берется дглинньтй, хоро1шо знакомьтй
мар1шруг и в нем намеча|отся ориентирь1 (места), к которь{м
<(привязь1ва}отс я>> часту| вь1ступления (фамтагтиу{' людей, яас-
ти ма1шинь! и т. п.).

Бсть множество других мнемонических способов 3апо-
минания. Ёапример' стихотворнь|е строки: <.Фбъем !шаров
слетает с цб: четь1ре третьих пи эр т<уб''. |[одсказка д'{я запо-
минаъ|ияобъема тлара: <<9тоб тебе не сесть на мель и не пони-
3ить тонуса' 3апомни твердо, пи эр эль боковая поверхность
конуса>>. 1}к запоминаетсяеще одна формула. Ёесколько де-
сят14летий тому назад автору довелось готовиться к сдаче эк-
3амена на вохдение автомобиля у старичка-инструктора -преподавател'{ от бога. Фн поло)ошт правила уличного дви-
хения на стихи. 9тобь: начатьдвихение ма1шиньт: <.1бварищ,
это не проформа-с. 3апомни, отправ]1яясь вдапь, на)кми
г|9А€шль сцегш1енья' тормо3' знак поворота' скорость' газ>>.
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9тобьт запомнить, когда скорость не может превь11шать
5 км/н: .,|1равьтй' левьтй развоРФ1, въе3д и вь|е3д из ворот и
при цстом тр{ане)>.

|[ушлкин родился в 1799 |,, 8 |оголь на 10 лет молохе'
а -[!ермонтов на 5 лет молохе |оголя, а чтобьт 3апомнить год
гибели/1ермонтова' надо последние две цифрьт года его ро)к_
дения поменять местами (1814 на 1841). |[редлло)кение .[ьт-
ган на ць1почках подходиц "ць1ц'' ць1т1ленку говорит>> помо-
гает 3апомнить слова-иск,|}очения' в которь1х после <(ц)> пи-
1||ется <<ь1>>.

9тобьт запомнить в определенной последовательности
|2 пар черепн о - м о3говь1х нерво в' студе нть| - м е ди|<у1 зау{ива -
ют пред'!ожение: <Фнегин зн€ш!' где бьтла 1)тьяна' он ллобтшг
слу|шать голос близкой' дорогой подр}ги>. |1осле этого пере-
числить требуемое нетрудно: Фнегин обонятельньтй,
знЁш1 - зрительньлй, |А9 - глазодвигательньтй, блоковьтй,
тройничньтй и т. д. <ФБА.[1> - по3воляет запомнить основ-
нь1е, самь1е крупнь1е реки России - Фбь, Болга, Амур, .}1ена.
9тобь: запомнить спектрш|ьнь!е к'!ассь| 3ве3д' заг{ивак)т
фразу: ..Фдин 6итьтй англичанин финит<*т )кеват1>. (гласс
<,о'> - голубой (до 30 000'); <,Б'> - голубоватьтй (до 20 000");
<,А'> - бельтй (до 10 000"); <,Ф'> - )келтьтй (до 8 000") - на1це
€олнце ит. д. А запомнить гш1анеть! €олнечной системь! , Б?-
чин€ш{ с самой близкой к €олнцу нетрудно' заг{ив фразу:
<йорской волк 3амг{ип молодого юнц' совер1шенно шомив
несчастного парня> (}1еркурий, Бен ёР4, 3егшгля, Р1арс, !0пи-
1@Р, €атурн, }ран, [{ептулл, |1лгщон).

Ёо не следует забьтвать' что' помогая 3апомнить вне1шнее'
второстепенное' мнемоника нередко маскирует внущеннее,
значимое; не способствует формированию логического
мь!1|1лени'|, творческому овл1адени|о 3апоминаемьтм. Б то хе
вреп,1я мнемотехнические средства справед]!иво на3ь!ва}от
вьтсш:ей опосредствованной память|о чоловека' использо-
вать вне1шние и внугренние искусственнь1е средства запоми-
нану!'я мохет только человек. }1нем0техника по3вол'{ет
не только эффел<тивно пользоватьсяпамятьк)' но и господст-
вовать над ней.
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9тапьп 3апомип а\\'4я материш|а

3 науках всеео на0еэкнее помо?аю,п
собсгпв е нная ?олов а' ра3мышленце.

2( Фобр

Б нагце врем'{ лавиной растут 3нания.1(ахдое последу'о-
щее поколение делает в науку в 8- 10 раз больтций вкггад' чем
предь1ду1цее. Б дальней!цем' несомненно' эти цифрьт будщ
увеличиваться. Р1 естественно' все острее ставится вопрос о
нецелесообразности заполнить п амять нену)кнь1м и с ведени -
яму|. 3анем, например' запоминать многочисленньте триго-
нометрические формуль1' дать1 исторических собьттий дале-
кого про1плого, если понимае1шь и помни1|1ь их последова-
тельность и значение?

|ораздо в'})кнее не конкретнь|е зау{еннь1е 3нания' а пони-
мание общих тенденций и3акономерностей, умение пользо_
ваться полг{еннь|ми 3наниями в практической деятельно-
сти, способность не только 3апоминать' но и думать. Ёе надо
3аг{ивать то, что мо)кно почерпнуть в справочниках. Ёе сле-
дует 3апоминать фактьт и цифрь1' которь1е через два-три дня
улетг{ива1отся и3т1амяти. |!ри зубре>кке мо)кно на некоторое
время запоминать маториа]|, но ре3ко ухудтшается мь1111ле-

ну|е, не формиру|отся творческие способности личности.
[1аупяпь по0чцнена конкре/пнь!]}4 0елам !! целям. 3абьсваетп

мь' гпо' чп'о не .|мееп с/пш*'улов, ко/порь|е прцво0яуп в 0внэкенце
памя/пь. !,ля запоминания больтпую помощь' чем записная
кни)кка' могуг ока3ать предметь1' которь|ми мь| пользуемся.
9тром, 3асте[ивая бртоки, я тем самь1м подска3ь|вато себе,
что в правьтй карман надо полохить носовой платок' Ёадев
рубатшку, я вспоминаю о г[ш1стуке и пид)каке. }ходя на работу
я вну1шато себе, что после ухина возьму в руки ручку иъ|али-
1шу письмо друц. 1бчно так )ке мо)*(но использовать рабоний
стол, ботинки' пшовицу руба1шки' 1|гтепанць1 и т. п.

||роцесс запоминаъту|я проходит три этапа. |[ервьтй
это ориентировочнь1е действия (полгщение информации' осоз-
нание задачи усвоени'{, самостоятельная вьтработка прощам-
мь1 ре1шения постав}1енной задачи). Бторой этап - исполни-
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тельские действия (вьтполптение намеченной прощаммь|'
инте]ш1екц/€!"пьн€ш{ переработка по]гученной информации' вь!-
полнение действий). 1ретий этап - конщольнь!е действия
(проверл<а у| корректировка ре3ультатов ориентировочньтх и
исполнительск|ш действий). Без вь|полнен|4я этих трех этапов
не мохет бьтть глубокого усвоенияматери'ш1а' нель3я вьтйти на
последу|ощий шовень, [9 усвоив материатп предь!дущего.
Бремя, необходимое дг!я усвоену\я матери€шта на последук)щем
и)овне' в 3-5 раз боль1ше' чем на предьщущем.

Б теории памяти есть термин эффекгп края. Бьтстрее запо_
минается матер14а]|' располо>кенньлй в нач€ш|е и конце зау{и-
ваемого текста. Р[атериа_г1 )ке' располох<енньтй в середу{не'
3апоминается хухе, требует больгшего времени на заучива-
ние. |[оэтому если есть такая возмо)|(ность, целесообразно,
3аучивая тексц менять нача-}то' середину и конец местами.

}{о ни один способ зау{ива!1|4я матери[|"ла не даст резуль-
тата, если человек б оит сяр(ственной перещузки' говорит об
ограниченности своих интеппектуапьнь1х во3мо)кностей.
Бшкно понять иубодить учащихся' что это неверно. Бедь при
самой больтлой нащузке человек обьтчно использует не бо-
лее 3-4 % возмо.жностей мозга. !у\иллиаРАьт нервньтх кг!еток
корь| больтп их п олу1ш арий теоретичес ки в состоя нии ус в оить
всю информацию' содер)<ащу|ося в му!'!|]1ионах томов Боль-
тшой российокой библиотеки.

Ёемагло л1одей обладатпи и обладак)т феноменаг:ьной па-
м'!ть}о. 12 часов продо]шс1лся матч А. Аллехина на 30 досках
вслепук) с лу{1пими 1цахматистами, офицерами и генера[!а-
ми немецкой армии в годь1 Бторой мировой войньт.

- 9то нево3можно' - заяву1[1чере3 несколько часов один
и3 партнеров чемпиона мира, лотчик. - яего сейчас провер}о.

Фн перепис!!п в блокнот располо)кение фицр' про1шел в
комнату где находи]1ся &ехин'исказ[ш1: <<Бьт меня простите.
$' девятнадцат[ш[ доска. Ёе моглибьу, вь[ ска3ать, каково моо
поло)1(ение?'>

- Бевол<но' хотя вне1шне все вь1глядит благополучно' -
ульлбнулся А:техин.
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- А мохете вь| показать располо)кение моих фицр? -€еансер бь:стро это сдел{1п. - 14 вьл мохете показать распо-
лохение фицр на всех 30 досках?

_ 1(онечно, иначе я не смог бьт ищать.

- Феномен€ш!ьно! - воскг|икнул немец.
&адемик А. Ф. [оффе по памяти пользова!\ся таблицей

логарифмов. &адемик €. А. 9апль1гин помнил все номера
телефонов, по которь1м он звонил несколько лет назад.
Аспирант А. 11|елушлков вь|играл соревнование в скорости
ре1шения з4Аач у 9Бй ..йир,', которая 3апоминает 12 000
символов и бьтстро считает. 9ти и тьтсячи дрших уник1ш1ьнь!х
лтодей демонстриру'от нам огромнь!е резервь1' которь|е таит
в себе на1ц мозп

Б после дну|е годь1 у нас в стране разработань! специ{|"ль_
нь1е таблетки' позволяющие человеку многократно увели-
чивать возмохности 'своей памяти' <.йнемон€|-п)>.
Фднако применение их оказапось чрезвь1чайно опаснь1м.
Р1з первьтх 1 2 испьттуемь|х 6 лобровольно у1шли и3 >ки3ни' а
двое находятся в психиатрической лечебнице. 9у>кие раз-
говорь|, пр очитан нь| е ст атьи и книги' радио - и телеп еР еда _

чи - все это 3апоминалось, крухилось в голове, сме1шива-
л0сь с собственнь1ми мь|слями' не покидав1шими человека
никогда. €ейчас работа над препаратом продол)кается.
Бстественно' все матери€1ль| засекречень|. А видимо' по-
требуется не один гФА: чтобьт прием <.йнемон€ш1а> стаг{
но только полезнь|м, но и безопаснь|м.

3лейтший враг памяти - '|"лкоголь. 
..фадусь1)> разру1ша-

тот нейронь1 в <(гиппнокамповом круге)>. 9еловек теряет
во3мохность абстрактно мь1слить. Фн мотсет разговари-
вать с товарищем' но чере3 несколько минут забьтть, с кем
и о чем говорил.

Бидимо' все-таки феномона]|ьная пам'тть - результат не-
которь1х врохденнь!х оообенностей корь| головного мозга.
Ёо это обязательно и систематические упрахнения в избран-
ной деятельности' упорна'1 многолетня'1 тренировка. Развить
пам'1ть нам чат]{е всего ме1ша!от не ощаниченнь1е возмохно-
сти корьх больтших полу1шарий, а про3аическ€ш{ лень.
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1.

|!рав американский писатель-сатирик (. Боуви, говоря:
<.}{е многие умьт гибнщ от износа, больш:ей часть|о они рха-
ве|от от неупотребле ния>> .

[1роверьге себя и учащшхся

|1редлто)ките 1школьникам запомнить пять предметов,
лехащих на столе' и их взаимное расположение. Ёа ис-
пьттание дается 30 с. 3атем глащийсяналисте бумагидол-
хен изобразить схематично предметь|' которь1е он уви-
А€|, и их в3аимное рас положение. 14спьтт ание повторяет-
ся 6-8 раз. Бремя постепенно сокращается до 10 с.
3а вь|полнение 3адания дается 10 багллов. 3а кахдую
отшибку снимается 2 баутла.

Р1спользу|отся табл ич ки с ц и ф рами. 1абл ички рас кг| адь1 -
ваются на отоле' и предг|агается 3апомнить снач€ш[а
5-6 одно3начнь1х цифр, 3атом дву3начньтх. €ледует запо-
минать и место располо>кениятабличек. |1осле полу{асо-
вой тренировки необходимо запомнить 12 двузначнь1х
цифр. ||ри 3апоминании 12 цифр - оценка <(удовлетво-

рительно)>' меньтше 1 2 - <'неудов}1етворительно>>.

Ёеобходимо предварительно напомнить испь1туемьтм' что
д;тя 6олее легкого 3апом инания целесообразно группировать
3апоминаемое по буквами цифрам.

Аа 20 с школьникам пока3ь1ватот таблицу. Бсего таблиц 4.
Б кахдой 9 кглеток. Б кпетках цифрьт :шли булоьт. |1осле по-
ка3а таблицьт у{ащиес я беру ручку и 3аносят в соответству-
|ощие кг|етки то' что они увиделу1и запомну|]|и. Бремя 3апи-
си однойтаблицьт 40 с. Размер кпотки в таблице 3х3 см.
|!ри запоминании 20 букв (ши6р; - оценка <(удов]тетвори-
тельно>>' мень1ш е 20 _ <<неудош1етворительно>.

Фценка логической и механической памяти 1школьников.
Р1спьтцемь1м пРед/лагается два ряда слов. Б первом ряду
есть логические связи мехду предметами' во втором та-
!<у[е связи отсугствуют.
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2.

3.

4.

1-й ряд
комната - дом
щетка _ зубьл
кровать - диван
каранда1ш - тетрадь
хглеб - булка
книга - перет1лет
лампа - свет
ковер - стена
одея'1о - прость|ня
метро - эск!ш[атор
чернила - ручка
к€|.лендарь - число
армия - со'щат
турник - гимнаст
погон - офицер

2-йр"д
подв{тл - небо
бабочка - цфля
бумага - окно
п]\ита - автобус
ко1шка - 1ш.}1,|па

театр - ма1шина
человек - тр}омо
портфель - терка
газета - дерево
зебра - дерево
рама - 6риллиант
т1ила - яу1чну1ца
камень _ птица
собака - лента
руль _ кресло

Бьтполнение задания: преподаватель читает 15 пар слов
первого ряда с интервш1ом 5 с мещду парой, иопь|туемьтй за_
пись|вает парь1 слов' которь|е он запомнил. 9ерез 10 с чита_
}отся слова 2-горядас интервЁш1ом 10 с, после прочтену|яис-
пь|туемьтй запись1вает их. 3а кахдьтй правильньлй ответ дает-
ся 2 баттла. |1о первом у ряду за 26 прави]1ьно 3аписаннь|х слов
ставится оценка 5, за 20-4,за12-3' мен9е \2-2. ||о второму
ряду за20 правильно 3аписаннь|х слов ставится оценк4 - 5,
за !2-4, за 6-\ менее 6-2.

8ообра:п<ение и его роль в учебном процессе
Больплинство взросль|х' в том числе и педагоги' почему_

то весьма прохг|адно относятся к состояник) мечтательности'
столь свойственной юно1шеству. <.Бе ъитайв облаках!'', <,!,ва_
тит предаваться мечтам!> и прочие окрики часто присутству-
}от в монологах, обращеннь!х к у{ащу\мся.

йехА} тем способность мечтать и тем самь1м развивать
свое вообрах<ение именно тот замечательньтй ААР, которь|м
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природа нащадила человека. не будь его - и прощай творне-
ство' великие открь!тия и вь!сокое искусство.

- -;' 

оп[|я,пь у че/!овеко способнос,пь
меч,папь, ,по о7ппа0еп о0на ц3 сс|мь!х
мощных побу0шпельных пр1/чцн, рФ|с-
0ающшх куль!пуру' цскусс,пво' науку
ц )келанце борьбы во цмя прекрасноео
бу0ущеео.

к. |, !1аустповскшй

Больтпинство великих открьттий произо1|г1и не благодаря
опоре на логическое мь11|ш1ение, а в результате фантастиче-
ского вообрш(ения способнь1х к ппубокому проникновени}о
в сущность явлений и р[е|ощих мь(слить людей. <<(аждьлй
великий успех науки имеет своим истоком велику1о дерзость
вооброкону!'я>>, - говорил американский философ д. [ьтои.
А когда известного физика д. [йльберта спроси]|и об одном
из его бьтвлших глеников, он ответип: <(Ах, этот_то! Фн ст€шт
поэтом. !ля физики у него бьтло сли1цком ма]1о вообрая<е-
ния)>. )1еонардо да Бинчи от11елом]1я]т собеседников чертеха-
ми вещей, которь1е ст!ш1и реа'1ьность}о через 500 лет после его
смерти. Фн разработатл конструкцию вертолетаи подводной
лодки' экскаватора' шлвейной маулинки и вьщвигатощейся
по)карной лестниць1 и многого другого. Разве это не блестя-
щие примерьт фантазии человека?! А как отчаянно сопротив-
лялись всему новому его современники! (ак смея]|ись над
фантазияму1гену1я и встав]1я'}1и е!уу паш1ки в колеса!

А разве в на1пи дни этого не бьтвает? 1(огда €. (оролев
сконструиров8ш1 тш1анер, позволятощий делать мортву}о
петл|о' его обвинили в аэродинамической безщамотности.
€вятослава Федорова за пересад}9 хруста]1ика назь|вали ан-
тифизиологом. !,ирург а [. Ализарова - предотавителем сле-
сарной медициньт. 3а свои фантазии вели::<у|е ученьте дол-
хнь! бьшли бороться. }( сох'ш1ению, не кахдому из них это по
си]там. €амоубийствами закончилась борьба с оппонентами'
не моц их назвать <(научнь1ми)>' генетика А. (абинина' со-
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здате.т1'{ заменителя крови Ф. Белоярцева и многихдрщих ге-
ни[}льньтх фантазеров, но не борцов.

-}| тобое открь1тие н ачи н ает с я с вь1дви >кения субъе кти вн ьтх
ги п от03, возн ика}о щих при в3 аимод ействии ис следо ват еля с
внщренними и]\и вне1цними явлениями' т. е. с его жизнен-
нь1м опь1том и знаниями. 1Борнеская деятельность немь1с-
лима без вообра><ения. 3 г;ении' общении, труде человек'
как правило' опирается не только на мь11||ление и память' но
и на вооброп<ение.

3ообраэкен!.|е - эпо о7пра?'сенце реш'ьной 0ейсупвцупельно-
сшш в новь|х' непршвь|чнь'х, неоэюш0аннь|х соче7паншях ц свя3ях;
соз0анше на основе шме!ощцхся пре0сгпавленцй образов /пакцх
объекупов' ко7порь!х не бьшо в нац|ем опь|!пе.

Родцтая мать вооброл<ения - трудов€м{ деяте]тьность. Б про-
цессе тР}да необходимо предвидеть ек) результат. € помощьто
фантазии (синоним вообракения) мо){с{о представупъ идеа!\ь-
ньтй образ объет<та, которь|й будет вот1лощен в продукге труда.
Бообракение строуг[ся на пам'{ти и на!1ц!{ньтх воспри'1тиях.
1}хопм образом' источник вооб ра>кения - сФъективна'1 дейст-
вительность' преобразованн€ш{ в фантазию и вь1лив1цаяся в но-
ву|о форт*у. |!ри вообрах<ении наблтодается отход от действи-
тельнооти в <<относительну|о автономную деятельность созна-
ния' котор'ш1 отличается от непосредственного по3нани'{
действительности> (л. с. Бьтготстотй). |1амять сохран'{ет
не только следь| проис1шед1шего ранее' но |4 1Ф, в какой
последовательности одно собьттие следовш!о 3а дршим.

9еловек строит свое поведенио с помощь}о вероятностно-
го прогноза. €равнительно недавно одним и3 лу{1ших волей-
болистов России счита][и 1Фрия 9еснокова. Фн ошелот[т1яп
своей ищой не только соперников' но и товарищей по коман-
де. Фн приводил в восторг и изршение тренеров' в экстаз -зрителей. |[ротивник вш1етш{ над сеткой, нанося напада}о-
щий }Аар. [ва-три ищока бросаглись в то местФ, куА8 до]гкен
бьтл упасть м'п[' а 9есноков мгновенно перемеща]юя в проти-
вополохньтй щол г1лощад|31 и именно там приним;ш1 м'[ч.
€ктладьтват1о с ь впечатление, что с начатта брос а]1с я 9есноков и
только потом именно цда' где он Рке находится, наносится
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|4ар. }|и свои' ни чу)кие пог{'1ть, как он это делает, не могли.
йо>кет бьлть, читает мь1сли нападающего? Бряд йи это воз-
мо)кно в доли секу|{дь| подготовки к !лару и нанесени'{ его.

А секрет оказапся прость|м. 1(ончив вь]ступать, 9есноков
раскрь1л его. €оперник мог вь1полнять любьте обманнь1е
двю|(ену1я, но в последний момент перед }АаРом поворачи_
в€шт нос туда' к}да будет бить. Фбнаруя<ив эту 3акономер_
ность' спортсмен 3а мгновение до удара бросался именно
туда, к}да будет напраы1ен м'[ч.

А разве мь1, практически е)кедневно' не стараемся преду_
гадать, что произойдет в следующий момент? [Фк встать'
чтобьт оказаться прямо против двери' когда остановится ав-
тобус? 1(аким до.}0кно бьтть вь|несение точки прицел ивану1я
(.,опере)кение>), нтобьт попасть из винтовки в летящий само_
лот у|ли из противотанкового ру]кья в бошлено несущийсяпод
углом к направ]1ени}о стрельбьт танк? Бероятностное про-
гно3ирование базируется на пам'{ти' на про1шлом опь!те че-
ловека. .(огоняя жертву милицйонер не повторяет ее пщь' а
бех<ит наперере3, где' исходя и3 про111лого опь[та' он ок;шкет-
ся одновременно с пресцпником.

Фпшибпо: вообршпкения

!(по на мноеое опва]|сцваепся' гпоп
нецзбеэкно во мноеом ц ошцбаегпся.
*7енан0р, 0ревнеареческцй 0ра:тсогпуре

Ёо :кизненньтй опь1т не только помогает нам в ре1шении
3адач на прогно3ировану|е, нередко он осло)княет на1цу
жизнь, заставг1яет делать отшибки.

- |'|адай в воронку от снар яда' _ учат молодь1х солдат
старь|е слу)каки' рекомендуют военнь1е |!исател|4. - Бторой
снаряд т|да )ке не упадет.

|1онему? Бероятность попадания в определенное место
не зависит от того' к}да упал предьцущий снаряд. (ак при
игре в ор]1 {нку' не только однаждь|, но' скахем' трихдь1 вь1-
павц:ий <<ФР€-}'{>> не указь|вает на более вероятное вь1падение
<(ре1шки,>. 1(ахдьтй раз вероятность будет равна 50 %.
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Бнимание к окру'(а}ощему миру - процесс активньтй,
творчесу<ртй. 3наниц предметь!' явлену1я' чрства не только
фиксируются человеком' но и постоянно перестраивак)тся в
новь1е комбин ац|4и, способствуют адекватному предвосхи -
щени}о будущего. Ёередко ме1шает функционировани!о во-
обра:кения у|. ситуаци\, Б которую мь1' не подумав' ставим
обулаемьтх.

9чтшгище ввс одно из прив14,[егиров€1нньп( улебньш
заведении Авсщаг|ии. |1оступают цда в основном представи-
тели малпообеспеченньш и средних слоев населения. 3арплата
военного ле11{ика одна из самих вь1со|с,1х в сщане. Ёесданньлй
вьтпускной экзамен' в отли!{ие от установки в налпей сщане'
пересдавать не разре1шается. йохсто представить себе эмоцио-
н;|.льное состояние экзаменук)щихся. Ёе подумав об этом, 9(-
3аменационная комисси'{ преддо)ю{.}1а вь|пускникам следу}о-
щий тест: <.Бь: летите в двухместном самолете. Бо второй каби-
не - королев€1 Беликобритану|и. Ёа кршом вир€т>ке королева
вь!падает и3 самолета. Батци действия?'>

Б этой с\4туации разь|грав|7!ееся вообрахение' как и сле-
дов'ш1о ожидать' подвело вь1пускников. Фдин 3аявил' что он
вь|прьтгнет из самолета, поймает королеву в воздухе' откроет
пара1шют... другой - что он немед'{енно покончит с собой.
фетий - что он призем]\ится поблих<е к порту и сбе>кит у{з
Австралпии. А правильньтй ответ прозаичен: <.Бьтровнять са-
молет после утери части ф}38>, т. к. ничего другого в данной
ситу ацу114 с де лать нел ьзя.

Бообрап<ение и3ме![яет человека

0ооброэкенце 0елае!п человека чувстп-
вц/пельноео ху0ожнцком' а му)кес/п-
венноео - еерое''' 

А. Фронс

[обиться успеха в производительном труде' в вь|полне-
нии лтобьтх профессион{ш1ьньтх обязанностей, в том числе в
деятельности у{ителя' мо'(но' только о6ладая развить{м во-
обракением. Бообра:кение создает установку на деятель-
ность, оно побуждаот человека к творческому труду. 9еловек'
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в отличие от )кивотнь|х' действует согласно охидаемой в бу-
дущем сицации. !чащиесязаблаговременно готовятся к но-
вому улебномугоду, а в д€ш1ьнейгшем - к урокам и экзаменам.
9чителя пи1шут перспективнь1е улебнь:е плань|, продр{ь|ва-
|от ход пРедстоящего урока, готовят нагляднь(е пособия,
предстаыш{|от результат будущего уро ка' вн ек]тас сного меро -
приятия, воспитательной беседь|, родительского собра*\у1я.
Бообрах<ение - необходимая сторона лтобой творческой де-
ятельности. [4 его особая ценность зак]тючается в том, что
оно позвол'{ет принять ре1цение дахе в тех слу{аях' когда от-
сутствует полная информация о предметеилиявлении вооб-
рахени'[.

Ба>кно, например' пред9гадать' кем мо)кет стать данньтй
учащийсяв булущем' какие методь1 воспитания и обуяения
следует использовать в работе с ним' как он отреагирует на
тот |ш1и иной прием воспитания и обуления' как отнесется к
ре коме н дац|4у| стар!цего ? Б этощ отно 1ше ъ|иц лтобоп ьттн а ме -
дицинскЁш1 практика. !'1звестньтй врач говорил сцдентам:
<.!!(огда вь| даете больномулекарство - это просто лекарство.
1(огда даю его я _ это сильней1пее исцел'{}ощее средство, по-
тому что это лекарство !1люс мой авторитет>. Б медицине не_
Редко используется <.плацебо'>. 9асто это подкра1ценная
вода. Ёо, веря врачу вообрах<ая' что это эффективное лекар-
ство' больной вь|здорав]1ивает. Ёслитакое гтлацебо будет ис-
поль3овать авторитетнь1й педагог и вообрах<оние учащихся
будет создавать безотказньлй метод обуления' успех в ов.}1аде-
нии труднь|м матери!ш1ом будет гарантирован. Ёо дгтя этого
надо хоро1шо знать, что представ}1яет и3 себя вообрах<ение'
как его формировать у себя, ведь вообраясение не врожден-
ное качество человека; каким образом использовать имею-
щиеся 3нания в улебно-воспитательной работе |школь|.

Р1 проше и труднее ре|ц ается проблема вообра>кения в
творчестве. |{роще п0тому' что чаще всого худохник не при-
меняет сознательного волевого ус|4]1ия. Ёеведомая мощная
су\]|а застав]1яет его забьтвать о еде и сне, о праздниках и 6уд-
н'1х' об увглечениях и обязанностях. €тихотворньте строки,
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музь1капьнь1е фразьт, страниць1 прозь1 возникают как бьт слу_

найно, без усилия, без напря>кения. Бообрахение творца
свя3ано с ощущением. 9асто он видит то' что создает в цвете'
сль11шит звуки' чувствует запахи.

Ёо в то же время' творчество _ тяхельте вериги! !{еролко
созидатель 1педевров теряет близких и дру3ей, прозябает в

нищете' вь1зь[вает гнев сипьнь]х мира сего' иногда его просто
не понима|от современники' а иногда прихо ду|тся буквально
насиловать себя, чтобьл налисать несколько отрок' сесть 3а

мольберт.
Бот что пи1цет &[арина Блади о Б. Бьтсоцком: <'Р1ногда ть|

прось1пае1шься' бормона 6ессвя3нь1е слова' встае1шь с посте-
ли' и я в|4>ку' как ть1 стои1шь у окна' за которь1м мерещится

рассвец как цат1]ш1' подхим€ш1 под себя то одну то АР}г}ю
ноц, _ на полу стоять холодно. 1ак ть| и стои1шь, запись1вая
сту{хи на том' что попадется под руку... |1орой ть| как будто
зась|пае1шь' но тело твое бьтот судороги... 1Бт с бе:деной ско-

рость}о опись1вае1шь мне картинь|' что проносятся перед тво-
им мь!сленнь1м взором, ть1 види1шь их в цвете, часто сль1-

1ци1шь звук' раз]{ичае1ць 3[}|{&)(}1... >>

Б:цьп вообрах<ения

Аовно на3ываюп свеп бурнь*м океа-
ном, но счосплцв поп' кпо п./'ыве!п

с компосом 
н. 1[. 1&ра.:+сзшн

€уществует несколько кглассификаций вообрш<оътия.

|[о однойизних вообрах<ение делу1тся на активное и пассив-
ное. |{ри активном вообра>кену1и действие не только тш1ани-

руется' но и ре1ш1изуется. |1о степени нови3нь| создаваемь1х
образов активное вообрахание мохет бьтть воссо3да1ощим и
творческим. Боссоздатот{е€ вообра>кение помогает нам по-
нимать природу яв]1енийи предметов' которь1е нельзя непо-
средственно ощугить и воспринять.

€ его помощь}о мь! изу{аем в перву|о очередь истори|о и
геощафипо. |[редстав.}1яя на одном уроке древних египтян,
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щеков' рим]|ян ; собь1ти я да!1екого про1шлого : 1(уликовскую
битву, в3ятие Бастилии, побеАу над фашистам\4; надршом -
раз'{ичнь1е юг(иматические зонь1' развитие сельского хозяй-
ства и промь|1||]1енности в ра3личнь|х регионах зе]![пи' >к|4-

вотньлй ирастительньтй мир ра3нь|х стран; доисторических и
современнь|х хивотнь|х' мь| с помощьто вообра;кения облег-
чаем усвоение и 3акроппение матери;ш1а. Ё{о д'{я этого необ-
ходимо, нтобьл описание ст€ш[о ярким, а у{ащиеся с удоволь-
ствием вним'ш1и преподавател|о и четко представт[яли усль|-
1шанное. )1уллшие у{ите.}ш{ пережива}от рассказанное вместе
со слу|шателями. Фни и3г|ага}от материал о пусть1не |оби так'
словно сами путе1цествов!|'пи в песках; об Андийском океа-
не' как будто саминъ|ряли3а кор,шшами' спаса!\ись от акул; о
€еверном пол!осе и]1и африканских .ц}(унглях так' будто
сами умира]\и от холодаи]!и ночева]|инадеревьях, нтобьл не
стать пищей хищников.

1Борнеское вообракение позво-}ш{ет человеку со3давать
невиданнь1е ранее образьт технического' худо)|(ественного'
му3ь|к;}пьного' )кивописного и других видов творчества.
9то конструирование нового прибора или ма1шинь1' созда-
ние музь|ка-г!ьного прои3ведения, написанио пьесь| у|ли ро-
маъ1а' создание хи вописного портрет а или пейзах<а. |1омога -
|от осу1цествить эту работу приемьл вообракения.

Б завис им о сти от с одер х<анугя деятел ьн ости во обр ах<е н и е

дел'[т на нау{ ное' худо)кестве нн ое' техн ическое' педагогиче -
ское, медицинское и АР.

Б завиоимости от уровня сознательного контроля за хо-
дом со3дания новь1х образов вообрах<ение может бьтть про-
и3вольнь1м, когда фантазия сознательно регулируотся у1

направляется человеком, и непроизвольнь1м, если новь1е
образьт возникак)т сами собой, без проявления волевь!х
усилий.

|{ри непреднамеренном пассивном вообрах<ениу1 во сне'
при ослаблении сознания,приелабой воле создается образ,
которь1й не вог1пощаотся в реа]1ьность у|][и вообще не мо)кет
бьтть осуществ.т1ен, остается в р(е илу\на брлаге. |[ри предна-
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меренном пассивном вообра>кени:'4 со3даются образьт,
не овязанньте с волей, заранее обрененньте на неуспех. (ак
ска3ал поэт' <(сухдень1 нам благие порь!вь1, но свер1шить ни-
чего не дано...)>

Асслодования А. Р. [|урии показ€ш1и' что вообракение
детей и неграмотньтх в3росль1х напрямую связано с щани-
цами непосредственной памяти. Фно яв.]ш{ется воспроизво-
дящим и только после приобретения )кизненного опь1та и
знаний стано вится творче ски м' . [ети и неграмотнь1е дехка _

не отказьтв€1пись задавать вопросьт экспериментатору' хотя
стара]|у|сь г{аствовать в исследовании. Фтсутствие вообра-
>кенияне позво.]ш{ло им фанта3ировать категориями, не свя-
3аннь1ми с их повседневной )кизнью. )(елая угодить у1ссле-
довател}о' они просили ого 3адавать вопрось1, а не просить
это д9лать их' испь1туемь|х' т. к. им это трудно. Ёо Рке после
кратковременного обуления узбекские дехкане начина]|у[
задавать вопрось| сами' некоторь1е да)ке познавательного
характера.

|[риемь: вообра:кения

€овременный человек нахо0цпся пере0
ймалаялцц бцблцопек в поло?|сен!]ц 3о-
лопоцскапе/1я' ко,порому на0о опыс-
ка,пь крупцнкц 3олопа' 

у.';. ;:::",

1( нислу основнь|х приемов вообр[ркени'{ относятся ком_
биниро вание' ак|{ентирование' типи3ац у\я' лреувеличение и
прер{ень1шение' агш1|отинация. ||ри комбинировании в со-
здаваемьтй образ вкг||оча}отся части раз]1ичньш объектов. 1&к,
создав€ш{ образ литературного героя' писатель' как прав1ш1о'
наде]ш{ет его чертами нескольких и3вестнь1х емулиц. 1блько в
этом сщцае образ становится )!о1вь1м, пон'1тнь1м' ощак€ш{
особенности времени и )!о!в1ших в это врем'1 -гподей опреде-
ленньтх слоев общества, о которь1х расск'шь1вает писатель.

еском разву|тии познавательных процессов. _
м.,1974.
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1атоке хоро1ший утитель, рассказь1в{ш{ о Бладимире 1!1о-
номахе, }1арфе-посаднице, 1!1инине и |{о;карском' Разине
и |[щаневе' не упускает во3мо)кности еще ра3 подчеркнщь
особенности времени, опреде.тш1|ощие те илиинь1е черть| ха-
рактера исторических персона:кей.

&центирование застав'!яет творческого работника' со-
3давая образ героя, неправдоподобно изменять его вне1ш-
ность' подчерк|4ваяна!!ичие у него того или иного качества.
1ак, моцчие мускуль| ' делая руку толще корпуса человека'
подчеркива|от его физическу|о си]1у' а огромньтй лоб - вьща-
}ощиеся р{ственнь1е способности.

1йпизация объед|4няет профессион[ш1ьньте черть|, свой_
ственнь1е к]1ассу профессии, во3расту позвол'тя более ярко
раскрь|ть типичньте чертьт данной щуппь! людей. |!ри этом'
как сказагл философ, типичнь1м считается не то' что наибо-
лее часто всщечается в )кизни, не нечто среднее арифметиче-
ское, а то' что соответствует сущности данной социа!"пь-
но-исторической эпохи. 1аких солдац как Басутлий 1ёркин,
как говорил сам 1Бардовский, бьтло немного: один в кахдой
роте' иногда и во взводе' и тем не менее мь1 воспринимаем
бодрого, никогда не уньтвак)щего' веселого рассказчика, от-
личного товарища , опь1тного бойца как типичного солдата
€оветской Армии времен Фтечественной войнь:.

|[реувеличение (гипербола) или прер{ень1шение (литота)
могут использоваться при характеристике вне1шно ети лите-
ратурнь1х героев (Аон &хоц €анчо |1анса), театр'ш1ьнь|х
персонажей (маски А. Райкина). 9тот )ке прием приме няется
д]тя вътпячивания какой-то чертьт героя' помога|ощей его
луч1це понять' например скупости у |1лтотшкина. ['1ногда эти
приемь| вообра:кения помога}от в карикатурном виде пока-
зать не только чертьт личности, но и особенности национа-
льного характера' идеологии' нау{нь1х теорий у| др.Фсобен_
но часто оба приема использу|отся в сказках' что по3воляет
формировать вообракение удетей, т. е. в самое благопру1ят-
ное д]т'\ этого время. 9то и йагльчик-с_п!ш1ьчик' и[улливер' и
|1лья 1!1уромец с па]1ицей во сто пуд.

152

Агглтотинац'\я соединяет части совер1шенно разнь|х пер-
сонах<ей, объектов. 3то рус!|лки, сфинксьт. ||ри ра3витии во-
обрах<енияу подростков в 1школах с1шА им пред'[агают при-
думать и нарисовать и]1ут вь|лепить сме1шное хивотное, при-
рисовать собаке каку|о_то часть тела, орган' чтобьт она
вь[глядела наименее достоверно; сконструировать ма1шину
которой не мо)кет бь:ть на 3емле' т. к. ее дви)кение будет про-
тиворечить законам механикА, А т. п.

Агглтотинация вь1звапа к )кизни нову}о науку - бионику.
Азулая особенности строени я у| >кизнедеятельнооти )|(ивь1х
организмов' она совер1шенствует старьте и создает новь1е ме-
ханизмь1 и ма1шинь1.

1Борнество учштеля
[{шчпо не мо)ке!п рас!левелцпь 0о
конца ум человеко' еслц о!псу,пс!пвуе!п
мецпо.

|. Бйор' 0л'еРшканскшй пшсатпель

Фдухотворенность в из]1охении матери€|"ла - долг педаго-
га. Ёе следует забьтвать, что психолотия считаот поло)китель-
ное эмоциона}пьное подкретш1ение <<матерь|о учения>.
€тремление создавать удовольствие' интерес к излагаемой
преподавателем теме активизируют внимание' рохда}от
фантази|о и мечту. А ведь мечта - обязательное условие пре-
образов анутя окруха}ощего мира. А главное то' что от мочть1 в
значительной мере зависит )ки3ненньтй пугь человека' ра3-
витие его индивидуа!1ьности' формирование его личности.
<.1(ахдь:й солдат мечтает стать генер'ш!ом>> - наверное' ка)к-
дому знакомь| эти слова Ёаполеона. Бидимо, так и будет в
профессион!ш|ьной арми14. |'1 тогда эта мечта' как показ'ш1а
воонная утстория, поведет молодь1х лтодей от подвига к под-
вигу, помохет им стать ш{нь|ми и отвахнь1ми бойцам'4' а 3а-
тем р{ель1ми полководцами' военач'ш1ьниками о больтшой
буквьт.

Ёо не только в отд€}ленном будущем с помощь|о вообра-
>кения' мечть1мохно добиться успеха. Б лтобом виде деятель-
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ности' борьбьг вообрах<ение мо)кет сь|щать ничем не замени-
му|о роль. Австраглиец €тив !,оланд установи]1 два мировь(х
рекорда в плаваниу1на 800 и 1 500 м. Ёа вопрос' что помогло
ему установить феноменапьнь1е рекордьт' последов'ш| ответ:
<,Фанта3у|'я, вооброкение. €разу )|(е после старта я ярко пред-
ставлял, что за мной пльтвет ощомная акула>>.

Ёо, онев|4дно' мечта активизу|рует внимание, ведет не толь-
ко к чинам 14званияй, ( победам. €третшгление р{ело воспить|-
вать и обулать кахдог0 учащегося' предотвращаяотсев занима-
|ощихся' неукпонно сн|окать объем дома1шних заданий; пере-
нося основною тлкесть уяебнь1х 3аг{'1тий на ктгассную рабоц,
добиваться глубок:о< знаний обулаемьш' походить на ,гуч1[|их
педагогов про111лок) и настоящего - эти мечть|3астав]ш!|от ть!-
ся1у1 педагогов бьтть внимательнь!ми' неустанно работать над
собой, расш1иряя свой |Фугозор, неустанно обновгтяя свои 3на-
ъ114я.

Больтшой >кизненньтй опь|ц глубокие 3нану|ядела}от вни-
мание - и преподаватели сами это 3амеча}от - более объек-
тивнь]м инструментом прелвйения, иск.}11оча|от отшибки в
определении будущего своих воспитанников, позвол'{}от с
достаточной степень1о точности прогно3ировать их поведе-
ние в раз]1ичнь1х ситуацу|ях. |[ровеленнь|е нами опрось!
64улито.пей со ст!ш(ем работьт более 10 лет показ[ш1и' что' на-
чинаяработу с г{ащим|1ся' они подравнива1от характерьт бу-
ду1цих воспитанников' сводя их к некоемусреднему арифме-
тическому. |1ри этом часть преподавателей (43 %) наделя1от
своих будущих воспитанников главньтм образом полохи-
тельнь1ми, а часть (57 /') _ в большлей степени отрицатель-
нь|ми чертами. Раупичу1яв оценках объясняются, как пока-
3а][и беседьт с опра1циваемь1ми' тем опь|том' которь1й они
приобрелут' общаясь с у{ащимися в прот||лом.

Бьтборочньтй опрос преподавателей' цосде работьт с
одними и тему| х<е пФАРостками в течение 2_3 лец показ[ш|
разброс мнений о кахдом из воспитанников у ра3нь1х педа-
гогов. Р1х мнен|1яно совпад'!лугни в оценке направ]1енности
личнос ти, характера' темперамента, способностей у{ащих-
ся' ни в оценке уровня ра3вития отдельнь1х идейнь:х' мора-
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льнь|х, волевь1х черт подростков. 9то результат того' что

да)ке к]1асснь1е руководцтелу| чаще всего невнимательнь1'

Фни не интересуются вне1школьной }изнью воспитанников'
их статусом в рабонем ко'ш|ективе' местом в семьо' нередко

да)кеповедениемиуспехаминазанят|4яхуко]1пеги.
1акойвьтводподтвер)кдаютопределеннь1езакономерно-

"'^,зафиксированнь1е 
при ответах у{ителей разньтх предме _

'',. 
так, слоБесники вкг{1оча}от в характеристу1ку| подопеч-

нь|х грамотность и чистоту речи' начитанность' пам'{ть; пре-

''одайели 
физу1(*1и химиут _ качества ума, готовность к

самостоятольной работе' дисц иплу1нированность' социа]1ь-

ньтй статус подростка; у{ител'[ истории - патриоти3м, при-

лежание, от,'ойение к общественной собственности'
|[равла, нередко корни неодинаковой оценки стар1цими

тех и]1и инь1х черт характера воспитанников в какой-то мере

объясняк)тся неодинаковь1ми представг1ениями о психоло-

гическом содер>каниитойилииной черть|' 1[к, под дисцип-
линойоднипонима!отсерье3ноетворческоеотно1шениек
унебе, потребность добраться до сути явленутя самостоятель-

но' иногда спор с преподавателем' несогласие с его объясне_

нием' с полохё"'.* улебника; а другие - беспре:<ословное

вь!полн ение у}'*''йо' стар{шего' отсугствие собственного
мнения, неприкрьттьтй конформизм'

Формшрование вообршпсешия
(|еловек 0олэкен вер|]п'ь' цпо непоня!п-
ное мо)кно поняупь; цначе он не супауу бьс

ра3мышля/пь о нем' 
|[' |еупе

1Борнескоо вообрахен у|е у г{ащих ся ра3ву|то н еодинако -

во. г1ровеленнь1е исследовану1я пока3а]1и' что, используя

специш1ьнь1еупрахнеъ|у1я,мохнора3витьучеловекаспо-
собность к вооброкенито вообще и да)ке к созданито ранее

не типичнь1х д'|я него образов' дг{я этого пред'|агается вь|_

полнять на занят |4ях деятельность' в которой требуется такое

вообршкени9' и обулать сознательному применени|о эври-

стических методов.
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|[ример ам|4 такой деятельности могуг бьлть приу{ение
г{ащихся 3аканчивать прерванньлй преподавателем рассказ
и]\и состав]1ять логически связньтй рассказ из предг{о)кеннь1х
им слов.

Фднако, !!Р9]Р'[}гая эти упра)кн ония' надо иметь в виду'
что задер)кки в речевом развитии учащихся затрудняют вь[-
работку у них вообрш<ену1я. Развитие вообр'*":н', непо-
средственно свя3ано с развитием речи.1аким образом, Р83-вивая речь подростка' мь1 одновременно формируем его
вообракение. А помогаот добитьсй этого чтение худо)кест_
венной литерацрьт, разбор и ана!|из прочитанного.

!дя развития вообр'ш(ения на занятиях ставятся перед
учащимися такие задачи' которь!е позво]т ||от прояву|ть са-
мостоятельность' находчивость, ин|4циативу ; мь!сле нно со -относить пощ/ченнь|е знан|4я с настоящей у[!и будущей
практической де ят ельность}о.

Развитило вообра>кения содействук)т крьштать[е фразьл,образньте вь1рарк ен\4я' поговорки' пословиць|' которь1е необ -
ходимо как мо)кно чаще использовать лриобъяснену|иново-
го и повторении старого матери€1ла. Развивает вообрш<ение
и диа]1огический стиль излохения матер14а!1а, которь!й ще-бует роцлярной постановки перед подростками вопросов,
пРеАлтох< ений выдвигать гипотезь1, вь1сказь1вать предполо _
)кения о д'ш1ьней:_гтем ра3витии проблемь1' и3]1о)кение кото-
рой нача]1 пр9подаватель' вкг!юче ния их в эксперимента]1ь-
ную работу. 14 конечно, вообрЁркение формируется в творче-
ской деятельности' в ходе которой активно Фй"ц"'й'ру',
мьт]]|]тен ие' память' во!1я' эмоции, общение.

Бооброп<ение возникает в ед,1нстве с мь111у|ением.
Ёсли основа' фултдамент€}льнь!е даннь!е и3вестнь1, новое созда-
ется в основном с помощью мь111]пения.Ёсли)ке исходнь|едан-
нь1е неполнь{, недостаточнь1 д,!я ре1[| ения проблем ь| и]1ис щу_дом подда}отся ана]1изу начинают действовать механи3мь1 во-
обракения. Бообрахени9 по3во./ш{ет прин'{ть ре1цение' когда
отсугству|от исчерпь!ва|ощие знани'[ о проблеме' но тогда, 9€-
тественно' и ре3ультат мо)кет бьтть отшибочньтм.

156

€оверлшенно очев11дно, что на базе вообракения функцио-
нируют больлшинство процессов мь|1|!л е|1у\я; дедук[{и'{' индук-
\\ия' отвл1ечение' конкрети 3ация, ан;ши3 и др. [еятельность во_
оброкения т|роисходит на основе пам'|ти. 1[к, опирш1сь на
воспоминания о московской харе нескольких дней шол'{
1996п' о парной бане, о подмосковньшлес€ж' москв1,г|' никогда
не вь!еэкавтдий за предель| родного кра'!' может со3дать у себя
представ]1ение о тропическом лесе.

|[осколь|9 вообра:кение рас1ширяет и у:цбляет процессь|
по3нани'1 и преобразования мира, оно щебует прояв]1ения но-
дю)!о1нной воли д/!я дост!окени'{ постав]тенной цели. 3 свою
очередь' процессь| познания и совер1ценствовану1я окррка}о-
щей >ки3ну!' природь|, научнь|е исследования способству|от
формировани}о яркок) и глфокого вообр ажения..}1юбое про-
извольное действие требует представ/!еуьия конечной цели, до-
буттюя которой фз гроявлену|я во]1и просто невозмо){с!о.

Развитое вооброкениё помогает активно общаться с дру-
гими л}одьми. Бообрш<ение в этом слу{ае прояв]ш{ется в р1е-
н\4и ставить се6я на место другого человека и смотреть на
окру)ка}ощий мир его гла3ами. Реагльное и точное вообрш(е-
ние помохет правильно пон'{ть и предвидеть и3менение об-
становки' применить адекватньтй прием при нару|шении
дисц\4плинь|' найти наиболее эффективнь1е пути к установ-
ле ни|о норм'}льнь1х в3аимоотно (це н ий с у{ащим ис я. <.9то бьп
веселиться чрким весельем и сочрствовать чркому гор}о' -
писаш1 Б. м. 1ёплов, - ну'(но р{еть с помощьто вообра>кения
перенестись в полохение другого человека' мь1сленно стать
на его место. |[одл:инно чщкое и от3ь[вчивое отно1шение к
л!одям предполагает )кивое вооброл<ение'''.

Б то х(е время напря)кенная,тя)келая, нередко д/|ительная
работа в областу1искусства' науки, практической )ки3ни со-
провохдается не только волевь|ми уси]1иями' но и эмоцио-
н€|"льнь1м подъемом. 9моции стимулируют вообра:кену{е.
Ёо они могуг ищать и негативну|о роль. Фдин из таких слу-
чаев - стремление найти оправдание любому своему прома-
хи о!шибке, отрицательному поступку. |!ерехивая свою неу-

, т'-"в Б. м.пс'л*""ог"{,-- й., 1951. - с. 127_128.
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А'1ну, мь1 спло1ць и рядом виним обстоятельства, близких,
сослу)кивцев, вместо того чтобьт при3нать свои отшибки.
Б таких слг{аях вообрах<ение разь|фьтвается не на |шутку.

Бице-король Ёеаполя герцог Ассунский нанес визит в
Аспанию. Б Барселоне ему показ€ш1и га]1еру' гребцами кото-
рой бьшли осухденнь1е.

- 3а что вь1 осуя<деньт? - спра1шив'|л герцог у каждого.
!|они, один за другим, объясняли' что осухдень1 по о:либке.
Фдни из них обвинягли )кен' другие - товарищей, третьи -судей.

|4 только од,1н з!}к]1|оченньй призн!ш сво}о вит{у: <.|осподин
мой, я зас!гу>к'т]|, это. 9 возхел€|.п денег и укра!1 ко1шелек)>. Ёрцога
пораз]ш|а честность 3€!'кт||оченног0. Фн обрапстл ся ксопровохда-
}ощим ег0 хо3яевам: <.Бсе эти л1оди невиновнь! и попа'1и сюда по
оттштбке. Аодтн с1юдутн|ш _ преступник' давайте х<е освободим
его, нтобь| он не з€!р€[з|д| ост'шьньп( своей испорчеЁЁФ€1Б|Ф>.

Р[ьт отци6аомся, допускаем неблаговиднь1е посту|1ки, и
вообрах<ение подсказь1вает най оправдания. Р1ь: виним об-
стоятельства' других лтодей, вместо того чтобьт признать
свою вину понять' что мь1 сами хозяева своей хи3ни' своей
судьбьт ив\4наза отшибку' прост}п1окле)|Ф1т только на том' кто
его соверщил.

Бообршкение ш 3доровье

3се, ппо способспвуетп по00ер}канцю
энерецш ц окцзне0ея,пельноспш нервной
сцспемы' у0лшняегп 'кц3нь; 

все' ч7по
ослобляеуп ее' сокращ('еп ?!с!13нь.

![. Р[онпоееаццо'
ш,па]'ьянскшй пшсоупель ш вРоч' /|1в.

Бообра:кение играет больлшу}о роль при исцелении, само-
исцелен ии 14 самовоспитании человека. |[одсознание кури _

рует на1ше настроение' самочрств,ие, здоровье. [!рямая
связь вообрак ену1я с о здоровьем человек а 6ьтла экс перий€Ё :
тш1ьно доказана казанским профессором я. !о. |1опелян_
ским и его сотрудниками. Боли в пояснице состав.,ш1ют более
70% случаев патологии периферинеской нервной системь|.
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Фсобенно часто они встреча|отся у спортсменов и в тех видах
производительного труда' которь1е связань1 с подъемом тя_
>кестей. Ёо у части тя)келоатлетов и тру)кеников' испь1ть1ва-
|ощих больтшие физинеские нащузку|' г|оясничного остео_
хондроза не наблюдается. Б чем дело?

1'1сследования показ€ш1и' что ра3витое вообра:кение' мь1сли
о предстоящей нагру3ке еще д0 ее нач!1ла напряга}от мь11шць1 и
превращалот гибку'о конструк|ди|о из позвонков' соединеннь1х
эласти11нь1ми хрящам!, Б прочну|о колонну' легко перенося-
цшо нагру3ки. €лаборазвитое вообралсение не обеспечивает
предварител ьно й мобилизации мь!1цечньтх ресурс о в' и н агруз -
ки травмиршот ме)с1озвоночнь1е сочленения-

|1родолх<ая работу по р[вву1ту1|о вообр;гкения' оздорош1е_
нию й обучени|о самовоспит!}ни|о у{ащихся' хоро1цо Федить
|о(' что в гипнозе нет ничего сверхьестественного. -|!:обой ин-
те]ш1екту€шьнора3в*пьтй,во.левой'пользулощийсяуподростков
авторитетом родитель' преподаватель мо)кет пользов€1ться про-
стейтшими приемами гипноза. Бот один из простей(ших прие_
мов, с которь1м мо)кно познакомить родителей.

9садите у{еника в кресло' возьмите своиму| руками его

руки за запястья' смотрите прист€!"пьно в его переносицу
и говорите четко 

' 
ясно'с волевь1м н!т)кимом в голосе: <,€егод_

ня ть1 бьтстро засне|ць, будетшь спать всю ночь глубоким и
крепким сном и просне1пься ровно в 6 часов весоль|м и бод_

рь1м>. Атак7_8 раз с интерв'|.пом в 10-20 с.
[{есколько видои3менив формулу мохно снять боль,

улу{1шить настроение и т. п. |!ри настойчивости вьт бьтстро
начнете добиваться успеха. с каждь|м разом у вас будет

укреп)шться вера в со6я, в силу своего вну1шения.
Развивая у у{ащихся вообрах<ение' необходимо укрепить

их в мь!слях' что все намеченное мо)п(ет бьтть вь1полнено, что
л}обую черту характ9ра мохно развивать' что боль1цинство
л|одей добрь| и великоду[шнь!. € этой целью применяются
краткие конкретньте формуль!' которь1е произносятся в по-
велительной форме на протяжении нескольких минуг
2_3 раза в день. Фбразшь! таких форм: <,1б, что вь| задр{[1ли'
вь1 вь1полните. Бьт обязательно достигните того'чего хотите>>,
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<.Бьт смель1, бесстра1цнь1, вь! ничего не боитесь'>, <.Бь1увахае-
те всех людей. Больтшинство лподой добрьт и великоду1шнь1>.

Бообра>сену|е используется и в самовоспитании. Азуяив
народнук) медицину г Ё. €ьттин разработатг специ.ш1ьнь|е
<(настрои>>' которь1е вкт!}очатот особьте формуль|' отр€ш@}о-
щие системь1 )|о!зненно вахнь1х отнотшений человека и по-
мога}ощие улу{1шить функционирование этих систем' .

Ёастрой состоит только из полохительнь[х угверхдений:
<,9 меня сильная вФ.]|!)>: <,1б, что я задум&т{' я вь!полн}о>>'
<,.{, контактен' л}одям приятно со мной общаться>>.9ти фор_
муль1 произносятся несколько раз ущом и вечером. Б форме
самовну1цения, самоприказа. 1(ак только человек начинает
представ'|'1ть то' каким он дол)кен стать' новь1е мечть! о себе
приводят к борьбе рефлексов в коре боль:пих полу{шарий.
Ёовьте условнь1е связи вступа!от в борьбу со слохив1шимся
динамическим стереотипом' вследствие этого происходит
формирование и станов}1ение .новь1х условно -рефлекторнь1х
связей, яв]1я|ощ ихся физиологической основой новьтх форм
поведения, нового представ]1ену|я о себе. }порное, настой-
чивое вооброкение всегда позволяет добиться своего.

Бще в нач{ште )Ф( в. франтгузсуот!кпс!,п(отерапевт 9. 1(р ра3ра-
ботагт метод самовну1шения. Фн прешгагалкахдое угро при про-
брпцении двадц!шь р{ш произносить фразу: <,€ кахцьтм днем во
всех отно1шени'п( мне становится все ]цч1ше и 

'{у{1ше>. 
9га фраза,

прои3несенная ма!шин€шъно, Фз всяког0 усу{]|ия, будет }лггл-
1шать насщоенуте и самочувствие потому' что <<|€хш!й раз без
искг!ючени'{ вообрап<ение одер)ив€1ет верх над волей'>'.
Ёо долопсток) резу]1ьгата эта метод4ка не дава]та. €лова <(во всех
отно1шениж>> бьт:шт сли1шком с-глабьтм р€13др€ршоттелем. А вот
громкое прочить|вание концретного текста самовну1пения'
адресованного определенному оргагу чувств, как правило, при-
водит к о)к|4даемо!уу резулБтац. Формульт самовну(шения дол-
хнь| бьтть прость|ми: <€ добьюсь...)>' <,9 хону..'>, <'я уФщцен...'>,
<€ использу|о все свои физинестоте (джовньте) с'|льт ш|я тог0'

' с'''" [. 1{.ж""''"ор"щаяси]|а. |{омоги себе сам. - м., 1990.
2 (уэ 9. 11]кола самообладания ггутем со3нательного' преднамеренного

самовну|шения. _ н. Бовгород , |928. _ с.29.
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чтобьт...> 1'1 в рФульт€}те человек' активно применятощий фор-
муль1, не только успе1||но ре1шает посташ1енную перед собой за-
А&ч}, но и одновременно р€13вивает вообра:кение.

1!ким образом' сущность вообра:кени я - преобра3ова-
ние представлений, созАание новь1х образов на основе уже
имеющ14хся' и чем боль:ше внимания оказь1вает преподава-
тель ра3ностороннему гармоническому ра3витию учащихся,
тем си]1ьнее становится его способность предвидеть, прояв-
!!'1ть фантазито, действовать творчески.

!7роце0ур а цссле0ов анця

{анное исследование проводят как с одним испь!туемь1м,
так и с щуппой. Ё{о лу{1ше' чтобьт группа бьтла неболь:пФй, Ао
15 человек. Б последнем слу{ае экспериментатору ну)кно
следить, нтобьт никто из испь|туемь1х до конца тестирования
не ра3говарива]1 и не пока3ь1вап свои рисунки дршим.

1ёстгтрок1ние проводшсяв три этапа. Ёа первом этапе ис-
пьгцомому да}от листок с изобрал<еннь1м на нем контшом кру-
!т1' на втором - треугольника |4 натретьем - квадрата. 1&хдьтй
этап исследования предв€}ря €[ся повторя|ощейся инструтодией.

|1нспэрукц!1'1 цспь|п'уел4ол4у.' <,14сполшуя изобра:кенньтй на
этом -'1истке контш г9ометрической фигрьт, нарисуйте рису-
нок. }(ачество рисунка 3начену!яне имеет, €пособ использова-
ни'[ контура примен'тйте по своему усмотрени}о. |[о сигнащ
"€топ!" рисование прекращайте>.

Бремя рисов,}нияна кахдом этапе экспериментатор опре-
дел'{ет по се|у|цомеру. Б кахдом с'гучае оно до]г!с|о бьтть рав-
нь1м 60 с.

|1 о о ко н чании тестирф вания ис п ь1туе мого пр осят дать с а -
моотчет и д]\я этого спрафивак)т: <,|[онравилось ли вам зада-
ние? 1(акие чувства вь1 испьттьтв[шти при его вь|полнении?'>

9 бр аб оп к а р е 3уль/п а7по в

Фбработка резулБтатов и определение уровней развития
вооброп<ену1я' степени фиксированности представлений,
гибкостиил|4 ригидности, а та|оке оригин€ш1ьности и!|и сте-
реотипности производятся пщем сопоставлену|я содор)ка-
ния и ана]!\4за всех трех рисунков испьттуемого.
[ 1. 3аказ }хге 5029. 161



ж

Фпре 0 еленше уров ня сло)кнос/пш в ообр а)кенця
€лох<ность вообрах<ения констатируется

по самому сложному из трех рисунков.
йох<но поль3оваться лшкаглой, А8|ощей воз-
мо)кность устанавливать пять уровней слож-
ности (рис. 14).

|7ервьсй уровень.' контур. геометринеской
фицрьт используется как основн.|.'[ дет€|.пь ри-
сунка' сам рисунок простой, без дополненийи
предстаыш1ет собой одну фигуру.

3порой уровень.' контур исполь3ован как
основн,ш{ детапь, но сам рисунок имеет допол-
нительнь|е части.

фепшй уровень.' контур использован как
основн.ш! детш1ь' а риоунок представ]тяет со-
бой некоторьтй с}ожет' при этом могщ бьтть
введень1 дополцительнь|е дета][и.

с{е гп в ер гпы й ур о в ень.' ко нт}р геометрическо й
фигурьт продол)кает бь:ть основной дета-}!ь|о,
но рисунок - это у)ке сложнь1й сто>кет с добав-
лением фицрок и дета:тей.

[1ягпый уровень: рисунок представ]шет собой
слохнь|й сло>п<от, в котором контур геомец)и!{е_
ской фигрьт исполь3ов€}н как од{аиздетаглей.

Фпре0еленше ешбкоспэш вообраэкенця ш спепенш
фшксшров аннос/пш образов пре0сгпавленцй

|ибкость вообра>кения зависит от фикси-
рованности представлений. €тепень фиксиро-
ванности образов опреде]1я}от по количеству
рисунков' содержащих один и тот хе с|охет
(рис. 15).

#

|-\; !/:| 'с
!,

Ршс. 14.

[1ять щовней
сложшости

вообрахсения

Бообра)<ение будет ешбкшм (а), когла фиксированность
образов в представлении не отражаетоя в рисунках, т. е. все
рисунки на ра3нь1е сю)!(еть| и охвать|ва}от как внутрен_
н|о}о' так и вне1цн}о}о части контура геометрической фигу-
рь1.
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Фшксшровоннос7пь представлений
слабая (б) 14 гибкость вооброкения
средняя' осли два рисунка име}от
один и тот хе с!охет.

€ сдуьная фшкс иров аннос/пь (в) образов
в предсташ1ении и негибкость' ици рц-
ец0носгпь, вообрспкени;1 хара|<геризуют-
ся по рисун|с1м на один и тот )ке с}охет,
Бсли все рисунки име|от один и тот )ке
с}о)кет не3€}висимо от уровн'{ |п( сло)кно-
сти - это риг|4дное вообр[ркение.

Ригидность вообрах<ену1я мохет
бь:ть и пр14 отсутствии или сла6ой
фиксации образов в представлении,
когда рисунки вьтполнень1 строго
внутри контуров геометрической
фигурьт. Б этом слу{ае внимание 14с-
пьттуемого фиксируетс я на внутрен-
нем пространстве контура.

Фпре0еленце с!пепенц Рцс. 15.

с/перео!пшпносгпш вообраэкен!7я Разгъпе епепепи

ьтереотипность определ яется по фиксшровапности образов
предста&,|епшпй

содер)кани}о рисунков. Рсли содерха-
н\4е рисунка типичное, то вообрахение считается' так же как
и сам рисунок, стереотипнь|м 

' 
если не типи1{ное' оригин!}пь-

ное - творческим.
[( гпшпшчнь|л4 ршсункал4 относят ся ру|сунки на следу|ощие

с|ожеть1:

о !ис19нки с коншурол4 кру?а: солнце' цветок' человек' лицо
человека у|]|и зайца, циферблат и чась1' колесо' глобус,
снеговик;

о !и€}нш| с кон/пуром /преу?ольнцка: треугольник и призма'
крь]1ша дома и дом' пирам}ца' человек с трешольной го-
ловой 14ли цловищем' письмо' доро)кньхй знак;

о !и€}нки с кон/пуро]у' ква0рагп4: человек с квадратной го-
ловой илитуловищем, робоц телевизор' АФй, окно, до_

Ф&'ф
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полненная геометрическ€шт фигура квадрата или куб,
аквариум, салтфетка' письмо.

€тепень стереотипности мо)кно лифференцировать по
уровням.

Бь:сокая степень стереотипности констатируется тогда'
когда все рисункина типичньтй сто>кет.

Рисунок считается ор1/ецнс|льнь!м' а вообракение - твор-
ческим при отсщствии стереотипности, когда все рисунки
вь1полнень| испь1цемь|м на нетипичньте с|охеть1.

Ана:аиз ре3ульпа/пов
|{олуленнь|е резульп,ать1 в:пкно сопоставить с особенно-

стями вк.,1|оченности испь1туемого в процесс исследования с
его установками. !,дя этого использу|от даннь|е самоотчета.

Б первую очередь ну)|с{о обратить внимание на испь|туе-
мьтх сригидность}о вообра><ену1я. Фна мохет бьтть следстви-
ем перехить|х стрессов и аф.фектов. Фчень часто, хотя и
не всегда' л|оди, которь1е все рисунки ра3меща|от только
внущи контуров геомец)ических фигур' име|от некоторь1е
психические заболевания. Рисунки таких испь|цемьтх не об-
срцда}отся в щуппе. |[реподаватель_психолог берет таких
лиц на у{ет и рекомег{Аует им обратиться снач€ш1а в психоло_
гическу|о слухбу ву3а д'!я специ'ш|ьного психодиагностиче _

ского исследовану|я. Ёо при этом нркно воспользоватьс яка-
ким-то пред]{огом, нтобь1 не травмировать психику студента
предполагаемь1м диагно3ом.

}1спьтцемь|е с тш{ть1м уровнем сло)кности вообра>кения,
отсщствием стереотипности и качественнь1м исполнением
рисунков обьгчно способньг к цдох<ественной деятельности
(щафика, хивопу|сь' скульпт)4раит. п.). ъ, кто ск]1онен к тех-
ническим наукам' черчени|о ил|4 логике и фтсгтософии, могуг
изобрах<ать некие аботракцц:,4 у|лу| геометрические фигурьт.
Б отличие от них' лицас гу!ианитарной направ]1енность|о л!о-
бят сто>кеть|, связаннь!е с человеческой деятельность|о' рису-
!от лк)дей, т,тх лицау1]1\4 антропоморфньте предметь[.

|[ри оФркпеЁ{14и резр1ъ;гатов тестиров€}ну1я и сост€}штении
рекоме1ца|л4й необходимо установить услови'1, способству|о-

\64

|цие преодолени}о сте1юотипности' развитик) творчества' и ъ|а-
метить задачи дгля тренировки гибкосшд процесса вообра:кения.

!праэюнен!!е

Бозьмите щуз весом в 3- 15 п ||ривя)о1те его к концу нит-
к'1 длиной в 1 м. €вободньтй ее конец намотайте на послед-
ний сгиб ука3ательного п€}льца правой (д]|я прав1пей) руки.
Бьттяните руку перед собой на уровне т1печа и приве д\4те щуз
в состоя*|ия покоя. 3акройте глаза. |1остарайтесь предста-
вить себе как мохно ярче' что гру3 качается' как маятник.
|1роговаривайте про се6я направ]1ение качания щуза: слева
направо и справа н;1лево' сперединазади обратно' по окрух-
ности.

Ёсливьт обладаете вообрш<ением, то гру3 начнет качатъся
и именно так' как вь| мь1сленно представ-}ш{ете.

}1сследование творческого вообрап<ения

||ель шсаэе0ованця: дать оценку особенностям творческо-
го вообра>кону[я.

!|!агперша;э ш обору0ованце: бланки с напечатаннь1ми
на нем трем'{ лтобьтми словами, например: <(1|ш! {па)>, <цоро-
га>>' <цохдь>>; стандартньте листь! брлаги, Р}чк1, секундомер.

!7р о це 0ур а шссуае0 о в анця

{анное исследование мохно проводить с одним испь1ту-
мь1м и с щуппой до 16 человек, ЁФ все испь1туемь1е до.]0кнь1
бьтть }Аобно расс,ркень[' а условия обеспечивак)щими
строгу|о самостоятельность их работьт.

|[ерел нач€|.л ом и с следо ьания ках<дьт й у{астн и к полу{ает
бланк с напечатаннь1ми на нем трем'! словами. Бланки могут
бьтть роздань1 в конвертах и][иполо)кень1 на стол перод испь1-
цемь1м обратной стороной, нтобь1до инструкцииони не чи-
та!\и напечатаннь1е на них слова. |!ри тестировани|4 группь1
дак)тся одинаковьте бланки кахдому д]тя во3мо)кного после-
дук)щег о ана!1иза и сравнен ия . Б про цессе исслед ования ис-
пь!туемому пред'|ага|от в течение 10 мин составить и3 тр9х
слов как мохно больтшее количество пред]1о)кений.
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!1нс гпру к цц'' !1спь| /пу емо]у'у.' <. |[рон итайте слова' написан -
нь{е на бланке' и составБте из них как мо)кно больтшее коли-
чество пред/!охений так' чтобьт в ка)кдое входили все три
слова. €оставглонньте пред'!охенутя 3апись|вайте на листе бу-
маги. Ёа работу вам отводится |0 мин. Бсли все понятно,
тогда начинаем!'>

в процессе исследования экспериментатор фиксирует
время и по про1шеству|и 10 мин дает команду: <,€топ! Рабоц
прекратить!'>

Фбрабопка ш аналш3 ре3уль7па/пов
|1оказателем творчества в данном исследовании яв||яется

величина багллов 3а самое острор{ное и оригин'ш1ьное пРед-
ло)кение.

[1спш<омоторнь!е способности г!ителя
(рас ота' п]1астика упр а{с1 ения, с кор о сть вь1 п ол нену!я тру-

дового и]|и спортивного дви)кения мастера пор{пка|от. Фт чего
3ави сят раз!\у|1ия в двихе ну!'1хр а3н ь1х л тоде й ? |! р ещде вс е го от
мь11шечного чувства, типа нервной системь1, развития двига-
тельнь!х качеств и умений, интеллигентности и, конечно' от
тренированности человека. 1(рест Азаряна' саг1ьто (орбщ,
прьш(ок Фосбтори - упрашкнени'{' полу{ив1шие имена спортс-
менов, впервь1е их вь1полнив1ших' - ре3улБтат не только и не
столько природньтх особенностей индив|4дов' сколько в пер-
вук) очоредь их титани1{еского трудолто6ия и воли. Без систе-
матическо го напрюкенного тР9да не во3мо)кно сформировать
психомоторнь|е способности.

Развитие психомоторньж способностей обогащает личность
1{егп нцче?о более увлека!пельно?о' чем
воля' побеэк0ающ(]я непок"'"# 

##;"
|{с ихомоторика обеспеч ивает дви гательнь!е навь1ки, с по -

собность в работе <<€Ф9А|4}{ять голову с руками)>. 3нания,
опь1т, рассухдения здесь необходимь|. }1менно поэтому мь1
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говорим о психомоторнь1х способностях' а не просто о мо-
торнь1х. ||сихомоторика предусматривает р[ение учит9л'1
подбирать индивиду!|.льну1о технику дви>л<ений д'|я 1пколь-
ника во врем'{ физинеской работьт, сборки и разборки при-
бора, проведения эксперимента' подгонки вьтсоть1 сидения
ируля ц)анспортного сРеАства' г{ить1ваяпр|4 этом рост, вес,
д'|ину конечностей, бьтстроту реакции и дрщие особенности
исполнителей.

Беликая радость _ работа
Б полях, за станком, за столом!
Работай до )каркого пота'
Работай без лицднего счета'
Бсе счастье 3емли _ 3а трулом!

в. я. Брлосов. Работа

€ередина 20-х гп |[о одной и3 окраиннь!х улиц }1осквьт
1шел 3апоздав:ций прохохий. €лева, вдоль доро)ки' по кото_
рой он 1шел' тянулся нескончаемьтй заводской забор.
€права - канава' наполненная сточной водой. 3а ней 1шоссе,
а даль1ше - д'!инньтй ряд одноэта)кнь|х домиков' по крьт1шам
которь|х барабанип дохдь, 3адерхавтлий прохо)кего до позд_
него часа у знакомь1х.

€зади посль11ша]1у|съ 1цаги. |[рохо>кего догоняли трое.
[{ахглобу{еннь1е кепки' засунугь1е в кармань1 Р}ки, сгорблен _

нь1е плечи, бьтстрьтй шлаг не остав]1яли сомненияв намерени-
ях догоняв1ших. <<Ёу что х' - ультбнулся прохо)кий, - по-
смотрим' кто кого>>. 1яжелая рука легла на тт]1ечо: <.€тойте,
цражданин ! Бьтстро снимайте баяата, баретки>.

Резкое дви)кение назад' подсечка и самьхй вь1сокий из
троих ст[!л падать в канаву. [|адая, он задел второго, которьтй
потерял равновесие и покачнулся, а через несколько секунд
последов'ш1 3а товарищем. фетий6росу1]1ся бех<ать, но черо3
несколько сец/нд прохо)!о1й догнал его, затш[ел ноги, и тот
ткнулся носом в гаревую дорохку. 9ерез полчаса все трое
цськом вход!ш1и в блюкайтшее отделение му!]\иции. |[рохо-
хим ока3[|"лся чемпион €оюза по дз}одо Фщепков.

9то помогло спортсмену победить трех бандитов?
<,3нание приемоБ>): - говорят непосвященнь1е. Ёец мохно
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вь|учить по кни)кке сотни приемов и не р(еть применить ни
одного из них. Ёеобходимо на тронировках оттшлифовать
кахдое двихение до автомати3ма' вьтработать у со6я требуе-
мь!е способности' понимать смь1сл кахдого движени'1 и
р{еть применить определенньтй прием в нужньлй момент.

Бще и. м. €еченов указь1в'ш[ на вахность наулной разра-
ботки и ра3вития лсихомоторил<у1 человека' состав]ш{ющих
единство его психической и физинеской сферьт. 1(стати,
именно €еченов ввел в обиход понятие психомоторики.
Р1звестна струкцра группь| психомоторнь1х способностей.
Фна вкг1|очает статическу|о координаци}о, моторну|о актив-
но сть ( с коро сть реакц у1и и двихен ий), динамич е с кук) коор -
динаци}о' сора3мерн ость двих ений, помога}ощу'о ориенти -
роваться в пространстве, темп |4 направление дви>кения,
одновременнь1е дви)кения конечностями и туловищем, |Ф-
ловой, мь1|шечньлй тонус 

' 
си]!у энерги}о двюкений.

Фсн овн ь1ми характе ристиками рабочих дви>кений счита-
}отся ритм, темп' скорость' направг1оние' ам1штитуда, объем,
сила' равномерность двихений, пластичность и ловкость.
Ретшатощу!о роль в прояв.}1е|1ии общей двигательной актив-
но сти ищаот кине стезически й ана;ти3атор' обе с печивающий
усвоение знаний и двигательнь1х навь1ков в унебной, тР}Ао-
вой и спортивной деятельности. €пецифика усвоения этих
навь1ков ш1авнь1м образом зависит от личностнь1х особенно-
с те й н е й р оди намики, ур о в ня р а3вити я двиг ател ьн ь1х кач е ств
и волевой сферь1 человека.

Ёе слулайно в структуру психомоторнь1х способностей
входят и некоторь!е психические качества и функции, неко-
торь1е черть1 характера'такио как трудол}обие, смелость' на-
стойчивость' вол'1 в дости)кениицели' терпение. }[о вь|сокие
резульг,ать! в труде достигают9я не только мь1слящими' но и
чувству1ощими индивидами - теми' кто обладаот вьлсокой
сенсорно - перцептивной культурой.

Работа зрительнФ0, сщцового, кинестези11еского и друг|4х
ан,ш1и3аторов тонко отр[пкает рецл'лци1о действий в простран-
стве и времени.|ауотм образом' ра3витие психомоторньп( спо_
собностей преподавате]\я лтобой специ'ш1ьности обогащает
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ли\{ность' делает более сов9р1шенной и плодотворной его дея-
тельность. Ёо для у1ите!\я необходимо р{еть ана]|и3ировать
технику вь|полн ениядв|окен утя' уметь показать его тончайтшие
нюансь|' нау{ить кахдого у{еника оптим€шьно вь1полн'{ть дви-
)кени'| с у{етом его возрастнь1х у| инд'1ьи[у'шьнь|х особенно-
стей, у{ить|вать при работе с лтодьми особенности |п( нервной
системь1. |1сихомоторика облегчает процесс ов}1адения рабо-
чими професс у|ямитокаря' слесаря-инсщр[ентш|ьщика' авто-
слесаря, электромонта)кника, 1швеи-мотористки, секретаря-
ма1шинистки и многими другими.

(онечн о' !ля это го не обход утм ут учет их индивидуальнь1х
особенностей, вк]1ючающих тип вь!с:шей нервной деятель-
ности' бьтстроту реакции, росъ вес, д'!ину конечностей и АР.
|[роблема индивиА}шьного подхода к 1школьникам одна и3
старь!х, но не теря}ощая своей актуа]1ьности' особенно при
орган из ации вос п ита ну{я и о буле ъту|я. Фор мируя про фе с с и о -
н€ш1ьное мастерство у{а!]ц4 хся' необходимо учить1вать моти -
ваци|о кахдого из нас. |{ринудительное обуление без по-
требности в нем малоэффективно. !ель физинеского совер-
1шенствования до]ш(на бьтть главнь1м побрклающим
фактором всех действий обунаомого. Аля этого 11|кольник
до.]ркен понимать смьтсл кахдого своего действия, хоро1шо
знать' что он делаец чтобьт улеба удош1етворяпа его личньте
потребности и 6ьтла нркна колпективу его товарищей.

0вт:адение трудовь|м навь|ком

3енцом всех способносшей явл''е!пся
з0равый смысл. *[ало 0елапь хорошце
вещц' шх на0о 0елапь в свое время |] в
пойо0ящел4 меспе. |йанп 3наеп, ч!по
0елапь, 7пок/п 0олокен по0сказапь,
кое0а 0елапь ц как 0елапь.

|. *!эспьго?, !1.]у'ершканскцй кншеошз0 а'пель

Ёепосредственное ов/1адение щ!цовьтм навь1ком начинается
о форттшарош|*\я знаъттй о сущности вь1по]1}#1емой раФтьл и
ггугя( ее завер1шени'[. € угой цель}о органи3уются о6ьяснение и
пок[}з действий, которьте нефходдмь1 ш[я вь1п0г1не|*1я шддптя.
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Фсновное внимание фращаегся на главнь!е трудг{ости) ме1ша}о-
|]ще успе1||ноп{у осщ{еств]1ени|о рабогьт. Форпштрусгся предсп!в_
ление об изщаемом дейсгвтшт. Б такой работе г{асгву|ог логи\{е-
стойг', зртттелъньй и кинестезичестсй бразьт предсто'пц| ш дейст_
вуй. -}1огичес:стй образ р'ш}вик}ется с помо|щь|о обьяснегштя
предсто'{ш{| п( действуй. 3р:,шельгьт й фраз сощается щпем по!с[3€1

ю\Фке|+л\ятов'}рищем'}ц}шег{ем.Фндоп0г{н'{етсялемонстрагщей
таблштц, рисунков' 1ш1€1!<€]тов' кинош€|мм, вь1по]тнением' э]1емен-
тов и операцтй в це:1ом. 1&дтестезичестотй образ фрт,штруется гу-
тем вьтпо]1нени'{ спе|д4€1'1ьньш пощ0то8|419]|БЁьпс' дейслвуй и:шт
ггугем переноса ранее полу{енньп( тр}довьш навь1ков.

1блько после создани'{ ясного представ]тени'{ о предстоя-
щей работе и ее цели мохно приступить к практи!!еским дейст-
ву[ям' которь1е внач!ш[е вь1полн'{|отся 3амедг1енно' с нестаби!1ь-
нь|м ре3ульгатом. }{а этом этапе обуления целесообразно тре-
бовать от обулаемьп( проговарив€}ть вс]гщ то, что они до]ркнь|
делать. 1!акой прием помогает запомнить последовательность
операций исполнену1яи контроля .мяуспеха обуления не сле_
дует делать больцлих перерь!вов мехду попьшками' на которьп(
и3у{ается материш[, и по во3можности следует искг[}очать от-
ш1ека}ощие фал<торь1' ме1ша}ощие контролировать последова-
тельность и качество исполнени'{ элементов' еще не освоеннь!х
прочно. 1атсдм образом формируется двигательное р{ение' ха-
рактеризующееся сознательнь[м конц)олем действия, снача!|а
мед/{енньтм вьтполнением, нестабипьностью ре3ульгатов.

Б нача-гге обуления имеет место вь1сокш{ эффективность
действия. € клгадьт вает с я в п е ч атл ение' чт о нав ь| ку| |4 п ро ч н ь[ е
умену1я сформируются после нескольких попь1ток. Ёо бьтст-
ро наступает разочарование. ||оявля}отся 3адер)кки в увели-
чении проду}сивности. А в дагтьней1шем _ неравномернь1е
периодь1 временного ухуд\лену!я действия. А только после
д]тительной тренировки' после многократньтх упра)кнений
двигательное р(ение начинает постепенно совер1шенство-
ваться. !,отя 14в да]1ьнейтшем этот процесс идет неравномер_
но . А в д'ш1ьнейтшем мь| ст{ш1киваемся с подъемами и спадами
эффективности.
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|[едагог9 не]ти1шне знать некоторь[е закономерности фрг,ги-
ровани'{ навь1ков и р(ений. Б частности, тот фалц что сенсомо-
торнь|е навь|ки при перерь1в€ж менее устойнивь1' чем' например'
навь1ки л!\ам|*1я или ез!ьт на велосипеде. Ёаименее устойтивьх
флее молош1е и более сло)кнь1е по своей психологической
стру'<туре . н.шь|ки. Фсновнь!ми причинами за;туха,ни'{ навь1ков
ж|1яюпся перерь1вь[' угопд'1 ение, эмоционапьное возбрцпе\{|Ае,

вь|нр(денное ускорение темпа работь:, напр'окенность. 9тпттель

может забьтвать' что ра3учиваемьте дейслвия автоматизиру|отся

11\
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только тФ|Аа' когда при |д( вь1по]1нении внимание направ]1ено на
|п( цель' дост|окение которой они и офспечива}от. Формируло-
щиеся навь1ки в3!1имодействулот с Рке имеющиму{ся. Ргот про-
цесс в3аимодействия навь1ков н€вьтв{}ется переносом. |1ернос
обле гчасг и'\и 3атру д|1яет формиров,!ни е новог0 дейсгвия.

Ёесколько последов€}тельнь1х полохительнь1х перенооов
формирук)т ги6штйнавь|к. |[о меро совер1шенствовани'1 навь!-
ков цель автоматизированньтх дей ствийнеобходимо постепен-
но уда]ш{ть от н|п(. 1Ё}к, снач1}ла формируется навь|к' ска)кем'
сло)кени'т дв}жзначнь1х чисел. 3атем ставится цель оформиро-
вать р[ение ск}1адь1вать трех- и четь1рех3начнь1е числа. 3атем
формирулотся навь1ки ршохену|я и делеъ|у1я. 3атем _ навь1ки
возведену|яв квадраш ику6 и т. п. 1)тотм образом формируются
все более и более сло)|с{ь|е ком11]1ексь! навь1ков, совер1шенству-
1отся слохнь1е ш{ени'{. 8'р'цессе последующей работьт с к,рк-
дь!м новь|м повторением лхобой элемент и щудовое действие в
целом угочшт}отся и з[1помина|отся все более прочно. 1ёперь
словесное проговаривание действия становится ненг'{с{ьтм.
Фбунаемьтй сам концентрирует внимание только на тех эле-
мент'|х работьт, которь1е требуют контро.}ш!. }величивается бьт-
сщота работьт, у'цч1шается качество ее вь|полнения.
|!овьлтшается устойяивость к отш1ека}ощим фал<торам. Фснов-
н!ш{ стру[сша действия не нару!шается дарке пРи А/гительньп(
перерь|вах. 9мение превращается в стаб:дг:ьньтй навь!к.

9чет и!цивид/ш!ьньп( особенностей |школьников

к каок0ому по0бшрапь опмычку.
3 пом цскусс7пво управленця лю0ьмц.

Б. фасшон, шспонскшй л'ь'слцп'ц'ь

Б период формирования улебньтх и трудовь|х навь1ков
преподаватель' облада}ощий знаниями в областу| психомо-
тори ки' у{итьтва ет у|ндивиду€ш[ьнь|е особенности |школьни -
ков' учит кахдого и3 них вь[полнять задание с наименьтшей
затратой физияеских сил' легко и красиво. Бьтстрота и каче-
ство формировани'т новь1х ргений, обулаемость воспитан-
ников зависят от двигательной эрудиции' от богатства двига-
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тельного опь1та. Боль:ших успехов добиваетсятот' у кого этот
опь1т богаче. 1аким у{еникам мохно пред'[агать сразу вь|-
полнять 3адание в целом. А менее подготов'!еннь1е 1школьни-
ки вь1полняют нову|о рабоц по частям' переходя от одного
ее элемента к дршому

|[ри этом целесообразно объединять обулаемь1х в фуп-
пь|' создаваемь1е и3 тох' кто не может вь|полнить сходнь1е
элементьт. Фдновременно преподаватель у{ить|вает особен -
ности тело сло>кения 1п кол ьников, развитие их двигател ьн ь|х
качеств ' старается кахдому подобрать иътдивиду[1льную тех-
нику' отличающу|ося от эталонной, но соответству}ощу|о
специфичес ким особенностям дан ного исполн у|те]\я.

Ёе только вь|полнение дви)|(ения, ъ|о и восприяту1е обула-
}ощих де й стви й унит е ля ра3нь1м и учениками прои сходит н е -
одинаково. 9то особенно ска3ь|вается при подготовке буду-
щих летчиков, слесарей-инструмент,|.льщиков, конторских
с'цжащих. Фдни лу{1ше ов]1адева|от трудовь1ми, ф и зкул ьггур -
нь|ми навь|ками после яркого, образного' дет'ш1ьного объяс-
нения, другие - после показа стар1||его' третьи - после
показа товарищ а и]|и просмотра нашш!днь!х пособий, четвер -
ть1е - только после практического действия. Ёо мтя боль-
|.шинства лу{1ше объединить несколько способов знакомства
с трудовь1м навь1ком. 9 разньтх исполнителойотмечается не-
одинаковая скпонность к ритми темпу, скорости прои3вод-
ственнь!х опера\4Ай, к работе правойилилевой рукой и т. п.

}спех 3ависит и от свойств внимания обулаемь1х. 11|коль-
ник способен одновременно у{есть одно-два' в редких слу-
чаях три 3амечания у{ите.}ш{. Фтс:ода недопустимо часто
встреча|ощееся стремле ние исг1равить сразу все о1шибки обу-
чаемого. |!оэтому когда исполнитель не в состоянии г{есть
все замечания стар1шего' операция изу{ается по частям и]|ив
3амед,!енном темпе и недостатки устраня}отся постепенно.
9тобьт сузить круг внимания обулаемь!х' преподаватель при-
у{ает их во время работьл отв]1екаться от всего постороннего.
Фчень полезно оттшлифовать операци0, € которой начинает-
ся ра6ота' и в д[ш1ьнейтшем настраиваться именно на это на-
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ч3ш1о' т. к. убохленность в успехе в этот момент укрепляет
уверенность в успе1пном вь1полнении всей работьт.

Бнимательное набллодение 3а каждь1м 1школьником в те-
чение всего обулени я и т|оследу|ощей работь1 отличает ква-
лифицированного подагога. Фн дерхсит в поле зрени'{ всех,
кем руководит' и готов прийти на помощь тому кто испь1ть|-
вает трудности' кто нухдается в этом. 9ффективно9ть тРудо-
вого процесса во многом 3ависит от си]1ь{' скорости' уравно-
ве1ценности протекания нервньтх процессов у|ндивида.
|[оскольку эти процессьт менее знакомь1 практикам, мь1 счи-
таем необходимь1м остановиться на них более подробно.
Б прошессе работь1 следует искать не пуги и3менену1я нер-
вной системь1 подчиненного. €литлком мед'|енно протекает
этот процесс' а кроме того' он еще недостаточно и3у{ен.
3адача стар1пего в другом.

Фна закг1|очается в необходимости найти наи]гг{тшие ме-
тодь1 воздейству1я на обулаемь|х' учить1вая при этом индиви-
ду'!льну|о неповторимость кахдого, особенности его нер-
вной системь| и двигательной конституц14и. Ёапример' под
вт1утянием о)идаемой уцро3ь1 наказанияу лиц со слабой нер-
вной системой статистически значимо замед'[яется время
реакции' они начина}от работать значительно мед'геннее.
[4спьхтуемь1е с сипьной нервной системой, наобороц убьтст-
ря|от темп своих двих<ений 14 скорость реагировану1я.
[лительность и качество работь| во многом зависят от сипь1и
слабости нервной системь1 работника.

€и;ъная нервн'ш| система хара|оеризуется больтшей вьтнос-
/|Р1вФ€1Б}Ф, [ 9.д'{ительной работой фз 3€1метног0 шопд'1ения,6ез
сн|лкения ффе:<та. |[равда' мног0кратно проведеннь1е экспе-
рименть|, в которьтх вь|'{в]1ят!ась возмо)кность добиться значи-
тельньп( успехов в щуде подростков с с!шънойислабой нервной
системой, пот<азатли, чт0 в групп€ж <<}9|[91||гтьп(>> иопьгцемьп( о|с}-
зь|ва'1ось примерно од}1наковое числолиц с си'1ьнойисо с-тпафй
нервной системой. А вот в группа,\ <<неуспе1||ньп()> исгтьтцемь|х
со слпабьтм типом нервной системь1 о|с|з{ш1ось в 1шесть ра3 боль-
цле. 3начиц хоро1цо трудитъся мохно нез1}висимо от су1]!ь| у[ли
слабости нервной систеттьл. (;лаб€ш{ нервная система не ме1шает
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досттокеник) вьтсокой производ,1тельносш труда. Ёо от пред-
ставите]1ей этой группь1 трбуошся больтшие волевь!е ус|ш1ия !ля
Фвгладения профессией и успе1||ног0 вьтполнени'1 сво|о( обязан-
ностей. ;

Б спокойной обстановке лица со слабой нервной систе-
мой продель|вают гораздо больште контрольнь1х и профилак-
тических действий, нем их более <(сильнь|е>> товарищи.9 них
более ярко вь!ра>кено состояние трево)кности. Б более сло)|(-
ной обстановке (когда, наприй9Р, не заводуттся автома1цина
на глазах у товарищей, хотя только нто работа]|а норм'}льно)
у слабь:х отмечаотся значительное р{ень1шение ориентиро-
вочнь1х и исполнительньлх действий. } сильнь1х количество
ориентировочнь1х актов несколько увеличиваетс я' а количе _

ство конц)ольнь1х и профилактических действий ряень1ша-
ется' но не в такой степени' как у слабьлх.

1аким образом , !Р! неполадках тактика поведонияу си]|ь-
нь[х и слабьтх работников неодинакова. } первьтх - тактика
бьтсщая и раскованнш1' у вторь|х - мед/!енна'{' но более вер-
ная. €:шпьньте действулот бьтстро' несмотря на неясньтй д|4а-
гноз. А слабьхе - много мед/!еннее' но 3ато вернее щочняк)т
диагноз. Ёо только в том с'гу{ае' если их не ограни1[ива}от во
времени. (3десь и д[!"пь1це мь1 говорим только о крайних вь!ра-
жениях тог0 илу1у1ного качества' но, конечно' есть целый ряд
промеж)ггочнь1х ступеней, где теи!1и инь1е откг[онения вь|ра-
жень| много слабее.) |1ри вь1полнениира31ичнь|х в|4дов прак-
ти![еских работ сипьнь!е охотно работа|от в ко]1]|ективе' сла-
бьте предпочита|от индив|т[уа!\ьнь|е формьт тР}да. €пшльньте с
больгпим удош1етворением вь|полняют новую, незнакому|о
рабощ. €лабь:е предпочита}от делать то' что хоро1шо 3на}оц
к чему привьтк]1и. -[]юбят однообразнуло рабоц с неменя!о-
щимся ритмом' например ре1цение примеров' расска3 об ис_
торических собь1тиях. 9 ясивьтх, подви)кнь|х' импульсивнь|х
личностей преобл адаот полохительн€ш! мотивац ия (импуль-
с ивность - особенн ость поведен у|я' зак]|юча!ощ аяся в скпон -
ности действовать по первому побущдени}о' под ш1иянием
вне1шних обстоятельств или эмо ций, непосредственн1ш| реак_
цу!я на вне1пний раздра:поттель' действие без предварительн о -
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го обдумь1вания). Фни уверень1 в своих силах, не боятсярис-
ковать' общительнь1' лтобят работать в боль:пих цруппах.
|[ри н9}А0чах не расстраива}отся, а снова принимаются за
неудав1цуюся или новую' нередко более Ф}лную рабоц.
Фни не любят 3аране о планировать' а контроль за ре3ультата-
ми осуществ]ш!ют в ходе действий. }сльт1шав вопрос' сразу на-
чина}от отвечать. Фхотно вь1полн'!|от одну и тухе раб9ц толь-
ко в том случае' если кахдьтй раз в трудовой процесс вк]1юча-
ется что-то новое. ||роцессьт возбркдения у них в
больтлинстве слцчаев преоблада}от над тормо3нь1ми. 9аще
всого у них су|]1ьнаянервн;ш| система' вь1сокий уровень притя-
заний (уровень успехов' на которь1е прете}цует личность).

||ритязания ученика
7блько осущес,пвляя сво11 лучшце меч-
,пы' человечес,пво про0вшеаегпся впере0.

к. А.7|ллошрязев

|1оддерхо<а вьтсок|п( притя3аний - основное напраш1ение
формировани'! мотивов трудовог0 повед ен|4я. Бести эц рабоц
следует осторо){с{о. }{еобходимо' чтобьт уровень дости)кений
соответствов€}л притязани'1м. |{ри таком условии прояыш|ется
вь|сок[ш{ делов{ш{ активность у{ащужся. д]тя стимул'|ции им-
гульсивньж личностей особенно хоро|ш и и|ра и соревновани'!.
9 мед/пительнь|х у| |4м[цльсивнь1х чаще всщечается отрица-
тельнаш1 мотивация. Фни нере1шительнь1' не рер9нь1 в сеФ, с
тР}дом принима}от самостоятельньте ре1шени'|. |[ри лтобой
неудаче ре3ко сн|ока|от уровень т|ритязаний.

Ёеблагополучие в работе' в отно1ш енияхс у{ите.}1ями при_
водит их к сильнь|м перехивани'[м. 1[кие исполнители долго
готовятся к незнакомой работе, лтобят тщательно гш1аниро-
вать свои действия. Фни ск]1оннь| переносить старь|е способьт
вь1полнения 3адаъ\у\я в новь!е услови'{ . Ах разговор носит сте-
реотипньтй характер. 3аданньтй вопрос они снач[тла мед][енно
повторя|оц причем нередко не сам вопРФ€, а только его часть.
3атом замолка}от и только после пау3ь1 начинают отвечать.
3''руд"'ются' если разн ь1е задану1я требулот разнь{х способов
вь1полнения. ||редпочита|от работать в одиноч|9. |[роцессьп
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тормо)кенияу них в большлинстве
слу{аев преоблада}от нал возбу_
дитольнь1ми. Ёеуспех в работе
сл}о{с4т для них субъективной
причиной задержки дальней1ше-
го совер1шенствования. 14 наобо-
РФ1, достигнщьтй успех мотиви-
рует дагльней1шие усилия в дан-
ной деятельности. ||оэтому
неимпульсивнь1е личности во
врем'[ работьт нгхда!отся в час-
том подбадривании. Фтрица-
тельнь1е оценки затрудн,{ют их
деятельность. А поощрение'
примен'{емое не только в конце,
но и в ходе работьт, ститугулирует
уяебнуло деятельность' помогает
добиться успеха. Бот почему требуется особенно чугко подхФ-
дить к 3атормохеннь!м |'пкольникам, не добива}ощимся успе-
ховвтР}деиулебе.

9чет инду1видуапьнь1х особенностей занимающихся
)келателен и при освещену|и рабонего места. |!ри неурав-
нове1шенности ислабости нервной системь| яркийсвет мо-
хет ока3аться оильной помехой в работе. .}1тодей со сла6ой
нервной системой и3вестньтй психолог Б. м. 1ёплов срав-
нива!п с чувствительной фотопленкой. 9ти л|оди ну)кда}от-
ся в норм€ш1ьном освещениу1без откглонений в ту или иную
сторону.

Ёемаглую роль в успе1||ности улебной деятельности итра-
ет ее темп. |1ринудительное повь11ш9ние темпа работьт делает
ее неприятной, нелюбимой. |-{елесообразно помогать уча-
щимся полбирать инду|видуа!|ьньтй темп' соответствутощий
их возмохностям и подготов]1енности. 3анятия при таком
темпе становятся более качественнь1м и и прои3водительнь1-
ми' вь|3ь|вая мень1шу|о уст€ш1ость. Бсли есть возмо)кность'
следует формировать лабораторнь|е группь1 г{ащихся с при-
мерно одинаково наработаннь|м темпом.
|2. закьз]:{е 5029.
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!инамическими характеристиками психических процес-
сов яв/1 11отся экстраверсия и интроверс14я.3кстраверт ори-ентирован на окрухающиймир. Бстественно' д'!я него болееблагоприятнаработа в щуппе. А интроверт предпочитает ин-
ду1в14дуа]1ьную рабоц. Фт того, |А€ и с кем работает [школь-ник' 3ависят не только успе-\и в унебе, но и его настроение'
с амочувстви е' активн о сть. €лед о вател ьн о' и нд ивицу а]|ьньтй
подход требует соблтод ену1я максим;ш1ьного сочетания кол-лективнь|х и иъгдивидуа][ьнь|х форм работьл.

ц- интроверга в;п[с{о организовать рабонее место так'
уобьт все, что необходимо !ля деятельнос ти, 6ьтло под рукой(так, как это рекоме]{д/ет нот). А 

'''й 
эксц)ав9Р|а, хотя мь|

часто об этом забьтваем, нет необход 14мостив скругулезной ор-гани3ованности и порядке на рабонем месте. ййтщес к окру-)ка|ощему' пощебность в новь|х впечатл ену!ях' повь|1пенн;ш
двигательн'ш{ активность не по3во]| !}от ему усиж1иво, не отвл1е_
к€ш{сь, трудр1ться. Ёе надо возм!ццатъся' ес||ион отоп!дет от ра-бочего места, поАойдет к тош}рищу' полохит инстрщ,{ент не на
то место. Бсли психолог|!1{еский ктлимат в ко'иективе норм€шь-
ньтй, преподав€[тель поль3уется засщц(еннь!м авторитетом' все
будет вь|полнено качественно и в срок.

Формирова[|ие двигательньп( качеств
€лоэкное с0елаупь проспым' проспое
с0цоапь прцвычныл4, прц вычное с'0ауапь
прця7п!!ыл'.

к. с. €тпанцславскцй

..||ри -общении подопечньп( тР}Аовьтм навь|к'}м ряда прфес_сий необходдмьт суу{а и вь|носливость. 1ём, у кого эти |<ачества
р{швить1 слабо, необходдмо рекоме}щов'шь упр€11кн енуяс ганте-
]1ями' гирями' упр'|)кнения в сопротивт{ении, в подгяги мнии' всгпб анци и ра3гибаниирук в упоре ле)ка. 9пра:кт ену!янеобходд-
мо вь!по/1н'[ть в определенной пос'!едовате]!ьности, 0т пери6--
рии к т{енру тела и сни3у вверх. Ёаифльтллийприфт с|ш1ь! до-стип}ется при упрахнени'ж с массой в 80-90 % от м€ксим{шь_ной д:тяданн!го упра:{шя'ощег0ся. |1осле }с!хдок) упр€о|с! ения
178

на сищ нефходимо вь1полн'тть дви-
>ке|1у[я на растягивание и]{у| на рас-
шлабление. |!остепенное увелич9ние
отяг0щен||я и бьпстротът перемеще-
ни'! тлкести повь11шает ировень раз-
ву|гу!яс|шь1. }велртчение хе числа по-
вгорений развивает с1ш1ову|о вь1нос-
ливость. Бьлнослштвость р'швивается
то]ько в тех с'гу{а'п(, когда упр0{с!я-
к)щиеся шом]ш{}отс я на 9н'{гии.

Фсновной путь формирования
ловкости у1 координации двихе-
нулй _ общение незнакомь|м раз-
нообразньтм двигательнь[м дейст-
виям. €истематическое вь1полне-
ние новь|х' неи3вестнь|х ранее
двют<ений делает занйматощихся
более ловкими и координированнь1ми. 9ти упрахне|{ця
не следует тшлифовать, отрабать1вать до автоматизма. 9тобьп
наг{ить ся 6ьустро и 3м9нять' п ере стр аивать дв игательную де -
ятельность' хоро1шо вь1полнять упра)кн ен|4я, требулощие бьт -
строй реакции на и3меняющуюся обстановку (спортивнь1е
единоборства' подви)кнь1е и спортивнь1е ищь1' слаглом), Б&
3аняту1ях фи зкультурь[ реком ендуется и3ме н'|ть усл овия вь1 -
полн е н 14я упражъхений ( препглагать един оборства с разн ь1ми
соперниками' ощаничивать размерьт игровой площадки'
применять ра}г{ичнь1е с портивнь|е снарядь!' варьировать ис -
ходнь|е полохену|я и др.). (аждьтй новьхй усвоенньтй двига-
тельньтй навь1к повь!1паот уровень ловкости.

Работая над бьтстротой, надо помнить' что многократное
вь|по'1нение одного и того хе упраркнеъ{у|я с максимагльной
скорость1о приводит к образовани}о двиш[тельного динамиче-
ского стереотипа' когда врем'{ перестает улгг{{цатюя. 9тобьт
этого не с]гучилось' упрФ{с{ену\яд]|я вь1работки бьтсщоть1 часто
мен'{юц используют прьокки без отягощени'1 и с отяг0щением,
вь[полня}от упра)кнен\4я с набивнь|ми м'г|ами. € этой цель|о
занимак)тся спринтерским бегом , метану|ем облеп{еннь1х сна-
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Р{Аов, подв|окнь1ми и споргивнь1ми и!рами' вь!по'!нением в
максим€ш1ьно бьтсром темпе ат9обатинеских упра)с{ енуай.

- 1(роме этог0' дг|я р'вву{[у|ябьтсщотьт проводят упр[)|с{е ния в
облегченньп< (рпегътшение ш|инь1 д,1станции, Фг йо нак'лонной
дорФкке) и затрудненньп( (бегв г0ру по песку' по глфокомусне-
ц) уштови'п(. }пра:пстения с максимапьной скоростьло быстро
угом}1яют' ||оэтому |п( следует приме[{'{ть часто, но в неболь:.шом
объеме, с интерв€шами' обеспечив€тющими отдьп(.

Больтлую помощь в обулени и двигательнь|м действиям
мо)кет оказать |1деомоторная тренировка - мь1сленное вос_
прои3ведение вь1полняемь1х дви)кений, особенно сло)кнь[х
по координации. Рассмотрим на прим9Р€, что такое идеомо_
торн€ш{ тренировка. <.Ёа 3имних Флимпийских ирах в 14нсб-
руке' - расска3ь1в€ш1а известная конькобе>кка /{. €коблико-
88, _ перед забогом на 500 м, 1Р}Ан ой д:тя меня дистанции'
голову сверлила мь1сль: надо }виАеть чемпиона на этой ду1с-
танции 8енто фитшина' посоветоваться с ним. Ёаконец я
на[|ш[а 9|Ф>>. <.€овет у меня один' _ ска3.ш он. - |[еред стар_
том представь несколько раз, как проходи1ць первую пря-
му|о' входи1шь в поворот' вь|ходи1шь из него. ]ак несколько
раз в дет€|,лях г|Редставь себе бег по всей дистанции>>.

€овет Б. фиштина помог €кобликовой победить на дис_
танции' где она не счита!1ась фаворитом. |1омогла идеомо-
торная тренировка' многократное прогова ривание предсто_
я|цих действий, тренировка в уме. ('огда человек думает о
дви)кениу1' оъ\ его невольно воспроизводит. Асследовани яму|
установлено, что к мь1]||цам' у{аствующим в вообра:каемой
работе, ус и]1ен но приливает кровь. 14деомоторная трениров -
ка не только способствует формированию сло)кного двига_
тельного навь1ка' но и да)ке ведет к приросту двигательнь|х
качеств (бьтстрота' си!\а, вь1носливость' ловкость), правда' в
незначительной степени. |1рактический эффект идеомотор-
ной тренировки почти неощшим при попь!тках использо_
вать 9е мтя развцтия су!][ь\ и вь1носливости. Ёо она очень эф_
фективн а при формир ованиут навь1ка, требутощого сло)кной
координА|\ии дви><ений. Ёе слутайно она прочно во!||]1а
в тренировку гимнастов' слш1омистов' прь!гу|{ов в воА}.

180

Фна наиболее эффел<тивна на ранних сфпенях ов/1адеъ|14яна-
вь|ком и в том слу1ае' если непродол)кительна (не более
5 мин).

Бообще не следует забьтвать' что от степени развиту1я дви-
гательнь1х качеств органов чувств во многом зависит успе1ш-
ность работьт в той у| [|и иной професс ии. |ак, д-гля с борщиков
мелких детаугей (например' при сборке насов) необходима
вь|сокая подви)кность нервнь1х процессов' острое 3рение'
тонкое осязание. А скахем' чрезмерное развитие с|ш1ь| и вь1-
носливости 3атрудн'1ет вь!полнение двихений, тробулощих
тонкой координации. Фстрота зрен|4я необходима [;тя ра6о-
чих электромеханической промьтг|и!енно сти' для слесарей и
токарей . Б:тя монта)кника-вь|сотника, 1цтукатура' каменщи -
ка' ма1шиниста башленного крана, бульдо3ериста' электро-
монтера, автослесаря необходимь1 ловкость у| сила. !ля то-
каря, фрезеровщика' пряди!|ьщиць1' ткачихи, буров\4ка-
нефтян ика, ст'штевара, вальцовщика' 1цтамповщика необхо -
димь1 вь|носливость и ловкость. [ля ку3неца и трактори-
ста - согласованность и бьтстрота дви>кений, вь(носливость.

Ф том, как вахна соответствующая двигательн[у1 подго-
товка к определенной профессии' хоро1шо говорит пример из
авиациу1 €равнительн0 недавно в программу подготовки
летчиков бьтл вк'1ючен бокс. €ейчас его иск]1ючили из улеб-
ного процесса. }правлпен ие современнь1м реактивнь1м само -
летом несовместимо с формируомь1ми боксом резкими дви-
хениями рук и ноп

Бнпмание (<<порхающее> и <<липкое>>)

йох<но ли представить себе невнимательного хирурга,
п:офера илц стрелочника? (ие, как говору|тся, мохно уви-
деть разве что в ко1шмарном сне. .(опустить такое в реальной
)|(и3ни _ трагед|4я д]тя всех! А как насчет невнимательности
на обь:чном уроке? Ёевах<но' кто ек) гре!шит - преподава-
тель у1лиучащийся. 9то, ц,рех небольтпойис годами пройет?
1(ак ска3ать , еслиречь идет о качестве улебной работь[, а сле-
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довательно' и о будущем на1ших воспитанников. 9то ни спе-
циаш!ьность в современном мире' то овод хестких требова-
ний к объему и качеству вну\мания.

Бнимание преподавате.}1я много|ш[аново

...3нцманше еспь цменно па 0верь,
чере3 ко7порую прохо0ип все' ч/по
полько вхо0цтп в 0утллу человека ц3
внешнеео м1/ра.

к. д.{сцшнскцй

Ёесколько лет тому назад начинающий водитель ех1|.п по
подмосковному 1шоссе. €права на обочине увидел ярко рас-
кра1шенньтй щит. €тагп читать подпись к рисунку и... очнулся
в больнице. |[ока вь!здорав]1ивш1, му{ила мь|сль: что )ке там
написано? 1(огда вь1писа!|ся' поехаш[ на место проис1шестви'!.
|!ит стоя]1 на пре)кнем месте. Ёа нем не без тР}да из-за виту1-
еватого шлрифта, вь1веденного славянской вязь1о, прочит'!п:
<Бодитель! Ёаходясь за рулем'.не смотри по сторонам!'>

18к, непрофессион'ш|изм оформителей 1поссе отв.}1ек
внимание водите![я' ста]1 причиной трагедии. Ёо проблема
вн|4мания ва)кна не только на транспорте. Фна ифает
немень1шу}о роль в педагогике. |[едагогическое внимание _
это пр оцесс избирательного сосредоточения с о3н а\\|1я на учени _

ках' на преподносимом им материш1е' обеспечиваюш{ий особен_
но ясное ощажение того и дршого' друп{ми словами' это конт-
роль за деятельностью и ре3улвтатом. Бнимание - чувствен-
ная функция. \акая 89, например' как )келание. и нет
человека более глу(ого и слепого, чем тоъ кто равноду1шен к
окружающему миру к л|одям, кто не хочет и не р{еет в|4деть
и сль11цать.

А ведь чем больш:е человек видит и сль11пиц тем мень1це
0му приходится полагаться на суя(дения окру'ка}ощих, тем
более он нозависим' сильнее как личность. Бнимание не са-
мостоятельна'1 форма психического оц)а)кен ия' а организа_
ция различньтх форм, делающая строение более или менее
отчетливь|м.
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Бнимание преподавателя многот1паново. (роме внима-
ния к предмец своей доятольности, как у кахдого специ'ш|и-
ста' педагог вь1нркден сосредоточивать свое внимание на
г{ениках' следить за их отно1шением к унебе' поведением;
не упускать из поля 3рения не пониматощих объяснение'
неработа}ощих' поддер)кивать активность занима}ощихся на
вь!соком уровне. Бедь внимание' как и дело, подобно авто-
мобилло: само по себе оно будет двигаться только под гору.

Боспитание внимания' справед'{иво указь1вагг Ф. н. ь-
ноболин, во многом 3ависит от личнь1х качеств субъекта.
( этим качествам автор относит:

о 8Ё}1й1тельность и наблтодательность г{ит еля' которьтй
не спра1шивает учеников' поня,(и они его или нет' а чи-
тает это по их лицам;

о }й9Ё|1о дер)кать в поле 3рения весь кг|асс' все дела' все
происходящее ; чувство ау дитро|4и;
лтобовь к своему предмец, артистизм' внимание к внуг-
реннему миру у{еников, заботливость;
внимательность к своим действиям, постоянньлй само-
контроль; досаднь1е отшибки подрь1вают авторитет у{и-
те]|я;

уверенность в себе; внутренняя сила - это не крик
и 1цр!' а спокойная твердость' четкость' собранность;
деловое, энергичное ведение урока, р[ение поддер)|(|,1-
вать постоянньтй контакт с кглассом'.

Бпцьп внимания

1 знаю мцну пока3но?о внцмонця: э/по
самоя аоубокая спепень россеянноспц.

|, }[захгпенбере,
не,:шецкшй пцс а'пелъ, упеный

Бнимание кг|ассифицируется по в|4дам. 1е проц3вольное внш-
]у'анце _ простейпууцй, генетически исходнь|й вид. Бго осно-
ва _ ориентировочн[ш{ реак|]и'!. Фно пассивно, во3никает бес-
сознательно' без специ'|.пьнь1х волевьп( уси:тпй, дл|1тся до тех

\ [оноболцн Ф. [{. Бнимание и его воспитание. _ м.,1972.

183



00ФР, пока действует вне1шн\йраздр0!о!тель 
' 

у| яв]|яется резуль-
татом вне1шних по отно1шени|о к цели деятельности собь:тий.
Бго вь1зь!вает все необьтч!ное. Бедь реак|{и'1 на необьп{ное
не ослаблена в результате повторения, привьткания. Ёепроиз-
вольное внимание вь1зь1в€т!от ярлотйсвет' стдльньлй звук' непри-
вьгчньлй 3€}п!ж' интересньтй фтшльм, ув'1екательньлй, эмоцио-
н[шьно нась|щенньлй расск!в, 1. 9. значимь1е д]тя человека раз_
дра:{с1тели. 1ак, ув'1еченньтй посторонним делом .улащийся
мо)|(ет не с'гу|шать ответ товарища, объяснение у{ите]ш{' но до-
статочно педагоц негромко прои3нести его фамилию, как он'
усль11шав ее, вк]1ючается в рабоц.

9тобьт сни3ить 1шр{ от автома1]1ин на одной из улиц ма-
ленького города вблизи Беньт, психологи пред'|охили у{есть
3акономерности непроизвольного внимания. Бдоль улиць1
по троцару ст{ша процливаться красивая деву1цка в ярком
национальном кост1оме' погоняв\лая хворостиной цсей.
Ёеобьтчное зрелище приковь|в€што внимание водителей, ко-
торь|е сниж'ш1и скоростъ' и 1шр{ моторов стих!ш!.

|7рошзвольное вн!/]','анше сопровохдает сознательну!о дея-
тельность, требующую волевьтх усилий и налрав]тенную на
дости)кение конкретной цели.

|[роизвольное внимание - дитя циви!1изациу{,, яв]1ение
соци€|.пьное. |1ервобьттньтй человек им не обладал. Фн испь1-
ть1в:ш1 отвращение к однообразному труду. Р1 в нап.ци дни чем
менее образован чоловек, тем труднее ему 3аниматься сиоте-
матической улебой, трудом. 14 только образованньтй' доста-
точно кульгурньлй человек' хоро1шо подготовленньтй г{а-
щийся не 3ась1пает над книгой, опособен ехедневно рабо-
тать над собой, вьтполня'1 дома1шние задания' рас![1иряя свой
кругозор. Бсе воспитание в конечном счете сводится к сти-
мулировани1о активности учащихся' к формировани}о у них
под'!инной вос п итанности и произвольного вни ма н\4я.

Ёа что же в первую очередь направ.}1ять произвольное
внимание преподавателто? 1(ак-то председатель прав]| ения
фирмьт <,5опу'> А. 1!1орита сказа-т1' что' еслиу кого-то из руко-
водителей что-то тш1охо полг{ается, значит' он мало 3анима-
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ется своими рабоними. Б значительной степени эти слова от-
носятся к работе педагога. Фсновное внимание у{итель-мас-
тер обращает на у{еников и, конечно, Ё,а организацию
деятельности : четку|о организаци}о улебного процесса' тща-
тельней|шую подготовку к к;пкдому уроку, н8ш1ичие нагляд-
ньтх пособий, отсшствие простоев, бесцельной трать| време-
ни' яркое, динамичное' логически последоватольное из.}1о-
жение матери€)"па оптим€ш1ьнь1м по цромкости' бьтстроте,
четкости голосом.

|[роизвольное внимание неустойчиво. |1ериод концент-
рации внимания у{ащихся на уроко не превь||шает
|5-20 мин' а нередко он значительно короче. 9читьтвая это'
целесообразно основнь|е полохения рассказь1ваемого'
принципи'ш!ьнь!е вопрось|' в которь1х необходимо разо-
браться' которь1е трудно понять' дока3атольства теорем'
формуль1 пред'!агать у{ащим ся в периодь1 повьт1шенной вос -
приимчивости, примерно на первь1х 5-15 мин урока.
А опрос проводить во второй части 3анятия, когда внимание
сни)кае т с я. Бсли)ке изло)кение матери'|"ла 3анимает боль1шее'
чем обьтчно, время и преподаватель замечаец что слу\латели
начин ак)т оты1ек аться' целесообразн о по1шшить' расс казать
занимательну|о истори}о' изменить темп и щомкость речи'
провеоти физкультминутку.

|1роизвольное внимание снихается при утом]1ении' при-
еме боль1шинства успокаива'ощу1х и возбухла!ощих медика-
ментозньтх средств' например снотворного; при употребле-
нии [ш[коголя, никотина' транквили3аторов.

фетий вид внимания - послепроц3вольное. [ля подготов-
ки к уроку молодой преподаватель отказь1вает себе в удо-
вольствии посмотреть комеди}о по телевизФР} и' напрягая
вол|о' раскрьтвает книц, заставляя себя не отвлекаться.
Ёо, нитая' он ув.}1екается' забьтвает не только о фильме' но и
о цели' ради которой раскрь|л книц. |[роизвольное внима-
ние пере1||по в послепроизвольное' не сопровождав1пееся
волевь|ми усилиями, стрет!ш1ением к цели.

|1реобладание того у\]||4 иного вида вниману|я у препода-
вателя зависит от его отно1шения к работ9. &, кто полу{ает
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больгшое мор'штьное удовлетворение' массу поло)|о4тельнь|х
эмоций от процесса преподавания'отлюбви к молодехи' де_
монстрируют хоро1цо развитое непроизвольное внимание.
3начительная часть преподавателей честно вь|полня}от свой
долг. йоб:дгли3уя вол1о' они 3астав]1ялот себя старательно вьт-
полнять свои обязанности. 9 них прои3вольное внимание
постепенно переходит в послепрои3вольное.

|!роводя }РФ(, следует опираться как на произБольное,
так и на непроизвольное внимание. Ёсли используется толь-
ко прои3вольное внимание' у{ащиеся испь|ть1вают большлое
психическое н апрях ение' бьтстро угом]|яю тся . 3анятие ста -
новится тяхель1м щудом' не приносит р4дости. &тивиза_
ц\4я хе только непроизвольного внимания' разы1екательнь1е
3аъ1ятия не воспить|ва}от настойчивость, тР}Аолтобие, не у{ат
так необходи мому в )|(изни целенаправленному устойнивому
вниманию, не формируют волевь|е качества.

€войства.впима[[ия

...3 печенше все?о временц пру0а необ-
хо0цма целесообрс!3н0я воля' вырашса-
юща^яся во внцманц1].

[{. *1оркс

9бъелс вн!!]у'анця - это количество объектов' которь1е мо-
гщ бьхть воспринять[ ясно и одновременно. Б обьтчнйх усло-
ву!ях это 7*2 объекта. Ёо у опь1тного педагога объем внима-
ния больтше.

<,Фт этого преподавателя ничего не скрое1шБ)): - говорят
д,)ке в3росль1е молодь1е л1оди.

- Ёепроизвольная ех(едневн!ш{ тренировка, свя3анная с не_
обходимостьк) видеть кахдого учащегося' не отв]1екаясь слу_
1шать ответь1 вь13ваннь1х к доске, набллодать за вь1полня}ощи-
ми упрахнения г{ащимися, увеличивает объем внимания.

!стпойчшвос/пь внцманця _ это сохранение необходимой
интенсивности вниман|11 д!гительное врем'[. }стойчивость
зависит от пониману1я человеком вахности' значимости вь1-
полняемой работьт. Бсли преподаватель искренне заинтере_
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сован в успехах кахдого учоника' если он верит в возмо)к-
ность воспитать и нау{ить кахдФ|Ф <<Ё9подА&|Фщегося)>, ФЁ
будет обладать устойчивьтм вниманием на уроках. Б свою
очередь, устойнивое внимание у{ащегося _ результат инте-
реса к обулени|о, осознание вш|с{ости полг{ения среднего
образов ания для да!|ьнейтшей счастливой )кизни' эффекти в -
ной работьт, успе1шного воспитания собственнь1х детей.

Распре0елен!1е вншманшя - это возмохность рассредото-
чить внимание на нескольких объектах и][|4 одновременно
успе1шно вь1полнять несколько действий. в свое время
к. к. |[латонов, по|ш$ййБ, ра3дели]1 вниманио на <<||ФР)<а}Ф-

щее)> и <(липкФ9>>. Фбьтчно в к]1ассе есть улащийся' которьтй в
момент объяснену|я нового материала смотрит в окно' потом
вспоминает об интересном )|(урн€ш|е' которьлй захватип в
|школу и начинает рассматривать картинк\4' читать раздел
юмора' потом' вспомнив' что заня]1 место рядом с интерес-
ной деву1шкой, забь:вает о )курна]1е и пь1тается разговорить
соседку; но через мгновение, забьтв о ней, слу!шает пример'
приводимьтй у{ителем. 9тот молодой человек демонстриру-
ет <(порха|ощее>> внимание: он ни на чем не мохет сосредото-
читься. 1акому человеку очень трудно овладеть знаниями'
добиться чего-либо в хи3ни.

Ре>ке всщечается <(липкое)> внимание - неотступное на-
пряхение мь1сли в одном направлен|4и и удивительное не-
вниману|е' рассеянность ко всему оста-}1ьному. Б Болгарии
славился своей рассеянность}о профессор А. Балабанов.
1(ак-то он 1шол по йосковскому бульвару в €офии. (ильньтй
ветер сдул с него 1|1]шпу. 9ченьтй бросилсяза ней, но догн[ш1
ее только через несколько десятков метров, в конце бульва-
ра. Бзягл 1!1ляпу поднял голову и прочитал <,Бечер*{яягазета>>.
3ашлел в редакци!о и помест:дгл объяв'1ение: <|{рофессор Ба-
лабанов на йосковском бульваре на1шел 1ш.]ш{пу. {,озяина
просят явиться в редакци|о>... 3аплатил за объявлен\4е у1 с
чувством исполненного долга отправился домо й. Азвеетньтй
русский химик Ё. Бекетов работ€ш1 в кабинете. Ёео>киданно
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вбехала )кена: <Ёиколай *|иколаевич' в на1шей библиотеке
ворь1)>. <.14 что же они там читают?'> - спросил уленьтй.

@чевидно' что педагог долхен обладать устойнивь{м и в
то хе врем'1 распределеннь1м вниманием. Рассеянность'
не обуслов'1енная сосредоточением внимания на чем_то од_
ном' противопока3ана специ'!"лисц лтобой профессии.
Ёо труду педагога противопока3ан ллобо й видрассеянности.

!а>ко если преподаватель ув]течен своей дисци|1][иной, но
при этом не замечает отцибок в ответах учеников' не следит
за их поведением, не видит бездельнича]ощих на 3анятиях,
пропускает о1шибки в письменнь|х работах' его начина|от по-
до3ревать в слабом 3наниу| предмета' и тогда о серье3ном от-
но1шении у{ащихся к занятиям' об ува)1(ении к у{ителю
не мо)кет бьлть и речи.

|(онценпрацця !ш,ц шн/пенсцвнос/пь 
- это степень сосреАо-

точения внимания на определенном объекте илц виде дея-
тельности. [ля успе1шного вь1полнения многих видов дея-
тельности чрезвь:чайно вахна глубокая концентрация вни-
мания. [1[ироко известно предание о великом греческом
математике Архимеде. 1(о.да римские воинь| окру'к|ш1и А!-
ма}ощего над теоремой уненого и ста!\и топтать черте)ки на
песке' угро)|€я ему смерть|о' Архимед отстрану|л их двихе-
нием руки и воскг[икнул: <,Ёе трогайте моих кругов!'>

Р соревновани'[х по многим видам спорта вьтступалощий
не видит публику' не 3амечает реплик зрителей, победив'
несколько минщ не возвращается в реа]!ьньтй й{{Р, да)ке
не прояв,ш1ет радости победителя.

Фднако как бьт ни концентриров'ш1 свое внимание препо-
даватель, скахем' на объяснену|у1нового материаг1а' он со-
храняет возмо)кность правипьно ориентироваться в окрул(а-
тощей обстановке' прехде всего отдает себе отчет в том' как
слу|шает его к,!асс в целом' как понимает его кахдьтй у{еник.(онцентРация вн!4мания отдельнь|х учащихся венерней
1цколь1' отвьтк1цих от систематической работьт над собой,
мо)|(ет не превь|1цать 5-7 мин. 9тих молодь|х людей целесо-
образно уса)кивать на первь|е парть!' чаще стимулировать их
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вог{росами' подбадрива\ощими роп]!иками, элементами
ищь1' соревнования.

[[ереключенце _ это способность бьтстро монять объектьт,
на которь|е направ'1ено внимание' другими словами' ско-
рость перехода от одних Б|{Аов деятельности к другим.
9то свойство вниман|4я хоро!шо развито у опь1тнь!х препо[а-
вателей. Ах наблюдательность характеризуется бьтстротой
фиксировани'| в€'кнь!х цтя ра6оть! фактов.

9с пе:шн ость шере кт1ю чен|тя вни ман ия пе даг ого м зав ис ит от
Рядаусловий. |{рехле всего, от особенностей предьщущ ей дея-
тельности. &лько что про|!\ла сло)с{'ш{ контрольн[шп работа, и
перект1|очить внимание на объяснение у{ите]ш[' ведущего сле-
.щющий 9РФ(, непросто. 9чащиесясюрялотАР}г с дР}гом отве-
ть| 3адач' находдт новь|е варианть! ре1цени'!, огорча}отся' обна-
ррс,1в доггу|ценну|о отшибт9. 1б х<е происходиц когда очеред_
ной предмет неинтересен ш|я3анима}ощихся' он\4 не осознак)т
его значимости ш!я своей профессу|и' для>ш|3ни.

9тобьл ускорить перекг|}очение вниман у!я нанову|о дисцип -
л\4]{у, мо)1с{о порекомегцов'шь начинать урок с яркого' зсжва-
ть]вающего вступления в нову|о тему' но ни в коем с'гг{ае не с
призь1вов к дисцит1лине' как это часто делается. А к концу
вступлену|я' коща весь класс внимательно с'гу|ла9т препФАава-
теля, ]гу{1пе перед кульминационнь1м моментом рассказа' ког-
да вниману|е у{ащихся напрюкено, они ждуг развязки сюхета,
мохно, если есть необходимость, сделать 3амечание. Б этой си_
цации оно будет поддерхано с[гу|пате|[ям{уц и его эффектив-
ность' естественно, будет неизмеримо вь11це.

|! ере кгт1оч ать вни мани е у{ ащ 14хся целе с о образн о ках _

дь1е 10-15 мин, поддерхив^я вь!соку}о активность класса
на протя>кен\4и всего 3анятия. Автоматизированнь!е и в то
хе время гибкие навь1ки перек-т1}очения внимания
необходимое уоловие успелшной работьт преподавателя.
Фни игра}от особую роль при работе с молодь1ми людьми
разного возраста. Б неполной средней 1школе, где материал
относительно просъ а учащиеся чаще всего менее дисцип-
линированнь|' не осо3нают важности полу{ения образова-

189

,

1



ния' им уделяется больцлее внимание. Б стартших кг1ассах,
где у{атся более серьезнь1е и самостоятельнь|е г{ащиеся'
необходимо больгшее внима|1ие уделять сло)|(ному матори-
а|1у' не допускать огшибок в объяснении' ре|шении задач,
постановке опь!тов.

}1 конечно' активизировать внимание, работая с ллобьтми
контингентами' прив]1ечь занима|ощихся к самой про3аиче_
ской работе помогает интерес. Бельгийские психологи' про-
веряя это полохение, смогли добиться абоолютной чистоть|
в одном и3 городских парков. Б парке установи]шт урнь1 д]1я
мусора в виде сме1шного толстяка с раскрь|ть1м ртом. 1(огда в
рот ему бросают мусор, ФЁ громко благодар|4т за это' дети
буквагльно <(вь1пизь|вают>> парк, и кахд ая найденная ими бу -
мФкка становится пищей толстяка. 9тобь: его накормить,
нередко вь1страива}отся очереди.

Форма вь!ракения внимания

!ншпелц моеущшй на0елцпь своцх вос-
пц!поннцков способноспью нахо0цпаь
ра0оспь в пру0е, 0олокен 6ыпь увениан
лавр0мц.

9, !аббор0, о;оаершканскцй пшсо,пель

Фпьттньтй педагог всем своим поведением пок.!3ьтвает, что
у{ащиеся н'жодятся в ценще его внимания. Фн бодр' активен'
подтянщ' Фн все врем'1 переводит взштяд по аудитории слева
направо' вперед назад и обратно. Фн сморит не в окно и не по_
верх голов молодь!х людей, а прямо в гл.ша. Фн внимательно'
не отв,1ека'{сь, с]щшает отвеча1ощего ученика.

1Фагтифицированньтй преподаватель проявл'{ет хивой
интерес не только к у{ащимся' но и к улебному матери€}пу.
Фн рассказь1вает о зарубех<ньтх государствах так' словно сам
побьтвал в ка)кдом и3 них; об исторических собьттиях' словно
сам только что узн'|.л о них или их пере>ки]1; о законах науки,
словно сам открьш! их; о мракобесах от науки' будто сам бо-
ролся с ними' сам вопреки препятствиям открь|в'ш1 ист14ну,
отстаивая чистоту науки' защищ'ш[ правду.
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3оспитание внима\|11я

€алцое ва)'сное в каэ:с0ом 0еле пересш-
лшпь моменп, кое0а вам не хочепся ро-
бошатпь.

и. п. !!авлов

Бнимание преподавателя больтцая воспитательная
су|]|а. Бсли у{ащие ся видяц что преподаватель внимательно
следит 3а ка)кдь|м из них' чувствует их настроение' состояние
здоровья' у{ить|вает уст;ш1ость, мор€ш[ьнь1е качества, они
3начительно лг{1ше ведуг себя и 3анимаются.

Бнимание напря}гшо связано с прогнозиров:}нием, с пред-
восхищением человеком прибл уокения тех и]1и инь1х собьттий.
Ёаправгленность прош{озов у{ащихся' охидание изменений в
сло)с1в|шейся сицацу1и, в действу|'п(. преподав{ге!|я' в ек) объ-
яснону|и приш1ека|от внимау1ие. А отвглечь вниману|е мо)кет
многое: возник1ш1шт мь|сль, рет|]|ика ког0_то и3 товарищей, о6-
ращение соседа по парте' 3амечание преподав{се!1я' 

'шуш( 
в ко_

р}щоре. ]алсам образом' создавш1рабонуло обстанов|<у на ш)оке,
не ме1ц€ш у{ащимся работатьиобщая |о( проп{о3ировани|о со-
бъттий, мь| воспить[ваем у них внимание.

||ри объяснении матери.}л а' при вь!полн ении практи-
ческих заданий необходимо соблтодать логическук) свя3ь
мехду отдельнь1ми разделами работьт. Бсли какое_то 3вено
в работе вь!падаец сознание г{ащихсяулирается в прегра-
ду |4 внимание перек]1|очается на что_нибудь другое' осла-
бевает. ||римерно то же происходит при монологическом
излох(енип материаш1а. 06ъясняя, следует стремиться к
ди.штогу задавая вопрось|' и3редка допускать отшибки и
приучать занима!ощихся обнаруя(ивать их и <<поправлять>
преподавателя. 1аким образом, слу!шатели вь!нуя(д9нь1 ак-
тивно работать' поддер)кивать вним ание на оптим,!-пьном
уровне.

Аытатая и повторяя материа!!', необходимо создавать эф-
фект нови3нь1' находя в и3вестном у{ащимся новьте щани'
ст€}пкивая разньте мнения, показьтвая' как по]гг{еннь|е зна-
ну1я могш бьтть использовань1 в разнь|х )кизненнь|х сицаци-
ях. 1атоп<е целесообразно кахдьлй раз ставить перед учащи-
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мися новь1е задачи: первое повторенуте Бля общего ознаком-
ления, второе - д]тя усвоени'[ €$!!, содер)кания параграфа
или главь1' третье - д]1я 3апомиъ|ания основнь1х поло)кений
с цель!о их пересказа ит. д.

Бнимание проявляотся в деятельности, осуществление
лтобой деятельности требует проявления больтших или
мень1ших волевь1х усилий. 3наниц волевое воспитание
неизменно ведет и к воспитани}о внимания.0дна|<о объем
и пр одолжительн о сть вол е вь! х усилий сле дует увели чи вать
постепенно. Б этом сду{ае воспитану|е внимания осущест-
ьляется эффективнее. Ёапример' давая у{ащимся 3ада-
ние' снач[|па следует требовать проверки полу{еннь1х ре-
зультатов, затем - составлен|4я плана вь|полнения работьт
и контроля 3а ней, затем - излох<ений хода работьп в виде
краткого конспекта' 3атем - дет'|льного расска3а о вь1пол-
ненной работе у доски

!{е следует забьтвать, 919 по3€}' мускулатра человека
непосредственно связань1 с вниманием. (идутт и]!и стоит у{а-
щийся прямо' не двигается, напрю!(ен' голова немного накгло-
нена к тш|ечу, брови сдвинугьт _ он внимателен. (идуп ра3ва-
лив1цись' ле)п<гтт на парте у{!хи стоит сгорбив1цись' засунул руки
в 1<арманьт - о собранности' внимании не мо)кет бьтть и речи.
3наниц стараясь бьтть внимательньтм' сяАБг9 прямо или стойте
вь1прямив1шись, соберите вол}о в !<улак' насщойтесь сщ/1шать.

Бьтть внимательнь1м на уроке - значит неощь1вно думать о
том' что рассказь1вает учитель' задавать е}уу вопрось1 и отвечать
на вопрось|' посташтеннь[е перед собой, как рекоме}щует
с. л. €оловет?чик'. }{аспраиваясь на сщнньлй }РФ(, заставлляйте
собя, прос'щшав объяонение учите]ш1' задав!1ть е}уу несколько
серьезнь|х вопросов по существу рассказ€}. Бсли ср{еете на-
строить се6яподобньтм образом, не прогустите ни одного сло-
ва из объяснену[я' будьге предельно внимательнь|м.

(ледя 3а рассказом у{ителя на урок9, }981{иося дол)кнь1
понять его. йменно понять' но не запомнить. [елать одно-
временно и то и другое' понимать и запоминать человек

с увлечением. _ м., |979.
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не можот. Фднако, когда материал хоро1шо пон'1т' он и 3апо-
минается' да>ке если такой задачи слу|шатель перед собой
не ставит. 9тобьл не отв]1екаться в момент слу1шания' полез-
но нау{итьоя ре1пать две 3адачут: задавать себе вопрось! и'
осл|4 не находи1шь ответь|' спра1шивать у{ите.}ш! и мь1сленно
состав]1ять план усль11шанного' делить объяснение на смь|с-
ловь1е части. Бсли и это не помогаот' необходимо готовиться
к уроку 3аранее. 9сльттшав 3накомое, хоро1|]о понимае1шь ма-
тери1!л и прочнее его усваивае1шь.

Болевьте уси!|\4я прояв]1'тть леп{е при поло)кительном отно-
1шении к де]у. Ёо преодоление трудностей -гунтше формирует
волю' а значиц и внимание. Бот почемув0[с{о приу{атьсебяи
воспитанников не только бь:ть внимательнь1ми' когда работа
интересна' но и ист!ь\ть1вать рацость' удовольствие от успе1ш-
ного вь|полне|1у[я долга' обязанностей. |{ри вь|полнении ка-
кой-либо педагоги1|еской работь| ни1{то не до,ркно отш1екать
внимания. Рабочее меото в у{ительской, в к]1ассе, дома следует
организовать так' чтобьт все необходимое бьшло под рукой.
|[оислот тетради' конспекта' учебного пособия отв]1ека|от вни-
мание' расхола)кива}от. .}1егте поддерхивать внимание в ти1ци-
не у|]|и при нещомкой тугу3ьтке. 9то понима!1и многи9 вьща}о-
щиеся представители человечества. [[опенгауэр считап' что
певчие птиць1 в комнате - св|4детельство тог{), что хо3яин
не 3анимаотся р[ственной работой. л. н. 1блстой говорил то
хе о собатс,х, А. с. |[угшлолн в рабонем кабинете не терпел кар-
тин. т|.и.9айковстотй работатп при абсоллотной тишине' пове-
сив на стень1 и3асте]гив пол кабинета коврами. € этой )ке цель|о
писатель м. |!руст прика3'ш обить стень| своего кабинета
пробкой.

Фднако ' еслу| со3дать такие условия не удается' мо)кно 3а-
ставить себя гш1одотворно работать в лтобой обстановке.
1бт х<е л. н. 1блстой лиоа]|' <,€евастопольские рассказь1)> под
обстрелом' полохив листь| брсаги на барабан.

|[риулить се6я внимательно работать в самь1х разно-
образньтх условиях - верньтй путь воспитания вн14ман\4я.
Ёикогда не позволяйте себе делать какуто-либо работу
невнимательно.
13. заказш9 5029. |9з



}пра:пптения на внимание

1спцнное вкпцпанце соспоцп 1!е спо!'ь-
ко в прав!1],/рс' 6солысо в у'ра:'к}|ен1|юс"

х(.-х(. фссо

!дя воспитаъ!у!я вну!м1ания использу|отся различнь1е
упрахн ения| . д]\яразвити я объе:па внцманця:

о €фФ5{1ся в левом и правом упп'ж ли9та брлаги два прямо-
угольника. в кахдом 26 кухеток. 1Флеттот бессистемно 3€|-

полн'{ются цифРами. 3адача - как мохно бьтсщее ука-
3ать последовательно на все цифРьт от \ до 25. €начагта в
одлой, а затем без перерь1в€} в другой таблице.

!ля ф ормирования р[ ени'{ р а спр е 0 еляпь в н !/м а н ше|

о ф}!1пе преддагается ре1||ить несколько несг!охньп< ариф-
мети1!еск}о( примеров. Б это хе врем'{ преподав'!тель чита-
ет небольтцой незнакомьй у{а|]щмся рассказ. |!о окон1!а-
у1иу1расс|€за у{!|ш{иеся сда}от 11исьменнь|е рабогьт и корот-
ко зат1ись1ва|0т содерхание расск'}:}а (гптшгщ итлох<ение).

для ра3вити я конценпр ацшш внц}у'оншя:

о }9!!ш{имся предг{1|г:1ется ре11|ить в уме неско]ъко арифмети-
ческ1,п( примеров' в |с!хдом из к0торьш нацо вь|п0'1нитьдва
дейсгвия с .щухзначнь|ми чис'|{!ми. Ёапример' да}{ь1 два
|у1ст1а 62 и 45. |Ф второй 

'ц4фре 
первок) чис'|а грибавьте

первук) 1ц{фру вт0рог0 чис][а и српу{у р{но)кьте на вюруло
цифру второг0 чис]1а. Резутшгат вьг{ис]1еъ{\й мо)|с{о з,}]1и-
9{}тБ 1Ф]1Б(9 пос]1е р:вре1цени'[ прподав€}те]1'{. |1ерспрш:ли-
в€}ть преподав[]те'|я пос]1е полу{ения задану1я не]|ьзя.

д]\я обуления переключеншю вн!/маншя:
о €1}Ф!4тся таблица из 49 кг{еток. (-гтетки бессистемно за-

полн'[ются вперемехку с ар^бс:<утми|4 римскими циф-
рами . 9ч ащимся пред'| а!ает с я по сл едо вательн о ука3ать
все арабские цифрьт от 1 до 25, азатем римские в обрат-

1 3амьхсел примернь1х упра)кнений в3ят нами и3 кн.: ||сихологияппеда-
гогика в профессион,ш1ьной подготовке сотрудников органов внутрен-
нихдел: Б 5 ч. / |\олред. А. Ф. Аунаева. - м., |992. - ч. 3.
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ном порядке от {!,19 до [. |{осле этого объодинить эти
операции: |, {,[!; 2, хх111; 3, 1,)(1| и т. д.

Б упрах<нениях-играх осуществ]1яется очно-комагщньтй
3ачет. |1о времени и правильности вь{полнения работ опре-
деляется лу{1ший ряд и г{ащийся-чемпион.

9казаннь1е }п1рахнеъ:^ия целесообразно систематически
проводить и на методических объединени'1х преподаватолей .

|[оказав у1ителям рис. 19, предлло)ките им ответить на во-
просьт:

1. Бверх или вни3 по течени}о |4дет пароход?
2. !(акое время года изобрал<ено?
3. йубока ли река в этом месте?
4. !аглеко ли до пристани?
5. Ёа каком берец находитсяпристань?
6. 1(акое врем'1 сугок изобрах<ено на снимке?
7 . Р1метотс я ли отшибки в рисунке?

Фценка теста:
Безоцлибочньте ответь1 на все вопрось1 оценива1отся в
5 балтлов. 3та оценка - свидетельство вь1сокоразвитой
способности устанав]|ивать причинно- следственнь1е свя3и
мехду объектами.
|[равиль}|ь1е ответь1 на 6 вопросов оценива}отся в 4 6аулла,
что св|4детельствует о хоро1шо ра3вить1х способностях.
Фтвет на 4 вопроса оценивается в 3 баутла - свидетельство
средних способноотой.
Фтвет на2 вопроса - 2ба:тла - способности ра3вить| 1ш1охо.
1 правильньтй отвот - способности к наблтоденик) и уста-
новке связи мехду объет<тами нера3вить!.

@тветьт:
Бверх.
Фсень.
Ёеглубока.
|[ристань близко.
Ёа левом.
Бенер.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
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7. [а, напримор, теленок не мохет идти впереди стада.

Рцс. 19

196

9мопщи и чувства

Фдна и3 самь1х тя)кельтх болезней - болезнь |1аркинсона.
Ёеподвихное лицо-маска не позвол'!ет контактировать с че-
ловеком. Фн говорит правипьньте, вернь|е слова' но не может
норм'ш1ьно общаться с собеседником' его не понимак)т.
9еловек без эмоций - неполноценная личность. 1ём более
ярким, эмоцион€!льно вь|разительнь1м дол)кен бьтть подагоп

}{.гпассификация эмоций

1 нпу человека' способноао улыбапься
в бе0е, черпа,пь с!/лы в ?оре ц нахо0цпь
цспочнцк му?кеспва в р03мышленцш.

[. !1ейп, а]}'ершканскшй по;оштпшк

Б книге <.|[оследняя тайна Африкй>> А. фин рассказь|ва-
ец как к французскому посланнику яви]1ся плачутций тузе-
мец с просьбой о помощи: упаг! бао6аб, а по |!Ре[&ни}о г1пемя
будет )кить до тех 00ФР, пока это дерево будет стоять.

|!рибьтв на место проис1цествия, францу3 с изрш1ением
увидел величественное дерево' вокруг которого сидели' лла-
ча, му)кчинь| и )кенщинь|.

- в чем дело, - удиви]1ся он' - ведь дерево стоит?

- Ёец 1паман сказа.,1, что бао6аб упатл.
Ёеде:цево оболшелся французу договор с 1шаманом.

|1олулив, что хотел' тот <<поставип>> дерево на место.
|{лач лтодей смени]1ся радостнь1м смехом. 1(онфликт оказ!|.л-
ся исчерпань1м. 1ак, колдунь1' 1цамань1, провокаторь| всех
мастой, воздействуя на эмоции прость1х людей, ре1шш1и свои
задачи' начиная от мелких, личнь1х' например от ><е}лаъ|ия

разбогатеть' и кончая политическими' например ставя во
главе общества угодну|о кандидатуру. так, используя эмо-
|!!А, мохно вдохновить кол]1ектив на напряхенну|о работу
и]|у\показать олдибочность 00$00, на которьтй его толкают не-
честньте л|оди. 9то же такое эмоции?

3моции и чувств!1 - это отр€т>кение реа]1ьной хсдзни в фор-
ме пере>штваний. 9рство относительно устойниво и постоян-
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но. оно перехив€}ется и обнаррк|4вается в конкретнь1х эмоци_
л<. -}1тобовь' к)рдость' страдание - чрств:}. А огорнение 3а лк)-
бимого человека' о6ида после неудачи' во'1нение' когда
бтгизт*тйчеловек не вернулся воврем'| домой, - эмоции.

3моции - это процессь1' свя3аннь|е с подкоркой, процессьт'
связаннь1е с корой, _ ч/вств€}.

9моции кттассифицируются на стени!{еские (полохошель-
ньте), астени1{еские (оцрицателтьньте) и неопределенньте (стьщ,
€Фй, гнев). ||о др}гой кулассификации эмоции де|1хгся на ин-
те]1пекту[|.'1ьнь1е (интерс, лпобопьпство, лпобознательность),
мор!шъньте (сипшлшия' ау{гутлату!я, у&|хение' презрение) и 9сте-
т|д{еские (т9астлвое и Фзобразное' трагич{еское и коми1{еское).

||ростей1цие эмоции бьтвалот и у >кивотнь|х' а чувства
только у человека. Формулу информационной концепции
эмоций вьтвел п. в. €имонов:

9: |7 х (|1н - |1с),

где э _ эмоци'!,
[| - потребность'
[.[н - информация необходимая'
!1с - информацу|я существу|ощая и]1у! име!ощаяся.

|1сихологические исследования последних лет пока3апи'
что главньтй фактор, способству|ощий эффективности лю-
бого в|4да труда' воспитания и обуления' _ полохительнь|е
эмоцион€}льнь1е перехивания. 14менно полохительнь1е'
хотя практика показь1ваец что наиболее привь|чное и как бьт
традиционное педагогическое воздействие, направ]1енное
на повь|1цение эффел<тивности и качества улебьт' на коррек-
ци}о поведения 1школьников в лу{|цу}о сторону 3ак]1}очаотся
в наказании. }чителя при этом забьтватот, что осухдение
!1|кольника вь13ьтвает отрицательнь1е эмоции 

' 
а они' в сво}о

очередь, порохда}от энерги}о сдерхив ания, не способствуто -
щу'о познавательной и творческой деятельности; причем
этот эффект набл:одается не у одного у{еника' по'учив1цего
отрицательну}о оценку отар1шего, а у 3начительной части
ч]1енов ко.}1]1ектива' боящихся попасть в такое )ке поло)кение.
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Б исоледовании психологи ре1шили вь1яснить' что в больтшей
степени ш1и'1ет на эффективность улебного труда: кк}пифи-
кация пр9подавате]!я' его 3атрать1 времени и су|]1, отно1шение
у{ащихся к 3анятиям' н!ш{ичие необходимого для улебного
процесса инвентаря у| оборудовану1я или другие фал<торьт.
Фказаглось' что в;пкно все. Ёо боль1ше всего сказь1вается на
эффективности работьт поло)кительньтй настрой улобного
ко]1локту1ва. Рсли больтцинство тру)кеников пережива|от 3а

успехи инеудачи товарищей, за эффективность работьт род-
ного к]1асеа, 1школь[' за н}|ми невольно тяншся ост1|"льнь1е.
14 чем слабее гленик' тем боль!ше его успехи в тРуде зависят
от кпассного коллектива' от соци!ш1ьно-психологического
кглимата в нем. Результать1 исследования показа!!и: энтузи-
азм, оптимизм' ув;1ечение унебой переда|отся не непосредст_
венно от преподавате]ш{' а через улебньтй колллектив.

Бсли удается уш1ечь группу г{ащихся' к]1асс утебньтм за-
данием' меняется отно1шение к нему кахдого ученика. |1оис-
тине, как считагт |, -}1ессинц <(радоватьсяв одиночку щустно>>.
]рудно работать в ко-}1лективе' где нет активного радостного
отно1ценутя к процессу труда со стороньт товарищей. 9то об_
стоятельство оолохняет работу: пробудить полохительнь1е
эмоции одного 1школьника нетрудно' ко-т1лект\4ва к'[асса -много сло)кнее; но тем почетнее задача. (ак )ке ее ретшать?
)1уллшие уч|4те]!я понима|оц что пере)кивание эмоцион€шть-
ного подъема существенно зависит от субъективнь|х факто-
РФБ, связаннь1х с личность}о преподавателя: его отно1шения к
очередному задани}о, уверенности в себе, доброх<елательно-
сти' приветливости; поэтому они прехде всего предъяшш{}от
вь1сокие требован\4я к себе. |1олох<ительнь1е эмоции на ра_
боте и во взаимоотно1шениях с у{ащимутся - это в перву|о
очередь резульппат педагогического оптимизма; ведь чтобьт
1||кольнику{ веру1!\у{ в хоро1||ее будущее' в необходимость ка_
чественного вь|полнения очередного задания' чтобьт с удо_
вольствием у{ились' педагог сам долхен верить в это' а так_
хе в кахдого молодого человека' в его во3мо)кности и спо-
собности. Ёельзя работать с эншзиазмом' со3давать лобруто
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атмосферу в к]1ассе' 1школе без верь: в то' что твой 
'руд 

н.
пропадет даром' что он ну)кен л|одям.

.}1тобое социально 3начимое действие предполагает охи-
дание определенной реакции окруя(а!ощих' пре)кде всего ав-
торитетнь|х стар1ших. Б психологии это яв!!ение полг{и]1о
название экспектации. 9чащиеся непрои3вольно, часто
сами не зная этого' внимак)т и приспосаблива}отся к экспек_
тациям преподавате-т1я' стрем'[тся оправдать его охи дания.
Ёсли педагог считает у{еника способнь1м' иокренне верит в
его возмо)кности работать лу{1пе, добиться боль1пих успехов
в тРуде - это д/{я него мощньтй <цоп[Ё[>>, нередко помогаю-
щий да)ке оставить по3ади более подготов}1еннь|х товари-
|{9й, стать одним из луч1ших в ко.}1лективе.

|1риняв какой_то вариант пове дения, к примеру серьез-
ное отно1шение к улебе, и 3акрепив его в послед9тощей прак-
тике, |цкольник старается постоянно следовать ему. Аз ска-
занного вь|текает ва)кн[ш{ психологическая рекомендация:
преподавател|о ну)кно давать как мо)кно чаще полохитель-
нь1е' притом мотивированнь1е Фценки унебной деятельно-
сти, общественной работе своих подопечнь|х. [ело спорит-
ся' когда улеба интересна. Б обиходе, в хизни мь1 считаем'
что плох'м{ у{еба - результат отсутствия интереса к ней.
Ёо это заблущдение. €кука, отсщствие интереса - следст-
вио г1лохой улебьт и нехелания старательно' аккуратно вь|-
полнять свои обязанности. Ёадо помнить' что достигнщьтй
успех порохдает интерес' тягу к улебе, мотивирует поло)ки-
тельное отно1цение к улебному процессу. |[омня это, г{итель
обязан особенно внимательно, заботливо' ду1шевно подхо-
дить к тем 1школьникам' которь|е не добиваются успехов в
труде, в каком-то конкретном деле.

|1оло>кительное эмоциона-т1ьное подкрепление' исходя-
щее от преподавателя, ок€т>кет активное в}1ияние на форми-
рование психических образований у{ащихся, на формиро_
вание ихактивности' деловь1х интересов и потребностей.

Асследователу1 установи][и' нто улеба и3_под п€|лки' ст|4-
мулируемая страхом бьтть наказаннь|м' не может бьтть твор-
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неской, не приносит мор[!"льного удоы1етворен ия. 3нам0ни -
тое суворовское изречение <.1ях<ело в ученье _ легко в бото'>

к улебному процессу не подходит. |1рактика показь!вает:
хроническоо отставание в улебе - результат массированнь1х
ощицатольньтх эмоцион,}пьньтх воздействий ; последние по-
рохда|от не только отвращенио к улебе, но нередко и )кесто-
кость' ашессивность по отно1шени|о к г{ителю.

|1оло>кительньте эмоции ища!от больтшуло роль и в вьтра-
ботке привь1чек поведения. 1блько перехивание разнооб-
разнь1х хизненнь1х и моральньтх сицаций, проиц)ьтвание
ра3личнь1х социальнь1х ролей формирулот мирово33рение'
переводят зъ|ания в у6еж'дения, которь1е, как компас'
направ]1я|от поступки' ориентируя поведение личности.
9ту рабоц мохно организовать, в частности делегируя пол-
номочия у{ител'{ поочередно кахдому члену кол]!ектива' ре-
цл'{рно обновлтя я актив, показь!ва'{ изолированнь|х чпенов
ко]ш[ектива товарищам с неохиданной длгя них сторонь1.
1!к, хоро1шему рассказчику следует пору{ить и помочь под-
готовить и провести интересну[о беседу хоро11|ем} художни-
ку - оформить к||асс' |оно1ше с золоть1ми руками - подо-
гнать товарищам кретш1ения перед льтх<ной вь1лазкой, хоро-
1шо вяхцлщей и!|и ш:ьтощей деву{шке помочь подругам
ов]1адеть этим иокусством.

9ченик' вооду|пев]1енньтй нувствами и интересом' начи-
нает учиться не по обязанности' а добровольно' из-3а беско-
рь1стного стрем]1ени'! к успехам в улебе, деятельность его
мь11|штенияи воли становится потребностью. А с дости)кени-
ем успеха эта потребность делается сильнее и активное.
Фдин из способов создани'{ полохительнь1х эмоций в 1шко-
ле - удив]|ение результатами улебьл, которь1х уд;!.лось до-
биться собственной головой и руками' успехамитоварищей,
р{ением ре1шать сло)кну!о задачу разобраться в сло>пс{ом
чертехе. Радость. от достигнутого стимулирует интеллекту-
,}пьнь1е си]|ь| у{ащихся.
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<[олоднь[е> и <<т€!ш!ь[е> цвета
...|(расный цвегп _ сц?нал' в самыхра3-
лцчных общеспвах лю0ей ознанающшй
опосноспь ц/'ц необхо0шлцоспь ос,па-
новкц.

1( €оеап, а]}'еРшканскшй уненьсй

9моции помога|от ориентироваться в окру'(а1ощей дей-
ствительности' оценивать бли3пехащие предмет ь| и][и явле -
ния с точки зрени'{ полезности у1]!у{ вредности. но главное'
они помога}от рецл'{ции поведения' позволя|от в считаннь1е
секу|{дь1 мобили3овать все во3мохности и силь! организма,
совер1шить <<невозмох(нФ€ >>.

€амолет пол'{рной авиациут при'1етел на да][екое стойби-
т:{е. Бортмеханик побе)кал греться, алетчик присел у |шасси,
что-то слг{и]1ось с льт)кей. (то-то дь|1цит ему в 1||е}о.

Ёе А}Р!!, |1етро, отстань! _ дь|хание с|ш1ьнее
Фтстань, ятебе говорю!

1(то-то нав.}ливается на пр;сев|шего летчика. 1бт обора-
чиваетс я у{' вид14т... белого медв е[я. |1илот стра1пно закричЁ!.л
и вскоч 14]| на крь1ло самолета. Бьлбе >кат{и л|оди. йедведь ис -
пуг€ш[ся и убе>кагл. .}1етчик' съе)кив1шись' сидит на крь1ле.
А до него от утрамбованного сне)кного наста около 2 м.

|!римерно то )ке произо1|[ло с ветеринарнь|м врачом
А. А. Рубенковь|м. Фн ретшил скрестить индийского зебу с
коровой. Бо зебу нихе коровь|' и врач ст;|.л рь|ть щлубление
дг|я коровь1. Ёоо>киданно зебу порв€ш1 канат и бросилоя на
Рубенкова. врач в испуге перепрь|гнул через почти 2-метро-
вое проволочное заграхдение' окрркав1шее 3агон д]1я с|\ари-
вания.

Ёо разлрахитель пробрп!дает эмоции только тогда' когда
он овя3ан с потребностями человека. Б противном слу{ае са-
мьтй острьтй слух и наблтодательньлй глаз могуг не уловить
сигнап' не вь|звать эмоцион[|.пьного возбущдения' оставить
человека равноду1шнь|м. А если сигнап значим дг|я него' то он
мо)кет вь!3вать самь|о бурньте чувства' вплоть до ухас а у|!1и

восторга.
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9моции связань1 с органами чувств. 9то поле3но помнить
и у{ить|вать в работе. |оряние цеха полезно окра1шивать <<)(Ф-

лоднь1ми> красками - синей, сине-зеленой упли <<|[РФ}о[аА-

ньтми> - зеленой, зелено_хелтой. Б холоднь1х помещениях
предпочтительнее <<тегш1ьте)> цвета - краснь1й, оран>кевьтй.
Б медицинском кабинете у1]1и в раздев'!"лках спортивньтх за-
лов' где л}оди обншкак)тся' целесообразно вь|красить стень| в
тепльтй оранхевьтй цвет.

<.€ухой'> оранжевьтй цвет очень хоро1ц в подв!}лах' а
<<Б]1&8ЁБ1й'> синий - в помещениях' располо)кеннь|х в жар_
ком к))кном к]1имате, особенно в пусть|не.

Ёсли в кабинете тесно' целесообразна желтая мебель и
хелть1е обои. А потолок лу{1це покрасить голубьпм. Фн пока-
)кется более вь[соким. 1б )ке ощу1щение' когда )келезнь|е пе-
рекрь[тия покра1шень1 белой и]1и >келтой краской. Фни как
бьт парят в воздухе.

|(расньтй цвет делает огромньтй актовьтй 3[ш1 3начитель-
но мень1ше, ук)тнее. Фн х<е облегчает мускульну|о работу,
улебньтй труд. €тулья с черной или фиолетовой обивкой
кахутся жестче. 9щик' окра1шенньтй белой краской, (4-
хется значительно легче' чем такой хе' но черного цвета.
1ам, гАе приходится сосредоточенно думать' размь11ш-
лять' _ в чит€ш1ьном з[ш1е, кабинето завг{а илу| директора
1||коль| - целесообразно сочетание желть1х и фиолетово-
синихкрасок. Франх<евьтй и 3еленовато-синийцвот в соче-
тании создают )кизнерадостну}о атмосферу а х<елть:й и
хелто-зеленьтй в сочетан|4и с оран)кевь1м хоро1цо снима|от
умственное утомленио.

9моции - мощньлй рьтнац помогатощий приоткрь|ть за-
весу над непонятнь1м, рас|цирить кругозор, приобрести но-
вь1е навь1ки ' умения' знану{я. А ва>къто' что удов][етворение
интереса не ведет к его у[асани0, &, наоборот' остав.}ш{ет ш1у-
бокое напря)кение' вь1зь1вает сосредоточенное продош[о{-
тельное внимание.
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[1риемьп эмо|щонш[ьного воздействия

!7ропове0ь самых велшкцх ц0еалов
не слу)!сшп нццему' есл1| не вц0цп по-
ло}|сцпельно?о пупц к цх 0осшцоюе-
нцю.

Анрш Барбюс

€уществуот ряд приемов, позволяющих во3действо-
вать на чувства учащихся, пробркдать у них положитель-
нь1е эмоции' делающие ярче' интереснее процесс у{ебь! и
вс}о хизнь. [ля активизацу|и интереса учебь1 надо' чтобь1
число нервнь1х импульсов в едутницу времени резко воз-
росло. Фдним и3 приемов' позволя}ощим достигать этого'
являотся такая организация обуления, нтобьт лтобой его
в|4Аэ ска)кем ре1пение €}лгебр ау{ческу{х задач' требовал раз-
мь11шления' смек,}пки' преодоления трудностей. [ругой
прием - столкновение иополнителей с фактами' требую-
щими теоретического объясн ения. Ёсли, например, взять
нервно-мь11печньтй препарат лягу1шки (икроно)кну}о
мь||шцу и норв' которь1й ое иннервирует) и икроножную
мь!1ццу без норваи подкл|очить к обоим препаратам бата-
рейки от карманного фонарика' то через некоторое время
мь11шца, получав!7|ая раздрахение чере3 нерв, перестает
сокращаться' а мь11цца, получа|ощая раздрахение непо-
средственно от батарейки, сокращается более суток.
Фтслода' подумав' можно сделать вь|вод: мь11шца мо)кет
работать долго. Фна практически неутомима. }томля|от-
ся проводящие пути - нервьт. 1бчнее' синапсьт _ нер-
вньте узль1, сочлене|1ия нервов.

14нтерос пробу'(даотся при столкновении у{еников с яв-
лениями' причина которь1х неизвестна' ее надо найти.
|!ри объяснонии' как надо вь1полнять срочное задание по
физике , А][А одного из кг{ассов у{итель разделил это 3ада-
ние на операт7|4\и кахду}о операци}о-этап проверял' сооб-
щая ученикам о ре3ультатах труда на данном конкретном
этапе. Бторой )ке к]1асс как более подготовленнь1й оценки
по ходу работьл не полг{а]| и... вь|полнил задание 3начи-
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тельно хуя(е. 3начит' мохно сделать вь!вод: целесообразно
отмечать успехи 1цкольников последоватольно' на каждом
этапе' стимулировать работу г{ащихся, не ожидая, когда
они ее закончат.

-[юбознательность стимулируется, когда теоретиче-
ские знания исполь3у}отся для вь!полнения практических
заданпй. Р1зменяя ре>ку:^м поливки' освещения растений,
добавляя в воду 5_процентнь|й раствор ,ш!коголя' мохно
убедить у{астников эксперимента в необходимости опре-
деленного количества водь|, продления светового дня
(за снет искусственного освещения), вреда систематиче-
ского употреб ления Ёш1когол я д]тя растений и >кивь|х орга-
ни3мов.

9моции моцт бь:ть следствием ознаком ления у{ащих-
ся с фактами' противоречащими сло)кив1шимся понятиям.
Ёа вопрос: <.йохно ли.захечь что-либо водой?> - 1школь_
ники, как правило' отвеча|от отрицательно. |'1 очень удив-
ля|отся' что' например' смесь крист1!ллического йода с по-
ро|шком .}л|оминия захигается несколькими каплями
водь|. Ёередко }/чащиеся 3на}оц что поту1шить горящую
нефть водой нельзя. 3моцион,!'пьнь1й расска3 о горящей
Болге под €талинградом в годь| Фтечественной войнь: по-
мохет 3акрепить эти знания' что имеет немалое практиче_
скоо значение.

Ёще один прием - <,возбу)кд9ние умственного аппети_
та)>. Б эксперименте бьули подготовлень1 3адачи д'|я двух
групп испьттуемь|х. Б контрольной группе какдьтй полу_
чил одинаковь|е задачи и кто-то ре1шил все, кто-то - не-
сколько , а 6ьлли и такие' кто не ре1цил ни одной задачи; в
эксперимента]1ьной хе группе задачи подбу1ра[\ись инди-
видуа!\ьно' ка)кдому члену группь! по его силам' нтобьт он,
прилохив усилия, смог бьт вь1полнить задание. !(огда
представители этой группь! справились с 3аданием' им
предложил\4 задачи <<очень тРудньх9'), € просьбой попробо-
вать их ре1шить. Ёа самом деле новь|е задачи не отлич[|лись
по слохности от предь|дущих. Ретшив их, испь|туемь1е до-
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бились <(вь1нухденного успеха>, ФЁ их вдохновил. |1осле

этого им предлага][ись действительно труднь1е задачи, от

ре1шения которь1х члень1 контрольной группь1 ре1шительно
отказа-,1ись, и они их охотно ре1шали, не боялись трудно-
стей и многие добились ре'ш|ьного успеха.

0сновньпе при[{ципь! пс[о(ологии эмоций

! коео не уяснены прцнц1]пы во всей цх
полно/пе ш после0овапельноспц, у поео
не полько в еолове сумбур, но ц в 0елох
чепрсо.

!{. |,'!ерньосшевскшй

€разу )ке после рохдения ребенок вступает в эмоцио_
н€ш[ьнь|е взаимоотно1цония с матерь}о, затем с близкими
родственни ками' со с верстн у{ками, учителя ми' сослу)ки в-

цами' руководителями. 3моциона]!ьная коммуну1кация
мехду преподавателем и его у{еником будет содействовать
формировани|о полохительного мор€!.льно_психологиче-
ского климата в коллективе 14ли ра3ру1шать его. |[оло>ки-
тельн ь| й к;химат сп особствует успе1шной улеб е' ст аратель-
ному отно1цоник) к занятиям. А создавая такой лстпимат,

очень ва)кно приходить в 1цколу с уль1бкой на лице' пока-
зь1вая этим радость от встречу{' с детьми' от совместной ра-
ботьт с ними.

1ак:ке необходимо бьтть хизнерадост}{ь|м, активнь1м'
добро)келательнь1м по отно1шени}о к окруя(а}ощим в тече-
ние всего рабочего дня. Ёи при каких ситуац\4ях не позво-
лять собе кислого вь|рахен|4я лица' халоб на трудности
хизни' на личнь|е неприятности' несчастья. 1'1звестньтй

педагог справедливо говорил' что нет ничего на свете про_
тивнее несчастного человека. }{есчастнь!й человек убивает
вс}о радость )кизни' отравляет существование. |1оэтому
есл14у тебя в хизни несчастье' сдел айтак, чтобь1 его никог-
даи никто не видел. Ёайди в себе силь| думать о завтра1ш-

нем АЁ9, а это лг{|ший способ преодол ения личнь[х несчас-
ту\й, которь1е всегда преувеличень1.
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||ринцип эмо||ионш!ьного 3ара)кения

!лыбнцсь на0 сво!!мц еорес,пямш
?орець цх шсчвоеп. !льсбнцсь на0 своцлц

пропцвнцком _ цсче3ае/п еео озуообле-

нце. !лыбнцсь ц на0 своц;'с оутобленш-
ем _ не спонеп ц еео.

$. Райншс

|[репопаватель никогда не долхен забь1вать, что его радо-
стное у1]\и щустное настроение немед/|енно передается окру-
ха}ощим, прехде всего 1цкольникам. А ведь настроение со-
здает полохительнь1й у1]\у1 отрицательнь1й фон д]|я протека-
ния психической )|о|зни индивида у!' таким образом,
непосредственно влияет на эффективность у{ебь1.

Б экоперименте две шуппь1 испьттуемь|х смотрели кино-
фильм, в котором герой подверг[|лся уни)кену|ям' физине-
ским воздейству!'|м. Ёастроену{е испь1туемь{х после про-
смотра фильма резко ухуд|]|аг!ось, особенно в 1-й группе' гдо
зрителу{ по ходу фильма полу{'ш1и несу1]1ьнь1е' но достаточно
чувствительнь1е ударь| электротоком. 9итатель хоро1шо зна-
ец что после просмотра кинокомедии' наобороц 3рители вь1-
ходят и3 кинозЁш|а радостнь|е' настроение у них бодрое, они
невольно проника}отся оптимизмом героев. !у1ьт часто
припись1ваем 1школьнику свои собственньте перехивания.
Ёе следует доверять ообственной оценке у{ащегося, когда у
вас плохое ипи чересчур радостное настроение.

€:шльное эмоциональное зар{шкение при радости и горе
способно привести да)ке к смертельному исходу. н. А. Рим-
ский-корсаков сконч!ш1ся от инфаркта' когда царская семья
3апретила его оп9ру <3олотой петулшок>>. |!итт 9:шльям-м]тад-
|]]утй, английс|<у|у1 политик' у{!{ер' узнав о победе }{аполеона
под Аустерлицем. Артист Б. |, Аобронравов, играв1ший роль
царя Федора в 1!1осковском худо)кественном театре' усль[-
1шав взрь1в 3рительских аплодисментов' мгновенно сконча-}т-
ся н^ сцене. 1!яоп<е во время генер'ш1ьной репетиции <<ивана

фозного> от инфаркта погиб н. п. {мелев.
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Асследования показ€|-пи' что эмоциона]1ьная реакция
на собьттие зависит от интеллекту'}льнь|х интересов и по-
требностей человека' от его эмоциональной реактивно-
ст|4, от психической настроенности и эмоционш1ьного со-
стояния в даннь|й момент.

|[ринцип последействия
дифференцированньп( ра3дрп!(ителей

1{еп на свепе !/3/'!.'шеспвс| прекраснее'
чем ц3лц'цеспво блаео0орноспц.

)|{. }!абрюйер,
фр онщлзс кшй пшсоупель -л'ор алшс ,п

)(и зн ен н ь{е н абл юд ен|л.я, п о вседн евная п ракт ика п ока -
зь|ва|оц что' сплачивая 1пкольников в коллектив' нообхо_
димо какое-то время действовать авторитарно. )(есткие
требования на этом этапе просто необходимь!. |1остепен-
но делегируя свои полномочия активу, следует переходить
к демократическому стилк) руководства' становиться
не погонщиком' не надзирателем' а стар1шим товарищем,
цель д9ятельности которого создать благоприятнь1е
условия д'ля учебьп и, по возмо)ц(ности, д11я )кизни 1школь-
ников. |'1 вот тут-то регулярное поощрение играет ничем
не заменимук) роль.

Б эксперименте приняли у{астие четь1ре группь| испь|-
туемь1х. ||ервуто группу ехедневно поощряли, втору}о
осуя(д€|"ли, треть!о снач€!па поощряли и потом осу'(д€}лА, 4
четверту1о снач€ш1а осу)|(да!1и) а потом поощряли. 1(огда эк-
сперимент бьтл окончен' хухе всех характеризов'!пи на-
ч,|льника испь1туемь|е третьей группь|' теплее всех относи_
лись к нему члень1 четвертой группьт. 3ксперимент еще раз
показь1ваеъ что' проявив внач€ш1е вь!сокую требоватоль-
ность и показав, что ть| волевой человек' целесообразно в
дальн ейше м п одчеркнуто проя влять добро)келательн ость'
уважение к учащимся, чаще благодарить ихи поощрять-
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|[ринцип партнерства

|]1кольникам необходимо предостав]1ять во3мо)кно боль-
1цу|о самостоятельность. [1артнерство предусматривает не-
обходимость совето в ат ься с кол]1 е г ами' вн им ательн о вь1 слу -
1шивать их мнение. [лавнь1е методь| воспитания у{ащихся у
демократа-партнера убехдение у| пример. 9ти методь!
не только позво.}1я}от р[ело воспить1вать 1школьников' но и
вьлрабать1ва}от у них доверие и ува)кение к стар1шему.

Бнетшне партнерство вь|раокается в пользовании общими
д]1я учу|те|1я и у{еника буфетом' раздев[1лкой, в соблтодонии
установ]1енного регламента на собрании' в разговоре на <(вь|>>.

Б привьтчке разговаривать со 1школьником , но сидя за столом'
а пр|1двинр к нему стул и посадив у{еника рядом. Б традици-
онном по3драв]1ении воспитанника с днем рохдения' с успе-
хами в улебе' с досту\>кениями в разнь1х сферах )кизни его
близтотх' что, к со)ка]!ени}о' делается крайне редко.

||ринцип саморегуляции

Бу0ь веэклцв со всемц' общшпелен со
мно?цмц' фомшльярен с некоп'орымц.

Б. Фронк:ошн

|[ринци п саморецл'{ ци и по3во.}ш!ет контролировать с вои
эмоцион3ш[ьнь[е состоя ния с помощьто собственньт х усилий.
|1редстав]1ение эмоции вь|зь1вает специфинескуло длля этой
эмоции мимику. € одной сторонь!' эмоции облада}от моти-
вационной ценность|о и мобилизу|от личность' повь|1шая
эффективность ее действий. }1о с дрщой сторонь1' астениче-
ские эмоционаг|ьнь|е пере)кивания могщ дезорганизовать
деятельность. Б последнем слу{ае ну)кно' и это возмо)кно'
избавиться от эмоции , д)тя этого часто достаточно подавить
ее вне1шнее вь1рахение. |[ри сипьном испуге дро)|(ат п€1льць!

Р}к, иногда ходуном ход{'{т сами руки. [остаточно поло)кить
ладони на стол и добиться неподви)кности рук и п[|.льцев.
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9моция волнения пропадает. (огда хочется 3атш1акать' целе-
сообразно поднять уголки цб, ультбнщься.

||ри саморешляции помога}от приемь1 дезактиваци|4,
смень1 мизансцень1, неадекватности реагированпя |4 др.
(ахдьтй ра3 на педсоветах заведу|ощу1й улебной часть|о
стш1евь|ва]1 в пепельницу. Ёесколько ра3 директор 1цколь1
просил этого не делать. !{е помопш1о. ]бгда он пред][охил 3а-
местител|о:

- Бот вам стопка. 9 вас, очевидно' что-то с легку1ми.
^{, договорился с медсестрой. Ёаберете полную стопку сл}о-
нь|' отнесете в полик]1инику, там сдела}от ан'ш1из. 1!1едсестра
у'(е хдет вни3у.

_ !,орохшо, _ сош1асу[!1ся завг{ и... ни разу с11пюнуть
не смоп

Бо рц стапо сухо. €ллоньт как ни бьтвагто.1ак осущестшш{-
ется де3активация.

[ирет<тор !цколь[ имел сща1цнь1й шлрам через вс}о леву|о по-
ловину лу7ца' след доро)кно-транспоргного проис1шеству{я.
йолодьте у{ите]ш| при кахдой встрене' не с|Фь1в€ш[ интереса у1

сочувств у[я' рассмащив[|.пи следьт травмь1. 3накомьтй психолог
пред'!о)!о(п товари!]у, прямо по €таниславскому' сменить ми-
з€}нсцену. 9втщев устрепдт|еннь1е на него взштядь|' он опус!с!]1 го-
лову и внимательно рассматрив€!п ноги деву1цек. Фни туг )ке
опуска]1и ш1а3а' одергик1пи тобдот у| смущенно отход|ш!и.
}{еприятнь1х, р[1здр'шка1ощ|п( в3ппядов после этого не бьшто.

Ё е аде кватн о сть реагир ования ис п ользуется 3начительн о
чаще рассмотренньтх приемов. 1(огда 1школьник нервничаец
повь1|шает голос, ра3говаривать с ним надо подчеркнуго
тихо. !!(огда деву1шка таратоРА|, как пулемец - в мед}|енном
темпе. 1(огда собеседник вь|зь1вает вас на щубость _ особен-
но ве)к]1иво.

|[ринцип саморецляцу|у1 предусматривает недопусти-
мость заря)каться эмоциона]1ьнь|м состоянием у{ащегося.
для преподавателя недопустим синдром эмоцион'ш!ьного
сгорания. Ёадо помогать |'школьни|9 вь[ходить из состояния
эмоцион€ш1ьного возбущд ения' но не сгорать эмоцион'ш|ьно
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вместе с ним. 1ипичное 3'[яв]1ение <..$, все отдаю у{еникам>> -
при3нак низкой самоценности'

€амор ец!|'{цу1я щебует дер)кать себя в руках у|' ъ{е делать

того' что мо)кет принести вРед пар_тнеру по общению.
( сох<атпени}о' часто это т1равипо не собдюдается' €лгщаотся'

,'' .''д'гог наносит вред ученику. 9го явлление носит на3вание

дидактогении. Бьтваец что врач неооторо)кнь1м словом' по-

ступком наносит вред больному, т. е. АФ|{ускает ятрогени|о'

Баролньтй артйст сссв незабвечьтй Б' Рвстигнеев при_

ех'}л делать операци1о на сердце в .}1ондон. Бран накануне

операции пр!4сел около его постели и рассказ€}п в дета}1ях о

й;;ййщ.и операци и) а затом начерти]1 схему дейс[::!.у:
рур.} 9 Бвстигнеева развился острь|й стресс' пере1цед!17иив

йнфаркт и 3акончивтпийся смерть}о'
-д;1я 

определ ения соци'}льной ценности личности руко-
водите]ш1 вахное значение приобрета|от ее эмоцион[!'льнь1е

особен"ости и эмоционагтьньте качества как синтетическа'1 и

устойнивая форма прояв]1ения эмоций и чувств.

||риншип оптими3ма

!Фмор - больслла'1 сцло' нцчпо пак
не [б',*,', лю0ей, как хорошшй,

безо6ц0ный смех' 
л- н. [олсупой

|[одтяншость и бодрость' го-товность к полезному дейст-

ви|о' оптимистический {он и доброхелательность' добрая 1шуг_

ка - все это не менее в{!кно' чеш1 профессионш1ьн ая |ва]||4фи-

|<ация,всеэтонеотъемлемь|есостав,!,{|оц(иепедагог}{ческого
мастерства у{ит еля. 3 проведенном нами эксперименте, когда

у{итель начин€!.п объяснять материа![ вя]\ь1м тоном' ход4л по

кпассу понуро' сгорбивттти€Б, нудн9 вь1говарива]1 ученикам за

мш'ейл,ие утуще ния, работоспособность занима1ощихс я сни-

;й;ъ;'; 6!эо % у'слабь!х у{еников' д9 37 % _ у сильнь1х'

вще больтце сни)ка|от работоспособность у{ащихся раз-

дра)кительность и обидчивость преподавателя' Раздрш<ен-

ныи и]1|4 счита}ощий себя оскорбленнь{м педагог перестает

контролировать свои поступки' допускает ош:ибки в методи-
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ке обг{еъ|14я, несправед][ивость в отно1ше ниу1 1школьников,
нередко становится объектом их насме1шек.

Фбратное возде йствие ок,шь1вают уш1еченность' энцзиазм.
9вгтеченность работой часто предотвращает нарш]]ен ия дис-
цитш|инь1. 3нтриазм заразителен. йзгтитцняя >ке строгость'
3,1ое и да)ке просто сеРАитое лицо у{ител'1 вь|3ь|ва}от сопротив-
ление занимаю|ц|о(ся воздействи'{м стар1шего, приводят к во3-
никновению смь1слового барьера' когда молодь|е люди протес-
ту|от против кахдого' да)ке р!шш{ного щебовану|я.

Б арсен.ше опь|тного преподавателявсегда найдщся |шуг-
ка' весел-ь[й расска3' пословица' поговорка. Развитое чувство
юмора' бодрость преподавателя снима|от и3]!и1шнее нервное
напряжение, облегчатот работу в кт!ассе. Бидеть противоре-
чияв поведении у{ащихся' находить в них комическое - по-
казатель 3релости педагога. |Фмор по3воляет безболезненно
пред)гпредить у1лу1 ликвидировать самьтй слохнь|м конф-
ликз' нейтрализовать с!ш1ьное напря)кение.

Ёе слутайно А. с. йакаренко рекомендовал у{ителю в
разговоре с ребятами проявлять радость, ультба|ься. |!ри-
чем на лице педагога должна бьтть не искусственная, а ес-
тественная, приветлу1вая ультбка. |{едагог н9 мохет позво-
лять себе иметь печ€|-пьную физиономи}о. Ёадо г{итьсяскрь|вать от окрул(атощих свои непр\4ятности. А. йакарен-
ко пис€ш1: <(...что мо)кет бьтть противнее несчастного чело-
века. Бед, один вид несчастного челов ека убивает вс}о ра-
дость хизни' отравляет существование. |{оэтому, если ть!
чувствуецль себ я несчастнь|м' первая твоя нравств енная
обязанность _ никто об этом не дол)кен зна}ь. Ёайди в
1ебе силь! ульлбаться, найди силь1 презирать несчастье.
Бсякое нес{{астье всегда преувеличено. Бго '...д! й'*''
победить. |1остарайся, чтобьт оно про1пло скорей сейчас.
17айди в себе силь[ думать о завтра1пнем дне' о будущем.
А как только ть] встане1пь на этот путь, ть1 встане1ць на путь
предупрехдения несча стий''' .

!4звестнь1 с'цчаи' когда А. с. йакаренко увольня]т из ко-
лонии вос пи тателе й, которь1е пос тоя н но <<раз вод или грусть> .

ния: Б 7 т. _ м., 1960. - т. 5. _ с.454.
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Фднако, щебуя от у{ителей бьтть бодрьтму1ивесе.пьтми, руко-
водитель колон иу:. пре достерег а]| их от ф ам ил ьярности, зуб о -
ск!штьства, крив]1яну1я, которьте ведут к подрь1ву авторитета
педагога.

Фптимист живет нась1щенной )ки3нью. Фн всегда бодр,
не мнителен' не удерхивает в сознании трево)кнь|е мь|сли о
своем здоровье. |[онимает, что боязнь болезни, увечья, неу-
дачу\ по механи3му самовну{шенутя вь1зь|вает нару1шение в
норм[ш1ьной деятолъности органи3ма, ухуд1дает самочрст-
ви9. Рсли серьо3но поверить во что-то, то это что-то стано-
вится ре[}льность|о.

Б книге <<(инесиология поведения)> доктор Ах<. [аймонл
показ€}п' как негативнь1е мь|сли и фразьл оолаблялот работу
мозга' ухуд1па|от деятельность щитовидной хелезь|, поддер-
>кивающей иммунитет органи3ма, сни)кают )ки3ненную
энергию человека. йало того' на!!714 мь|сли' чувства и отно-
1шения передаются через вь|рахение лица' >!(есть1' тон€|"ль-
ность голоса окру)ка}ощим. 1!к улитель передает 1цкольни-
кам позитивную и негативную энергию'.

Фптимизм у{ителя' как ю1еб, нуя<ен 11|кольникам, [ (.
вера преподавателя в них становится ва>|с{ейгшим источни-
ком их верь| в себя, повь|1шает самооценку' вдохнов]1 |ет на
серье3ное отно|'шение к улебе, на самовоспитание. Беотъем-
лемьтй спутник оптимизма - }омор. €мех и3нач€ш1ьно при-
сущ человеку. 9то нечто такое' что можно развивать' считает
американский психотерапевт }л. Родкерс. Бсе мьл гости на
3еппгле, говорит он' так давайте повеселимся. Аля этого надо
общаться с весель1ми, )кизнерадостнь|ми л}одьми) ведь хоро-
1шее настроение заразительно и легко передается окру)ка}о-
щим. А кроме того' хоро1шо ра3 в неделю состаы1ять список
слу{аев' которь1е вас беспокоу|ли у\]|и вь1водили и3 се6я.
А. }д*'рц американский психут&1Р, пред]{о)кил очень мни-
тельной )кенщине 3аписать' что ее беспокоит. €писок ока-
за]тс я вну1шительнь1м.

о |[апоп|,[. Бе}пау|ога1 (!пев!о1о9у (вк). - ш. !.: Ёащег ап0 Рош, |979.
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- 1ёперь прочтите все пункть! и после кахдого говорите:
<,!а-ха, всего_то)>.

)(енщина нахмури]|ась, [Ф ста!|а вь!полнять задание и
вскоре не удер)с!пась от ультбки. А закончив чтение, от душли
смея]1ась.

|1едагогичоску|е наблю дения и исследования послед-
них лет позволяют сделать вь|вод' что по3итивнь|е эмоцио_
н€}пьнь| е с остоя ну|'я с пособствук)т психическому и физине -
скому о3доровлению. 9моции радости укрепля}от сердеч-
ную мь1|ццу, а продол)кительнь1е стенические эмоции у
многих лтодей пониха}от кровяное давление. 9моции удо-
вольствия, счастья притупля}от ощущение физической и
ду1цевной боли. €мех стимулирует иммунну|о систему че-
ловека. |!олох<ительнь|е эмоции, конечно, не самое эф_
фективное лекарство' ЁФ, несомненно, самое де1цевое.
Бот почему мь! считаем необходимь1м обратить на прин-
цип эмоцион€|льной коммуникации' оптимизма и юмора
особое вниман ие читат еля.

1ёст <-Ба:це эмоциона.}!ьное состояние>>

9знать свои эмоцион,|"льнь:е слабости Бам помохет тест
коэффициента чувств (кч). |!ронитайте приведеннь1е нихе
шверщдения и обведите буквь! рядом с теми изну1х' которь1е
вам свойственньт. |!одсчитайте ' ка\<у|х букв Бьт обвели боль-
1це всего, а после этого ознакомьтесь с рас1цифровкой.

1..$, всегда медтенно принимаю ре1цения. (|)
2. -}1егко на что_нибудь попада}ось. (Б)
3. Ёе прида|о больтшого значения точности. (в)
4. ]{тобл}о' когда другие вь1сказьтва}от мне свое мнение. (А)
5. Ёе ме1ца]1о бьл более раскованно дер)кать себя с предста_

вите.}ш1ми противополохного пола. (г)
6. Бсегда прояыш|}о ревность к партнеру. (в)
7.1ризнак): вахно поощрение' а не критика. (А)
8. 1(огда волнуюсь' кур}о или ем сладости. (Б)
9. -}1егко вооду1цев;ш{к)сь, но бьтстро скисато. (Б)
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10. €кромность не иск]т|очает самоувах<ения. (А)
1 1. в общем-то, любл|о порядок. ([)
|2.в отно1ценияхс партнером нухдаюсь в при3нании и под-

дер>кке. (Б)
13. йне все бьтстро надоелает. (Б)
|4. я _ человек серьезньтй. (|)
15. €тарак)сьдерхать себя естественно. (А)
16. |,1ногда моц бьпть очень упрямь1м. (Б)
17.9асто упрекато себя. (г)
18. Бсли мне чего-то хочется' то немедгленно.(Б)
19. Ёенави)ку конфликть| и соперничество. (А)
20.у меня часто мен'{ется настроение. (Б)
2\.€кугонен вь|пивать немного больтше, чем следует. (Б)
22.Аспь|ть|вак) страх перед критикой. (Б)
23.Аногда могу бьтть очень щубьпм. (г)
24. 1(огда хочу моц всех очаровать. (Б)
25. 1!1не часто не хватает ленеп (Б)
26. 3нато' почему л|оди сордить1 и ащессивньт. (А)
27 . |7рояв]|я|о наблтодательность. ( |)
28. йогу входить в разнь[е роли. (Б)
29 . 9;асто без всякой прининь1 чувствую себяподаы1ен ньтм. (|)
30. Ёенави)ку' когда другие очерчива|от мне границь1. (Б)
31. Редко испь|тьтваю доверие к другим. (в)
32. Фчень хоро1шо р{е|о экономить. ([)
33. Бозмуща}ось' когда кто-то опа3дь|вает. (А)
34.9асто не обраша}о внимания на собственнь|е потребно-

сти. (Б)
35. }мето радоваться дахе самь1м нозначительнь|м удоволь-

ствиям в жизни. (А)
36. Фчень редко проя&г{я1о свои истиннь1е чувства. ([)
з7 . с удовольствием 3аво)ку 3накомства. (А)
38. Бсли стою в конце очереди, прояв]1я}о нетерпоние. (Б)
39. Фбьтчно мне хочется превзойти других. (Б)
40. €воего начш1ьника я ув'})ка!о не больтше' чем кого бьт то ни

бьтло. (А)
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3апиътлите число помеченнь|х букв:
А:
Б:

Расг.шифровка теста:
Багша принадг!ежность к тому и]\и иному типу определ'{-

ется наиболъ1шим количеством помеченнь!х букв. Бсли )ке у
Бас полу{[4пось почти одинаковое число раз]1ичнь|х бук',
значиъ Бьт принад'[е)ките к сме1панному типу.

А. }веренньй в себе
|1оздравляем Бас: кч, т. е. эмоцион'!"льньтй интеллекц у

Бас нрезвьтчайно вь]сок. Бьт не только обладаете зрель|м
самосознанием, Р,Ф и знаете' как 3авоевать располо)кение
других л:одей. |[ринина 3акг||очаотся в том' что Бьт любите
ллодей и поэтому знаете их мь\сли и чувства. Бьл способньт
с оп е ре)к у|вать и ст араетес ь найти пол о)кительн ь{е кач е ств а
да)ке у тех' к кому не испь1ть|ваете симпатии. !(ороче гово-
ря' секрет Бат.шего успеха 3а'к,|ючается в следутощем: Бь:
обращаетесь с Аругими л}одьми так' как Бам хотелось бьп,
чтобьл они обращались с Бами.

Б. Ёеустойчивьпй
Фбладаете вь{соким кч. Бьтстро располагаете к себе дру_

гих' но за блестящим фасадом скрь!вается не столь безупрен-
ная сущность. Бьл легко осваиваетесь в ллобом обществе' оча-
ровь!ваете всех вокруц но вскоре начинаете испь1ть1вать
сц)ах' что Бас ра3глядят и пойм$,Апоэтому убегаете, меняе-
те поле <(деятельности>>.

17роблетпа 3а!с,/,ючае/пся в аэефтощем: Бам к€ркется необходи-
мьтм производить впечатление гениш!ьного человека. Ё{ущшае-
тесь в постоянном поощрениу|' чтобьт сохран'1ть реренность в
себе. €овеуп: нау{итесь ще3во оценивать свои возмо)кн ост\4'
попьттайтесь вьлработать чувство реренности в себе.

Б. 3падающий в крайности
Фбладаете средним кч. Бсли Бам чего_то хочется, 1Ф

немед'{енно. Ёетерпеливь|, когда дело касается достижения
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какой_то цели. Ёе умеете мириться с пора)кением. Бсли
кто-то |4личто-то встает у Бас на пуги' впадаете в депресси}о.

[1роблема 3аклюцае7пся в сле0ующем: Бь: не цените само-
стоятельность и легко попадаете в зависимое положение или
от л}одей (например' партнер, мать), илу| от какой-нибудь
пацбной страсти.

Реслленше: найдите причину своих 6ед и честно признай-
тесь' что в Батцем дурном настроениц повиннь1 не только
другие люди. Бместо того чтобьт прибегать к цбит9льнь1м
средств ам, 3анимайтесь спортом.

|. ||едантичность
Ба:п 1(9 нрклаетсяв значительном улу{1цену|и. Бьт люби-

те поряАФ(, но впа,даете в крайность.
[[роблема: подаъляйте в себе такие чувства, как мститель-

ность и ненависть. Бам свойственно преув9личенное пони-
мание самоконтроля.

1ёст <8,сть ли у Бас тувство юмора?'>

Ёаверняка немногие при3на!оц что у них нет чувства
|омора. Ёе правдали? Бо такли это на самом деле? \авайте
проверим.

Ёа кахдьтй вопрос отвечайте <ца> и]1и <(нет>.

1..11тобите ли Бьт смеяться?
2. }меетели Бьт с юмором вь|ходить из непри'ттньп( сищаший?
3. €огласнь| ли Бьт с мнением' что брак - самая сме1шная

вещь в мире?
4. €меетесь ли Бьт наедине с самим собой, когда читаете и]1и

смотрите по телевизору что-нибудь сме:дное?
5. Бсли Бьх замету1лу|, что Бас обманьтвают' мохете ли Бьт

не показать вида?
6. Расска3ь1ва|от ли Башли роднь|е' друзья анекдоть1' весе-

ль!е истории?
7 .Б,ели Бьт находитесь в компану7и' то хотите вь{глядеть са-

мь|м острор{нь|м' бьтть центром внимания?
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8. !(огда Бьл в г1]1охом настрое нии' не раздрахает ли Бас
смех окру)кающих?

9.|1з всех ханров не предпочитае те ли Бьт ком едию?
10- €читаете ли Бьт себячеловеком с чувством ломора?
Результат:
э Бсли Бьт ответили <1ца>> на 6 и 6олее вопросов, то у Бас с

чувством |омора все в порядке. 14 это помогает Бапддоке в
самь1е труднь1е периодь1 )ки3ни.

э Бсли хе у 3ас 5 и менее ответов <ца>' то с чувством ,омора уБас плоховато. А ведь ультбка, смех _ это пока3атель 3Ао_
ровья' стабильности' успеха в хи3ни. € ними ле|че прео-
долевать неприятности. |[опьлтайтесь хе и3менить себя уц
посмотреть на хи3нь со сме1]]ной 6тороньт, не принимайте
все сли1цком всерье3, к чему-то относитесь полеп{е
д'ш1еко не все в жи3ни стоит серьезнь|х пере >киваний.

9тобьп ра3вить волю' необходимо
преодолевать препятствия

|!ерефра'ируя к. д. 9лдинского' мохно ска3ать' что
воля - это нравственньтй капита]т, которь1й человек с дет-ских лет 3ак.'1адь1вает в сво|о нервную систему и процента_
ми с которог9 в дагльнейтдем пользуется вс|о сво|о )ки3нь.
А отсутствие воли - невь1плаченньтй заем, способньтй за_
морить челов9ка процентами. Ёагличие воли _ з!ш1ог успе_ха и счастья в )кизни. Бедь волевой человек уверенно прео_
долевает трудности на пути к цели, как правило,добивает_
ся реа]|и3ации поставленнь1х перед собой 3адач.

Боля мо)кет и до;ркна бьтть предметом гордости гораздо
больтце' нежели т€!лант.

Болевьле качества развива|отся в ходе формир овану|я лич'
ности. Б.д, в прояв/! 9ъ{иу|воли больтшуло роль ищает ее нрав-
ственнь!й компонент'
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8оля благородного человека
{|еловек бывоеп велшк цлш мал в 3овц-
сцмосп'ц оп собспвенной волш.

€. €;пайс, анелшйскшй пшсагпель

Ё{есколько лет на3ад группа бьтвхших студентов "}1енинг-
радс кого и н ститута ф изкультурь1 отм еча_т1а д вадц атилету|е
со дня вь1пускау:^з вуза. Б ночь после праздничного вечера
один из вь|пускников' во3вращаясь домой, вь!рв1}п )кенщи-
ну и3 рук о3верев1цих хулиганов' но сам бьтл избит и хесто-
ко изувечен. |[отеряв]цего сознание человека негодяи
6или по голове )келезной урной. фещинь| в черепе, по-
врехден н ь| е кров е нос ньте с осудь] м о3га п о слу)кили пр ич и -
ной к;1инической смерти. Фднако искусство враней, сло)к-
нейтлтая нейрохирургическая операция вернули его к )киз-
ни' но вчера1шний )ки3нерадостнь{й, полньтй сцл му)кчина
бьтл приговорен медикайи к полной неподвижности.

!частники торжественного вечера, товарищи по профес-
сии мобилизовали себя на борьбу за возвращение ко.}ш1еги

не только к хи3ни' но и к творческому труду. ||о 18 часов в
сутки' сменяя оА}1Ё другого, они дела]|и товарищу масса)к.
А так несколько месяцев. А ведь никто и3 них не бьтл осво-
бохден от работь1' от семейньтх обязанностей. 1[]евельнулся
мизинец' ступн'[ _ это бьтло пра3дником д}ля всех. Ёаконец
появи]1ась во3мо)кность сначала вь!нест14, а потом и вь1вести
товарища во двор. \4ассш<истов сменили специа}!исть! по
лечебной физинеской куль'туро. 25 человек помог€ш1и 14нва-
лиА9 вь!полнять гимнастические упрахнену1я' учили его хо-
дить' подниматься по лестнице. €портивньте психологи
не остав]1я]|и его одного' поддержиьа[1у1в миншь1 отч€!яъ1|4я'

вну|шали уверенность' оптимизм. Р1 дрРкба побед:агла пара-
лич. Боскресила человека' вернула его к )и3ни. Фн смог ра-
ботать директором му3ея блокадьт -[1енинщада. Бьтсоконрав-
ственнь|й посцпок спортивнь1х специалистов - следствие
их вь(соких мораш1ьнь1х убехденийи несокру|шимой воли.
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1.

2.

9рство и ра3ум присущи воле

1увспво ц ра3у]'| необхо0цлцо прцсущц
во!|е' цбо полько посре0спво]],! цх я
3наю' чеео я 0олосен хо!пе/пь цлц
не хо/пе/пь' ц?по я 0олэссен 0елапь сшац

не 0елопь.

}1. Фейербах

Боля, как говорили. й. €еченов, - это деятельная сто_
рона разума и мор€ш|ьного чувства. 9то поло)кение имеет два
ва)кнь|х следствия.

3олевое уси]1ие' особенно больтшое, без необходимости
человеком прояв,1 {ться не будет. Бго проявление санкци_
онирует ра3ум человека.
Ё а правгля}от воле вое действие, ре |ша|от' с овер[цать посту_
поки]1ц отказаться от него' мора]1ьное чувство' этич ескаявоспитанность человека' т. е. морагльньтй компонент
воли, которьтй формируется вместе с формированиемнравственной личности.

Боля это способность сознательно контролировать
свою деятельность у!, активно направ!|ять её на пЁеодоление
ф}дностей при дости)!( ениу1 цели ; созданнь'е субъектом до-полнительнь|е побущления к действиям' обладалощим недо_
статочной мотивацией.

( со>калени|о' иногда забьтва;оъ что вол'| - это не только
р{ение добиться поставленной цели' но и у|!{ение сдерхать-ся' отказаться от поступка' когда это ну'(но. € пойощьло
воли человек организует свою деятельность и упраы|яет сво-
им поведением.

Р1сходное побущдение человека к деятельности - по-
треб-ность. !дятого чтобьл разобра тьсяв волевом повед енцу!'
необходимо изучить совокупность потребностей личности.Ёо не только из потребностей вьлвод''"' волевое действтце.Фно всегда опосредуется сознанием. Боля будет ,р'"йться
только в том случае' когда это будет необходимо д]тя дости-
>ке;-1ия значимой цели.
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|лавное - настойчивость и упорство
9по са:пая пру0ная вещь - тпребова-
ние к себе.

А. с. Р[акаренко

1(ак и другие психические процессь1' воля причинно
обусловлена. 9еловек не рохдается с сильной у|лу| со сла-
бой волей. Боля развивается в общественной )ки3ни и Аея'
тельности. €уществу}от вь1явленнь1е психологией пути
воспитания воли. 3то прежде всего ра3витие полезньтх об-
ществу потребностей и мотивов поведе||ия путем патрио-
тического воспитания' лобросовестного и обязате.пьно
успе|цного у{ебного и общественно поле3ного труда и ак-
тивного участия в увлекательной общественной работе.

?1сследовану!я показ€!ли' что чем больтце знает и р{еот че-
ловек' тем вь1|1|е вероятность его вь1сокого волевого разви-
тия. Бь:ло установлено, йто дгля воспитаниякрепкой воли не-
обходима ясная цель и настойчивая деятельность, направ-
ленная на ее достихение.-

9ксперимент проводился в €1|]А. Фтобратуи | 000 детей
с не3ауряднь|ми способностями и хоро1цим здоровьем и
проследу1лц 3а ними на протяхении пятнадцати лет. Б пер-
вь1е пять лец в период обунения в 1цколе' успехи отобран-
нь1х у{ащихся в основном соответствова]1и их способно-
стям. Ёо нерез пятнадцать лет только у з0 % у'(е взросль1х
лтодей, признаннь|х в детстве по этогам тестирования во-
левь1ми' результать1 профессион'ш!ьной деяте.пьности со-
ответствов'ш1и исходному уровню их способностей. у 70 %

бьлвшлих вундеркиндов с кромнь1е ре3ультать1 деятельности
не подтверхдапи нш1ичия у них вь1дающихея способно_
стей в детстве. 9ксперимонт еще раз показ,шт' что настой-
чивость, упорство' умение эффективно организовать сво|о
деятельность играют в )кизни 3начительно больтшую роль'
чем даже вь|сокий интеллект в 1школьньте годь1' которьтй,
как правило' неоправданно вь!соко поднимают на щит
многие педагоги.
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3акашка воли _ больпцой щуд
7отп, кпо хоче!п ра3вцпь свою волю'
0олэкен научцп'ься прео0олевопь пРе-
пяпспвця.

п. п. |!авлов

Боля развивается в течение )кизни. 9еловек не рохдается с
сильной и][и слабой волей. 3акагтка воли - больхдой труд.
Фн обязательно свя3ан с преодолением внущенну|хи вне1шних
претш!тствий. |( внугренним претш1тствиям относятся лень'
уст81лость' недостаток опьша' знаний. 1( внешлним - так н,шь!-
ваемь1е объеп<т:лвнь1е обстоятельства - помехи' со3даваемь1е
недоброх<ел ате]|ями, отсугствие не обходимого оборудо вания'
ин стрр{ента' инве нтаря, стт,тхппйн ь1 е катак]1 измь| . |[ре одол евая
эти трудности, мь: моб:штизуем волевь|е ус\4]1ия.А системати1!о-
с1<ая мобили3ация волевь|х усилий, позво]1'{}ощая добиваться
посташ1енной заранее цели' формирует и укретшиет волю.

1атотм образом, для воспиш}нияволи необходимо последо-
вательное преодоление постепонно возрастающих трудностей.
фудности не следует создав€}ть искусственно. (ахдо.щтевнь|е
претш[тствия перед человеком ставит сама )о1знь. 9то полная
самоотдача в уяебе, на работе' отсщствие опозданий, стара-
тельное вь1полнение общественн ьп( пору{ен ий, рец лярнь1е за-
нятия в ко]1 1ективе худо)кественной самодеятельности у|]|и в
споргивной сетс{ии, со6людение ре)о,1ма дня. (ак бьт трушто
ни бьтло на работе' как бьт ни уст€ш человек накануне, соблтоде-
ние устаноы1енного порядка сна, питания' отдьп(а, отка3 от
вреднь{х привьг{ек - это обязанность, долц манкировать кото-
рь1м недогустимо. €амоконтроль за вне1шним в|1дом' поА[еР-
)кание в чистоте и опрятности кост|ома нередко яшш{ется нема-
лой трудностьк). 1ём ва:*стее требов€}ть и добиватюя чистой
обри в лтобупо погоду' отугюженнь1х г1латьев и брюк, сверка}о-
щих белизной воротни\{ков' акк)ратной стр:ошс,п.

Бахсто федать учат]\ш(ся' что во]1'[ укретш1'{ется в повсед-
невной работе. 9спетпная реа]|и3ация волевок) уоилия зависит
от инте]!]1екта' круго3ора человека. 3начит' если мь| хотим до-
битюя вь1соких ре3улыгатов в улебе, необходимо прехде воего
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серьезно работать над рас1ширением своего |Фуго3ора, над со_

вер1шенствованием знаний, рлений и навь1ков. 9гсюда, в свок)

очередь, необходимо активно работать на кахдом уроко' тру-

ду1ться, а ъ\е <<отс|,р|1р18ё15>> уро1с1 за партой. Бнимательно с'у-
1цш| учител'{' преодолев'|'! тР}Агтости при вь1полнении его зада-

ний, старательно конспектируя, и3в!|е|<ая из пам'!ти знан|^я'

необходимь|е д/1я ответа на вопрос преподавате|!я' д/|я понима-
|1|4я у1усвоени'{ новог0 м€шери!}па' {цкольники совер1шенствуют

мь1||1ление' ц)ениру|от пам'1ть' развив€}|от у}{ение формировать
|4ц1<а!\'|ть свои волевь1е качеств€}. 3акагляет вол1о не только ре_

€шьн€ш{' но и мь1сленная борьба со страхом' с трудностями'
Фчень хоро1шо пи1шет (. Банш:енкин о со'щате' которьлй бьшх

трусом:
Бго всего кругило и трясло'
!!(огда мь! попад:ши под бомбе>т<ку,

Ёо страх скрь|в:ш он тц{ательно и 3]1о

14 своего лрбился понемнохку.

|4такво1цел он в роль' чго наконец
€талп храбрешом' почти у'(е пригоднь1м'
Ёегплохо бьт, нтоб, скахем, и под,!ец
Бавечно притворился благороднь[м'

1[ким образом человек срастается с роль!о' она становит-
ся чертой личности.

€пшпьная воля _ 3ш[ог успеха
70лько в с11]1е волц за!ц!ю|!(,е/пся уц1ов11е

наш!1х успФсов на шзбранном попрцще'
8. |. Белшнскшй

1Берлая воля - предпосьш1ка успехов в лтобой области'

Ёо про яв|\я'отся воля неодинаково в ра3]1ичнь|х видах дея'
тельности. |[ри ск]1онности к практическим поступкам лич-
ность способна проявить боль1цу|о вол}о в производитель_
ном труде, спорте, т. е. там, |А9 необходима двигательна'1 ак-

тивность; а при инте.'штектуш1ьном ск.}1аде характера боль[лая

воля проявл'{ отся в р{ственном труде' и нередко обнару'(и-
вается беспомощность в простейтшем практическом деле'

Ё{евольно вспоминается характерньтй ане!цот.
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|[рофессор безуспе1цно пь1тается вбить гво3дь в стену.
Бидя это' его ко.}ш1ега пь1таетсянайти причину неудачи и об-
нару'(иваец что профессор прило)кил гво3дь 1ш.тш{пкой к сте-
не и бьет молотком по остри1о.

_ (олллеп}, 
- г0ворит ФР, _ вь| взя/1и гвозш не оттой стеньт.

|1равда, нельзя не отмету[ть, что в на1пи дни профессора
нередко не ху)ке узких специ,|.листов вь1полняют столярну}о'
слесарную' тштотницкуло работу а представители физинеско-
го труда' спорта' вопреки угверхдени|о <,Б здоровом теле -здоровь|й дух!'', довольно часто нару1|]атот щебования чело-
веческой морагли и демонстриру|от лень в теоретических за-
нятиях.

.}1тодей, не обладающих волей, нет у1 бьхть не мохет.
[{о воля прояв]ш{отся разньтми подростками по-ра3ному.
Фдин демонстрирует волевь1е поступки' когда он спокоен и
бодР, у него хоро1цее настроение' все ладится: успех дости_
)ким и удачна'| концовка начатого дела ухе видна. !,ругой
преодолевает нома]1ь1е трудности, действует гтлодотворно'
когда чувствует себя плохо. [ополнитольнь[е трудности в
этом слу{ае стимулиру|от прояв]|ение воли. Физическое и
нравственное страдание необходимь| д'!я такого человека'
чтобьт отлично учиться, хоро1шо работать. Фн ну)кдается в
постоянной борьбе, преодолонии се6я, без чего )!(и3нь д'!я
такого человека теряет цену.

9то хе лу{|ше? Бидимо' гармоническое ра3в|4тие. }{адо
хоро11{о знать самого себя и 1школьников. Ёадо г{ить их
не бороться с самим собой, не побеждать себя, как врага) а)
прояв'{я'{ волю' преодолевая препятствутя' достав.т1ять себе
удовольствие. |{ринем чем больште препятствие, тем боль1ше
удовольствие от его преодоления. А лрпвь|кать проявл'|ть
настойчивость, упорство, бьтть дисцитштинированнь|м в л|о-
бой ситуацу1и' при ллобом состояни\4 ду[л14.

Атак, гармоническое развитие личности - первое усло-
вие разву1тия ее волевой активности. |[ронньле знания повь1-
1цают уверенность в действиях, особенно когда умения ина-
вь!ки доведенБ1 до степени мастерства. 14нтерес к улебе,
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возмо)кность творчески вь1полн,1ть постав]1енную препода-
вателем у1лу| самим собой 3[|А[}9}, систематические занят\4я
с амоо бразование м' р9шл'!рн о проя вля емая творче с кая ини -
цу{ату1ва форм ирутот п озн авател ьнь1 е интере с ьт' акти вность'
любознательность, привь1чку всегда доб иваться достижония
ранее постав]тенной цели.

Б борьбе отстаивай исттпшу

!!цшь пру0ом ш борьбой 6оспцеоепся
самобыпнос ,пь ц чу в спво соб спве нно ео
0осшоцнспво' 

Ф. л,|.,0{остпоевскшй

/[юбое действие, лтобое ре1шение, работа осущестш1'{ются с
помощь}о волевого саморецлирования. 3наниц чем боль1ше

будет принято и роа{|и3овано серье3нь1х ре1шен\лй, поступков,
акт1ий, тем крепче будет Ёоля. |1рекраснь|е упражнения' д)тя
вь1полнения которь1х ' кстати, в любом улебном заведении
всегда есть услови'{' те' которь1е формиру|от готовность в слу-
чае необходимости противостоять коллективу встать на 3а-

щищ слабого.
[олгие годь! всем грахданам странь1 вну|'ш,ш{ось, что кол-

лектив никогда не ошлибается' что он всегда прав. [4 в то >п<е

врем'{ л1оди постоянно ст[ш1кив€1пись с крщовой порукой, с
массовь1м опо3данием на рабоц, с игнорированием щуппой
ни в чем не виноватого ч]1ена ко'!]1ект\[ва. А ведь во всех этих
с]цч'шх виноват ко'ш1ектив.А, как бьт это ни бьшло трудно, не-
обходимо, воспить1в€ш{ принципиальность' за|<а]|яя волю'
у{ить 1школьников смело вь1ступать против заблухАа}ощихся'
занима!ощих невернуло нравственну|о по3ици!о товарищей.

Бйе слохнее' воспить1вая смелость' му'(ество' приу{ить
подопечнь1х ре1||ительно вь|ступать на 3ащиту )кенщин,
больньтх и слабь1х товарищей. [4споль3овать д]!я этого ка)к-
ду}о возмохность. Фбязательно отмечать не тех' кто красиво
говорит о воле' смелости' му'(естве' но в перву|о очередь тех'
кто совер1пает по - настоящему волевь1е поступки.
[5. заказм 5029. 225



1ёрпепшле и труд все перещут

!{еп нцчеео более увлекапельноео, чем
воля' побехс0ающая непокорное пело.

Р. Ро,ушан

Ёе следует забь!вать' что боль1шинство на1ших неудач сво_
дятсяк одной причине - слабости воли. 1!1ногие 1школьнику|
и сшденть| у{атсяат1ату|чно' лениво. Фни не хотят ине могщ
заставить себя систематически вь1полнять дома1шние зада-
ния, непрерь|вно трудиться на протя)кении д]!ительного вре-
мени. {отя в состоянии напрячь свои силь1 и подготовиться
к экзамену. А ведь в этом слг{ае мимолетно полг{0ннь|е зна_
ния загромохда]от пам'{ть' не да|от пищи ру. йало того, на_
спех усвоенное сразу хе после экзамена улетг{у|вается из па-
мяту|, хотя у учащихсяу1 остается и]1пк)зия у{ености.

А ведь настоящий умственньтй у|ли физинеск\4й труд тре-
бует д]1ительного сосредоточени'! всех усилий в одном на_
прав]1ениу|' непрерь[вной раб.оть1 над собой. |1зуление прак_
тики позво]1яет сделать вь|вод, что в большлинстве слу{аев, Ф1-
веч,ш на уроке' 1школьники берщ примерьт из улебника и]1и
вспомина}от о фат<гах' приведеннь1х преподавателем при и3-
лохонии новой темь!. йногих учителей это устраивает. }сльх-
1цав свой пример, такой педагог ультбается: <.йолодец, запом-
н|/ш1>>. А ставит вь|со|у|о оцен|у. Ёо ведь воспитание творче-
ской личности требует приу{ения занима|ощегося думать,
подь1скивать собственнь1е и]1люстр ац|ли' напрягать сво}о па-
м'{ть' т. е. бороться с р{ственной лень1о' воспить|вать вол}о.

|[роцесс это не простой. Фднако при серьезном напря>ке-
ну1и су|![' при определенной настойчивости любой человек
может стать трудол|обивьтм, дисци11пинированнь|м' сме-
ль1м. фус в состоянии аффекта мохет похертвовать
хизнь}о, нтобьл спасти ребенка у1]|у{ защитить Родину. 1(он-
формисц вдохновленнь|й присщствием лтобимой, способен
предотвратить панику' забьтвая о собственной безопасности,
повести за собой напуганнь|х, растеряв1шихся л!одей, спасти
их. €кряга в припадке раскаяъ\ия мо)кет поделиться своим
богатством со страхдущим.
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Ёо, если человек способен проявить вол}о в экстремаль-
ной ситуацу|и' значиъ во]ш{ не нечто неизменное' засть1в1шее.

3наниц создав€шт специ€|льнь1е условия' мохно добиться того'
чтобьт она прояв!|ялась все чаще и чаще. А в этом слу{ае она

рано у1]1у|'поздно обязательно станет неотъемлемой нертой ха-

ра1сера. Болю мо)кно воспить1вать' хотя дело это нелегкое.
и об этом необходимо рассказь1вать 1цкольникам. 14нане,

не добив1шись бьтсщой удачи' отчаяв1шись в успехе' они начи-
на}от считать процесс самовос[|итаъ|ия безнадехнь1м и отка-
3ь[ваются от борьбьт, огускают руки. Боспитание воли' поми-
мо труда, требует адского терпения. А этого не следует скрь1-

вать от у{еников. 9порньтй и настойчивьтй добивается успеха
и испь1ть1вает при этом огромное удов-т1етворение.

Радуйся щуд!остям!
|1пру0 свой пршсп0льно любя _
Фн всех основ основа' _
€урово спрашцвапь с себя,
€ 0руеслс не споль сурово.

А' [' [вар0овскшй

Болевое воспитание требует умения бороться с лень!о,
преодолевать нехелание дойствовафь ' 

пассивность. для это_
го пре)|(де всего следует укрет1]ш|ть в сознании подопечнь1х
у1деу,.' чувства' которь1е сопровохда}от успе1шное волевое

уси'\ие' достихение цели' например радость матери' расска-
3ь|вающей сослул(ивцам о достижениях сь|на' и не менее
ярко представ]ш!ть отрицательнь1е эмоцион€!льнь1е состоя_
ния' обидньте ультбки товарищей, близких' когда дат{нь1е

обещани'!' постав]1еннь1е цели не будщ вьтполнень].
Бсли ма1оду|шие и[1и уст[!.лость не позволи]1и довести ра-

боту до конца' иногда цолесообразно ее прекратить и зау1ять- '

ся лтобимь{м делом: чтением, лепкой' рисованием' а когда
пассивное состояние пройеъ у}{ проснотся, целесообразно
сразу же использовать благоприятнуло минуц' чтобьт возвра-
титься к первонач{ш1ьнь|м заняту{ям.

Фдно из эффективнь1х средств волевого воспитан|4я, осо-
бенно д]!я самолтобивого молодого человека, _ рассказ о
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своих планах' конкретной цели самовосг|итан|^я близким,
товарищаму|'![и стар1цим. Б дагпьней1цем стремление не !Аа-
рить в щя3ьлицом, не опо3ориться будет помогать преодоле-
вать Фудности' ноукг!онно двигаться к поставл|енной цели.

Фблегчает любую рабоц, лтобое двихен\4е на![ичие и хо_
ро1шее 3нание проме)!цпочнь|х ре3ультатов. |[оэтому форми-
руя слохное волевое действие' целесообразно 3аранее наме-
чать количественнь|е и качоственнь|е рубе:ки в дости>кении
очоредного этапа и фиксировать каким-то обра3ом - само_
поощрением' рассказом об очередном успехе товарищу пре-
п0давател|о' родите-,1ям.

Фптимистическое отно|шение к хизни' стрем]1ение изв-
лечь вь1году из лтобой >кизненной ситуации' с одной сторо-
нь1' по3воля}от человеку неи3менно сохранять ровное на-
строение, с другой стороньт, успе1шно воспитьтвать вол}о.
€тоит л\4расстраиваться' когда в булонной вьп полг{и]!и чер-
ствьтй хтхеб? А мо>п<ет бьтть, порадоваться? Бот здорово, чер-
ствьлй хттеб способствует пищёварени|о' полезен д/|я здоро_
вья. €ильньтй п холодньтй встречньлй ветер - прекрасноо
средство 3акалки лу1ца' рук. Ёадо обязательно снять перчат-
ки. }1е ходят трамваи, автобусь| - замечательно. Бьтстрая
ходьб а прекрас н о тре нирует с ердечно - с осудисту|о с и сте му.

/1лобуто трудность волевой человек встречает во всеору_
>ки|4, отвечает на нее действием. Аекабрист Бат9ньков так
)ке' как несколько его товарищей,6ьтл посахен в одиночку
|!етропав'1овской крепости' в камеру без окон. €вечей ему
не дав€ши. Бду подав€|.ли через м€}пенькое отверстие в двери.
||росид9л он так более двадцати лет. Бсе пос;пкеннь1е с ним в
одно время офицерь1со1цли с ума. Батеньков вь11шел и3 каме-
рь| крепким' волевь|м человеком. (ахдьлй день он заним{}л_
ся мь|сленнь|м переводом Библии с русского на латинский.
3аданньпй самому себе урок вь1полня-т1 неи3менно. |[осле
обеда заним!|лся физическими упражнениями. 3акончив ра-
боту ст'ш1 переводить Библию с латинского на французский.
А затем с франшу3ского на русский. |1остепенно работа, ко-
торой он занима!|ся, ста!\а привь1чной, и Батеньков с нетер-
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пением хдш1урочного часа' не позволяясебе заниматься пе_

реводом до утреннего чаяи после обеда.
/1юбую, самую неинтересную деятельность мо)кно вь|_

полнять, добиваясь совер1ценствования. }нась, например'
концентрировать внимание' развивать мь|1]|пение' пол_
ность}о пошу'(аться в вь[полняемое дело, приобр9тать само-
дисцитш|ину. 1бгда дело это становится интереснь1м ц трудно
переоценить ого роль в воспитаниу\ воли. Ёо лтобое дело
мохно рассматривать как помоху' оты1ека}ощую от главной

работь:, вь1полнять его с отвращением и единственной
цель1о бьхстрее от него отделаться.14 в этом случае результац
очев|{дно, буАетдругим. 

^д]тя 
волевого воспитания так!ш[ де-

ятельность ничего не дает.
Бспомните тот день' которьтй принес вам наиболь1шее

удош1етворение. 9то наворн'тка не день, проведенньтй в праз-
дности и безделье. 9то день, когда вь1 успе1шно переделали

щуду А9|, пора3ип ут 6лизтотх' с ос'уя(ивцев и у диви]1у|оь сами.

Болевьпе черть! человека

!м освещаеп пупь воле' а воля повеле-
ваеп 0ейсупвця;пц' 

$. !(олоенскшй

€казанное вь1|ше по3воляот утверхдать, что волевое

усу1л|4е - ядро лтобого волевого акта. Ёо усилу1е уоугли|о
рознь. 3ффективнаядеятельность не всегда свидетельство
сильно й воли. 9спешлно работатощий, старательно вь1пол-
ня|ощий установленньте задания специалист не всегда са-
мьтй волёвой член коллектцва. Бьтсокая работоспособ-
ность завису1т не только от волевь1х усилий, но в значи-
тельной степени от подготовленности' прои3водственного
опь|та' крепкого здоровья' уворенности в себе.

1(роме того' не следует забьтвать' что нет си]ть1 воли вооб-
ще. €мельтй человекд€ш|еко не всегда настойчиви терпелив'
а дисци!1линированньтй нередко бьтвает нере1шительньтм'
неинициативнь1й, А& и сама вол'1 не представ.тш{от из собя
единого целого. [|глассифицу|руя волевь|е черть1' мо)кно вь1-

делить следующие цруппь| :
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а) идейность и принципиш1ьность' единство слова и
дела' чувство ответственности, долга;

б) настойчивость в дости)кении цели' терпение' напори-
стость' упорство;

в) решительность' ут11ициативу' смелость;
г) самообл адание, сдер)канность' собранность.

Бахсте й цуутй мор€|.льный компонент воли _ обществен ньтй
долп €оотно1шение ли1[нь1х интересов с общественнь1ми
опреде]ш{ет нравственное содер)кание воли. Фтсто да наи6олее
ценнь1ми яв||яются те волевь1е поступки, в которь1х человек
осознает и глцбоко пере)кивает свой общественньгй долп йе-
нее ценно поведение' при котором общественньтй долг осо3-
нается, но не пере)кивается. Рабочий рецлярно вь1полн'1ет
норму' но равноду|цен к оценке 6ригадиР8, ( замечанияммас-
тора и нач'штьника цеха. А бьтвают с[гу1аи, когда обществен_
ньтй долг вообще не осозн ается. {ена поступка такого челове-
ка невелу1ка.9аще всего в его действиях нет борьбьт мотивов'
серьезнь[х раздумий, вщпренних труднос тей, противо реяий.
Фн требует особого вниману1я руководите]|я. Бообще нельзя
успе11|но воспить|вать и обунать' не пррцч!ш{ подчиненнь1х по_
дав}1'{ть в себе маглейтцие признаки слабоволия. 9то каприз-
ность' обидчивость' раздр!})кительность, слез]1ивость' недис_
цитш[ин иро ванн ость' болезненное самол|о бие. 14з этих семян'
как справед'1иво угверхдалт Б. А. €щомлинский, вьтраста|от
индивидуа]\изм, неверие в себя, в свои с|ш1ь|. |!овелевать
самим собой, застав]ш[ть себя делать то, что не хочется' но
Ё4АФ, - это ппавное прояв]1ение воли.

9пршпсление: опреде.,|ите свою си]ту воли

Бам пред]|ага|отся 15 вопросов. Ёа кахдьлй вопрос надо
ответить <ца> ,\!\и <<Ё91>>. Бьтберите тот отвец которьтй наибо-
лее соответствует Батцему обьтяному поведенито. Б том слу_
чае, когда Бьт сомневаетесь' мо)кно ответить <<не знаю>>
(утли <.бь:вает)>, ((€}!Рается'') .

2з0

1. Б состоянии ли Бьт завер1шить начатук) рабоц, если она
Бам неинтересна, независимо от того' что врем'| и обсто_
ятельства позвол'|!от оторваться и потом снова вернугься
к ней?

2. |!реололеете ли Бьт без особь1х усипий внущеннее сопро-
тив}тение, когда ну)1с{о сделать что-то неприятное?

3. (огда попадаете в конфликтную сицаци}о на слухбеили
в бьлту, в состояни14 ли Бьт взять се6я в руки настолько,
чтобьт взг]ш{нуть на ситуацию трезво' с максимальной
объел<тивностьло?

4.Ёсли Бам прописанадиета' смо)кете лцБьт преоАолеть вс9
кулинарнь|е соблазньт ?

5. Ёайете ли Бьл слшльт утром встать рань|це обьтчного' как
бьтло 3ат1ланировано венером?

6. Фстанетесь л\лнаместе проис1шествия' чтобьт дать свиде-
тельские показания?.

7. Бьтстро ли отвечаете на письма?
8. Бсли у Бас вь1зь1вает страх прьш(ок с вь1|шки |4лу1трампли-

на в воА} у1]\и посещение зубовранебного кабинета' суме-
ете лу| Бьл без особого тРуда преодолеть это чувство и в по_
следний момент вь|полнить это действие?

9. Буд.'е лу[ принимать очень неприятное лекарство' кото-
рое Бам рекоме}цов[1л вран?

10. €дер>п<ите ли данное сгоряча обещание' да>ке если вь1пол-
нение его принесет Бам нем€!ло х/[опот' инь1ми словами'
яв[|яетесь ли Бьт человеком слова?

11. Без колебаний ли Бьт отправ.}ш{етесь на отдьтх в незнако-
мый горол?

12. €трого ли придер)киваетесь распорядка дня: времени
пробущденуля' приема пищи' занятий, уборки своего ра_
бочего места и прочих дел?

1 3 . Фтноситесь ли неравноду|шно к библиоточн ь|м 3адол)кен -
ностям?

|4. €амаяинтересная телепередача не заставит Бас отло)кить
вь1полнение сронной и ва)кной работьл. ]ак ли это?

2з|



15. €мо;<ете ли прервать ссору и замолчать' какими бьт обид-
нь|ми ни каз€}пись Бам слова <(противной стороньт'>?

1(лточ к упрахнени|о: 3а ответ <(да> дается 2 очка,
<(не зна}о>> и!|14 <,бьтваец слу{а9тся>> - 1 онко, <(нет>> - 0 очков.
€уммирЁте очки.
э 0 - 12 очков. € силой воли дела обстоят у Бас неважно.

Бь: просто делаете то, что леш! о и интореснее, дспке если это
мо)|(ет в чем-то повредить Бам. 1( обязанностям нередко
относитесь <(спустя рукава>>' что бьтвает причиной разнь1х
неприятностей. Батша по3иция вь1ракается известньтм и3-
речением: <.9то' мне больтше всех Ё?до?> /!тобую просьбу
лтобуто обязанность Бьх воспринимаето чугь ли не как фи_
зическу|о боль. [ело туг не только в слабой воле' но и в эго-
изме. |1остарайтесь взп,1'{нщь на себя именно с учетом та-
кой оценки.

э 11 - 21 оцко. (ила воли у Бас средняя. Бсли столкнетесь с
препятствием' то начнете действовать, нтобьт преодолеть
его. Бо, еслу! увидите обходньтй пщь, туг хе воспользуе-
тесь им. Ёе переусердствуете, но данное Бами слово сдер-
)ките. Ёеприятну|о работу постараетесь вь1полнить' хотя и
поворчите. |[о поброй воле ли1шние обязанности на себя
не возьмете. 9то иногда отрицательно сказь|вается на от-
но1шении к Бам нач'ш1ьников, не с лултшей сторонь| харак-
теризует и в глазах окру)<а|ощих лтодей. Ёсли хотите до-
стичь в слу:кебной деятельности больтшего, тренируйте
волю.

э 22 - 30 очков. ( силой воли у Бас все в порядке. Ёа Бас
мохно поло)|о{ться - не п9дведете. Бас не стра|шат ни но-
вь|е порг{ения, Ё|{ датпьние пое3дки, ни те дела, которь1е
инь|х пуга}от. }{о иногда Батша тверда'т и непримиримая по-
3иция по непринцутпи1ш1ьнь1м вопросам досахдает окру-
)ка}ощим. €ила воли _ это очень хоро1по, [Ф необходимо
обладать еще и такими качествами, как гибкость' снисхо-
дительность, доброта.
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1ёст <,,|(апитан }[ли Рядовой?>>

1(то Бьт _ капитан у1лирядовой? |1опробуйто определить
это с помощью теста.

1.Арг'кба д:тя Бас:
А - сотрудничество'
Б _ поддерхка'
в - !}льтруизм.

2.Р|астоящий худохник (артист) долхен прехде всего об-

ладать:
А - тапантом'
Б - ре1шцмостью'
в _ подготовкой.

3. Ёа вечеринке Бьт чаще чувствуете себя:
А - <<({€1}11|1(Фй)),

Б - <,курицей>>,

А - ци]1индРФй,
Б - сферой,
в - кубом.

5. 1(огдаБам нравится )кенщу|на (муяснина), Бьт:

А - делаете первьтй шац
Б - хдете, пока она (он) сдолает первь1й|11?г,

в - делаете мелкие |.цахки.
6. Бьт сталкиваетесь с нео)киданностьто (не только сидя за

рулем) и:
А - тормо3ите'
Б - прибавлляете скорость'
в - теряетесь.

7 .Рсли Бам приходится говорить на публике' Бьт нрствуе-
те' что:
А - Бас слулша|от,
Б - критику|оц
в - Бьт смущаетесь.

8. Б экспедици}о лу{1ше брать товарищей:
А - крепких,
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то бьтли бьт:



в - у!(нь1х'
в _ опь1тнь1х.

9. €кокем правду. 3олулшка бьтла:
А _ несчастн'ш{ девочка'
Б - хитр]ога-карьер истка,
в _ брлозга.

10. 1(ак бьт Бьт определил|4свок) )ки3нь:
А- лартияв1!|ахмать|'
Б _ матч бокса,
в_ищавпокер.

1ёперь посчитайте очки согласно табл. 5.

йблшца 5

э Бсли Бьл в с]цц9!19ра'ли не больтше 1б очков, то в обще-
стве Бьг пРостой Рядовой. Бьт сли1цком увакаете
других и отохдеств'1яете себя со слабо стями блта>кних, а
поэтому не способньт командовать и успе1шно конкуриро-
вать' ведь д'|я этого необходимо р{еть поглощ атьиперева-
ривать чухие тР}дности. йо>сет бьтть, за Батшим отказом от
власти скрьтвается страх у||1и-обманщь1е надехдьт? 1бгда,
прехде чем делать какие-либо вьгводь1' проан!ш1пзируйте,

2з4

сколько раз Баш:и попь|тки руководить терпели неудачу.
Ёсли хе откровенность требует при3нать' что Бь: и без ли-
дерства чувствуете себя прекрасно, останьтесь несколько в
стороне от собьттий. Б сущности' это не так ух и 11лохо -
так спокойнее.

э Бсли Бьт набрали от \7 до 23 очков' то Бьт млАд1ший
оФицвР. 9то довольно неловкое поло)кение: мехду мо-
лотом и наковаттьной - Бьт |4наработе с трудом принимае-
те ре1цение' так ведь? Бьт немно)кко руководитель' а
немножко войско... Бам тР}дно добиваться признания,
Багши аргу|\4енть1 с.11и|шком рациональнь| и основань1 ли1шь
на собственном опь1те.

э Бсли Бь; набратги больлше 24 очков, Бь: гвнвРА.}т.
€ детских лет Бьт всегда в числе первь|х пред'[ага]|и свои
уолуги, когда речь 1|1па об общественнь|х делах' не так ли?
€ возрастом Батце в[1ияние на других лтодей крот1ло и осо-
бенно прояв]1ялось в труднь1е минутьг. Рсли Бьц честолю-
бивьл и не боитесь работьт, этот дар может поднять Бас
очень вь1соко . Ёсли)ке нет _ довольствуйтесь тем, что Бас
считают прекраснь|м другом (или подругой), советчиком и
Бь: всегда оказь1ваетесь в центре вниманиянавечеринках.

Бошрос А Б в
1 3 2 1

2 з 2 1

з 3 2 1

4 ! 3 2

5 3 2 !

6 3 2 1

7 3 2 1

8 з 2 1

9 1 з 2

10 2 1 з
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[лава [!

|| спшк!ш|е ские с о ст о я11у1я

€амое ва)кное ц сомое пру0ное 0ля
мощноео фха _ эпо уменше с0ерэкш-
вапь себя; пру0 спокойно спошп в 0о-
лцне' но, нгпобы с0ерокшвапь е?о' ну}к-
ны еоры.

,\. А00шсоп, анелшйскшй пцсопоель

|[сихические состояния хара|<геризу|от психику в целом.
йх очень много. Б русском язь1ке более ть:ся4и' а в фу3ин-
ском - около 3 000. Фни более пРоАо]р[о1те-ттьнь|, чем психи1|е-
ские процессБ1, - от нескольк[,п( часов до нескольких сугок'
недель' иногда месяцов. Фни Ёепосредственно вг{и'!}от на ха-
ра1(тер протекани'{ психи1{еских процессов' например' внима-
ние активизирует мь1111ление' пам'{ть' вообра:кение у[ другие
процессь!' а повторя'!сь на протлкении д'!ительного времени'
мо)кет стать качеством ли}1носту\ - вниматольностьк).

|1сихическое состояние _ это слохное' достаточно стой-
кое' но способное бьпстро сменяться' многообразное психи-
ческое яв|\ение, повь||ша|ощее у1]\и пони)ка|ощее )кизнедея-
тельность в слохивш|ейся сиц ацу1и.

Разновидностей психических состояний очень много.
(роме того' они по.'т'{рньт (р4дость - огорчение, собран-
ность - расслабленность' сосредоточенность - рассеян-
ность) и всегда сочета}отся - например, л:обознательность с
пь!тливостьк)' активность!о' интересом; подавленность с
невнимательность|о' огорчением, нередко с обидой.

|1о преобладанию психических процессов психические
с остояния делят ся на гностичес ки е, эмоцион{|"льн ь|е и воле -
вь|е. |ностические психиче ские состоян ия'. у див||ен и е' меч -
тательн ость, заинтересованность и АР . 3моциона]тьнь|е пс и -
хические состояния: радость' грусть, обида, тоска и др.
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Болевьте психические состояния: активность' ре1шитель-
ность' сдержанность и АР.

|!о видам деятельности пс1дические состояни'{ мохно раз-
делить нащудовьте' утебньте и спортивнь|е. фудовьте психиче-
ские состояни'{: удош1етворенность' энергичность' терпение и
др. }чебнь1е психи\1ес1<}1е состояни'|: внимательность, заинте-
ресов'}нность' возбрцденность. €портивнь|е психические со-
стояния: бодрость' целеустремпенность, напр.'о1(енность.

Ба:пстейтшие свойства пс|п(и\{еских состоян ий - целостность
и подв|окность. !елостность пс| пр1}теских состояний закглюча-
отся в том' что они фъеданятот в определенньтй промещггок
времени пс|,п(и!{ес|у|о деятельность в целом' в ее в3€}имосвя3и'
в ди!шекти1!еском вз€1имодейспвии. 9 лпкольн |47<а' полу{ающего
удово]!ьствие от объясненияу1у{[о]|я на уроке' на,1ицо и позна-
в€}тельнь|е' и эмоцион'}'1ьнь1е, и волевь|е компоненть1 пси)о|ки.
Фн с интересом познает новое и прояш1'1ет волевое усу|!|у1е'
не реагируя на попьпки соседки по парге зак)ворить с ним.

|[одвихслость психических состояний закг{|очается
не только в их и3менчивости' но и в н'ш1ичии нескольких ста-
дий их протекания..}1:обое психическое состояние имеет на-
ч€ш1о' определенну|о динамику протекания и конец. |1сихи-
ческое состояние стимулирует ил\4 осла6ляет психические
процессь| и является базой ллля формировану|я характероло-
гических и других свойств личности.

9тюд о настроении

9нергия мьтслей тесно свя3€}на с чувствами человека.
Ёеприятньте мь1сли,появив1шиеся в головном мозге, как молот
по накова-г1ьне' бьтот по внугренним органам. А это мохет вь|-
3вать приступ стенокардии' гипертонический криз и' конечно'
в перву[о очоредь' пов]тиять на насщоение. }{о мо>псто нау{ить-
ся р€}зрь1вать связь мехду миром мьтслей и чрств. |[рехпе все-
го не позво]1'[ть себе нервничать, топать ногами' кричать на
г{ащихоя' стг{ать |<улаком по сто'у' сдер)кивать возбркдение'
|1уря сигарету за сигаретой.
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Бсе уго цбтлгельно ск213ь1в€}ется на настроении' а з[1тем у| на
здоровье. 9то х<е необходлмо знать преподавате]1то о насщоену[и
человека' как контро]1ировать и корре1<гировать настроентле?

Ёе покоряться с}Аьбе!

&цпешное ?ор ц бургшя ро0кпь
0ейсгпцюп ,к] че/'овеко почшц йцнатсо-
во, ц кофа онш обрушцва]опся 

'|ь 
,к'с

врас71/'Фс' по моц/п вы3вапь пакое
попрясенце ц 3амеш(]пе]'кпво' чпо мы
ц1спо лцшае.]|4с'' всФс свослс способностпей.

|. Фсл:о0шне, оналшйскшй пшсаупель

- Ёастроение хул(о некуда, - рассказь|ва]1 мне у{итель
одной из московских !цкол. _ Рань1ше терпел, бьтл один су-
харь и педант _ завун. А теперь такой же директор при1цел.
}йду и3 1школьт. Работать невозмо)кно. дело их м€ш1о интере-
суец но бр{аги' г1пань1 и отчет долхнь1 бьтть в порядке.
€вязь с родите]1ями - рецлярЁой. Разбор неуспева|ощих -ехедневнь1м. Бьтступать на собраниях обязательно.
А доброго слова от них не усль[1ши1шь' похв'ш[ь| не дожде|шь-
ся' как ни старайся. Ёи :келания' ни сил нет постоянно про-
пираться с терминаторами от педагогик\4.

|[рот:лло несколько лет. }{едавно я поинтересов а]1ся судь-
бой товарища. Фн теперь работает в другой 1школе. € востор-
гом рассказь1вает о представител'{х администрации. Бьтдви_
нщ на конкурс <,.}|ул:ший улитель года>>. €иятощее лицо' весе-
льтй взш1яд говорят самизасебя. €амонувствие и настроение
в норме. Фпубликов€ш1 две статьи. Бтовит к издани1о книгу
что при ду1шевном состояниина предьлдущей работе бьтло бьл
просто невозмохнь[м. (ак много в натшей )}(и3ни и работе 3а-
висит от настроения!

Ахо !д<екобс' и}цеец-ирокез' сц)оительньтй рабоний, [Ф_
]гг{ил трав}уу позвоночника и попап в больницу. Ёасщоение
Ркасное. {енехсль1х накогшпений в семье нет. (ормитьхену де_
тей нечем. Але>пстт в корсете, свободнь1только ру'о1. Ёо решлпшл
не сдаваться. Бьтре3'1л и3 дерева две фигуртса. |[редлло:юагл хене
продать. Фна скептически оцен|,шта их в 20 лолларов' и то' как
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потом расск!вьткша' только чтобьт не обтддеть ту{Рка. Ёо он воз-
!\цтился: <.йень1ше' чем по 50 до]ш|аров кахдую, не продавай'>.
Ёа следуюцлий день супруга с восторгом доло'Ф[|а, что за две
фигртса она по'{г{ила | 700 долшларов. Ёасщоение больного -
]гуч1ше не|9да. |{оявтшпась уверенность в сеф. €татл резать по
|<амн|о. 9ерез несколько лет ек) стацэт1си: ста!ш| стоить по
20_30 ть|ся11 до,шаров за 1цтш<у.

}{икогда не следует сдаваться'не ну'с{о покоряться судь_
бе. [{е следует бояться показаться глупьтм, бестолковь1м' не-
укт1|о)|о1м. Ёадо дерзать|. А жизнь булет интереснее' нась|-
щеннее, и вь| отвь|кните бояться и жш1еть се6я, и ва1це на-
строение всегда будет болрьтм' радостнь1м.

|7 лшнная, ш общесгпвенная ?|сш3нь спс|лш бьс совсем 0руешмш,
ес!'1! бы .гпьс умелц вла0етпь собой, кон/пролшровапь свое пове0е-
нце, нахо0цшь ц цсполь3ова7пь способьс еео со3напельной коррек-
4||, ш3л4еня/пь свое нас/проен!!е. Ёасгпроен!/ем на3ь'вае/пся
сравн1!/пельно про0олэкц/пельное, ус!пойчслвое псшхццеское со-
сшоянце умеренной цуэц слабой цн!пенсцвносупш' соз0ающее по-
ло}кц7пельньсй !ш'ц о/прцца!пельньсй эл4оцшональньсй фон 0ля про-
7пе к ан!/'' пс!пс!/це ской )к1/3нш шн0шв ц0 а.

Бастроение мохет бьтть радостнь|м или печ'ш1ьнь1м' весе-
ль1м или грустнь1м' сдер)каннь1м' сухим у1]\и игривь!м и АР.
Рсли хе ни одно из состояний не преобладает над другим'
настроение мохет бьтть смугнь1м' неяснь1м' а иногда просто
хоро1цим или т1похим.

Фсобепппости насщоепия

фя пе0аеоецческой 0еяпельноспц не-
обхо0цлцо, итпобы, во-первы)с' воспцпа -
пель 3нал свое?о воспцпаннцка в0оль ц
поперек ш нтпобы, во-впорых' меокф
воспц,па1пелем ц воспшпаннцком цще -
спвовш'о полное 0оверше.

д. }[. ![шсарев

Фтносительн!ш{ устойнивость настроения - резульгат его
инертности. Ёасщоение и3мен'1ется не сразу )ке после сщцц3-
1шек)ся, а с 3апаздь1ванием' отсроченно. |1ечаггь после горькой
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щрать| длится неделямА, А вь|вести человека и3 этого состоя-
ни'{ очень непросто. 1атоке и радостнь|й творческу|й под(ьем
может продо.,ркатюя месяцами и и3менить отно1шение челове-
ка к А9,у, которь|м он ув'|ечен, обь1чно <(доброхотам> не удает-
ся. Ровное, бе3 крайностей настроение необходимо ш{я успе1п-
ной работь], !ля норм'шънь[х ме)кл|ичностнь1х отно1шений.
9итатель наверн'|ка встреч[ш в жизни ко]|пег неизменно вни-
мательнь!х к окрркающ|{й, Аобрьтх' приветливь1х' с ультбкой
встречающих превратности на1[|его непростого бьттия.

|1опадаглись кахдому из нас и другие представители челове-
чества. 9то бьт ни с|гу1и]|ось' они смотрят на мир чере3 траш-
нь|е очки' постоянно чем-то недовольнь1' все время хдуг от
окру'(а|ощих по.щоха' нелру1'1тности, объяснятот при(тинь[
т1]1охого поведени'{ )о{зненнь1ми трудностями. }{о, сравнив€ш
тех и других, види1шь' что дело не в неблагопощцнойситуации,
а в том, как человек относится к )[о13неннь|м нопри'!тностям.
9то ищаот особенно вЁр|с{у|о роль в ме)к]1и1[ностньтх отно1ше-
ния}(. Фудно общаться с личность[о' убитой горем, и с челове-
ком' демонстриру|ощим вулкан ичестотй темперамент.

9 первой начинают тосковать учену|ки, о второго мо)кно
<.об>кечь ся>> . Б обоих слг!аях преподаватель становится опас-
нь1м д'!я окру)кающихи наносит вред самому себе.

€ильное горе, р;вдр'т>кение увеличивают вьщеление адре-
на]1ина' усу1]!ива\от нагрузку на сердечн о - сосудисту|о систему'
провоциру'от гипертони|о, инфарт<т. Бурньто эмоции по меха-
ни3му иррад'1ации захвать1ва}от цель1е области корь1 головного
мо3га' неврозь| 3атягива}отся' обостряются. Бсли ттлохоо на-
строение срь!ваетсяна у{ащемся' сос'у)киБ1(Ф' члене семьи' то
очень вероятно ан€шогичное поведение с\4хсторонь{. Аэто еще
боль:ше 1лглубляет т1лохое настро ение' ощав]1'|ет )о{знь.

Растроение изменяется под воздействием вне1пних об-
стоятел ьств у1[|и во з н и к1ш их м ь1 сл ей . 1 акая динамика н ас тр о -
ения ме1шает работать учител!о' затрудн'тет его контакть1 с
у{ащим у1ся. 9резвь:чайно ва)кно р{ еть контролировать себ я,
не поддаваться ситуации. [_{езарь' вь|садив1шись на африкан-
ст<утй берец споткнулся и' раскинув Р}ки, 1ш1а|пмя рщнул на
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3емп|о. €вита засть!па в испуге' а полководец ультбнулся и
воск.}|икнул: <Африка, я обнимаю тебя!'>

)(изненнь1е трудности и неудачи д]тя су|льнь|х лтодей -
наков[}льня' на которой куется успех. !(огда такой человек
вь1нухден идти пе1пком (бастутот транспортники и]1и слг{и-
лась авария)' он доволен - предстоит прокрасн!ш{ трениров-
ка. €ильньтй ледяной ветер в лицо - прекрасно: ра3ве мо)кет
бьтть зак2ш1ка лултше? 9ерствьтй хглеб в булонной - пове3]|о:
он полезен д]{я желудка. Аспорту|лся телеви3ор - отлично:
мохно будет поработать' не отв]|екаясь.

Ёастроение такого человека от )кизненнь1х невзгод
не ухуд1ц ается, оно становится лг{1ше' оно вь1зь]вает )келание
преодолевать трудности' бороться, добиваться своего.
Ёе слулайно л|оди говорят: <9ем большле претш!тствие' тем
больтше удовольотвие от его преодол ения>>.

Р1нтересна в этом отно1шену|и судьба многих представите-
лей наулот' техники' искусства. А. 1(уигтдпот' подпасок и3 1(рьт-
ма' ре1ш|ш1 стать цдо){с{иком. фтокдьл он сдав;тл эк3амень1 в
&адеми}о худо)кеств' и тр1окдь1 ему отк'}зь|ва]|и в приеме.
.]1лобопьттно' что' наприм9Р, Б третий рш сдав'ш1и вступитель-
нь|е экзаменьт 30 человек 

' 
ииз них принялу|29.3астенами ака-

демии ост€ш[ся один - 1(уигтдюл. Фднако он ре1ш|ш1 добиться
своего. |[ереехагл в |1етербург и ста!1 работать рету1шером в фо_
тоателье. 9ерез год представи]1 пейза>к на анонимньтй конкурс
академии и полу{и]1 ше премии' впоследству||4 бьшл прин'{т в
академито без экзаменов и не раз вь!сказь1ва'! удоы1етворение
тем, что его не лру|ня]|у1с первь1х 3€жодов. 9то, по его мнени}о'
сь1щ;|.ло немащ/ю роль и в вь1работке трудол|обия, и в гордости
за право считаться <<академиком>.

1(огда 1(уинрюд бьтл рке профессором академу1и' к нему
при1шел начинающий худо){с{ик и принес несколько эт|одов.
||рофессор похва]\ил работьт новичка' но сказап' что ему еще
надо много работать над мастерством рисунка. <,}{е мощ про-
фессор, - отвеч€ш тот. - я работало с 10 до 18 часов' я до]пкен
кормить €91\,{Б|Ф>>. <,А что вь1 делаете с 4 ущадо 10?'> - <.1(ак что?
-{, сгшлто>>. - <.Б таком с'гг{ае вь1 мо)кете проспать вс1о )кизнь.
€амое т1]1одотворное время птяра6оть[ - от 4 до 9 шра. 9тобьт
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стать мастером' надо 1рудиться, тР!!итюя и трудиться|.и щу-
ду1тьсявесело' бодро, с хоро1цим насщоением!'>

Ёастроену1я по.]ш{рнь1. }(ахдое психическое состояние
имеет свой антоним: активность _ пассивность' возбухде-
ние - тормохение и т. п. |[олярность настроенийзастав]1яет
задр(аться о неоднозначности поведения' о том' что иногда,
с цель|о вь|звать необходимуло эмоци}о' целесообразно сти-
мулировать ее антоним. Ёеох<иданность действий нередко
помогает вь1явить необходимое настроение' добиться ре1ша_
}ощего успеха в разньтх видах деятельности.

в гу в. герцогиня 1йрольск€ш! осацу1]1а замок непру|,'1те]\я'

располо)кенньтй вь1соко в г0р€}х. Фсада продо]гк'шась несколь-
ко месяцев, и осахденнь1е бьтли близлол к отч'ш1нихо. } них кон_
ч€шась еда' остапся один бьлк и Аваме|пка зерна. Ё{о и осахдав-
1шие уста]|у|. |[оявтшлись с]гг{аи неповиновени'{ комагщирам.
Ёасроение катастрофияески Р9/[цатлось. Б этой сиц ации на-
ч€шьник осахденного п}рни3она прик€ваут забитъ бьлка, набить
его ту|шу зерном и вьтбросить осахдав1шим. Ёацеждь1 погибато_
щих оправд'ш1ись. Ёрцогин'{ ре1пила' что у осахденньтх изо6и-
лие продуктов' |п( д'::ке вьтбрасьтваюц и су!я]|а осаду.

для преподавате.}ш! очень поле3но усомниться в том' что
д]{я других представ]1яется абсол1отно яснь1м' всеми су|]|ами
постараться избавиться от господствующего образа мьтслей.
|1омнить, что дг|ительнь!е неудачи в конце концов обяза_
тельно сменятся успехом' а то' что сегодня представ]1,!ется
катасц)офой, через год будет вьтзь|вать недоуменну|о усме|ш-
ку: стоило ли из-за этого расстраиваться?

€уществует строг1ш1 инду1вутдуа]|ьная 3ависимость на-
строени'{ от направ.]1енно сту| личности' характера' темпера-
мента, способностей, особенностей протекания психиче_
ских процессов. Фдн\4ите )ке во3действия на психику вьтзь|-
ва!от неодинаковое настроениеу разнь1хлюдей. <Ёи один р{
не бьтвает тохдественнь|м другому и никогда одни и те )ке
причинь| не вь|зь|вава|от у разнь1хлтодей одинаковь1х следст_
вий'>, - оправедгливо щверждала )(. €анд'.

' ц*г. "о'3щ""ц"' . €имфония ра3р!а. _ м., |977 . _ с. 197 .
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Ёастроение ярче отр{р|с}ет осфенности -}1и!{ности' чем пси-
хи\[еские проце.ё"'. Ф!то не аФрагиров€}но от мног0образия
)ки3ни как процесс, шлпятошщйся фрмой психртческой деяте]1ь-

ности. 9 оштих лподей настроение часто мен5{ется' они чугко ре-
агиру!от на лпобуло перемену су|цац\4|4, ! друп4х относительно

устойяиво. 3 фльлшей |ш1и меньлшей мере насшоени-е ощ!ркает

направ'!енность .т1}тчности ч9]1овека. 1[к, патриот флезненно
относится к апо]1ит!1!{нь1м р{13г0ворам, к охаив€}нию про111лог0 и

настоящего сйей Роддньт.^А мещанин равноду1шен к подобньтм

вь!ск[вь1ван иям'его настроение в таких с]гу{шп( фзоблачно'
}{е меньтшее в]1и'!н у1е нанастроение оказь1в€}}от способности

чоловека' ']-|ичность с творческими задат|<ами неохотно вь!пол_

г{'{ет хоро1шо знакомую нео]то)к}у1о рабоц, где нельзя развер-
}{||Б€{, пр1{дум€}ть что-то новое' интересное' у/гу{1ца1ощее про-

цесс Аеятсльности у1л14 ее резу]1ьт€ш. .}1ргчлтость, не облада}оща'{

академи({ескими' консщукгивными' ш{ости\{ескими способно-
стями, предпочитает их[и пфторннь|ми ггуг'{ми. |[ривьтнная'

строго регламентированн ая раФта у]уч1ша9:г ее настроение'

Ёасщоение реппаментировашо
окрул(аюшщми людьми' временем дня' обстановкой

]Фа0а мы верно?о упрочшваем 0руаа,

н!!ч7по не шсцелип фшевноео не0уеа'
!1. !{ортсель, франц;зскшй 0ра;*оопуре

9тобь: р(ело руководить у{ащимися' следует у{ить1вать их

*''.ф'."'.. ллодй ре3ко раз,1и1|аются мехду сббой по устойни-
вости наотроений. Аевочтот более конформнь|. Ёасщоение
мш1ьчиков в мень1цей степени подчинено ш1и'{ни}о окру)ка}о-

щ]о(. } девочек контакть1 с у{ите]т'{ми чаще вь|зь{ва}от т9айнее

(онень хоро1цее |ш1и очень т1похое) настроение' чем у мапьчи_

ков. Ровное, спокойное настроение в мень1шей степену|зависит

от пола учащихся. Бнугри половьтх щупп имеет место больтшой

разброс 3ависимости настрое|1ия от поведен'[я других людей'

Ёст|более и менее конформнь1е м€1льчики и девочки. Фт одно-

го человека к друго}уу, не3ависимо от пола' благодаря механиз-
цу поАР ажану1я передается настроение ш{ева, печа,1и' рЁцости'
хоро1шее ипи т1похое настроение.
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йьт непроизвольно стараемся воспроизвести чу)кое на_
строение. Фказалось' что предварительно со3данное нега-
тивное настроение у членов экспериментальной группь1
<<заставило>> их оценить незнакомого человека как 3лобно-
го' агрессивного' в то время как члень! контрольной груп-
пь| этих черт у тех хе л}одей не обнарул<ива!!и. Бот почему
не рекомендуется обсухдать поступки г{ащихся' ана][изи-
ровать их поведение' вь1говаривать нару1шителям дисцип-
линь|' убох<дать в чем-то виновников проис1шествия в ми-
нутьт уст€штости у!' ра3дражения.

Разное настроение передаотся от человека к человеку не-
одинакфо интенсивно. Более зависимь| от других лтодей, с_

одной сторонь|' наслахдение, бла:кенство' кайф. € другой
сторонь1' }АРРающее' т1похое' скверное настроение' равно-
ду!шное отно1шение к)кизни и кл}од'{м.

Ёастроение меняется в процессе уиебного дня. Бьшго
опро1шено 82 у{ителя московских дневнь1х и вечерних 1школ.
(ак видно изрис. 20, в нач€ш1е Аъуятолько у 12 % из них хоро_
1цее настроенио, у боль:пинства )ке _ среднее и очень г1ло-
хое' яв'1я}ощееся результатом не про1цедтшей 3а ночь уст{ш|о-
сти у1нава]|ив\11ихся с угра дел: приготовить завтрак, собрать
и проводить детей в 1школу' привести в порядок квартиру'
одехду обувь и АР.

Б конце дня у больтшинства опро1||енньтх очень хоро|шее
настроение. Работа законч|ш1ась' мо)кно передохнщь. Б те_
чение всего дня настроение ра3нь!х преподавателей 3аметно
мень1ше различается) чем угром и вечером. } больтшинства
опро1ценнь1х оно хоро1пее и очень хоро1шее. Фчень хоро1шее
настроение у ярко вь1ра)<еннь1х оптимистов.

!отя хоро1цего настроения вахно' чтобьт ва1ше )килище
бьгго оазисом у!ота, тепла' солнечного света. ( этой цель|о
стень|, занавеси' аба>кур целесообразно вь1красить в тепльтй
>келтьлй у!]|и оранхевьтй цвет. |1однима|от настроение у1 яр-
кие свети]1ьники, букеть1 цветов' солнечнь1е репродукции на
стенах'' зап€жи хоро1ших духов, пояы1'1ющиеся после обтира-
ния ламп тряпочкой, смоченной этими духами.
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Фчень
плохое

|[лохое €реднее )(оротдее Фчень
хоро1шее

!{ачало |[родоля<ение
дня дн'|

п
1(онец

дня

Рцс.20
Ёикогда не следует 3абь1вать об очень вахсной особенно-

сти хоро!шего насц)оения: оно не убьтваец когда им дели1ць_

ся с дрщими.

|(оштактьп в общенши

8оспцпывающшй 0олэкен с(]м обла-
0опь умом' большшлл самообла0анцем,
0обропой' высокцмц нравспвенным!]
во33рен1|ямц.

м. и. фаео:панов' укр('шнскшш шс,поршк

Бастроенио в значительной степени зависит от того'
*'*йй образом и как л}оди будут вступать во взаимодейст_
ву1оикак это взаимодействие будет протекать' €уществует
несколько видов контактов преподаватоля с учащимися'

1. }чащий ся н|г|его не говориъ только сщ/1шает и реагирует.
Ёелитоьг вьтска3ь1 ваний препода вате]\ядоброх<елательньтй,
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голос мягкий' приветливь|й, то да)ке замечанця стар1шего
не поРгят насщоение у{ащетууся. Р[а-гпо того' р;шговор сти-
ргулирует )келание у1справить недостатки' пробрццает по-
щебность старательно работать.

2. Ава преподавате]!я и]\и педагог и !ча11цийся говорят о
третьих лиц€ж. Б этом сщцае собеседн14ю1 не оценива}от
друг друга. Фни обсухпа|от кого-то и3 отсугству1ощ|о( кол-
леп |!ри таком ра3говоре необязательно сош1а!шат ься ссобе-
седником, необяз:}тельно обсрцдать кахдь1й вьлсказанньтй
собеседником те3ис' но желательно ока3ь|вать друг другу
эмоцион€шьную поддер)су. Ёдиная позици'{ собеседтиков
ущц1цает наотроение обохд<.

з. |[репопаватель нр11{его не к)вори! только внимательно с'у-
1шает и' не перебива'{ учащегося ипи его родр1теля' сочрст-
венно поддер)с4вает собеседника междометиями: <(так)>'
<<сог]1асен)>, <(прав|ш!ьно>>' <(молодец)>' <(хоро1по>. 9то самьлй
труднь|й д]тя стар1шего р€шювор. )1ходи, пере){о{в!цие эмоци_
он[шьнь!е кризись!, чаще иц{уг-в собеседнике, особенно в
педагоге' резонатора' но не советчика. |[оэтому перебивать
исповеду|ощегося' опровергать его' давать рекомендации,
осркдать' да)ке если он говорит 3€шедомо невернь|е вещи,
не следует &вая' поддакивая, мь| вь|р{ркаем ему необходи-
мое в данной сРгцации сочувствие. Ёо сотрствие - это
еще не сош1асие. 3 конце разговора, когда человек вь1ска-
хется и успокоится' можно будет вь!ска3ать свое недоверие'
объяснить' в чем о:цибл<а собеседгту\1<а' помочь на{тти пра-
випьнь|й вь:ход из с\гуац\4у|.

|[сихическая готовность к деятельпости
3се управленце в конечном счепе сво-
0цтпся к сгпцмулцровоншю акпцвнос,пц
0руеалс лю0ей.

)7ш $кокко, а;эсершканскшй лоепе0жер

€вязь настроения с чертами характера не всегда однознач_
на. 1ак, радость мо)кет бьпть удов'тетворением от успеха, до_
стигнщого тюкель1м трудом' прояв]1ением си]|ь| воли,
настойчивости, а мо)кет бьлть вь|3вана удов'1етворением от
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несчастья дршого, соперника. |русть, расстроенность' отчая-
ние могуг бьтть следствием расставания с лтобимь|м челово-
ком' а могуг проявиться' когда не уда1лся нечестньтй поступок'
когда товарищ по работе добился успоха и полу{ил премию.

Расщоени'| могуг одинаково назь!ватюя, но существенно
0ппичаться одг{о от другого. |[ощебность в общественной ра-
боте и удовглетворение от удачно проведенного меропри'тти'|
име|от очень мш1о общего с удош1етворением, которого в
поАобной сицации добился карьерисц 3анима}ощийся этой
работой из меркант|4]тьньш сообрал<ений. Радость от успеха мо-
)кет стимулировать хелание работать еще 

'цч|це, 
а мо)<ет вь|-

3вать самомнение, нехелание совер1ценствок}ть свое мастер-
ство, мь|сль о собственной иск]1!очительности. Бащахдение
мед,ш1ь}о мо)кет бьтть всцючено безрашли\{но и]\ис очень слабой
радость|о. 9то не перв€!'{ правите]1ьственн€ш{ нащада, будщ
9|]1€, пользь1 от нее немного. Ёо вне1||не спокойное отно|цение
к награде мохет бьшь следствием с|Фомности' не)<еланием по-
,гучать то' чег0 не име}от товарищи.

Бятлость и целеустрем]1енность, деловитость и пра3дность
могуг прояв]ш1ться в лтобой х<изнонной ситуациА, 4 могуг
только в определенной конкретной обстановке и]|и только
эпизодически' под вли янием каких-то необьтчнь1х воздейст-
вий. 1атоп<е лтобой человек мохет прояв]1ять уверенность в
одной ситуациу| |4 растерянность в другой; вдохновение при
вь1полнеъ\и|4 одной работьт |4 

^пат|41о 
к другому занятию.

Б крепком' др}п(ном' сплоченном ко.}1лективе неудача в
работе не вь13ьтвает унь1ния' отчЁш{ния. ||реподаватель 3наец
что товарищи не оставят в беде, помогуг. А успех не поро>кда-
ет самоуспокоенности' зазнайства. (оллектив того и другого
не пот9рпиц вь|сокаш1 требовательность ко]ш1ектива к кат>кдо-
му своему чпену, умение педагога создать поло)кительньтй
мор€ш1ьно-психологический ктлимат в колпективе, вдохно-
вить кахдого у{ащегося, поддер)кать его творческое отно1ше-
ние к улебе, позаботитьсяо его хоро1цем настроении созда}от
психическу}о готовность к улебе и вь|сокой дисциплу1не.
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}правление насщоением учащ|цся
[{ельзя вырос[пцпь полноценноео чело-
века без воспцпанц'! в нем чувс,пва
прекрасно?о.

Р. йеор

Бастроение динамично. Фно мо)кет у'гг{1шаться и ухуд-
1шаться в зависимости от стихийньтх воздействий с1юдьт.
Фдцтако измен'{ть насщоение мо)|с{о и преднамеренно.
9то происходит' когда читается любим ая кни[4 с]гу!шаетс я ин-
тересн'ш радиопередача' устанаштивается контакт с близтсам
человеком. Рань1ше' когда в производственной деятельности
заботлаглись только о коли!|естве продук1{иу!' апроблема качест-
ва отодвиг€шась на второй гшлан и технологи({еский процесс
бьшл предельно просц и3менение настроения тру'(еников про_
исход\4ло эпизоди1{ески' и это бьтло оправдано. 1ёперь хе' ког_
да техника ст!|.па неизмеримо сло)|с{ее' когда появи]!ись 9Бй,
роторнь|е и автомати!!ес\о\е л14нии' станки с прощаммнь1м
управ/|ением' робототехническио комтш1ексь| и многое другое
сло;пстей1шее оборудование' когда ре3ко вь1росли ср{мь1 ущер-
ба за отшиблот в работе на комтш1ексе, а значиц и мера ответст_
венности и от рабонтлк и с|гу>у\ащих щебулотся' помимо знаний
и опь1та, ину1циатива' находчивость, творчесуотй подход к тру-
[!, готовность к самостоятельному прин'{ти|о ре1шений' все
большгуо роль в процессе производства играет настроение.
Р1 подвергать его воле случа'т нельзя. 9чить конщол}о 3€} собст-
веннь1м настроением необходимо еще в |школе. 9то ск!ш(ется и
на сегоднятпней улебе у{ащихс$, А на завтратшней эффет<тив-
ности их щуда. Бедь в зависимости от настроени'{ эффелсгив-
ность тР}да мо)кет повь1|шаться и]\и пон|,окаться до 70 %| .

€ознательное управление настроением требует поста-
новки преподавателем перед собой четкой цели. Ад;тяэто_
го необходимо 3нать' при каких психических состояниях
данная конкретная деятельность будет вьтполн яться нау|-
более успе1шно и в каком настроенииучащиеся нахо дятсяв
данньтй момент.

[4. ||{ербаков,1 €м.: 3авлцн п. |{.1руд в с_ф-е^ре науки / п.н.3авлин, А'
м. А. }Фдолевич. _- м., |91'. - с. |]5.
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|[ри постановке задани, объяснении нового матери'ш1а от
учащихся требуются внимательность' заинтересованность'
лтобознательность, пь|тливость' терпение. А при ответе това-
рища _ ответственность' дисцитш1инированность, вь1сокая
конценФа|дия внимания. Б ходе всего урока необходимь1
р{еренное возбухдение' дисцит1линированность, актив-
ность' серьезное отно1шение к заняти|о.

1аким образом' управленио настроением требует зна-
ния ду1цевного состояния подопечнь|х в нач'ш[е урока' вь!-
явлония расхохдения этого психического состояния с оп-
тим€ш1ьньтм, необходимь1м для предстоящей работьт,
устранения отрицательного настроения и формирования
полохительного' оптим'ш1ьного.

Более тР}Ано рецлировать ду1цевное состояние, создавать
оптим[ш1ьное настроение д]тя предьщущей деятельности и под-
дер)о{в€}ть это состояние в течение всего улебного дня. Ёа этой
стад14и оптим€шьньтй нас1рбй учеников со3да}от одобрение и
поощрение педагога' доброе слово' дру'(еск ая ультбка, линнь:й
пример. Ёеизменно в поле 3рони'! преподавате]\ядо'шшь1 бьтть
неформапьнь1е л|4д(ерь1. Ёе следует забьтвать' что по ним равн'1-
|отся остапьньте ч}1ень1 ко]|лектива.

1Фхдое слово педагоп}, его вне1шнийвид'любое его пору{е-
ние и][!4 задание' самое незначительное замечание непосредст-
венно отрака}отся на настроеу{ии у{ащ!п(ся. 1б хе самое про-
исходит с преподавате]1'!ми. Фбъяв]1ение о сн'{тии надбавок к
3€}рг1пате 3а к]1ассное руководство' проверку тетрадей' 3аведь|-
вание кабинетом, внщренние неполадки в улебном 3аведеь|у|и
созда|от напрюкенну|о атмосферу в ко]штективе.

} одной из преподавательниц роди]1ся сь1н. А тогда ди-
ректор вь1веси]1 объявлление : <. Бни мание ! €ветлана Р1вановна
Фокина РоАила богатьтря весом в 4 650 г и ростом 53 см.
Фбъявл:яется конкурс на лу{1шее имя л:тяре6енка!'>

Б течение последу|ощих дв}д дней коппеги написа!\и на
дос|9 объявглений более 80 имен . Агра достави.'1а больтшое
удовольствие ч]1енам кол]|ектива, разряди]|а нат|ряженну}о
обстановку.
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€тимулиров€!ние хоро1цег0 настроени'1 способствует твор_
ческому мь11|1пени|о' ре1цени|о )ки3неннь1х и нау{ньтх проблем.
Б эксперименте испьттрмь!м пред/{аг!}пось установить свечку
на стене с помощь1о спи!1ечной коробка и кнопок. |1редвари-
тельно части испь!цемь1х показ!ш1и комед}тйньтй фтшльм.
Ёесло>ютуо задачу - прикрепить спичечную коробку й'''*._
ми к стене ина нее поставит! 9Речлу - ре|11и]|1475 % тех, кто
смощел ф:шльм, и только 13 %, не в|4дев|||их кино|<€}ртину'
не пощцив1цих пРядбодрости.

!(ак именно воздействует на данного преподават оля у{]|и
учащегося доброе слово 

' у!ц)а, ультбка - мохно определить'
только внимательно наблюдая за его реакцией на кахдьтй
поступок и]|и прием коррекции' примененньтй стар1пим.
[менно в активизацу1и подопечнь1х, в регулировании ихна-
строени'{ зак]1ючаотся основн€у{ трудность' а мохно сказать'
у1 доликатн о сть управ]1е нчес кой деятельн ости.

€тресс и упрамение им
йспо0ш, 0ай мне муокестпво, нпобы шз-
л4ен!1пь ,по' чпо я моц ш3мен!|,пь' см!]-
ренья' чпобы прцняпь по' чпо я !|3ме-
нц7пь не моеу' ш рацм' чпобы оплцчцпь
о0но ош 0руеоео.

!( 0опнеаупо

- }[адолго 3апомн}о этот урок, - рассказьтв{}па автору
молод€}'\ учительница физики. _ 3ахо>ку в кг|асс' вста|от мои
недоросли необьлчно др}'кн о д]тя |пколь|. |1оздороваш1ась,
села' сль[1шу сме1шки' хихиканье' в чем дело? Фказьтвается'
сиденье и спинка сцла цсто 3амазань1 мелом. А я в черном
тт]1атье. Ёа спине и понихе бельтм-бело. А я не сдер)к€ш1ась'
закрич'|.ла' сле3ь1 из ш1аз. €тала вь1 {снять' кто и3 великовоз-
растнь1х 1ш€|.пунов это сдел;!л. 1блько что разума хват|ш1о
не бех<ать 3а дир9ктором' не х€шоваться. |(ое-_кай с помощь|о
нескольких ребят поразр{нее успокоил ась. |[стакан с водой
староста класса мне принесла, у[ две деву|шки постар|це по_
могли мне почиститься. € горем пополам нач€шта урок.
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14 воц вспоминая этот слулай,дума!о, а кто >ке боль1ше по-
стРадатт?

1ё, на кого накричала,у1]\ия? Безусловно' я: бурньто отри-
цательнь1е эмоциу1' с одной сторонь!' не способствулот разре-
1|1ени!о конфликта' с другой сторонь|' наносят часто непо-
правимьтй вред 3доровь|о человека. € прока3ников _ как с
цся вода. А у меня су1льное эмоцион,ш|ьное возбРкдение'
острьтй стресс. Ёередко он переходит в стресс хроничест<штй,
которь[ й яыу,яется основной причиной многих забол еваний.
1аким образом, сц)9сс вь1зь|ваетсяне обстоятельствами хи3-
ни' не |1лохим поведением у{еников' не обстоятельствами'
вьтзь| ва|ощи ми возмущ ение у|ли обиду, а тол ько н а !п и м отн о -
1цением к слу{ив1пе1угуся.

9то )|(е такое сщесс?
|б, нтпо нача,по в ?неве, кончаепся в' спы0е.

л. [1. [оуоспоой

|[ервь:м обнарул<тагл и опис!}л сходнь1е физиологические
реакции органи3ма животнь1х на боль' тревоц' )кару, холод
}олтер 1(еннон в 1929 п |1ри вскрь!тии подопь1тньтх хивот-
нь!х' испь|тав1ших страх смерти' бьтло обнарркенно увеличо-
ние надпочечников' следь1 язвенной болезни хелудка,
у![ень1пение випочковой х<еле3ь1' листрофия почени.

1![олодой канадст<ртй уленьтй йнс €елье в 1936 п опубли_
ков!}п стать|о, в которой назвал целостну|о картину патштоги-
ческих изменений вн1пренних органов <(синдромом стрес-
са>>. €треплгление организма справиться со стрессом с по-
мощь|о вьлброса в кровь гормонов оказь|вает влу|яние на все
ткани и к]тетки. Амонно стресс вь1зь1вает <болезнп адапта-
ции)> у человекау1животнь1х' к которь|м относятся повь11шен-
ное артери€ш1ьное дав]1ение, болезни сердца, нервнь1е рас-
стройства.

Ёо реакции на стресс не только отрицательньт. Фни дак)т
возмо)[с{ость человеку бе>кать бьлстрее' прьтгать вь11ше, битъ
сипьнее, обостря|от воспр14ятие вне1шнего мира всеми орга-
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нами чувств. Фни позво]ш1}от вьт>|(ивать в экстремальной си-
туаци\4' лег1{е переносить боль. €елье обратил внимание на
то' что раз]1ичньле инфекционнь1е заболевану{я име}от сход-
ное нач'}по: потеря аппетита, общее недомогание' боль в сус-
тавах, озноб, повь|тшение температурьт. 3атем €елье устано-
вил' что указаннь1е отк]1онен|4я в состоянии здоровья появ-
ляются не только при инфекционнь1х заболевану1ях. Фни
происходят при ранени'!х' о)когах' отрав.}1ениях. €елье уста-
нов|4]1, что существует общая, в определенной степени спе-
цифинеская реакция органи3ма на лтобую <<Б!@.(}{Фсть>>' цель
этой реакции - мобили3ацу1я 3ащитнь|х сил организма ут]|и

стресс.
€щессом на3ь|вается обшшпрньпй крш неспе|щфинеск:шк ре-

аклшй в ответ на ра3нообразнь[е эксщемш[ьнь[е воздействия.
|!озднее термин <<стресс>> стш1 использоваться длля обозначе_
ния реакции организма на лтобуто угрозу органи3му и3вне'
вь!зь|валот{}ю отрицательнь1е эмоции. Ёа щубость у{еника
неодинаково, неспецифинески реагиру|от разнь1е г{ителя.
|[о-разному мо)кет вести себя и один у{итель. 3то сфесс в
его первонач'ш1ьном понимании. А 6урная реакци'!, о кото-
рой рассказано вь11ше' яв!|яется стрессом' провоцирук)щим
ряд забол еваний, подав]1енное настроение. Бялооть' пассив-
ность' бессонница последствия хронического стресса.
{,ронинеский стресс во3никает при очень с1ш1ьном психиче-
ском воздействии на человека и[|и при слабом, но много-
кратно повторя!ощемся на протяхении д]!ительного време_
ни.

|1омимо хронического' существует острьтй стресс _ ре_
зультат сверхсильного нервного напряжения. )(енщине
42 лот без подготовки сообщили' что ее сь!н погиб в автомо-
бильной катастрофе. 9 нее артери'1льное дав'1ение подско_
ч|ш1о со 120 до 230 мм рт. ст. у| остапось на этом уровне. Фна
ста!\а инва![у['дом второй щуппь| и не смогла работать. 9рез_
мерно си]1ьньтй и продол)кительньтй стресс мо)кет вь1звать
таку|о реакци}о тревоги' что человек и]|и)кивотное погибает.
Бще Авиценна (14бн €ина) ть1сячу лет назад провел показа-
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тельньтй эксперимент. Фн привяз[ш1 к дв}/м столбам баранов.
Б нескольких метрах от одного из баранов бьшл посакен на

цепь волк. 9ерез два дня баран, не вьщер)кав опасного сосед_
ства' умер. €о вторь1м )!(ивотнь1м никаких изменений
не прои3о111ло.

3 зависимости от вида воздействия на человека возникает
как отвотная реакция физиологический стресс (на боль, хо-
лФА, голод' недостаток во 3духа) илу\ т|с|4хологич еский стресс
(резульгат 3лости, обидьт, зависти, испща). |[сихологиче-
ский сц)есс' в свок) очередь' делитсянаинформационньтйи
эмоцион;!"льнь|й. |{о другой кттассификации стресс долится
на острь1й и хронический (рис.2!).

Фстрь:й Физиологический

\/
€тресс

}читель вернулс яи3 отпуска. Ёа рабонем столе три деоят_
ка газет, несколько )курнш1ов 14 лять книц которь1е купипа
му)ку заботливая )!(ена. 9то прочитать сразу' что просто про_
смотреть' а что отлохить на потом? фудно ска3ать' это зав74'

сит от многих причин, которь1е заранее предусмотреть не_

возмо)с{о. Бозникает неспецифинеская реакция - инфор-
мационньтй стресс.

Б конце Бторой мировой войньт фатшистьх бомб14л|4 анг_

лийский город 1(овентри. )(ители прятапись в подв€!.лах.

Фни испь|ть| ва]{и си]1ьнь1й эмоцион{ш1ьньтй стресс, которьтй

у больтшинства из них пере1цел в хронический. 1б я<е прои_
зо 1|ш1о с о м н о г ими лени н гр адцами' п ерехи в1ши м и блокаду.

Фднако сказать однозначно' что стресс вреден' нельзя.
Фн оказь1вает благотворное в]1ияние на человека' повь1|71ая

его работоспособность, облегная вь1ход из экстремапьнь|х
ситуаций. Бо врем'{ этих ситуаций пробрцда}отся скрь|ть1е
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си]1ь| органи3ма' |4 человек уверенно оставляет по3ади Фуд-
ности' которь|е в спокойной обстановке оказь1в.ш1ись д]тя
него непреодолимь1ми. Фрганизм поло)кительно реагирует
налегкий гододовой и пищевой стресс. {,олодная температу-
ра и умеренное недо едание будят скрь!ть| е су1]|ь| организма'
активи3ируют его органь| и системь1, тони3иру'от всю хиз-
недеятельность человека.

А эволтоцией Ряда качеств, которьте обнарркива}отся
только в ситуации стресса' установи]1 академик д. к. Беляев,
объясняотся бьтстрьтй переход от обезьяноподобного предка
к человеку. Ёо главное - стресс необходим д]тя адаптации
органи3ма к меня}ощимся условиям существования.

||ришипъп сщесса
*[у0ресу еспь чему поуцц,пься у лучнц-
ка _ не попав в цель' он цще,п пр!1чцну в
сцсом себе.

&онфуцшй

Фдной и3 основнь1х причин стресса яв]!я}отся иррацио-
нш|ьнь{е (щопинеские) убехдения. [еву1шкам с ранних лет
вну|ша}от в семье' в детсаду в 1школе, что мужчу|на, будущий
му)к' дол)кен бьтть си]1ьньтм и смельтм. Фб этом )ке она читает
в книгах. Ёо спутник хизни оказь1ваетсяфизинески слабьтм,
а при блтлэкай11|ем знакомстве и не очень му'(ественнь1м.
йолодой человек убехден, что женщина должна бьтть чисто_
плотной и аккшатной. Фднако молодая хена' вернув1шись
Аомой, швьтряет г1патье на один €ц||, кофц на другой, а туф-
ли разбрась[вает по передной. [етой нередко убещдатот' что
все люди честнь!е и справеш{ивь(е. Фднако воспитательница
в детском саду а потом иучительница в 1цколе проявили оче-
видну|о нечестность' а в кг[ассе завелся вори1шка. Ребенок
растерян. Фчень неприятнь|е последствия возника}от при
столкновении детских и]ш1|о3ий со в3рослой реалльность}о.
Разрулша[отся убе><дения. Бозникаел устойнивьтй стресс.

Аррашиональнь1е убехд оъ|ия вь1зь|ватот обиду во 3муще _

ние, 3ависть' патологическу|о ревность. 9еловек начинает
ворчать' з]1иться' перестает верить л}одям, подвергает сомне -
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ни|о честность лтобого поступка окру)ка|ощих' постоянно
обюп<ает ся на близких' возмущ ается несправед/!ивость}о ру-
ководителей. 1аких лтодей очень образно американць| на3ь1-
ва ют <<мастурбеке н ам и'> . Адействител ьно, о ни <(мастурбиру-
}о1)> своими и чркими чувствами.

Бторая причина стресса - возрастная. Р1ногие 1школьни-
ки с ранних лет мечта}от о невероятной карьере и блестящих
успехах' а когда вь|ясняется' что их надехдь1 нереальнь!, воз-
никает стреос. €тресс неудач и рухнр1ших надехд мо)кет
бьлть особенно устойчивь1м. Б середине хи3ни нередко вь|_
ясняется, что намеченнь1е рубех<и либо не достигнуть|' либо
бьтли намеченьт отшибочно. }{аступает разочарование в )ки3-
ни' которш{ прожита 3ряи от которой боль1ше хдать нечего.
Бот как пи1пет об этом Р. Бвтшшенко:

€орокалетье _ сц)а1цн11я пора'
1(огда и3мотан хизнь1о в поединке'
14 т+а ладони две-три золотинки'
А вьтрьттой гцстой 3емли - гора.

Развивается стресс. 1'1 наконец' после вьтхода на пенси|о'
особенно если не уд.ш!ось воспитать лтобящих детей, глохет
мь1сль: <,Бсе по3ади' я никому не ну)кен>>.

9моцион{шьнь1е воздейству1я' которь|е сравнительно легко
перенос ятся в детском возрасте и |оно Ф|, неред(о губительнь1
д'!я представителей старллего поколену|я. |1ри 3ащите ш1ссер-
т ацу|и в 20 лет артериап ьно е даш1ен ие п овь11|| ает ся у дис сертан -
та в 5 % стцяаев' ав 60лет - в 40 % стцч49в.7 % ка}цидатов и
докторов наук после 3ащить| заболева|от гипертонией. 1(огда
тонет пароход и пасса!)[(|,1рь1в от|Фь1том море перес!!)кивак)тся в
1|ш1|опки' через з-4 ч среди взросльш пасс'р{с4ров пояш1'1ются

р{ер1шио. Ёо ни одного погиб1||его ребенкачере3 несколько су-
ток после аъарийна 111]1|опк[х не обнаруя<ено. (атастрофа вьт-
зь|вает у рбенка скорее лхобопьттство' иногда исщщ чем сипь-
ньтй 1шок и смергь.

Ёа возникновение стресса в]1и'|}от слухебное поло)кение
у|' темперамент педагога' руководителя. ||ровеленное на
крупнь!х предпру|ятиях России исоледование даг[о следу|о_
щие резульгатьт (табл. 6).
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йблшца 6

Бл<едневно испьпь[вают стшесс:

начцеха директор 3авода

!,олеоик 40% 21%
Флегматик 20% |6 /о

€ангвиник |3 /о 5/о

|[одобньте исследован14я не проводи]1ись в 1школе.
Ёо, надо полагать, у{ителя не уступят п{ш|ьму первенства на-
ч,ш1ьникам цехов. [аннь:е, ука3ьтвающие на 3ависимость
стресса от проф есс|ли' несколько лет назад опубликов[}ла ан-
глийская газета <,€анди таймс)>. Рсли частоту стрессовь|х си-
туацийоценивать по 10-ба-тшльной 1шка}{е' то 1шахтер полу{ает
оценку 8,3 (стрессовьте с14цации во3никают особенно час-,
то), летчик - 7,5, шофер такси - 6,8, по)карнь1й - 6,3,ули-
тель - 6,2,6иблиотекарь - 2,о. Фдкако специфические осо-
бенности представителей росс ийской молодех 14 и работа}о-
щих с ними преподавателей в данном слг{ае' очевидно,
не у{ить1ва|отся. А такая специфика н[}лицо. Б частности'
растет разрь!в мехду запросами 1||кольников-стар1шек]1ас-
сников' молодьтх рабон их и возмохность}о учителей, масте-
ров и бригадиров удов]1етворить эти 3апрось1.

9читель перегрркен улебной и внекглассной работой' )|о1знь
у{ите]1'{-)кенщинь1' т е. абсол|отного больтшинства 1школьньтх
преподав ат елей, ослохнена нелегким бьттом' отсугствием сво-
бодного времени мтя работьт над собой. А развитие средств
комп,{у!{ и|<ации, которь1 ми молодь1е л|оди име тот возмо){с{ость
пользоваться в больтшей степени, чем учителя, по3во'! {}от им
бьтть в !<урсе )|с,1зни в стране и за рфе>ком, ориентироваться в
дости)|(ениях науки и техники' знать новости |<ульгурь1 и
спорга. 9астьте с'гучаи невозмохс{ости ответить на заданнь|е
вопрось1 созда}от сомнение в эрудиции, в компетентности пе-
дагога' а это подрьтвает его авторитет ит!риводит к часть1м кон-
флил<там' вь|зь1ва}ощим стрессовь|е реакции стар1шего.
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9астота во3никновения стресса зависит и от сту1ля руко-
водства у{ащимися. |[ри автократическом и авторитарном
сти]\о, когда г{итель хестко требуец чтобьт 1школьну|ки вели
себяподобалощим образом, но сам эти требования не вь1пол-
няец скахем' пь1таетсяубедить г{ащихся во вредо курения с
папиросой во рц, стресс у преподавате.]ш{ возникает значи-
тельно чаще' чем у коллег1{, исполь3ующего демо|Фатиче-
ский и интегративнь1й стили уг|равлеъ1у|я.

Ёерелкая причина стресса стар1ших - духовная черст-
вость' безд}мность' ощаниченность молодь!х лтодей в отно-
1шениях со в3росль1ми, близкими им л|одьми. 1(ак, напри-
й9Р, иначе можно оценить поэта и исполнителей песни'
про3вг{авлшей в 1999 п по телевизору и содерхащей такие

. слова: <,1!1ама, уезжаю к черц на кулич]1<у| и]1и под колеса
электрички>>' правда, д€ш1ь1пе заботливо-успокаива}още зву-
чит: <,1!1ама, не волнуйся; я лрит11[1ло тебе 3арт1лату>. Ёо, бо-
юсь' не всякая мама до)кивет до полу{ения перевода.

Фдна из часть1х причин сц)есса - резк'ш{ смена эмоцио-
нш1ьнь1х состояний. Фсобенно часто это слу{ается' когда ра-
дость сменяется си]\ьнь1м горем' т. е. в ситуа|\А!, котору}о
и. и. |[авглов назь|вал <,о:шибкой>.

€тадии сщесса
!/еча;оц вецной в мцре неп.
|1 неп поскц нешзлечцлаой.

А. к.[олсгпой

9еловек полу{ил стресс в наследство от своих )|о{вотнь1х
предков . [|исаподкрадьтвается к безмяте)кно щиг1л}ощетуц тра-
ву зайцу. и вдруг заяц насторспкивается. Фн трствует опас-
ность, хотя почему и отчего еще не знает Ёаступи]|а первая
фаза стресса - тревога. Ёо вот он }в14дел хищника и бросился
нашек. Бторая фаза стресса - бегство утлу1 борьба. А третья
фаза, котор[ш1' очев|адно, буАет иметь место только в с]гу{ае,
еслиуд€ш1ось убехсать илилобедить в борьбе, - истощение.

Б фазе тревоги резко увеличивается приток адрен;ш1р|на в
кровь, у{ащается сердцебиение' увеличивается количество
17. заказ ш9 5029. 257



сахара в крови' разогреваются мь!1цць|' мобипизу|отся резер-
внь|е сильт организ ма и 3начительно повь11шается работоспо-
собность человека' )кивотного' сокращ ается щитовидная
)келе3а. Фрганизм подготав]1ив аетоя к эффективн ой деятель-
ности. 9то имеет место, например, когда стресс вь|3ван опас_
ной ситуац|4ей, холодовь|м воздействием, во3держанием от
пищи. 3 этих слу{аях стресс <.будип> скрь|ть|е с1ш!ь1 организ_
ма, <<пру['3ь|вая к орухи|о)>' )шеличивая си!1у' скорость, гиб-
кость двихений, которь1е после ликвидаци|1 напряхения'
вь|3ванного перещузками нервной системь1, во3враща}отся к
первонач€1льнь|м величинам.

Фаза борьбьт у!]\у| бегства (иногла замирания' оцепене_
ния) врохдецная. Фднако у человека эти формь: реакции в
ходе эвол]оции затормохень|' и организм часто не мо)кет эф_
фективно исполь3овать вьщелив1шу|ося в резуль,гате стресса
энергик). 9то приводит к перещомпени}о' износу органи3ма'
стойкой патологии. |1ри этом страдает скелетно-мь11ц очная
система. 1!1ьтл.ццьт напряга|отся' и кровоснаб>кен ие ихвозра-
стает. €окращаются мь||цць| спинь1 с цель|о подготовить тело
к бьхстрому рь1вку с места. Ёслипри этом не происходит дей-
ствия' а с|4цация продо.,окает оставаться сщессорной, то в
крови повьт|шается содерхание продуктов обмена веществ и
индиву1д испь|ть!вает боль, чаще всего в пояснице.

€овременная цив\4]1изация нередко создает услову|я, 00Р00
которь|х мохно отказаться от борьбьл' вести себя пассивно' а
это наносит вРед здоровь|о человека. €традают сердце' кро_
веноснь1е сосудь!' хелудок и др}дие органь|^ и системь1 тела.
Ё{о в этом слу{ае мь| констатируем н'ш1ичие не сщессовой, а
дистрессовой эмоции. Бсли опасность' уцроза, об:лда, о6и-
лие информациу!у!]1и' наобороц полное ее отсщствие оказь1-
ва|от отрицательное' демобхшлизу|ощее в'!ияние на человека
и его деятельность полность!о дезорганизуется, он подверга_
ется ьлу1яну||о дистресса.

Бсли хе человек не капицлируец не погру'(ается в мир
отРицательнь|х перохиванпй, а активно борется, ищет пуи
преодолеъ1!^я во3ника1ощих препятствий, отрицательн[ш1
эмоци'{ не вредна. Растормохенность' энергичное противо-
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стояние тР}дностям' активн{ш{ )ки3ненн1!.я позиция благо-
при'{тнь| и с социальной, и с медицинской точек зрения.

}{ након9|{, третья стаду1я - истощение. |[еренесенное
возбркление' мобили3ацу{я и активи3ация на короткий срок
вс9х сил органи3ма' больтшой расход )ки3ненной энергии
требулот последующего восстанов]|ения. |[ри остром и]1и ча-
сто повторяк)щемся сц)ессе органи3м некоторое врем'{
не мохет восстановить необходимую ш!я нормагпьной хи3-
недеятельности энергик)' и мо)кет ра3виться хроническутй
сц)есс' вь1зь!валощи й целу|о п€ш1итру заб олев аний.

3аболева!|шя' вь!зван[!ь[е сщессом
1{е 0ва веко нам )'сц7пь,
А полвеко все2о,
йк пуоюшпь 0а ?руспш,пь'

' [руе мой, право, смешно.
Авпоор не'ц'вес,пен

Б н астоящее вре мя н аблтод ается рост числа заболев аний,
вь1званнь1х стрессом. 9то объясняется соци€ш1ьнь|ми катак-
лизмами в стране: появивтлейся безработицей' постояннь|-
ми задер)кками с вь[1ш|атой зарплать|' неуверенность}о в 3ав-
ц)а1шнем дне, разцлом преступности' постояннь1ми лок[ш1ь-
нь[ми войнами' у{астив1шимися конфликтами с детьму1у| их
родите.т1'|ми. €ледствием стресса могут стать неврозь1, сер_
дечно-сосудиотая недостаточность' я3венная болезнь, €&-
харньтй диабет, экзема у1другие болезни.

9астота неврозов 3а последние 60 лет возросла более чем
в 20 раз. 9то яв[|яется следствием' с одной стронь|' ускоре-
ния темпа хизни' с другой _ возросц:ей ответственности 3а
результ атьт ра6оть1' за л ю бое прин'{тое ре[цение . |1 олох<е н ие
усуцбляется слохностьпо современной техники' с которой
ежедневно контактиру|от дома1шняя хозяйка, рабоний, !\-
)[(енер' исследователь.

!{евроз имеет щи основньте формьп: неврастени|о' исте-
рию и невроз навя3чивьтх состояний. Ёеврастения у предста-
вителей педагогической профессиу{ встречается наиболее
часто. Фна сопровохдается повьт|||енной ра3др'шкитель-
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ность}о' утом]ш1емость}о, подав'|еннь!м настроением' физи_
ческим истощением.

1(ак это ни парадоксашьно' но стресс мо)кет вь1звать у| ут3-
бьтток полохительнь1х эмоций. йедикам известен <(синдром
€тендагля'>. 3накомясь во Флоренции с произведениями ху-
до)кников эпохи Бозрохдени'{, €тенд.ш[ь пот ерял сознание.
Ёесоизмеримь|й по возмо)кностям человека объем поло)ки_
тельнь|х эмоций мохет вь13вать |цоковое состояние. |1о име_
ни первого человека, слу{ив{цееся с которьтм бьтло изу{ено
медиками, болезнь получила соответствующее название.

€щесс воздействует и нащитов|1дную )келезу котора'т под_
дер)|о{в:1ет им}гу[{итет тела. Бот почему подверхеннь|й стрес-
сорнь1м реак|{и'{м человек часто болеет Фневт4дно, стресс
не всегда приводит к заболевани|о, но сфъективно он' как пра-
ви,|о, сопровохдается больго в з:}ть|лке' 1шее' )<г1воте' спине'
г]1а3нь1х яблоках' тл!(естьк) в хе'удке, а при очень сильнь[х
эмоциях толшнотой, рвотой, обипьньтм потоотделением'
одь[1шкой, тувством устЁшо сти' дро)Ф|о в коленях.

!,ронинеский стресс _ частая причина гипертонической
болезни' которой чаще других болелот кассирь|, телефони-
сть!' г{ителя. Бвропейцьт заболева}от сердечно-сосудисть1ми
заболевану1яму| 3начительно чаще' нем африканць1 и а3иать|.
&ероскглероз в 5 раз чаще встречается у представителей рп-
ственного труда. Р1нфаркт миокаРда - в 3 раза чаще у слуха-
|{}!!,, чем у рабоних.7 % кандидатов и докторов наук вместе с
дит1ломом полу{ают гипертон ическу!о болезнь.

Фдна и3 в!})кнейцлих функший стресса, помогающ€ш| чело-
веку справиться с раз'|ичнь!ми препятствиями, - обезболи-
вание. йпофиз вьщеляет бета-эндорфин и раз.}1ичнь1е энке-
фалинь:' которь|е облада1от морфиноподобнь1м, обезболи_
вающим действием. |!ри воздействиу| агрессоров порог
болевой чувствительности во3растаец и д)тя ощущения боли
требуется раздра)китель значительно больтпей су1]\ь|.

(ощунственно бьуло бьт даке др!ать, что всем и3вестнь1е
герои, подвергав1шиеся 3верским пь!ткам фатшистов и не вь|-
дав1пие секретьт, 89 став1цие пособниками 3ахватчиков,
не испь!ть1ва]1и боли, но физиологически допустимо' что
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очаг возбухдеъ1ия в коре головного мо3га' вь1зь1ваемьтй мь1с-
||ями о благородном поступке Ради близких, Родиньт, бьтл
настодько силен' что по 3акону ощицательной илтдукции 3а'
тормози]1 очаг, вь|3ь|ватощий боль.

€тресс не только позвол'!ет преодолевать пре1ш{тствуъя,
но и предотвращает некоторьте болезни' например воспа]|и-
тельнь1е процессь!' €ш1поргические реакции. Ёе слулайно во
врем'{ войньт солдать| и офицерь| очень редко болеют. €идяв
сь1рь|х окопах' форсируя реки в промозш1ьте осенние и зим-
ние дни, не просту'(а}отся. €ущественну|о роль в этом играет
у1 увелпчени е корой надпочечников сокреции противовоспа -
лительнь1х кортикоидов.

Бьпкод и3 сщессовой ситации
€бя отп смер,пц не спас?пш'
|{о, кроме смер!пц, расцвеспц
[|цчгпо не по]у!е[/1ае,п 

Ё. Ёвспушепко

€пециаглистьт со1|ш1ись во мнении' что д'!я кахдого столе-
тия характерен свой набор смертельно опаснь|х болезней.
1[кими болезнями в х1х в. бьтли холера' тиф, пневмония,
прока3а. в хх столетии л\оди уму1ра]1и прехде всего от сер-
дечно-сосудисть1х болезней, рака у| профессион!|.льнь1х
травм. 9ерез 20 лет, по прогнозам специ'!,листов, основнь1ми
причинами преждевременной смерти будуг по-прежнему
инфаркть1 и инсультьт. \|о 2-е место' оттеснив онкологиче-
ские заболевания, займет эмоцион€1льнь|й стресс. €треми-
тельн ое развитио техничес кого прощес са и урбаниз ация рез -
ко увеличат количество острь1х и хронических стрессов с
лот'ш1ьнь|м исходом. €ледовательно' обуленито предупрох-
дения стресса и безболезненному вь|ходу и3 него в на1ци дни
необходимо придавать самое серьезное значенио.

]1тоди давно 3аметили' что вь1сокие мотивьт, благород-
нь!е цели' €ш1ьтруизм сни)ка}от или вовсе избавля}от чело-
века от болезненнь|х последействий отресса. Б рассказе
<<€вернок'> 14. Бунин повествует о том' как физически сла-
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бьтй крестьянин в буран заблудился в лесу. €ьтн, которьтй
бьтл вместе с ним' через несколько часов блул<дания по
глубокому снегу отказ[}лся от поисков дороги и уп'|л на
снег. [1|орникАлья, по прозвит]{} €вернок' взв€ш1ил сь1на'
которьтй бьтл на голову вьт1це отца' на плеч[ 1, пров[!лива-
ясь в снег по колено' через несколько часов вьтнес его к
хиль|о. Ёо сьтн оказ{ш1ся мертвьтм. <(...Ёе пойму я того' -спросила кухар(&' _ как ть| сам-то в таку|о страсть не за-
мерз?> <.Ёе до того бьлло, мату1||к4, - ответил €вернок...'''
Бот именно' <(не до того>>. !!(огда человек ду!{ает о спасении
близких' старается ока3ать помощь другим л}одям' стремит-
ея к вьтсокой цели' а не фокусирует вс}о сво}о деятельность
на личном благопо]учии' он не испь{ть1вает неприятнь!х по-
следствий стресса.

Б одном из кон!ц1агерей венщ Фэлуди организовал лите-
ратурно-исторический крРкок. |1осле каторхной работьт,
изнуря}ощего голода и холода зак}|}оченнь1е ва]\у1[|ись на
нарь1. А несколько энтузиастоЁ, превозмог8у{ уст[|"пость' пре-
одолевая сильное хелание лечь и 3аснугь, 3аним'ш1ись в
кру)кке. 9ерез год все и3 партии, прибьтв:шей в лагерь вместе
с Фэлуди, р(ерли. Фсталтись в хивьтх только те, кто' недось1-
лая, рас\!1иря]1 свой кругозор' приобротая гуп,{анитарнь!е
3нания. Фни ставу{]|иперед собой свет'ц}о цель' дг[я дости)ке-
ния которой не бьшто х{}ль никакихусу|!|ий, А, как это ни па-
радокс'}льно' 3агр}цс}'т себя дополнительной работой, пере-
гру'(ая себя сворх всякой мерь|' ост.}лись хивь|. А вот когда
человек сдается, пасует перед трудностями' обюл<ается' ведет
себя пассивно, он испь|ть|вает непри'{тнь1е последств\4я
сщесса.

1аким образом' когда человек борется, ведет себя актив-
но' противостоит трудностям' он не испь(ть(вает непри'{т-
н ь1х п оследс твий стресс овой с ит у ациу|. Б ооб ще спос об ность
справиться с напряхением в течение нескольких минуг -основное условие сохр анеъ\\^я устойнивого )<изненного то-
нуса и биологического 3доровья. |1рияем особенно ценно

' ву,,, и. д. с.вр'*'" 
"'чинений: 

Б 6 т. _ м., 1988. _ т. 3. _ с. 25.
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научиться нейтрали3овать стресс в момент его <€арохде-
ну!я>>. Б этом слу{ае опаснь1х последствий не бьтвает.

Р1зб е>кать не при'ттнь| е п оследс твия стрес с а можно' зан14 -
м1!'ясь физинеским трудом, физкульгурой, слу:шаш{ музь1ку.

Фдним словом, отв]1екаясь от причинь1, вь1звав:цей стр9сс.
Бсли мь[ не капицлируом' не поцрухаемся в мир отрица-
тельнь]х перехиваний, негативн!!,я эмоция не вредна. Бсть
та1<ая индийск1!я притча. } крестьянина сбе:кагга единствен-
ная ло1|1адь. Бму сочувствовЁ1по все село.

- 
(ак хе ть| теперь будецль хсить?! - сокру1шапись сосе-

ди._ }(акое несчастье!

- Ёичего особого не с]гг{ипо9Б, - отвечш1 крестьянин' _
сбех<агпа ло1шадь. А ее найху.

9ерез день ло1шадь вернулась |4 привела с собой крепкого
>керебца.

- (акое счасть @, _ радов1|.пись односельчане. - 1(ак тебе
повезлго!

- о чем вь1' _ недор[ев'|"л крестьянин. - Бьшла одна ло-
[||д,[Б, теперь две. Бсли не наиется хо3яин' кормить придет-
ся обеих.

€ьлн крестья нинапоех!!"п кататьс я нах<еребш е. (ватхился и
слом'}л ноц.

- Ах, какое горе, - сочувствов'|.ли бедному отцу родст-
венники и соседи.

_ о чем вь|? - удиш1я]1ся тот. - €ьтн заболел, обьтнное

дело. |[оле>попц вь1здоровеет.
9ерез несколько дней началась война. 3сех тонотцей

забралу1в армию' а парень со сломанной ногой ост.ш1ся

дома.

- }(ак тебе повозло! _ рад'в[!лись и 3авидова-т1и зе!у1тш!ку

крестьяне.
_ |[очему пове3]1о, _ отвеч.|.п кростьяну1н' - вь|здорове_

ет сь1н, и его заберщ.
1'1з этой притчи мь1 узнаем, как относипись к родственни-

ку и соседу крестьяне. Фни пере)кива!|у!' >к!4лу{ в мире эмо-
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ций.А герой притчи хил спокойно' не отв;1екаясь на пере-
>кивания. Фн просто ана!1и3иров,}л слу{ив1поеся ут' если
надо' приним'ш1 мерь1.

|1ривьтк ану1е к той или иной ситуации облегчает стресс.
|отовясь к восхохдени|о на 9верест, российские альпини-
стьт привь1ка]1и дьт|шать разря)кеннь1м воздухом в барока-
мере. Б результате при подъеме на вь|соте более 8,5 км над
поверхность}о моря' где воздух сильно разряхен' они 1шли
без кислороднь:х приборов (хотя имол:,4 их), не испь|ть1ва-
ли стрессовь1х напряхений. 9еловек' вь1рос:ший в оран)ке-
рейньтх условиях' испь!ть1вает сильнь1й стресс при про-
стом конфликте с незнакомь|м человеком. 1бт )ке' д'!я кого
такой конфликт не редкость' переносит его без последст-
вий, переставая думать о слг{ив1шемся сразу после ссорь1.
14ногда да)ке' наобороц привь!чная ссора мохет предупре-
дить стресс. 1[к, японки счита}от' что легкий скандаш1 с
детьми или мухем' болтовн{ с соседкой помогатот изба-
виться от отрицательньтх эмоций.

Азбавиться от тю|(ельп( пере)киваний помога|от щверхде-
ния у1]|и вопрось|, которь1е страдающий мо)кет адресовать са-
мо}у{у себе: <,Будетли случив!цееся волновать мен'1 через месяц'
год?'>, <.€тоит ли это того, чтобьт так пере>потвать?'>, <.Ёаверно9'
стоит забьтть это и надеятьсяназавща1шнийдень)>' <.€ейчас все
вь|глядит т1похо, но ведь завтра это пройдет'>.

€ильное эмоцион'ш1ьное напрях ение гасит самомассаж.
€ этой цель|о целесообразно вь1полнить погла)кивание) рас-
тирание' вь0кимание мех<бровной области, задней части
\!1еи, чел|остей, пло{, ступней ноп Ёо наиболь1шее количест-
во биологически активнь1х точек располо)кено в зать!почной
части головь1. 1(рщовьте растирания ладонь}о этой области
могут бьлстро успокоить человека' особенно если' массахи-
руя, думать о чем-ни6удь приятном.

Ёо все, пред/{оженное вь1|ше' не мо)кет бьтть использовано
учителем' вь1веденнь1м утз себя на шоке. 9то делать в этом слу-
чае? 14з рке сказанного пон'!тно' что при обгц9, раздр€ркену1и
надо перекг{|очить внимание' а д/{я этого ,гу{1ше всего сделать
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несколько ра3нороднь!х действий. Ёапример, мед]!енно прой -

ти перед к]1ассом в оАн} и другу'о сторону, делая' ска)кем, на
2 уттага вдох и на 4 ллага вьщох. |!ри этом боль:шее внимание
следует обращать на вьщох' которьтй дает мягтотй,успокаиваю-
щий эффе:<т. [втокение' дь1хание' подсчет 1шак)в целиком 3а-

нима}от внимание преподав!}те]ш| и бьлстро успокаива|от его.

|[одводят итоц мохно сказать, что стресс ищает положи-
тельную роль в жизни человека и >кивотнь!х' позволяя в ко-
роткие проме)кутки времени мобипизовать все силь| орга-
низма на борьбу с опасностями' трудностями' препятствия-
ми. |1озволяет обнару:кить черть|' свойства, которь1о в
спокойной обстановке вообще не прояш1я}отся. |[ользу при-
носят кратковременнь|е оц)ицательнь1е эмоц ии. 0нщ моби -
лизу я внугре н н |о}о э нерги |о' пом о гаюц пре одолевая 1рудн о -
сти'достигать цели и' та\<у1м образом' улг{1ша|от настроение'
самочувствие человека. .|1олохительной функцией стресса
объясняется эвол|оция ряда качеств' которая происходит
только при си]1ьном возбухдениут. Фднако острьтй и хрони_
ческий стрессь| опаснь[ д'|я )кизни. Ах следует избегать' не

допуская перенапряхения нервной системь1' за которьтм не_

избех<но следует цельтй букет болезней.

1ёст <.€тресс'>

€овременньтй человек подворхен многим факторам
риска' постоянно испь!ть1вает повь11шеннь1е психические
нагрузки' отрицательно сказь|ва|ощиеся на его нервной и
сердечно-сосудистой системе' сниха}ощие сопротивляе-
мость организма. 9чень1е многих стран пь1та|отся изме-
рить воздействие этих <<стрессов>> в условнь1х единт.4{&{,'

ошределить их количество.
|[р еллта т аемая т а6лица о с н овь1 вает с я н а н ау{н ь|х данн ь1х

и вь1годно отличается тем' что определяет в]1утян|4е факторов
риска не одномоментно' а на протяжении нодельного цик]1а'
что позво.,ш{ет составить представг[ение о правильности об-

ра3а)кизни. |аблица заполняется е)кедневно в течение неде-
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ли по вечерам. Ёеобходимо поставить <(галоч|<у)> против тех
пунктов, гА@ приходится давать угвердительнь|й ответ.
1(ахдая <(га]1очка> дает одно очко.

Б конца недели итог ср{мируется.
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э 1_20 очков. |!олох<ение норм.}льное. Ёа вся:<у1й слулай
проверьг,е себя в течение еще одной недели' т. к. Батлле

субъел<тивное воспри'{тие <(сли1шком много> и]|у!' <<€.||!!1||-

ком мш!о>> мохет оказаться несамокритичнь1м.

э 21-40 очков. |[ока су|туацу|я не сли1шком тревожная, но
ухе необходимо обратить внимание на пункть1' дав1шие
очки. Б скором времени они могут перерасти в серьезнуло

угро3у.
э 41-60 оцков.9щоза н1|.лицо. Бсли в самое 6лтц>кай1шее вре-

мя Бьт не предпримите ре1пительнь|х 1цагов к изменению
своего образа хизни' то Бас о)кида1оц к сок!.пени!о' круп-
нь|е неприятности.

э €вьссдле 60 очков. Батце здоровье в серьезнейтпей опасности.
Ёеобходимо пункт за пунктом проана!1из!4ровать запол-
ненную Бами таблицу.и постараться немед'{енно заняться
своим 3доровьем.

. 1ёст <€крьптьй сц)есс>>

9асто дахе незначительнь1е повседневнь1е неприят-
ности самь1м существеннь1м образом воздейству}от на
нервь1 молодого человека. Ёа первьтй взгляд кахется'
будто они не оставля}от следа в психике' однако их регу-
лярное повторение приводит к серьезньтм ослохнениям.
Бот девять обьтчньтх ситуац|4й, когда эти неприятности
возника}от. |[ометьте' какие и3 них Рас боль1ше всего нер-
виру|от.

1. Бьт хотите по3вонить по телефону но нухньтй номер по-
стоянно занят.

2. (огда Бьт сами ведете ма|цину а кто-то непрерь1вно даот
Бам советь|.

з. !(огда Бьт замечаете' что кто-то набл}одает за Бами.
4. Бсли Бьл с кем-то разговариваете' а кто-то дрщой посто-

янно вме1шивается в Балшу бесед}.
5. !(огда кто-либо прерь1вает ход Батших мьтслей.
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1. €он недостаточньгй:шпи гцлохой

2. [4спорненное насц)оение по дороге
на работу итпи домой

3. 14спорненное настроение на работе

4.|1еприятн€ш| работа

5.9резмерньгй шлум

б. Более 3 чацлек крепкого кофе

7. Быкурено более 10 сигарет

8. €лицлком много выпито спиртного

9. €лицлком мало физинеской актив-
ности

10. €лицлком много съедено

11. €лицлком много сладостей

12..}1ищтые проблемы

1 3. €верхурочн:}я работа

[4. |,1спорченное настроение дома

15. €омнеъ1|1яв качестве своей работы

16. |оловная боль

17. €ердечн[}я слабость

18. Боли в хелудке



6. Бсли кто-то без причинь1 повь[1шает голос.
7 . Бь: плохо себя чувствуете' если видите комбинаци|о цве-

тов, которь1е' по Башлему мнени1о, Р€ сочета|отся дрш
с другом.

8. 1(огда Бьт здороваетесь с кем- либо 3а руку и не ощущаете
ни мапейплего ответного чувства.

9. Разговор с человеком' которь1й все 3нает ]гг{1це 3ас.
э Бсли Бьт помети]\и более пяти ситуаций, это о3начаец что

повседневнь1е непри'[тности оказь|ва1от в]1и'|ние на Балпи
нервь1. |1опьттайтесь избавутяться от них, чтобьт они не уко-
ренились.

€тресс?! Аа что вь!' аффект!!!

<Ёевозможно сколько - нибудь долго добиваться ус пехов,
набрасьтваясь на л1одей с бранБ}Ф)): - считает один и3 круп-
не йтш их менед)керо в му1ра американ ец \и Акокка. Раздрах<е -
ние' аффект недопустимь! в поведениируководитоля. Бо ре-
1шительность' твердость, обязательность необходимь|. 1бт х<е

.{кокка всегда придержива]1ся принципов демократии, ска-
)кем' дава!\ всем у{астникам лтобого совещания вь1сказаться.
Ёо толькФ до момента т!ринятия окончательного ретшени'{.
(огда хе этот момент наступаг!, действов,ш1 прямо по-чапа-
евски: <.Ф'кей, я всех вь1слу1шагл. Атеперь послу1шайте'что мь|
будем долать...)>

3а 30 лет ни одного слу:кебного разноса не сдел€|п гене-
р€ш1ьнь1й директор &ровского авиационно - производствен -
ного объединония в. А. €тепаненко: <€амолет на строгачах
не сделае1шь>>' - л:обит повторять он.

1акое отно1шение к подчиненнь|м - неплохой пример
д]тя директора 1школь1' педагога. 9чителя' дети в значи-
тельно больтшей мере, чем прои3водственникут' взросль!е
л}оди, нР|(да}отся в добром' внимательном' уважительном
отно1шении.
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[1ри подав.,|енности' об:це, сщ:}хе
люди не могут работать эффективно

7бе0а но 3емлю я упал,
|1 в шсстпупленшш рьс0ал,
|[ ерыз сырую еру0ь 3емлш'
|[ асезы, сле3ы попеклц
0 нее еорячею рекою...

[у1. !о. }|ерлоонтпов

- Фтличньтй преподаватель' - говорил автору дироктор
1цколь1об улителе геоцрафии. - }{у накричиц правда, иногда
на 1школьников. Ёо это не беда. Брань на вороту не виснет.

1!к ли это? Блддимо' нот. !читель, 1школьник надолго со-
храня[от впечатление о пережить|х неприятностях. Фскорб-
ле'.!ия не датот покоя' <,теребят ду|цу>. Фбидьт напомина|от о
себе, о)кива}от под воздействием обстоятельств, схохих си-
туаций у\];и просто так, без видимой причинь:. }ншкения
шуд1ша}от настроение, а это немед'{енно сказь|вается на ка-
честве и количестве улебного труда' на эффективности улеб-
ного процесса. фубое оскорбление мохет вь|3ь1вать аффекц
ситуаци}о' когда личность находится в 1ш1ену своих перехи-
ваний, у', деятельность ее становится неэффективной ут]|има-
лоэффе:<тивн ой . Аффектом на3ь!вается брная кратковремен -
ная вспь[|шка' вь[3ван,1ая ре3ким и3менением )!(и3ненно важньп(
ш[я и!щ14впда обстояте.,!ьств и приводяп|ая к хаотическим дви-
)кениям и.т1и оцепенению и и3менению в деятельностп в}гутрен-
них органов и систем органи3ма человека. Рсли стресс
состояние спада' подав'|енности нервной системь!, то аф-
фект - более си!|ьна,щ бурная эмоция взрь|вного характ@Р4,
неподконтрольная сознани}о.

|[едагог не мо)кет забьтвать' что в условиях угрозь1 хи3ни'
оскорбления самолюбия больтшинство не мо)кет работать
устойниво и продуктивно. ||о даннь|м американской психо-
логической ассоциации, в напря)кеннь!х условиях боя толь-
ко 25 % солдат и офицеров дейотву}от активно и адекватно на
передовой. ||ри этом надо у{есть' что военнослужащих ак-
тивно готовили к боевьтм действиям. 9кстрема!|ьная сица-
ция д[{янихне яв!{яется неохиданной. Б тшкольной хе прак-
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тике ни г|итель, ни ученик}1 не готовь1 к деятельности в эк-
сщем'!'льнь|х услови'тх. в ре3ультате аффекта. во3никает
ажитация (беспокойство, тревога) или кратковременнь:й
ступор. |1ульс при этом повь11шаетсядо 160-180 ударов в ми-
нуц и вь|1ше. 9моцион'ш1ьнь|й тонус колеблется от сильной
эмоционагпьной возбудимости до эмоциона]1ьной тупости.

0тлиш:те.,!ьнь!е особегшпости аффектов

1|!ум нцчеео не 0оказываеп. !(уршцо,
снесц!ая яйцо, часпо к]1охчеп пак' как
6у0тпо оно снесл(' небольшую п!'ане7пу.

Р[арк 7вен

Аффетсг характеризуется прехде всего больтцой интен-
сивноотьк) и бурньтм вне1шним вь1ражением. Фт щабителя
у[]|у| дикого зверя человек мо)кет в панике бех<ать' ни о чем
не др{€ш1, вьтбирая да!1еко не с[}му|о безопасну|о дорощ у|]\и
засть|ть на месте в полном оцепенении. 1(ак только на пульг,е
управ]|ения одной из крупнейтших гэс странь| ста]!у1появ-
ляться сигн[|"пь|, сообщаю!!(ие о надвигашощейся аварпу{', о
во3мо)|с{ом прекращении подачи энергии на вах<ней[шие
промь11пленнь[е объеп<тьт области: Ае)курньтй оператор пол-
ность|о отк]т}очи]\ся. Фн перест[|.л отвечать да)ке на телефон-
нь1е звонки' не реагиров'1л на действия окрРка1ощих, не от-
дав'|.л никаких распорях<ений. Фперативньтй шехцрньтй
молча покинул диспетчерскшо и та|о!(е не у{аствовап в пре-
дупрехдену1и аварии. Фба они окончили институт с краснь|-
ми дит1ломами. Ёо один и3 них испьтт!}л а>китированную ре-
акци|о, другой - эмоцион'|"пьнь:й тшок'.

Аффект имеет диффузньтй характер. Фн &1хвать!вает це-
ликом вск) личность. Б частности' полность}о попадает под
в]|у{'яу|ие аффекта сознание. Рго объем су'(иваетсяи ощани-
чивается очень небольтшим количеством восприятий, тесно
связаннь1х с предметом ипи яв]|ением' вь1звь|в1|тим аффект.
€ильньтй аффект может кардин€}пьно изменить направ.}1ен-
ность' установки личности и привь|чки повед9ния.

, с*'1'бф'' в31.т|"""блогия в управлении. _ м., 1990. _ с.52.
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Аффект сни)кает сознательньлй контроль за собственньт_
ми Аействиями. 9еловек не осо3наец что он делаец не конт-
ролирует свои поступки' не способен держать себя в руках.
[емонстрирует деструктивное поведение по отно1шени|о к
окр}ц€}ощим. €ул<ение объема со3наъ|у1я происходит и3-за
освобохдения подкорковь1х центров от сдерхива}ощего и
рецлирующего в]\у1яния корь! .

Б годьт Беликой Фтечественной войньт на мостике под-
лодки находилось несколько человек.

- 1!1ина по носу - доло)кип сигн[}пьщик.
_ ||раво на борт! - мгновенно среагиров'|л вахтенньлй

офицер. А все ост€ш1ьнь|е, находящиеся на мостике,оцепене-
лу1. Фнп не только не отреагировапи на опасность' но у1

не моппи вспомнить дота]1у\ случив|шегося в д[1льней:шем.
Р1 это мо){(но считать благопощцнь|м исходом. Бедь при не-
благопри'!тнь1х обстоятельствах кратковременнь|е аффек_
тивнь!е реакции могщ приводить к глубоким психичеоким
нару|шением' а иногда и кболозни.

!,арал<терная черта аффел<та - его кратковремонность.
(ак кахдое чрезмерное интенсивно е г1сихическое состоя-
ние' аффект не мохетд][иться долго. Бурная вспь11шка закан-
чивается р{иротворением и покоем' рехе переходит в пси_
хическое расстройство, в д'{ительну|о обиду на виновника
аффекга.

[1рингпньп аффекта

[нусному ш 0обропа, ш му0роспь ко-
?|су,пся енуснымц; ?ря3ц полько 2ря3ь по
вкуц.

3. [експшр

Ёаиболлее част[}я причина аффел<та - нео)с4данное экст-
ремапьное воздействие. 9та пр:лнина мо)кет вьпбить из колеи
д:})ке очень сипьного' опь|тного человека' 3ак€шенного пред_
ставите]ш{ опасной профессии. в |972 п американслслй
<.Боинг'> с несколькими сотн'!ми пасс;пкиров на борц |пел на
посадку' и вАР}[ не доходя 1,5 км до аэродрома' 3адраг| нос' и с
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вь|сотьт 100-150 м упаг{ на хипьте дома в районе аэропорта' и
взорв€ш1ся. 9тсппак и пасс€т>кирьт поги6ли.9то хе произот:што?

|отовясь к посадке, пилот вьцвинул интерцепторь|' плас-
тинь1, помогающие гасить скорость. Б этот момент руково-
дитель полетов резко потребова!\ идти на второй круц т. к.
посадочная полоса ока3€ш1ась 3анятой. .[1етчик не охидап
этого приказа' его о1шеломил тон руковод|4теля' и он вк,!|о-
чут]| двигатели на полну}о мощность' забьтв убрать интерцеп-
торь|. 9тот слулай еще раз пока3ь|ваец как осторо)кно следу-
ет отдавать прика3ания в экстрем€}пьной обстановке.

Фдна и3 причин аффекта - неподготовленность отдель-
нь1х представителей ко]ш1ектива' улебного заведения в це-
лом. Боенньте историки давно отмечатоъ что обстреляннь1е
со'щать| рехе испь1ть!ва}от аффел<т у1не так часто гибнщ, как
молодьте недостаточно обуленньте при3ь1вники.

Аффект застав.]1'1ет новичка забьхвать обо всем на свете и
убегать из-под обстрела' вместо того чтобьт укрь!ться от пуль
исъ|арядов в естественной и'|и искусственной нише у\]1ипро_
пустить стреля|ощу'о боевуло ма1шину над собой.

|1редставителей больтшинства профессий, начиная от
г{ителей, враней и конч ая ми]|иционер ами, похарнь1ми' во -
еннослркащими' необходимо у{ить вести собя в экстрем€ш1ь-
нь|х ситуациях' многократно их проигрьтвая. 3начительно
чаще' чом у АР}гих, аффект возникает у представителой сла-
бого темперамента. Боль:пая эмоцион'!льна'{ возбудимость'
слабость процесса тормохени'1 не позво.}ш||от меланхоликам
сопротив]1яться си]1ьнь1м раздр а>ките[!ям. !дя меланхолика
воздействие сильного раздра>ките|1я чаще, чем у представи-
телей других томпераментов' вь1зь1вает различнь1е нару11|е-
ния поведения. |1оложение усуцбляется тем' что мехду си-
лой и чувствительность}о нервной системь1 существует тес-
ная свя3ь. 9ем сла6ее нервная система, тем она
чрствительнее 

' 
и' ста!1о бьтть, меланхолик тонь1ше чувствует

ра3дра)кители, они производят на него больтпее впечатление'
чаще вьтбива1от и3 колеи,, доводят до состояния аффекта.
А. €треляу установу!}|' что у испь1туемь1х со слабой нервной
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системой (вьтсокореактивньтх) в угро>катощей сицации от-
мечается определенн ая де3органу1зация поведе н ия ут сни)ка -
}отся результать1 вь1полняемой работьт. |[редставители силь-
ной нервной системь| реагируют на такую су1туацию спокой-
нее и' есл|4 она не вь|зь|вает аффекта' могут д;пке добиться
более вь1соких ре3ультатов в труде'.

Фдна из причин аффекта - фрустрация (психинеское со-
стояние' резулБтат ре€штьной и]1и вообрахсаемой помехи, !!Р9-
пятствующей достихени|о цели). Фрустращия появ]1яется
тогда' когда не исполня}отся определеннь1е о){ш1дания и че-
ловек пореживаот разочарование. Фрустра ц\4я вь| зь1вает гнев
и агресси1о' а эти эмоции могуг перейти во врахдебность,
которуло невозмо)кно контролировать 

' 
и таким образом вьт-

звать аффект.
Р1 конечно' причиной аффекта могут стать перещом]1е-

ние, нару1шениеритма сна и бодрствования, болезненное со-
стояние.

Аффект и 3доровье

1{а0о непременно вспряхцвопь себя
фшзинески, ипэобы быпь з0оровьсм
нравспвенно.

л. [{.7олсгпой

[етям необходимо рассказьтвать' что многочисленнь1е
исследования, проведеннь|е на больнь1х гипертонической
болезньто, молодь1х |4 похиль1х, показаг!и, что одной и3
основнь1х причин болезни яв]|яотся частая з]1ость и сопщст-
ву|ощая ей а|{гивация симпатической нервной системь1.
!силивалот боле3нь, ускоря}от ее возникновение и осло)кня-
|от процесс ее протекания сдерхивание прояв]1ения з'1ости,
неумение вь1ра3ить свой гнев. 1!ким образом ' если подав]тя-
ется вне1шнее вь1ршкение аффекта, то уси!1иваотся его фи-
3иологическое прояв]|енио. А наобороъ еслу1 человек пра-
ви]1ьно вь|рахает аффект вне|шне' вь|тш1ескивает из]ти1||н|о}о

' с*'3'р'*у я. Ро"" ,емперамента в психическом развитии. - м.,
1982. - с. 189.
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эн ерги}о' р[ень1ц ает с я негативно е во3де йствие раздра)ке ния
на кровеносную систему. к сохапени|о' в процессе
социа!1|43ациу| л|оди отвь1к]1и от открь1того вь1р{ш(ения аф-
фекта. Бозник конфликт ме)кду стремлением вь1ра3ить и не-
обходимость}о подавить экспресси|о' отрицательно сказь1ва-
тощийся на здоровье человека. |!равла' есть мнение' что
взаимодействие мехду аффектом у| гипертонией другое.
€торонники этой точки зрения утверхда}от, что чем вь|1ше
кровяное дав][ение индиву|да' тем более характернь1 д]|я него
часть1е аффекгьт.

]ак тшли иначо' но дока3ана прямая свя3ь аффекта ут [и-
пертонии. Ёо и это не все. Аффекть! вь!зь!вают и1цемиче-
скую болезнь сердца, инфарх<тьт. Б 60-х гп !,[ в.|1. Фр:лдман
с сотрудниками установил' что к сердечно-сосудисть1м забо-
леваниям предрасполага|от не столько характер питания и]\и
уро вен ь двигательной активно сти' как счи т а]1у1 рань1ш е' о ко -
лько личностньтй стипь поведену1я, вьтраха}ощийся в повь|-
тшенной ащессивности' врах<пебности' вь|соких амбицутях,
часть|х аффе:<тах'. 9ксперименть| проводипись на крь!с.!х.
9лектрические стиму]ш!торь1 вь|зь1вапи у подопьттнь1х крь|с
состояние ярости. Бскрь|тие показ!ш1о бледную окраску пе-
чени как резульг,ат аффетсгов, стимулиру|ощих симпатиче-
ску|о нервну|о систему. €ердечно-сосудисть1е заболевания
обостря|отся в свя3и с тем, нто аффект отводит кровь от орга-
нов пищеварения. А это приводит к дистрофии печени.
|[ечень хе уд[1'ш!ет холестерин и3 крови. |!ри больной пече-
ни повь||пается уровень холестеринав крови. {,олестерин от-
к]1адь[вается на стенках коронарной артерии и затрудняет
питание сердечной мь111|ць1 кислородом и питательнь|ми ве-
ществами' что создает угрозу д/1я )|изни, вь1зь1в[ш! стенокар-
А}1}Ф, и может привести к инфаркту.

Бьшли обследовань| 255 мухчин-враней, 25 лет назад
окончив1цих институг и заполняв1ших в то время <.Фпросник
врахдебности>. 1ё, у кого врахдебность в годь1 унебь: в ин-

' с*; Р'''а'а, ]. с,о"\рп"псе ш[{}тош1ргевзшге: 11те е{Ёс{ о|8ш[1с / }. Ргее6-
|пап' А. Ра11йв[ол / / ]. о| Регвопа1|су ап6 5ос[а1 Рзус1то1ову. _ |967 . _
7 (2). _ Р. 1\7_ 124.
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ституге бьлла средней у$1и низкой, заболев а!|и ил1емической
болезньто в 6 раз ре)ке' чем 1€, 9 кого врахдебность бьтла вьт-

сокой. Бьтли ооследовань| 424 пациента. у 204 и3 них (8 /о)

вьш{влен атероскг{еро3 коронарнь1х сосудов. Ёо у пациентов

с вь1р;ш(енной врахдебностьк) атероскпероз коронарнь1х со-
судов имел мес|о в 70 % слуяаев'.

Фчевидно' что неспособность и неготовность вьтра-

зить свой гнев; сдерхивание врахдебньтх чувств ведут к
сердечно_сосудисть!м заболев аниям у многих обидчивь|х
л|одей.

Фдна из ми1шеней аффокта _ хел}Аок. €ледствие аффек-
та - усиленное вь1деление )келудочного сока. А гиперсекре_

цу|яхелудка н ару|ц ает пищеварени е, вь13ь1вает язве ннуло б о -

лезнь' гастрить1, колитьт. Аффект оказьтвает еще и опосредо-
ванное в]|у1яну|е на организм. Фзлобленнь1е л}оди часто

боле:оц п одверхень1 мн огим видам заб олев аний . }у1 ногочи с _

леннь1е исследования Р Фрнстейна показали' что з-,1окачест-

веннь1е огухоли, туберкуле3' артрить1' осло)кнеъ|утя во врем'1

беременности чаще име}от место у зглобнь[х л}одей, насто

впадающих в состояние аффекта. |акуе л1оди не только чаще

болетот, но и р{ира}от рань1пе других .

Аффект ш шоведение л[п{шости

8 спра0анцяэс е0цнсгпвенный цсхо0 _
по мере сцл не 30мечашь ,'Б'!*'*',,,

}у[оя<но ли предупредить аффе:<т? 1(ак целесообразно вес-

туа себ яв ко нфликтной ситуаци и? Ёа эти непростьте во прос ь|

отвеча1от резульп,ать1 исследований последних лет.

3а рубехом нем1|"ло сторонников так на3ь|ваемой <<в9н_

тиляционной> теории. € их точки 3рения, отрицатольнь1е
эмоции генетически обусловлень1' и аффект требует раз_

ощение -гн9Ра / м' йак-}(ей, ||' Ролхерс'
б- йак-1(ей. - спб.: |997. - с. 40.

"н:ук$:жнъ"'-'ъаъ'['6;'' 
о[ сойвс|оцБпе5Б // к'Фгпз1е|п' )' 6а-
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рядки. €торонники этой теории японць| устраива}от спе-
ци,!пьнь1е помещения, РА9 взволнованньтй рабочий мох<ет
поколотить чу{ело нач€!пьника' покричать на него' побро-
сать в портрет маст9Р&, директора тух]1ьте яйца, комки гря-
зи. Б магазинах западньтх стран мо)кно купить за бесценок
бракованнь|е ча1цки' тарелки, которь1е' рассердив1шись на
супруга' мо)кно разбить, 11|вь1ря я на пол' в стену. Ряд посо-
бий рекоменд}ют кричать' вь|плескивая злобу в безлюд-
нь1х местах.

1!1ьл не мо)кем согласиться со сторонниками этой тео-
рии.Раздрш<ену''е' крик повьт|цают содер)кание в крови
норэпинефрина. А норэпинефрин повь|1шает диастоличе-
ское давление крови, су>кая периферические кровенос_
нь|е сосудь1. Распаляя се6я гневом' ярость}о' человек ку-
мулирует реакци|о со стороны сердца' кровеноснь1х сосу-
АФБ, стимулирует подъем артериа]|ьного давления.
3а подобнуло <<разрядку> приходится платить своим здо-
ровьем.

€ точки зрения физиолотии аффект объясняется появ-
лением в коре головного мозга ярко вь!ра)кенного очага
доминантного возбухления' тормозящего нервнь1е про-
цессь1 в других у{астках корь1. Фт этого и происходит <(су-

жение сознани{>), 1. е. сознание отражает только то' что
вь13в'ш1о аффект.

€торонну|ки теории <(смещения>> пред'{агак)т изливать
гнев на <.более подходящу}о ми1шень'>. РаздРахение на на-
ч€|.пьник а и3ливать на подчиненного. .$рость, адресованну|о
подчиненному переадресовать дома1шнему хивотному.
А с этой рекомендацией мь| не согласньт. 9то временное
ослабление напря)кения' не помога|ощее ре1цить проблему
не гасящее конфликт с конкретнь!м человеком' чаще всего
не гасящее раздра)кение' не позволя!ощее успокоитьоя' а'
главное' наносящее не3аслу)кенну|о обиду невинному чело-
веку и[\и хивотному.
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}(ак укре!ш[ять психологичес[(ую устойнивость
€ознанце своеео 0осупоцнспва 0елаеш

умноео человеко более скромным' но

вмеспе с пем ц более спойкц;о.
Ф. ||еспоерфу'л0

|[рео.шолеть аффект возмохно' как правипо' только на

стадии его во3никновония, дршими словами, препятствуя
его возникновенито. 9то достигается привь1чкой избегания
вь1зь|ваю::{их аффект сицаций, представ]1ением о тяхести
его п оследс'вий, Бьтполнонием отв'1ека}ощих действий, сп о -

собность1о отно су|ться к экстрем€!пьнь|м ситуациям с }омо-

ром. фуАно, но мохно приу{ить себя не прояв]1ять си]1ьнь1е

эмоции в поведеъ|иу{. Ёсли )ке эмоции постоянно прояв'1я-

ются' они 3атягива}отся и обостряются. 3атягивая ра3драхе-
ну1е' мь1 его уси]|ива9й; }1 последству|я аффет<га становятся
все более тя>кель|ми. Фсобенно если ш1ость направ]тена на

л|одей. -]1тоди зеркапьно отно сятсядруг к АР}г}' и мохно охи -

дать бурной реакции' отпора окру)катотд{их'

9крепляя здоровье' готовясь к неизбе>кнь1м хи3неннь|м
бурящ поддеРхс йвайто физинеску|о вь1носливость' |1ри аф-

фет<те происходят те )[(е сдви[и в организме' что и при тяже-

йой физинеской работо. фенированнь|й спортсмен привь|к
вьщерхивать больш:ие физинескио нагрузки и сравнительно
ле гко пе ренос у1т си!|ьнь1е эмоцион€ш1 ьнь1е потря с е ния'

9ффективньлй прием снятия напряхения и восстанов]1е-
ния гомеостатического баглан са - дь1хание' йубокое дьтха-

ние снаб><ает организм кислородом и освобохдает его от ш-
лекислого газа. |[родолх<ительньтй вьщох усилу|вает успока-
ива}ощий эффект. .(ля снятия напряжения следует сделать

вдох (2-з с), затем задержать дь1хану\е идуп{ать о неприятно-
стях, б*д-, 6лом человеке' т. е. о том, что вь1вело вас из себя
(4 - 6с ) . |{роло-тркая думать о н е приятностях' вьщр айт е их у|3

ёебя, с силопвьцьтх(ш{ воздух до возможного предела ' 3-4 с
н о дь1 1ш ит е . |[овторите дь!хател ьн ь|е упра)кн ения' вс п оми н ая

нот1риятности' пока не у1збавитесь от тягостнь1х мьтслей'

|{ов1орите упра)кнения несколько раз. €делайте глубокий
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вь|дох и переиите на обьтчное дь1хание. Бще луч1ше' если
есть возмо)кность пройтись, делая вАох и вьщох на опреде-
ленное число |||агов, счу1тая их про себя.

3ффективнь1м средством предупрехд ену{'я афф екго в я в -
.]ш{}отся приемь! преднамере нной рецляци и эмоцион аш1ьнь[х
состоян ий. Р абота учи те!1я, к]1ассного руководител'1 изоби-
лует сипьнь!ми эмоци'[ми' которь|х не всегда мохно избе_
хать, а они могуг повь1сить эффективность деятельности
и!1и' что бьтвает чаще' привести к нервному срь|ву. (' этим
приемам относу|тся у|!{ение произвольно перек]1ючать вни_
мание' 3адер)кивать вь1разительнь|е дви>кения' свойствен-
нь|е эмоцион€}льнь|м перехивани'{м' использовать специ-
,}льнь|е видь| успокаива}ощего масс{)ка, воздействие на ра3-
личнь1е ана![изаторь| цветом' тшузь|кой, словом.

Ёадо р{еть произвольно перекг{!очать внимание. |1еред
вь|ступлением на ответственном совещании, беседой с Роди-
те||ями неуспевающих 1пкольников' разбором 9|1 в кг{ассе
полезно почитать лтобимьте стихи, побеседовать с товарища_
ми на посторонние темь1' сь[щать парти|о в 1шахматьт' в билъ-
яР д. |{щей п ерект!!о чену1я вни ман и'т мн ого . Б ах<но п омнить'
что нРкно приучить се6я отв]текаться от мьтслей о том' что за
тобой наблтода}от, что предстоит тР}дная борьба.

€разу это не полг{аетсяитолько посло Рядапопь1ток ста-
новится привь|чкой. Фднако н4до иметь в виду что перед ре-
цлалощей борьбой и!\у|, вь1ступлением отв'[екаться нельзя.
Ёепосредственно перед мь|сленнь|м и|\иреа]1ьнь!м действи _

ем необходимо целиком сосредоточитьс я нанем.
Ёадо р[еть задерхивать вь|разитольнь|е дви>кеъ1ия.

9моции связань1 с вне1цним вь!рахением перо)<иваемь|х со_
стояний. € целью рец,иции 9моционаш[ьнь[х состояний це-
лесообразно нау{иться намеренно подав.]ш|ть вне1шние эмо-
цион'|"пьнь|е реакции. 3алерх<ивая смех или ультбку, мь1 мо-
хем подавить порь|в веселья. Фпечатленньтй, расстроенньтй
руководитель мохет заставить себя гордо расправить тш1ечи,
ульлбнщься - 14 на ду1|1е становится веселее. Бсли мь!1шць1
скованнь1' лицо напряхено' нача|.льник испуга||ся встречи с
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раздра)кенн ь1ми рабоним у{'' у|нспекцией, ре комендуется р ас -
сла6утть мь11пць1' заставить со6я ульлбнщься визави. 9то ус-
покаива ет, из6ашш{ет от эмоцион€ш1ьного напрлкения.

|[ро извол ьн о сдер)ки вать вь1ра3ительн ь!е дв|о|(е н и'{ ле п{е
при в3г]ш{де на спокойно ведущих себя л:одей. Радость, горе
и другие эмоции передаются окру)ка|ощим. Ёсли вь1 нервни-
чаете' хоро1шо обменяться несколькими фразами с товари-
1||9й, спокойно относящимся к случив|шемуся. А наобороц
при уст:|.лости от меланхол ии избав;ш{ ет присутствие в озбрк-
деннь|х' сме}ощихся ко]1лец близких' веселое общество.

€ цель:о контро]ш{ над эмоцу!ямицелесообразно ош1адеть
специ€|.льнь1ми видами успокаива1ощего и во3бущдатощего
мас с [р[€. 9с по каивапощий мас с оп< (поглшпст вания' потряхи -
вания ) вь| зь1вает при'{тное ощущение облеп!ени'{' изб авляет
от чрезмерного напряхену[я' например' перед вь|стут1лени-
ем. Бозб}окда|ощ ий массо*с прим еняется в тех слу{аях' когда
у пре подавате[1я подавпен ное настрое ние, угнетенное с осто -
яну1е. 3 основном это энергичнь|е дви)кени'|, вь1полняемь1е с
помощьк) масс€!)киста с цель|о растяРивану''я и разофеван\4я
у массируемого связок' мь|1шц' суставов' и ударнь1е приемь1.
1акой масса!)к пр|1дает болрость' энерги|о' готовность к ак-
тивной деятельности. 3начительнуло часть приемов успокаи -
ва1ощего и возбркдапощего масса)ка мо)кно научиться делать
самостоятельно, без помощи масс'пки ста у1]\14 товарищей.

Фдин из пщей рецляции эмоций - воздействие на ра3-
личньте ан€1пизаторь[. Фщущения и воспру{'|ту[я связаньт с
при'|тнь[ми и неприятнь1ми перехи ванутями. }(расньлй цвет
возбрцдает человека, синий |4 зеленьтй успокаивают.
9ерньпй - шнетает нервну|о систему. Бзгляд вд[ш1ь' перспек-
тива' морской горизонт сни)|(ают нервное напряхение' ус-
покаива}от. 3амкнщьтй горизонц ущелье в горах' городская
улица с вь|сокими 3дану1ями вдоль тротуаров уси]тива|от со-
стояние напряхену|я' угнета}от. йелодичн'ш| музь|ка, пение
птиц снихают напряжение. .(х<азовая музь|ка, бьтсрьтй та-
н94, бравурньтй мар1ш - возбущда}от. 9асто д€т;ке говорят:
<(радостн8!^я песн'[>>' <бодрьтй мар1ш> и, наобороц <(печальная
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мелодия'>. 1(репкий запах, острая еда эмоцион[ш|ьно возбут<-
да}от' а тихие' ритмичнь| е раздр [ркител и мо гщ дахе усь1пить.

Бсли на собрану1и' совещании, инструкта>ке 1пр{но' то в
состоянии возбрцдения не нужно прислу1пу|ваться к разго-
ворам окру'(а}ощих. |[риулайте себя в такой обстановке вни-
мательно слу1шать спокойньтй голос вь{ступа|ощего у{]|и
вспоминать лхобимьтй мотив' стихотворение, интереснуто
книгу и т. п.

!{а эмоцион€ш1ьное состояние мо)кно воздействов ать и
словом. €пециаглисть[-психологи нередко вну!ца}от себе:
<.19, что я задумал' вь|полн}о!'', <<1 моц!'>, <€ добьтось!'>,
<,.{ совер1шенно спокоен!'>, *Разговаривать спокойно, не под-
даватьс я на провокацило ! >, <, йолчать' молчать !'>, <-$ бу ду слу-
1шать собеседника' не перебивая, как бьт трудно мне это ни
бьшто!'>, <,йеня не вь|ведш из се6я никакие 3амечания окру-
)ка1ощих!'>, <..{ ни при каких обстоятельствах не буду повь!-
1шать голос!'> А долается это повторение заг{оннь!х формул
до тех !!ФР, пока уверенность становится непоколебимой,
пока не остаетсяну| тени сомненийв возмохности справить-
сяс собой, вести себя в соответствии с самовну1шением.

€ цельло контро]ш1 над эмоцион,штьнь1м состоянием по-
лезно усвоить несколько простей:пих упражнений медита-
ции (концентраци'{ внутренне направленного вним ания' до-
стигаомая мь11шечнь1м расслаб.пением и эмоцион'|.льнь|м по-
коем). Фдно из этих упра)кнений <.]!1ьтсленная процлка по
своему телу>. Бьтполнив его последовательно' переводите
внимание с одной части тела надрщуто. Ёачинайте с п€ш!ьцев
ноп |[оследовательно пройдите по всему телу вверх' к голове.
3адер>кивайтесь на кахдой точке |0-12 с. €тарайтесь
не представ]ш{ть кахду|о часть тела, а фокусировать на ней
внимание так' как будто ва1ше сознание объединилось с этой
часть!о тела' слилось с ней в одно целое. Бначагле вьт будете
часто отв]!екаться' контроль над со3нанием будет давать
сбои. Ёо при е)кедневнь1х 3анятиях медитацией угром и ве-
чером чере3 2-3 недели упра)кн ение станет вь1полн яться 6ез
отпибок 

' 
14 частоту 3анятий мох<но р|ень1шить.
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[ополняя медитаци|о' мохно носить резиновое кольцо
на 3апястье у1ли постоянно иметь в кармане доро>кньтй 3нак
<.€топ'>. |[рикосновения к кольцу \4лидоро)кному знаку сти-
мулиру!от потребность вести себя сдержанно.

в искг||очительньтх ситуациях аффокт мобилизует все
силь| организма на борьбу с 1Рудностями и мохет бьтть по-
ле3нь1м.

Бсть л}оди, не испь1ть1ва|ощие аффекта в самь1х сло)кнь{х
с|4цациях. 9ем они отлича1отся от других? Бьтсокой кульгу-
рой поведения. [дя того чтобьт преодолеть <(су'(ение со3на_
ния>>, необходимо воспить|вать у се6я самообладание и вь1-

дер)<т<у. .[1тоди, особенно дети, нередко сознательно впада!от
в состояние аффекта. Рвш рубатшку на груди, начина|от
драться , булули уверень1 в своей безнаказанностА, 9 цель|о
воздейс тву1я на близких' на .окрРка}ощих. 9ем образованнее
и культурнее человек' тем ре)ке он допускает состояние аф-
фекта. 1(ак правило, такой человек не теряет контроль над
своими дейстъиями, в лтобой ситуации демонстрирует вь1со-
ку|о культуру повед ения.

€трасть
€праспш - эпо вепры' на0увающше
паруса корабля; цное0а онш е?о ,попяп'
но без нцх он не мое бы плавапь.

Ф. Бшоьтпер

€трасть - сильное' стойкое' всеохвать|вающее чувство'
доминиР}|ощее над всеми ост'ш1ьнь1ми побущдениями чело_
века и приводящее к сосредоточени}о на предмете страсти
всех его устрем]1ений и сил.

Фчень хоро1шо говорил €. 1{вейг: <,€трасть способна на
многое. Фна мохет побудить в чоловеке небьтвалу|о сверхче-
ловеческу'о энерги|о. Фна мо)|(ет своим неослабньтм дав]те-
нием вь0кать дахе из самой уравнове1шенной ду1ши титани-
ческие силь1>.

28\



Фдтим из первьп( уде!{14л серье3ное внимание изучени}о
страсти г0]1ландстотй утеньтй хи1 в. Б. €птаттоза. Ао €гпднозьт
над страстями смея]{14сь' че.,1ове|с}' которь1м ов]1адевапа сц)асть'
)|с}пели. €гштноза не осркца][ и не вь|смеив€ш человеческие стра-
сти, но ст:}вип перед собой 3адачу изучить их. Фн кглассифиц}1ро-
ва]1 страсти 

' ра3делив |,п( на хелание' удовольствие и страдание.
)(елание бьшло отнесено к чисто духовнь1м стремпени'{м. }до_
во]1ьствие €1ктиви3ирует деяте]1ьность .}1и({ности' а стр4дание
руд]]аец з€!мед/|яет ее. Бсе дета'1ьнь1е страсти яшш{|о'тся дочер_
ними по отно1шени|о к трем основнь|м у\]шг| п( сочет[|нием. €тра-
сти приобртатот непреодол'ду{у'о с|4]ц над л}ошми' утверхцает
€пиноза. {отя до нег0 с|{упа[\и, что -}|юд,1 сами вьтбиратот свои
с1расти.)1хода, по €пинозе, и в этом ег0 серьезн'ш олцибл<а,бес-
сипьнь| перед лицом сво|о( сщастей' ст.|новятся тпс'рабат"шт.

Бсли страсть осознанна у1 личность руководствуется вь1-
сокоидейньтми и]1и нравственнь|ми мотивами' резулБтатом
будщ велу!ку!е свер!шения: открьтти'{' подвиги' победьт.
9то поло)|(ительн1|.я страсть. Ёичто великое не совер1ц!|"лось
на земле без великой страсти. Ёо страсть может бь:ть и отри-
цательной, негативной. 9на мохот осухдаться не только об-
ществом, Р,Ф п самой личностьто. 1[кая страсть - несчастье
д'|я человека, его семьи' окруха|ощих' воего общества.

Б лтобом сщчае сщасть вь1р1п>|с}ется в сос1юд0точенности'
н[|пр'|ш1енности всех помь1с]1ов и дейспвтй челове|с1 на едр1гую
це.,1ь. [спьттьваюшц{й страсть человек как бьт н[|хо]1!шся во ш1а-
стрл л<акой-то си}1ь1. €щасть не возну|кауг из ни(лего. €щасть
мо)кно сфрттштров1]тъ к лшобопц дещ, к .гшофй профссии.
Б >попзгпа да/!еко не все интересно. Ёо естъ с]1ово <<до]ш>. .(олг за-
сташ1'|ет лподей у{'4ться и труд{ться с полптой саддооцдачей.
Ё{о есшд деяте.}1ьность.т1и\{ности неинтере съгла !лянее' улеба и ра-
бота не достав'ш|}от удово]1ьстви'|' т0 и )[о13нь ее нерацостна' не_
по]1ноценна. |!римерно то хе происходит с человеком' кошорьй
з11нимается у|!|141руш11ся с интересом' но по]1ность|0 не вь1пол_
н'1ет свой до]п 9довгтетворени'! такой человек не по'гу{аец )|и_
вет Фзрадостно. 9вглеченность, а з€1тем и страсть пояшш{ются
тогда, когда человек вь1по]тн'{ет свой до]г с радосгь|о' с насла)к_
дением.
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Радость
8цзнь 0олэосна ц мо}'сеп быпь непере-
спающей ра0оспью.

л. [|.[олспоой

Радость состояние' в структуру которого входят
эмоция удовольствия и знание ее причиньл. |1ри радости
появляется чувство уверенности в способности справлять-
ся с трудностями и насла)|(даться хизнь}о. Радость часто
сопровождается чувствами удовольствия' удовлетворен-
ности окруха|ощими, самим собой, миром. Радость воз-
никает при достижену1п успехов в улебе, в работе' в обще-
н\4и.

Ё' рад'сть необязательно соседствует с каким-то дейст-
вием у\]\идостихениом. Фна мо)кет возникать от вь1полнения
физ:9льтурнь1х упрахнений, от дру'(еской беседьт, от прие-
ма вкусной пищи и!|ид:'ке только от предвку|пениявстрочи
с интереснь|м человекому!]|и при'{тного обеда. Радость воз-
никает от встречи с близким человеком ипи от возвращения
в родной город после долгого отсшству{я. Радость мохот
проявиться и без всяк ой вутдимой причинь|.

€ледствие радости - энергетический подъем, ,(елание
добиться еще большлих успехов в хизни. Радость коррели-
рует с 

'|"льтруизмом. 
Б эксперименте Андервуда и Розегг

хан' детям дава!|и несло)[(нь1е индиву1ду'|льнь1е 3адану1я.
3а успо1пное вь|полнение ках<дьтй полу{[}п дене)кнупо пре-
мию. Ребятам объяснили, что часть их товарищей не смог-
ли т\ринять г{астие в исследовании и тот' кому повезло'
если хочец может поделиться деньгами с незнакомь1м
сверстником. 9кспериментатор покидал комнату так' что-
бьт ребенок счу|та!|' что его никто не видит. |[ре>кде чем
дети полг{€ш[и наград!' А\ просили подумать о радостнь1х
вещах' нейтральнь1х или неприятнь1х.

14спьттьтуемь1е' которь1е дум'}ли о приятньтх вещах, по_
хертвова]|у[ в пользу неприняв1ших у1астия в исследова-

'с*'. ц**""а вэстеыап6 зе[-9га|!|:са||оп / 3.[}п6егшоо6, Б. йоого,
}. Розеп}т ап / / )ете1оргпеп1а1 Рвус}по1о9у . - |97 2. _ }.{р 8. _ Р . 209 _2|2.
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нци сверстников значительно больтшу|о сумму' чем те' кто
дум!ш1 о нейтр.ш1ьнь1х собьттиях' а последн|4е - больтше,
1ем те' кто думап о грустном' неприятном. ?аким образом,
бьтло дока3ано' что пере)кивание РаАости увеличивает аль-
труизм.

Бьтстпая форма радости - РаАость творчества.
Ёсли тя>келая работа требует терпени'{ и настойнивости,

радость может ослохнять ре1цение проблемь\ или д[1)ке вь|_
зь1вать >келание прекратить работу забьтть о ней. Б тех х<е
слу{€ш{х, когда возбухдение' вь1званное деятельность|о'
сли1шком великФ' Р4[ость мо)кет вьт3вать 3амед]ление интел-
лекц,шьной деятельности п' таким образом' создать более
бл аго пр ият нье ус ловия дг1я пр одукти вн ой р аб о тьт .

€остояние радо сту1универс;ш!ьно и легко узнаваемо ул}о-
дей лтобого возр аста, национ€штьности. Фна сопровохд ается
оттягиванием и искрив]1ением щолков цб, морщинам|4 у
глаз. Радость облегчаот соци'ш1ьнь1е контакть|. Радостньтй
человек притягивает близких, к!:лшлец с ним приятно общать-
ся' к нему усилпваетоя привязанность окру'@|ощих. Радость
помогает преодолевать )ки3неннь!е трудности, она облегчает
боль, способствует прояв]1ени}о воли' мухества. А ва:кней-
\!1ая функшия радости _ успокоение человека. Радостньтй
индивид забьтвает о своих неудач'ж, обидах, о чувствах винь|'
стРадания, сщ)аха. Фткрь1тость и искренность в отно1шениях
с л|одьми способствулот хоро1цему настроенипо' радостному
самочувстви}о.

Радость наследуется соци[шпьно. А еслистар1шие в семье и
1цколе часто раду|отся другим л|одям' успехам окру)кающих в
труде, унебе, )ки3ни' пра3дникам и просто новому дн}о, вос-
хоА} и 3аходу солнца, тФ радостнь1м настроением зара)ка|отся
и дети' а 3начиц всяихдальнейлшая )ки3нь будет сч^стливой и
радостной.

}{ наконец' не следует забьгвать' что делать лобро вь1год-
нее' чем 0Ф, и6о, как говорят австра:тийшь|, ито и другое воз-
вращается подобно брлеранш. Беда в том' что сам метатель
бумеранга обьтчно не за,Аумьтв аетсяоб опасности своего ору-
>ку|я.
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[епрессг*1я

'|аспо с!'уцаепся' чпо че].овек счцпаеп

счаспш 0а:аекцлц оп себя, а оно нец,ы!,|]-

нымш ц!оеамц уэюе пршблц)'саепся.

,\. Боконпо

9читель, бьтвает в на1ши [нлА, мохет месяцами не по]|у{ать
з€}рт1]|ац' сцдент мо)кет поссориться с деву{пкой, школьник -
хрони1!ески не успевать по точнь|м наукам. (.аждый мох<ет по-
чувствов€}ть, что к не}ц тт][охо относятся в ко]т][ективе' что он
никому не гу)кен. Фшгшцение себя и3гоем, никому не нР{с{ь1м
человеком приводит к депрессии. |[роведенное 14сследование
пок[вашо, что маниакш!ьно-депрессивньте больнь1е пояшш{|от-
ся в семьях' отделеннь|х от больтшейчастиобщества. 9аще все-
го это представу|то'|74 национапьнь]х мень1шинств, инвап}ць1,
пенсионерь|' матери' потерявшлие детей в ме)п(регион!шьнь1х
конфликт;ж'|!1и в 1Фимин€шьньш разборках' люд.(' чье матери-
!ш1ьное поло)кение резко ухуд|дипось, поэтому они н{!ходятсяза
нертой бедности' игщив|1дь!' которь!е сщем'{тся к более вь1со-
ко!1ц поло)кени}о в обществе и не моут осуществить свои меч-
тьл. [епроссу1я н9редко встречается у детей, ли1шенньтх заботьт
родителей, вним анутя у{ителей и сощеников.

|[о данньтм Бсемирной организ аци!4 здравоохранения'
около 5% населения 3етигти страда|от от хронической депрес-
сии. Ёо эпизодически депрессивнь|е состо яния пере)кивает
кахдьтй. 1ёчение )кизни не мо)кет бьтть ровньтм и гладким.
Ёа лтобом мар|шруге могут бьтть спадь1 и подъемь1' ровнь1е и
холмисть|е у{астки' которь1е необходимо проходить с разной
скоростьто. 1}к и в )кизни. |1осле благополу{ного периода
мо)кет последовать неудача' после победь: _ пор0|(ение' по_
сле тактичного отно1|ления стар1шего - незаслу)(енная гру-
бость. Фтнотшение к неприятностям и несчастьям у разнь1х
ллодей суцбо у1ндивидуальн0. Фдин сравнительно легко пе-
реносит да>ке тя)ке'ую трагеди}о, другой тягостно пере)кива-
ет кахду|о неудану. |!ри депрессииу него ухуд1шаотся работа
сердечно-сосудистой' нервной системь|' моцт возникнщь
я3ва хелудка, радикулит' т|ояв]1я|отся головнь1е боли.

285



.(иаппостшка депрессии

Б состо яниидепрессии человек теряет интерес к окруха-
}още}уу. (. тому что рань1пе вьт3ь1в!ш1о интерес, лтобопь1тство'
что задев€што 3а )кивое' появл'!етсяравноду1цие. |1отеря инте-
реса сопровохдается подавленность1о, тоской, появ]1ением
чувства страха' гнева' винь1' печапи' тях<елой апатии.

Фслохсняется протекание психических процессов _ вос-
приятия, мь11|1пения' пам'1ти. Бсе это происходит потоми
что трудно справ]\яться с отрицательнь|ми эмоциями' не А}-
мать о них. А они очень сипьнь|. &лточев€ш{ эмоция _ страда-
ние. |[ровешеннь1е исследоваъг|4я [цкольников и студентов и
опрос психологов д8ш1и |{дентичну|о картину. 1ё и другие в
уторарху!ческом ряду фат<торов, вь1зь[ва}ощих и сопровохда-
ющих депрессию' поставу{]\у{ последовательно отвращение,
презрение' гнев (направлленньтй на себя), страх, уста-т!ость'
вину. Б др)шом исследовании имели место неболь:пие рас-
хохдения во вт:,;иян14у| на депресси}о ра3личнь|х эмоций.
18к, уст'}лость студенть1 поставилу1на 4-е место' а |школьни-
ки - на 3-е. €трах и врахдебность' направ.}1еннь|е вовне' сту-
денть1 поставили на 3-е и 6_е места' а 1школьники - на 4-е и
6-е. йохно предполагать, что вь1сок8ш{ вращдебность поА&в-
ляет компонент страхаисни)кает его ранг'.

Ёеясен вопрос с эмоцией стьтда. Фрей угверхд,шт' что у
депрессивньтх лтодей стьщ отсугствует, а большлинство совре-
меннь1х психологов счита!оц что стьщ у этой категории л|о-
дей не только наличествуец но и яыш1ется одним и3 основ-
нь|х компонентов перехиваний. |[отеря уверенности в себе,
низкая самооценка' чувство собственной неполноценности
нередко вь13ь|вают стьщ.

Бсе вьттшеска3анное мохно отнести к депрессии только в
том слу{ае' еслу1 указаннь|е симптомь| имеют место на про-
тяхении нескольких недель у1]|у\ повторя1отся регулярно в
течение нескольких месяцев.

у 1зар0:(. 9моции человек8. - й., 1980.
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Бьпкод и3 депрессивпьп( состоппий

Ёслив раннем детстве ребенок не видит вниман ия роди-
телей, испь|ть1вает бьттовьхе трудност!4и сложности в обще-
ъ{ии' он вьтрастает с мь1сль|о' что )ки3нь очень тя>келая' А Б
даульней1цем очень трудно расстаться с этим убехдением.
} такого ребенка, а затем и у взрослого' ни3ка'{ самооценка,
отсщствует самор0кение' часть| депрессии.

Б этом слу{ае очень поле3но найти хоро1цегФ, Аоброго
АР}га, к которому мохно обратиться за советом и поддерж-
кой в лтобое врем'|' кому мо)кно из/|ить ду']|у. Рслитакого че-
ловека нец полезно мь1сленно представить себе контакт с
мягким' внимательнь1м' восхищаю:{имся тобой товарищем.
Ане только с человеком. !,оротшо представить себе отдь1х на
берец моря, на лесной поляне. .}1аска|ощие солнечнь|е 

'учи'прох]таднь:й ветерок, ||риятное расслабление лехащего на
3олотом песке у1]1и в гамаке тела, ту1ху1е бодрящие 3вуки му-
зьтки' запах приятной, вкусной пищи' котору'о предстоит
вку|цать через несколько минуг.

Рсли ость во3мохнооть' пот1пачьте. €лезьт успокаива|оц
приносят огромное облеп!ение. |!о возмо)кности ра3грузите
себя. Ёе беритесь сра3у за несколько дел. Ёе торопитесь.
Работайте мещ!енн0, но тщательно. |[остарайтесь радовать-
ся мелочам: удачной покупке, приветливому взш1яду сосед-
ки, хоролпей погоде' интересной книге. 3аботьтесь о других
л}одях. йедики говорят: <,)1ултший способ вьтлечиться - на-
чать лечить другого>. Расск;пките о своих неприятностях ко-
му-либо ' а если такой возмохности нец заведите дневник.
Бозмо;<ность вь|говориться устно илу1 письменно снимает
напря)кение' успокаивает человека.

14 наконец' никогда не забьтвайте' что все непри'{тности,
депресси'1проходят. у царя €оломона бьцло кольцо с щавиров-
кой: <,Бсе проход4т'>. Б щуднь1е минугь| эта надт1ись успокаи-
вапа царя. Ёо одгтащФт с!гучпласьбеАА,и гравиров1с[ не успоко-
:шла €оломона. Фн сорвагл кольцо и 1цвь!рнул его на пол. (оль-
цо покатипось' и ег0 хозяин заметил на вн}пренной стороне
|с}|у|о_то нащ|ись. Фн поднял ко]1ьцо и прочитыл: <'Аэто прой-
дет>>. €оломон засмеялсяу| надел кольцо на п:|.пец.
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Фрустрацпя
|/ечалц вечной в мшре неп'
!1 неп /поскц нецзлечшмой.

А. к.[олспоой

Фрустрация - психическое состояние тревоги' вь1зван-
ное реа1льн ой или вообрш(аемой помехой' мо1па}ощей дости -
)кени}о цели. 9то внугренний конфликт личности мехду ее
направ]1енностьто и объективнь1 ми или субъективнь1ми воз-
мохностями, не позво.}ш{}ощий релшить проблему. Фрустра-
ция прояы1яотся в тягостном настроениу| 3.}1ости' отчаяну|и.
|1ри фрустрации дезоргани3уется сознание, деятельность,
общение. 14 как результат появ'['||отся афессия' депресс\4я'
регресс. Ре:шение слохной задачи, затрудненное объектив-
нь1м у|]1и субъективнь1м прегш{тствием' замоняется на ре!ше-
ние другой задачи, более легкой.

|!оскольку фрустрация неотъемпемая часть на:шей
)ки3ни' необходимо распознавать ее причинь1 и эффективно
боротьс я с ней, точнее' предупрехдать ее. Б на1ши дни наибо-
лее часть{е причиньт фрустрации молодь1х людей - неудач-
ная попь|тка поступить в институг или неудачи в поиске ра-
ботьт. }{ельзя дозволять себе отчаиватъся. Ёет ничего недо-
сти)<г1мого. Ёаметьге прощамму действий и спокойно
маленькими' но увереннь1ми 1шахками двигайтесь к наме-
ченной цели.

Фтках<итесь от подготовки к всцпительньтм экзаменам
по билетам. |1ослодовательно ов]тадевайте матери'|.пом' ра-
6отаяс улебником, с первоисточниками. Анализируйте про-
читанное, ведите конспет<т, работайте творчески' самостоя-
тельно придум ьтваяуслови'[ 3адач, подбирая цифрьт, со6ирая
собственнь1е примерь[, находя оригин;ш1ьньте определения'
самостоятельно характеру1зуя исторических' литературньтх
героев' государственнь1х деятелей. (разу все это полу{аться
не будет, добивайтесь успеха постепенно.

|1орая<ает полная прострация отдельнь|х лиц, не приня-
ть!х на рабоц. Ёанина}отся ссь1пки на проте)кирование л|{1{,
переступив1ших дороц, на неподходящу1е возраст, нацио-
на-г1ьность' образование. А не проще ли в3яться 3а ллобое
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дело? |1оставить перед собой 3адачу стать специЁш1истом и
добиться ее ретления? 1рудолюбивьтй человек никогда
не останется без работьт. {,отя, естественно, рь1нок труда не
беспределен и каку|о-то определенну|о специ!ш1ьность или
вид деятельности в данной местности мо)|с{о и не реа!"лизо-
вать. Ёо это не повод считать хизнь неудав1шойся, не причи-
на д]тя фрустат{ии. Ёсли все хе фрустрация возник'!а, пре-
краснь!е средства' помогающио избавиться от нее' - физку-
льтура и спорт. Фчень хоро1шо применять с этой цель}о
аэробику.||з6автля}от от тревоги бег, плавание' езда на вело-
сипеде' бег на льпках, катание на коньках. 1(роме того' про-
тивоядие м фрустраци и явг1я1отся увле к ат ельная творчес кая
работа, интересная, захвать1ва}ощ€ш| улеба, нась]щенньтй
разнообразнь1ми меропри'!тиями отдьтх' весель!е ра3в]1ече-
ну1я,

Фценка эмоционш!ьнь[х состояший

14змерение эмоцион'ш1ьнь|х состояний проводится по
трем основнь1м аспектам: эмоционЁш1ьному физиологиче-
скому и поведенческому и ихвзаимосвя3и.для спортивной
практики наи6олее ценнь|м яшш{ется и3у{9ние в3аимосвязи
эмоцион[}шьнь|х реакц ий и эффективности тренировочной и
соревн овательной деятельности.

для измерени'{ эмоцион!ш1ьнь|х состоянутй в период ин'
тенсивной физической у| псу1хической нащу3ок иопользует-
ся методика €АЁ (табл.7), разработанная сотрудниками .}1е-

ниншадской военно - медицинской академии.

сАн

(заполняется в день проверто:)

|1нсгпрукцця. Фцените свое состояну{е в день проверки,
поставив в табл .7 на ш|ка|.пе (кглетки в центре) знак <.!,'> мехАу
противополо)кнь1ми по смь1слу характеристикам|4 в том мес-
те, которое в наиболь:пей мере отрахает соотно1шение ме)кду
этими качествами для вас в даннь|й момент.
19. 3аказ ]т{е 5029.

|

!
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йблцца 7

1 €амочувствие хооо1пее с
987 654з2\

тш1охое

2 9увствую себя сильньгм слабьтм

з ||ассивньлй А
\2з456789

активнь|и

4 йа.ттоподви:гстьтй подв:опстьгй

5 Бесельтй н
987 65432\

гоустньтй

6 Ёастроение хоро1шее ]1лохое

7 Работоспособньтй с
987 65 432\

обессиленньгй

8 |1олньтй сил разбитый

9 йед:пительньтй А
12з456789

быстоый
10 Бездеятельньтй деятельнь[и
11 €частливый н

987 654321
несчастнь|и

12 [изнеоадостный мрачныи

1з Ёаполп<енньтй с.
987 65 432\

расс]{абленный

!4 3доровый больной

15 Безучастнь:й А
|2з456789

увлеченныи
\6 Равнодуц:ньлй в3волнованнь1и

\7 Бостор>п<енный н
987 654з2|

уныль1и

18 Радостньлй печ2шьнь|и

\9 Фтдохнувтлий с
98765432\

уста.тгый

20 €ве;потй и3нуоеннь1и

21 €огшливьтй А
|2з456789

возбу;п<денньтй

22 )(елание отдохнуть соревноваться

23 €покойный н
987 654з2\

озабоченньтй

24 Фптимистический пессимистическии
25 Бьтнос;гивьтй с

987 654з2|
утом.'1еннь1и

26 Бодрьгй вяль1и

27 €ообрах<ать трудно А
1234567 89

легко

28 Рассеянньтй внимательньтй

29 ||олньгй надехд н
987654321

оа3очаоованнь|и

30 .[овольньлй недовольньгй

|1одсчет анкеть|' заполненной согласно инструк|\АА,
проводи тся следу|ощим образом :

э (ахд ая 6у|<ва в на3вании ан кеть1 обо3н ачает определенное
состояние человека: с _ самочувствие' А - активность'
|{ - настроение.

э Букве 6 соответствуют следующие парь1 слов _ 1, 2; 7 , 8;
|з, |4 и т. А., т. е. через кахдь1е две парь| на ц)етью;
букве А - 3, 4;9, 10; 15, 16 и1. А.,т. е. чере3 тот)ке интерваг!;
букве н - 5, 6; 1 1, 1 2; |7 , 18 и т. д. приведеннь1е парь1 со-
став]штют в сумме оценку кахдого состояния.

э Б цифровом вар14анте 9то вь1глядит следук)щим образом.
Р1ьтсленно (в нач,ш1е работь|, для лрактики - письменно)
простав]1яется оценка кахдой кт{етки (см. табл.7),и затем
те к'{етки' которь1е бьтли 3ачеркнугь| испь1щемь1ми, ср{-
миру|от с я' исхо дя и3 этой 1шка}|ьт. €леАует о бр атить вн има -
ние нато, что д]1я с- и [{-тлк€}лирование идет справа н!ште-
во, а !]тя А- слева направо.

э Б конце для переведения даннь1х в общепринящк)
9-6а:тльную 1цк'}лу полу{еннь|е ср(марнь!е розульг,ать|
необходимо разделить на 10 (по числу вопросов о каждом
состоянии). Фсобьтй интерес представ.}ш{ет изг{ение эмо-
цион'ш!ьнь1х состояний в период соревновательной доя-
тельности.

[11кала самооцепки сшцативной тревожности

|!ронитайте внимательно ка>кдое из приведеннь1х нихе
. пред'!о)1(ений и 3ачеркните соответству1ощую цифру справа
в зависимости от того' как вь| себя чувствуете в даннь1й мо_
мент. Ёад вопросаш1и долго не 3адумь1вайтесь' поскольку
прави]1ьнь1х и неправ|ш1ьнь1х ответов нет.
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||редто>кен!4я о-ьЁх
^о Ё!.Ф'

Ё3н

:$

Бу
хРо

о
оо
Ф

о

Ф(,

8п
о0

1..{ спокоен 1 2 з 4

2. йне ничто не утрохает [ 2 3 4

3.{ нахо>кусь в напрлкениу| 1 2 3 4

4. А испьтть|ва|о сох:шение 1 2 з 4

5.9 чувству|о себя свободно 1 2 з 4

6.9 расстроен | 2 з 4

7 . !у1еня волну|от во3мохнь!е неудачи 1 2 з 4

8. .|[ чувствуто себя отдохг{ув1шим 1 2 3 4

9..[! встревохен 1 2 з 4
10. я испь|тыва1о чувство вгтугреннего удовлет-

ворени'1
1 2 з 4

|\.яуверенвсебе [ 2 з 4

|2. я неовнича|о 1 2 з 4
1з. я не н;жо)ку себе места 1 2 з 4

14. я взвинчен 1 2 з 4

15. я не чувствую скованности, напрлкенности 1 2 з 4

|6. ядоволен 1 2 з 4
|7. я озабочен 1 2 з 4

18. я сли|шком возбухден, и мне не по себе 1 2 з 4

19. йне ра,|1остно 1 2 з 4

20. йне приятно 1 2 з 4

Агрессивность _ биолог||1|еское и.|1и

пс[п0ш|еское состояние Ёоппо зар!епэ?

|1роблема агрессии - акту[ш1ьней1шая проблема на1ших
дней. Более 70 тшгтн человек потеряло человечество только в
двух мировь1х войнах !,!, столетия. Ёе рлень1цается преступ-
нооть в развивающихся и развить1х странах. [_{иву1]1у13ация
не и3баву!!1ачеловека от боязни стать хертвой хулиган&, ф&-
6ителя, бандита. 1(ак щибь! растуг экстремистские органи-
3ации.9то хе агрес су{'я - неи3бе)шь1й спутник чедовеческо-
го общества? €уществует врохденная' генетическая ашес_

яв]1ение

э Фценка состоя ну1я трево)кности прои3вод ит ея следу|ощим
образом: и3 ср(мь1 вопросов м 3,4,6,7 ,9, |2,13, |4, |7, |8
вь1читается ср{ма вопросов }ч|р 1,2,5,8, 10, 11, 15, \6, 19,
20. к по'гг{енной разнице прибав]|яется 50. 1,1тоговьтй по-
казатель мень1ше 30 ба-гьглов указь!вает на ни3кий уровень
тревохности' з0-45 балгтов - средний, свьт|!1е 45 багллов _
вь1сокий.
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}1стоки человеческой ащессивности

|1стпок оерессшвноспц _ 2нев. !(оок0ый
у0ар, наносцмый намц в еневе' в конце
концов обязапельно па0оеп на нас
сс!мцх.

11 [1эн, онаошйскшй общесплвенный 0еягпель

Рще до человека безусловно-рефлекторное стремление к
контактам с себеподобньтми бьтло у всего )кивого на 3емле.
Биологическ{ш{ особь не могла вьш(ить и прод]|ить свой Род в
одиночку. Ёеобходимь| бьтли прочнь|е контакть|, добрь1е от-
но1цения с окр}ока|ощими. .{аглеко не всегда верно понима-
етсядарвиновскш! теори'! борьбьт 3а существование. 9. Аар-
вин не сводил эту борьбу к драке за хизненное пространство
и проду|<гь1 питания. Ёапротив' он показш1, как мехду от_
дельнь|ми членами стаи борьба за существование исчезает' а
вместо нее появ]ш|ется кооперацу{я' обеспечива|ощая на\4-
лу{!шие 1шанс ь1 для >кут3ну| и далтьн ей1||его развити'т .

Болки, не раз ука3ь|вал [арвин' охотятся и помога|от
один другому при нападену1и на добь1чу. |1еликань1 ловят
рьтбу общими су|]|ами. ||авианьт сообща переворачива|от тя-
хель1е камни и де!|'!т мехду собой насекомь1х, которь1х'под
ним\л. находят. Фбщественнь1е хивотнь1е в3аимно 3ащищают
друг друга. для нас особенно интересен один из вь|водов
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.{арвина: <(...общества, которь| е имели наиболь1шее количе-
ство сочувствующих дрш друц ч]1енов' до]ш(нь| бьтли прч
цветать и остав]1ять после себямногочисленное потомство> .

Ащессивность - помеха при формировании обществен-
нь!х институтов' производственной деятельности лтодей, мо-
ра|!у1. .[рнайтшее свидетельство тому - конкурентная борьба
мехду неандерт'!льцами и кроманьонцами' в которой побе-
ди]|и последние как менее ащессивнь|е.

Ёо, как известно, истори'{ ничему не учит. 1!1ь: все с удив-
лением отмечаем нарастану1е в народе о)кесточения' зависти,
нетерпимости друг к друц. Ёо так бьтло всегда в моментьт об-
щественнь1х катак!\и3мов' начиная с Французской револ|о-
ции и конч€ш{ перестройкой. 1(огда исчезает система 3апре-
тов, созданн'шт свергнуть|м правящим строем' идеологией,
воспитанием' строго соблтодаемь|ми законам!, ! части л}о-
де й о б н ару>киватотся и пр оя в]1 я|от с я н и з м е н н ь1 е инстинкть1'
у1 онидемонстрирует то' чего боялся[остоев ский, - вседоз-
воленность. Административнь1ми мерами проблему не ре-
1цить. €ейнас, как никогда' вахно воспить1вать у ка)кдого че-
ловека внимательное отно1шение к окрркающим' добро>ке-
лательное отно1пение к знакомь1м и незнакомь1м л}одям'
у{ить сотрудничеству.

Белика биологическая роль функции сотрудничества.
Авутяясь внач'!пе условием вьш(ивания' она со временем ста-
ла приобретать соци1|.льньтй оттенок и преврати!1асьв основ-
ну|о предпосьш|ку соци'!пьнь|х отно11|ений, ав да!1ьнейшлем в
соци!}льньтй тип сотрудничества. Бго 3начение в хизни чело-
века, особенно в на1ше постперестроечное время' невозмох-
но переоценить. €ейчас' когда рабоний у1слу>кащий не уве_
рень1' что получат зарт1лату военнос]цхащий - что не будет
уволен по сокращени|о 1штатов, вь!пускник вуза - что найдет
рабоц по специ,штьности; когда вьтзь1вает немапь|е трудно-
сти покупка продуктов' одехдь! и о6уви, 1школьнь{х улебни-
ков' когда человек постоянно сталкивается о раздр€ш(итель-
ность|о' резкость|о' грубостьто, недобро)|(елательность1о и

' д"р'", ч. п'""'" *бр^ние сочинений. - й.; л., 1927 ._ т. 1 1, кн. 1. -с.\54.
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велцка вероятность психических и сердечно-сосудисть1х за-
болеван ий, какникогда большлое 3начение приобретает р{е-
ние терпимо относиться к окрРкающим. Без этого р[ения
сейчас невозмо)кно про)с1ть' ре1шить посташ1еннь1е време-
нем перед нами 3адачи' добиться успеха в лтобой деятельно-
сти. 3адача первостепенной вакности - нау{иться щадить'
берень, уважать друг друга в повседневном общении' овладе-
вать р{ением воспитьтвать и обулать подчиненнь|х, эффек-
тивно руководить рабочими и слу)кащими.

3ьпявлш?те пош!инньй источник ра3дра}кения
,п0]у! 7пре!пьему -

!1оаоовшцо

Бсть древнее китайск9е прок]ш{тие: <.9тоб тебе при1|ш1ось
)кить в эпоху великих перемен>. Бсло меру испь1таний, кото-
рь1е приносят перемень1 в жизнь общества' государства' се-
годня приходится оценивать нам' современникам переуст-
ройства России. Рьтночнь|е отно1шения' инфляция, повь!1]]е-
ние цен - все это не только делает хи3нь более трудной, но и
ухудш]ает отно1ш ения между л |одьми, про воцирует конфли к-
тьт. |[очему? Бедь в подорохании продуктов' опасену1и вьтй-
ти вечером на улицу мой сослу'(ивец или сосед' на которь|х я
обраща:о свой гнев' не виновать1.

Ёо ведь они туг' рядом. А вь|сокопостав]1еннь|е чиновни-
ки д€!леко и вь1соко. [а и столкновение с ними мо)кет прине-
сти много неприятностей. А человек вступает на путь борь-
бьт с ветрянь1ми мельницами.Ане только человек. Б кглетку
помеща|от двух крь|с. Фни не скрь1ва}от симпатии к сотова-
рищу по несчастьк). Бдят из одной мису<*\ облизьтва}от одна
другу|о' трутся спинками. Ёо вот через мет8ш1пический пол
к]1етки пропуска|от электрический ток. 1(рьлсьт начина}от
ви3)€ть от боли' прь|гать' стараясь избав|4ться от электро-
1шока и в конце концов... набрасьтва|отся одна на другу!о.
Ёачинается драка' заканчива|ощ!м{ ся гибель}о одно й из них.
Ёо разве хертва бьтла виновата в чем-то?
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€итуация' когда возмущение направ][яется не на источ-
ник бедьт, анан'}ходящу!ося рядом особь, на человека' в пси-
хологии назь1вается респондентной ащес сией.

Б недавнем про1|1пом респо}центн ая атрсси'{ р(ело направ-
|!я]1ась на зар$е:пстьпк \уш1гш(|аристов' на вр[ркеские р'введс4 и'
конечно' на <(враг0в народа>, ме1шав1ших нам честно )![{1Б и ра-
ботать. 1ёперь деятели' р,вхип1в1шие врахщ/, ост€ш1ись в печ!|'1ь-
ном про1|ш[ом. }{о действулот обьелсгивнь!е 3аконь| пс|п(ологии.
|{ритинь! мног|п( щагедтй не в отсугствии срдств, не в !Фими-
н€}'1ьном о1ФРкении у| да>ко не в ступсух{тхцьп< бедствия< , 4 Б улой
воле, г'гупости и безатпаФрности соседа по кваргире' сос'гулс4в-
ца' поггуп{и!<а. }{тд<огда не приписьтвайте при1{ину своег0 тш1о-
хок) насщоени'! всем подряд, а тем более не торопитесь припи-
сы[ь ее самому себе. Адрсуйге ее тому, кто ее вьтзвш[.

3найте, с кем происходят несчастья

7ьс вецно попа0аешьпо0 свое собстпвен-
ное 0урное влцянце.

Айболцтп _ Барлаа;оею,
эаз кшно ф сшоыуэ а < Ай б шо цпо - 6 б>.

Ащите виновника несчастья' но не забьтвайте, что те и]|и
инь|о особенности личности могщ приводить к постоянньтм
конфликтам, несчастьям, об:адам на окрркающих' щаги!{е_
ским с]гг{'ш{м. 1(апитагу .!,принцеву очень не пове3]1о.
€ больлпим трудом он добился согласи'{ на женитьбу от люби-
мой деву1ш|о|. .[[ олго готовипся к торхественно}{у дн|о' но судь-
ба, как он по3днее рассказьтв!ш' сь|ф[ша с ним зггу'о шгугку.
|[ри входе в загс молодохен спотк}тулся и вь1вихнул ноц.
[рузья-офицерь1 понесли его к ма1шине, но один из н|п( по-
скользн улся и ула]т' уронив посщадав1шего. йалпин а' на кото-
рой его вез]1и в госпит€|ль' поп,шававарио,Ау.{,принцева ока_
з€ш1ся поврехденнь1м позвоночник. }х<е в госпит€ше медсесц)а'
споткнув1шись' }рон|4}1а на него щ19 у1 ое осколками поре3'шта
больному лицо. Б довер1цение этой 

'1стории 
невеста, нтобьт не

испь1ть1вать судьбу отказа]1ась вьтйти 3а него зату{рк.
.}1тобопьттно, что подобное сл{у{ается д;шеко не со всеми.

Фколо 20 % повтор'{|ощ|,1хся несчастньп( сщцаев происходят с
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одними и теми )ке л}одъми. &ер\4\<а\1ка Ф. Аенбер уст:}нови]|а,
.шо фльтшинство ]|иц' предрасполохенньп( к несчастьям' нео-
смщрите]1ьнь1м поведением вьтсвобождают сво}о ащессивность.

1(ак гасить ащессию в усдовиях кри3иса

Фп ерубьсху0оров по спрун0м скрцпка
шз0оёп раз0роокоющце 3вук']' ш, наобо-

роп' в умелы)с рук0х оно роэк0аеп' п.!'е-

нцпельную му3ыку' 
и. Ф- €поа0нюк

9тобьт снять агресси}о' напряжение' руководитель у|с-

пользует п ас с и вн ь1е и активнь1е способ ь1 сдержи ван 14я а|р ес -
с|4у1 и психологические защитнь1е механизмьт. |[ассивньтй
способ рекомендует управ,иющему рассказать близкому о
своих неприятностях. .}1атинская пословица гласит: <,€казагл

и облегч|4]1собе ду!шу>>. Рассказ о переживаъ|иях ведет к раз-
Рядке эмоцион€ш1ьного напря)кения. |1сихолог }{. )1ифсен из
Финлягцу|и премтагает всем обил<еннь1м, страда|ощим пи-
сать ему письйа, подробно опись1ва'! свои несчастья. Фднок-
дь1 перед )1ифсеном извину1лоя его наулнь:й оппонент.
Фн бй стра11|но во3мущен, ра3гневан 1шарлатанством ]1иф_

сена и направип ему гневное письмо. Фднако, написав и от-
правив письмо' он успокоу1лся и пон'{л, что во3мо)кность вь1-

сйазаться действительно успокаивает человека. А встретив
)1ифсена через гФА, попросип прощения.

- Бе извиняйтесь, ко]ш1ега' - отвотип у{еньтй, - я вооб-
ще не чита}о этих писем.

€рели ва1ших близких всегда найдется кто-нибуАь, кто
вь1слу|'цает вас с сочувствием. 9то вас успокоит. Бам станет
гораздо легче. [енщина-менедх€Р, Б с!лу своей природь|,
спокойнее переносит непри'{тности. в труднь1е моменть1
)кен1цина способна заплакать. А фермент нейропептид' име-
:ощийся в сле3ах, облегнает нервное напря)кение, снимает
нравственну|о тя)<есть.

Фугцамент активнь1х способов пога1пеъ1ия агресси|4 - дви-
хение' доятельность .,|ичности. Бо время двихения вьщо[\яется
сггщник напрлкену1я адрен!шин. Фн самоуничтохается во
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врем'! физгтяеской работь!. € этой цель}о в миггугь1 напр'пке-
нуля' пс|п(и1{еского расстройства очень хоро1ши цикпи(1еские
дв|пкени'! - бег, хоАьба, т|]|авание' льр{с1ь\е и велосипеднь1е
процлки. ||ри этих 3аъ\'[ту!яхвьцел'!ется значительное коли({е-
ство энергии и снимается нервное напр'ш(ение.

€уществуют специ.шьньте приемь1 преднамеренног0 рецли-
ровани'{ эмоционш1ьньп( состояний. }го пред|амеренное и3ме-
нение направ]1енности мьтслей. Б момент с!,ш1ьного напр'окени'{
очень хоро1цо почитать сгу!)(у1' вспомнить интересньй кино-
фипьм, яркое эсщацное вь|ступление' веселпьтй анекдот, йо:всто
регщиров:}ть эмоции ггугем воздействия на р[13]1и\{нь1е ана!|у|9-
торь]. }спол<аивак)т ме]1од[чн€м| п[у3ь1}@' народг{ь|е мотивь1' ли-
р|41{еские песни. €нимает возбрцдение в|9сная' без осщьп( при-
прав еда. €покойно чувстврт себяче]!овек в комнате' стень1 ко-
торой вь11Фа11|ень| в 3елено->келттьтй цвет

9баюкиваец отв]1екает от мьлслей о неприятном самомас-
с€п;к. €амомасс€т:к может погасить сипьное эмоциона]|ьное
напряхение (см. с. 264).

Фдин из приемов рецлирования эмоционаш1ьнь1х состоя-
ний 3адерживание вь!разитольнь1х двих<ений. Болну:о-
щцйс я чело ве к вьщает себ я н епрои 3вольн ь1м и двих оъ|у\ям14.
у него дро)кат п!ш1ьцьт, бегают глаза' прерь1вается речь.
9тобьт успокоиться' часто бьтвает достаточнь1м лил<видиро-
вать вне|шнее вь|ра>кение эмоции (спокойно поло)[(ить руки
на колени |4 избавиться от дрохи п€|"льцев) и таким образом
погасить эмоци|о.

Фдин у1з способов снятия эмоцион{ш1ьного напряхе-
ъ|ия _ прои3вольная рец,ш{ция дь|хан\4я. € этой целью хоро-
1шо мед]|енно пройти несколько десятков метРФ8, делая' ска-
)кем, на два 1шага вАох ина пять 1|1агов вьщох. |!ри этом боль-
1шее внимание следует обращать на вь[дох' которь1й дает
мягкий' успокаива}ощий эффект. Ави:кение' дь!хание, под-
счет 1цагов целиком 3анима|от внимание руководите.тт'! и бьт-
стро успокаива}от его.

.}1огическим способом пога1шения агрессивности чаще
поль3уются рацион;ш1ьнь[е л}оди. Ам вахно детш1ьно проа-
нализировать причину раздра)кения и продр[ать свое пове-
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дение в дальнейтшем. Азбавиться от тя)кель1х пере)ц1ваний
помогают швер)кдения или вопрось!' которь1е они адресу|от
себе (см. с.264).

€уществуют способьт предупреждения агрессивного по_

ведения других лтодей. €реди них манипу]ш{ция.Фдин из 
'ее

)!(естоких и в то хе врем'л эффективнь1х приемов - стремпе_
ние о1целомить бли1ких несчастьем' тлкелой потерей, Б4

фоне которь1х мелкие непру1ятности, скакем полг{енная
]цвой ка'', в1 сприн има|отся как м а]1 означитольн ь1 й пустя к'

€тудентка ко.'ш!едка пи|цет родите-]у{м :

,[ороеше папа ш мама!
€ пех пор как я уех(]ла в коуше0эк, я спалс' ре0ко п!1са/пь вом.

|[звцнцупе мою забьсвццвос?пь ш 0олеое молчс1нце. 1 поспароюсь
ввес/п!| вас в курс 0ела, но, пре}к0е челц вьс бу0епе чц/пс!/пь пцсь-

#Ф, ся0ьше, йоокаутуйсгпа. [{ельзя цц7па/пь 0альше, пока вь'

не селц. [оротпо?
[{у, тпое0о я про0олэкаю. 7равма черепа, кошорую я получш-

ла, вь|прь!2цвая !13 окна моей спш'ьнш во время по}кара' прошс-

ше0с;леео вскоре после мое?о пршбьсгптля сю0а' поч!пц у}ке 3а}'с!1-

ла. 1 пролф'ссу'а в больнцце все?о 0ве не0елш ц сейчас вш]су у}ке
почпш нормс|льно' а ?оловнь|е болш во3ншкаю7п все?о ра3 в 0ень'

[{ счаспью, по?кар в квар!п!!ре (и мой прьсэкок) вц0ел слу}ка-

щцй бензоколонкц во3ле 0ома, ц цменно он вь!3вал по}'сарнь|х-!!

.}*,руБ'. Фн /пак)ке навещсу' меня в больнш4€, |, /п. к. мне нее0е

бьсло ?'сшп'ь цз-3а с?орев!п!е:й кварпцрь|, он бьш очень луобезен ц

прш?/'ас!!]1 меня )кцпь в свою кворпиру. Бообще-/по эпо по0вал,

но очень машэенькшй.
9н прекрасньсй моло0ой человек, мь| очень полюбштэш 0руе

0руеа ш 6обйраемся по}'сенцпься. !\[ьс еще не реш!/!'ш, кое0а поч-
но, но, конечно, 0о поео' кс!к бу0еп 3аме7пна моя беременнос/пь'

,[а, м'амочка 11 папочка, я в поло)кеналш. $ 3наю' как 0авно вь!

меч!псшц сша7пь бабусшк'ой ш 0е0ушлкой,'!1' я 3наю' вь' с ра0осшьто
прцмегпе ребенкс! ш окру?|сц[пе еео паой оке любовью, забогпой ц

йеплопой, когпорой окруэкс|лш меня в 0етпсупве.

А пршиш,, 
'.б'р'**'| ',*ей 

сва0ьбьс в /пом, ч/по *сой моло0ой
,',,'[* по0хвапшл шнфекцшю' ц э7по не по3воляеуп с0елашь нам
необхо0шупьсй 0о сва0ьбьс аналц3 кровц, 0 8 по неос/поро}|снос7пц

{

]
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по)ке оп не?о 3ара3ц!'ась. [{о я 3нак)' ч/по вь| прш!}4е/пе е?о в на!/!у
семью с рааос/пью. он 0обр 

'!' 
хо/пя не получ!,!]' хорошеео образо-

ванця, оцень цес7полюбцв. [оупя он 0руаой расьс ц е?о веро!1спове-
0анше о7п],!/цае/пся оп, нац!е?о' но я 3нак), чшо вь|ска3ь|вае][4ая
вамц !перпцмос/пь не по3волш'п вс|м обращашь на э!по внцманце.

Рперь, коё0а я сообщ!/./'а ва]14 все после0нше новосп'ш' я хочу
скс!3а!пь вс|м' ч7по не бьшо ншкакоео по)кара. [{е бьшо перело]у'а
черепа. $ не ле)кала в больнцце. я не помолвлена. $ не бере:пен-
на. 1{етп нцкакой шнфекцшш, в моей }!сш3н!| неп ншкако?о моло0о-
ео целовека. Ф0нако я полуц!1/'а <-,\> по !!с/порцц 1! <<Ф>> по бцоло-
ешш (в с|||Апрцня/па т,с;еспцба:шьная сцспема 0ценок' обознача-
емь'х нацальнымц буквамш а:офавшпа. <-Ф'> соо/пве!пспвуе7п
насшей оценке <'неу0овле7пворц!пельнФ>. - [|рш:печ. ав/п.). |1хо-
/пела бьс, нпобьс вьу воспршня/,ш э7пц о/пме/пкц прав11./'ьно.

3аша любшмоя 0очь €юзш'.

|[спшколотические заЁитнь|е механи3мь!

|[зфеойгпе ,пех' кпо спорае,пся по0о-
рвопь ва!11у веру в себя. 9па черпа свой-
спвенно мц'кцм лю0я:ус. 3елцкцй чело-
век, нооборогп' внушаеп вам чувспво'
ц,по ц вы мо?'сепе спапь велцкшм.

*[арк 7вен

||сихологические защитньте механизмь1' с одной сторо-
нь1, характеризуют общие свойства личности' с другой
сторонь1, оказь1ватот Блияну1е на ее ра3витие. Фтсщствие за_
щитнь1х механизмов говорит о психическом нездоровье ин-
дивида' необходимости серьезного лечения. 3ащитнь1е ме_
хани3мь| помога}от человеку сохранить свое <'я'>, избавиться
от тревоги' хотя при этом нару1шается объективность вос_
прияту|я ре 1ш1ьн ого мира.

|!ервьл м и3у1и!| бес с озн ательно ис п оль3ую щи еся челове -
ком защитнь1е механи3мь1 и к]!ассифициров€ш1 их 3. Фрейд.
|{о Фрейлу, существу|от внутренние барьерь1 сознания, пре-
дохраняк)щие от психических травм. 9ти защитнь1е меха-

' ч""а""" Р.лс""'"о'''вл|4яну1я.- спб., 1999. _ с.29.
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ни3мь1 подав]ш{ют и вь1ясняют ненухнуло, вредную д'!я дея-
тельности мозга информаци}о. Фни упорядочива}от рабоц
мо3га путем тормо)кону1я его отдельнь1х функций. Фбразно
это мохно представить себе в виде предохраните]\я, которь1й
отк]1!очает электроэнерги|о' когда ток достигает критиче-
ской величинь!.

Ёаиболее прямь|м пугем избеганиятревоги он назв'}л вь1-
теснение.

Р1еханизм вь[теснения

3ласпь на0 собой _ сама'я высшая
власпь' порабощенноспь своцмц спра-
спямц _ самое спра1!!ное рабспво.

(енека

9тот механизм требует' <€абь|ть>>' не осознавать вь:зь|ва}о-
щие тревоц собь1тия про1|ш1ого и настоящего, болезненно
затрагива|ощие самочувствие личности. |1ринем это не про-
сто забьтвание. 9асто забьтвается не только конфликт' но и
все' что с ним связано. ]4ногда, нтобьт восстановить исче3-
нув1шие и3 памяти собь|ту!я, необходимь| интенсивная пси-
хотерапу|я и!1и гипно3. 1{тк, молодой улитель' неудачно вь!-
ступив1ший на родительском собрании и получив1ший отпо-
ведь присутствук)щих' мохет благодаря вь1теснени|о забьлть
о по3орном пров€|пе и искренне удиву1ться' когда чере3 неко-
торое врем'| кто-то из присщствовав1ших на 3.}точастном со-
брании напомнит о нем. |!ри этом вь|тесноние происходит
неосо3нанно. 9то результат запредельного торможения' ав-
томатичоская реакция на конкретну!о конфликтну|о су|ца-
цию.

Ёо вьттеснение мохно осу]цествить осо3нанно. 1(ак толь-
ко мь1сль во3вращается к неприятному собь:тито, целесооб-
разно использовать самоприка3: <'Ане будудумать об этом>.
€амоприказ - это короткое' оц)ь1вистое распоряхение, сде-
ланное самому себе. Р,сли самоприказ не помогает, необхо-
димо повторить его' иногда повторить несколько Р33' если
есть возмохность, повторить вслух.
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Ёекоторьле формь1 вь1теснену{я мо)кно назвать реактив-
нь!ми 3ащитами, т|ри которь1х не стира1отся травмиру|ощие
собьттия' а преобразулотся их значения с цель|о не снихать
самооценку и чувство безопасности. |!ри этом вь1тосняемое
чувство мохет превратиться в противополохное. 1[к, неред-
ко любовь 1школьника к однок'!асснице' котору1о он не хочет
афитшировать' маскируется насме1шками, щубостью, как
будто бь: слулайньтми толчками. А нелюбовь к человеку при-
крь1вается подчеркнуто внимательньтм отно1шением к нему.

Р1ехани3м рационш!изации
7[у0роспь уменьшаеп околобы, а
не спра0аншя.

!( |1рутпков

йехани3м рацион[ш1и3а циут у1]1и обесцен ивания помогает
индив\4ду в самь|х сло)кнь|х су1цациях сохранить свое <-я'>.

|[рекрасная и]ш11острация к этойу механизму - и3вестная
песня: <.Бсли к другому уходит невеста' то неи3вестно' кому
повез.]1о'>. .[1итцая приш1екательности то' что мь! потеряли,
обесценивая предмет или яв]1ение' мь1 стараемся поддер)|и-
вать свой имид>к на достаточно вь1соком уровне в собствен-
ньтх глазах. Аска>кая восприятие' мь! сохран'1ем своо досто-
инство' не теряем уверенности в себе.

|[реподаватель часто ст3ш1кивается с этим механизмом'
когда испьтть|вает предубехдение 11]кольников при первой
встр9че с ними илу:^ вь1ступает с публичной лекцией. 3начи-
тельная часть лтобой аудитории органически не вь1носиц
когда ее у{ат. Фтсюда следующая рекомендация: при первой
встрече с г{ащимися проявить свои сильнейшие качества'
показать се6я с лу{1цей сторонь1' вь1ступление начинать с яр-
ких' производящих впечатление фактов, избегать ментор-
ских ноток в голосе, из.}1агать матери'1п в виде рекомендаций,
но не в виде непреложнь1х ист14н, поу]ений, снимая напря-
)кение у слу!шателей, начинать разговор с тезиса, которьтй
разде]1'!ют боль1||инство из них. Бсли на собрану1|4 присшст-
ву!от не только у{ите![я) но и вь11пестоящие руководу1тели,
не говорить о недостатках учеников, об их неудов]1етвори-
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тельной общественной работе и]|уг улебе, а добро)келательно
советовать и]1у| инструктировать' направ'1ять на искорене-
ние недостатков' никогда не сну\мая винь| лично с себя.

Рационагпу13ац|4ямохет бьпть осознанной. Б этом с'гг{ае она
облегчает поло)кение человека в обществе' но не ведет к само-
успокоени|о. 3начительно чащо она относится к неосо3навае-
мь|м психи\{еским состояну!ям, когда, успокаивая се6я, чело-
век' не задр{ь!в,ш1сь' ухуд1цает, иногда окарикатуриваот обшт<т
вост|рцят'4я. ]}толм образом, рацио11д1р|!4\\|45, не изменя'1
окрркающей обстановки, защищает психи19 личности и тем
самь1м облегчает ее адашгаци}о к окрркающей суггуации. Фдна-
ко следует иметь в в|4ду, что привьг{ка к системати1[еским само-
оправдану|'|м мохет осложнить )ки3нь человека' поме1шать ра-
цион€штьно ре1цить стояцш/1о перед ним проблему.

Р1ехапшлзм компенса|](ии

Бе по0ай ншц, су0ьбу свою к!'яня'
||е по00овайся стпраху ц печш'ц.

Ёлпзаветпо €тппоорпо

йеханизм компенсации ищает вах<ней1пу|о роль в налцей
хизни. 9читель и!!у1ученик' попав1дий в положение отвер-
хенного в 1школе и!1и к]1ассе' не полу{атощий удов]тетворе-
ъ1у{я от общения с товарищами по работе, улебе' ищет поле
деятельности, где он смо)кет добиться успеха' 3авоевать ува-
хение.

- 1Бт меня рахае1шь? - требовательно спра1цивает он у
ко/ш1еги' товар|4!\4, вьщавая свое болезненное )келание'
сво}о тайнуто боль.

Ёерелко такой молодой человек находит искомое в
лворовой компании среди таких же' как он, ли1]]еннь1х
внимания окру)как)щих ребят. Фчень часто в таких слг{аях
м9няется его отно|цение к улебе, ФЁ все более отд€ш1яется
от коллектива, а у{ителя, представители общественнь1х
ор гани з аций н апр ас но лом а}от коп ья' проводя ду1ш е с п асу1 -
тельнь!е беседьт, убе>кдая 1школьника изменить отно1цение
к улебе, образ хизни' круг общени я. Ао тех пор пока не бу-
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дет изменена его роль в коллективе' его общественное по-
ложение в к]1ас со или 1школе' будет действовать рассматри_
ваемьтй механизм' он будет искать компенсаци}о' стараясь
сохранить свой имид)к' сво}о самооценку.

Ёе зная механизма компенсации' не в.}1адея психоан'ш1и-
зом' мь1 часто допускаем серьезнь1е о1шибки. Ёа заседану1ях
у{еного совета рядом со мной сидит молодой перспектив-
ньтй доцент. Фн неизменно активен, ре3ко критикует ко-тш1ец
хозяйственньте слцх<бьт институга' а иногд? и руководство.
фебует радик'ш1ьнь|х изменений улебно_воспитательного
процесса в институге. |1ринципи[|пьность его вь1зь1вает ра-
)кение. |1равда, иногда ра3дра)кает. }{евд'}леке от нас в€ш|ьюк_
но ра3ва!|14]\ся на стуле седов]1асьтй профессор. Фн неизмен_
но уль1бнив, вь1ступает редко и почти всегда стремится к
компромиссу избетая схваток с ко]ш1егами.

}{а первьлй взгляд' доцент - рР1шительньтй человек, 9й}
мо)кно порг{ить лтобое дело' он преодолеет самь|е слох-
нь1е препятству1я. А профессор утомлен )|(изнь}о' стремит-
ся избегать трудностей, может бьтть, да)ке приспособле-
нец. Ёо психоан а]\и3 помогает сделать другой вь|вод.
Бидимая активность доцента, его агресси я - это компен-
саторная 3ащитная реакция. 3а вне:дней активность|о и
непрек]1онной решительность}о кроется слабенькая лич-
ность' рвущаяся к заведь|ванию кафедройили просто рас_
теряв1шаяся в новой непривьтчной с!4туации. Бередко в
бьтту такой преподаватель заносчив, груб, слу|шать окру-
)кающих не любиц да и не умеет.

||олная противополо)кность ему - профессор. 9то си.]ть_
ъ|ая личность' ув€ш(а|ощая оппонентов. Фн неизменно при-
ветлив' доброх<елателен к л}одям. 9меет вь|слу1шать челове-
ка' не перебивая, дах<е если не согласен с ним. 3сегда пь1та-
ется разобраться в ситуац ии у1 принять ра3умное ре1||ение.

|(ак и рацион[шти3аци'{' компенсация иногда применяет-
ся сознательно' чаще бессознательно. 1блько в последнем
слу{ае личность не 3анимается самобичеванием' поддер)ки-
вает на вь1соком уровне самоува)кение.
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Р1ехапизм !центификашии

)1юбовь к лю0ям _ эпо ве0ь ц еспь пе
крьшья' на ко7порь!х человек по0нцма-
епся выше все?о.

*[. йрькшй

Адентификаци я - это бессо3нательное, рехе осознан-
ное стремление поставить се6я на место другого человека,
брать пример с идеа!|а. |[роведенное нами исследова|1ие
пока3€}ло' что рабоние и слул(ащие мапо читаюъ оценива-
ют свои индивиду'!льнь|е особенности неадекватно, чаще
всего не имеют образца' чьи черть| хотели бь: перенять'
не стремятся к самовоспитанило. Реофициальнь(е дру)ке-
ские беседьт со 1школьниками в ]!1оскве' Р1урманске' €мо-
лон с ке' Ёадьтме подтвер дили это мне ние. Ё еди сц и|\лиъ|и-
рованньтй, грубьтй уленик-восьмикг1ассник рассказа-|1' что
вс}о )кизнь мечтает стать офицером-пограничником.
,.(еву:шка-десятик.т1асснА\\4, по словам подруг и унителой
не обладатощая элементарнь|м тактом' отказь1ва}ощая в
помощи товарищам' когда у тех что_то не полг{ается и они
просят помочь, Ё9 помога}ощая матери в воспитании
м/1ад1шего брата и сестрь!' мечтает поступить в педагогиче-
ский институц стать педагогом-мастером. Ёедостаточно
координированньтй, м9д]{ительньтй в поступках и дойст-
вияхглащийся вечерней |цколь1 3аписа!1ся в секци|о бокса
и мечтает о лаврах на боль1цом ринге' идентифицирует
себя с сильнейтпим боксером странь1.

1( со>п<аглени!о' проблешгьт пщегггифи|<ац'{14 не забогят боль-
1цинство учителей, которьп( не волну|от интересь|' |4дешть1 у{а-
щ|,п(ся. }{е помога}от подопечнь!м вьлбрать достойньтй образец,
досттокение которого бьшло бьт посшгльнь|м д|я пос]1ед{их' яъу1-

лось 6ьу' д:тя н|п( мощнь1м сти]у{улом к с€}мовоспитани}о.
3то так назьтваем[}'1 <.1ёория смещения>>. Фна не мохет ус-

покоить человека' а кроме того' усуцбляет конфликт' вь|зь|-
вая ответное возмущение оби><енного.

20.3аказ$е 5029.
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Р[еханш3м 3амеще[|!{я

к коэю0ому пйбирапь о,пмычку.
Б упом 1|скусспво управля/пь лю0ьпцц.

Б. фасшан, шспанскшй л'оРа]'цс'п

Фбил<еннь|й' оскорбленнь1й человек нередко вь1плески-
вает свое раздр'ркение на детей' животнь1х, неоду]шев]1еннь!е
предметь|' которь[е не могут принести ему ответного у1церба.
А ведь еще я. 

^.!(оменску1й 
3аметил' что правильно следо-

вать за тем' кто правильно идет впереди. 14ногда, не у1мея
возмохности удов]1етворить свои потребности' личность 3а_
мещает их самь|ми необь1чньтми способами.

Ёа некоторь1х японских предприятиях рабочим пред]1а-
га|от отдубасить бамбуковьтми п€|.лкаму1 боксерские фу1ци с
нарисованнь!ми лицами начаг|ьников или чу{ела неллоби-
мьтх руководителей. 9то <Бентиляционная теория>. |[о за-
мьтслу психологов в этом с'гг{ае достигается ра3рядка наиме-
нее конфликтнь1м способом. '

Р{ьл не мо)кем согласиться с таким ре!цением пробломь|.
Разлрал<аясь' щ)1д!а, дерясь, да)ке сознательно, с цельк) избав-
ления от напрюкену|я' з]1ости, мь1 это напря)кение уси]\у|ваем'
подверп!ем себя сцюссовь|м нагруз|€м. А. !,ото<ансон устано-
в'7]|' что открьшое несдер)о|ваемое прояв'1ение 3]1ости редко
бьтвает т1подотворнь|м. Ащессия обеспечивает катарсис (вьт-
теснение одних эмоций друг}1ми' сн|окение артериа]\ьного
давгления), только когда она направ;|ена на сверстников.
Бьтгшлескивание гнов€} на стар1пего не р[ень|шает чрства
отлобленности' но добашш[ет к нему ош(у|цение тревоги. (рик
у|[!и другое словесное вь!р;ркение астени11еских эмоций
не ослабляет, а уси!\иваот их'. Бспь11шки гнева да|от большщо
нацру3ку на сердце' усиливают вьщеление адрена]1ина, увели-
чивают риск инфарт<та. 1(роме того' сознательно пробрцпая
эмоции, человек их затягив[1ет и обосщяет. |1рояв||яягнев' мь|
его устш1иваем. Ёапрюп<ение, требулощее р€шрядки' мо)кет бьшь
вь13вано ра3нь1ми потребностями и }АФштетворено самь|ми не-
обьтчньтми способами. 1ак, лоттайск'1'{ деву{шка' студентка од-

''е гнева / м. йак-1(ей, п. Рошп<ерс,
}Ф. йак-('ей. _ спб., 1997.
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ного из американск!о( вров' А. {{анг ре1шила совер1цить поло_

вой ат<т с н|ибольтшим коли({еством мркчин' 3 газоте бьшло по-

мещено соответствующее объявгление. }гкгликнулось около

1 800 прете}центов. Фни представи!|и-Фт'щ'фии в обнатсен-

ном в:,1Ае и отрицательнь1й анаутиз на спид'
Р1сследователь' будущий социолоц отобра:ла 310 из них.

9ксперимент продо.]ш(а!|ся 8 часов. \4олодой хенский орга-

низм по3волил деву1цке вь1дер)!@ть сексуш1ьну}о афесси}о

251 муя<яинь1. (итаянка похудела на 4 кц но при3налась' что

получила огромное любовное наслаждение'

Аанньтй способ 3амеще11|4я нару1ш|ш1 сутцеству|ощие мо-

ральнь|е нормь1 поведения цивили3ованного человека, но'

Бб'.,'"ньтй в форму нау{ного исследования, в значительно

мень1шей стопени травмирова}л у{астников эксперимента'

1![ехани3м проекции
(аэк0ый пвой пос/пупок опра?'саепся
на 0руешхлю0ях, не забывай, нпо ря0ом
с побой человек' 

в. А. (ухола:ошнскшй

Ёепроизвольно применя'1 проекци!о' человек припись1-

вает партнеру по общению свои поло)кительнь|е 14ли отрица-

тельнь|е мь1сли' поступки' черть1 характ9ра' в 1школе нередко

руководители и коллеги <<помога}от)> молодому преподавате_

л!о<(прави"}1ьно>>сориентироватьсявовзаимоотно1шену|яхс
отдельнь1ми у{ащимися' с ко]1лективом' подска3ь1вая' кто

мохет нащубить г{ител}о' кто - нар-у1ши15 [и91{ит1пину с

кем вообй наАо дерхать ухо востРо. [, |\р|4дя в ко''тпектив'

новичок особенно внимательно следит за потенциш[ьнь1ми

нару1цителями. Бместо того чтобьт увг|ечь их работой, педан_

'","' 
фи ксирует м!|"л ейтлуие нару[ше у|ия устан овг|-енного п о -

Рядка. Ё'.'''"нает' как он сам относи.}1ся к нелюбимь|м учи-
те.ттям' руковоАителям' и считаец что эти <<труднь!е>> у{еники
та|о|(е относятсякнему. 14 нередко видит в пустяках' в мело-

чах'вносерьезнь|хпроступках'атоипростов1ца]|остях
уто}111еннь1х улебой, семейньтми неурядицами' трудностями
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)ки3ни детей щубьте нару|||ения порядка' законов мор€}ли'
поку|ше ние на общественнь|е ценности.

Рассказьхваюъ что к'!к-то сосед ре|ш14т[ попросить у соседа
спи1!ки. |!одтимаясьполестнице в соседнюю кв!}ргиру он цдруг
вспомни]1, что недел|о назад сосед не 0тветил| на ег0 1тьтбт9
1тьтбкой' а вчера сухо поздоров'ш1ся. Бго сьтн вот рке неско.}1ько

дней не з,жодит к н!|:||ему Бишотшке. [а, а пару недель на3ад он
сделап вид' что не з:|мет|д1 мен'{' и не подве3' хошт ехал один в
собствегшлой ма:шине. [а и вообще он )!с!ден до преде]1а.

€ этими мь1с]1 |ми челове|(, }{!$ающийся в спи![к[ж, подо-
1шел к н}4к}{ой дюри и ма\11ин'шьно н;!к[ш на кнопку 3вонка.
!льт бало тз\ийс я с осед открь1л дверь и бьтл о1шара! шен раздр'т>ке н -
ной фразой: <А полшел ть| к черщ со своими спи}|ками!'>

Бряд ли существует на свете дршой способ, которь|м
мо)кно им9нно так о1пеломить ничего не подо3ревающего
собеседъ|ика. Бедь он не мохат догадаться о сло)кной, залу-
танной цепи надуманнь]х измь|111пений, в которь1х он 3ани_
мает место закоренелого зг{одея. А его растерянность, заме_
1шательство' отрицание винь| еще более убещдатот напада|о_
щу|о сторону в ее правоте.

1!к мь1 иногда воспринимаем бли><него не таким'
каков он есть, а таким, каким он нам ка)кется' когда мь1
приписьтваем ему собственнь!е отрицательнь|е мь|сли или
поступки. Бсегда, когда нам кажется, что на нас не так
смотряц с нами не так разговарива|оц нас не ува)ка|оц
необходимо спокойно' не раздражаясь' подумать' а мо)кет
бьтть, мь1 припись!ваем собеседнику свое собственнее от_
но1шение' свои мь1сли' непроизвольно иска>каем его пози-
|{}!0, дейстъуя по механизму проекции.

|!едагоц которь1й ориентируется в ощомной сфере бео-
сознательного' которьтй способен разобраться в конфликте
и разре1цить его' которь|й отулает г{ащихся от ссор и ск]1ок и
облегчает им таким образом повседневну!о )кизнь' как пра-
вило' пользуется вь1соким авторитетом. Ф таком преподава_
теле с благодарность|о помнятдолгие годь|' в ко]|]1ективе' ко-
торь1м он руководит, всегда добрьте отно!шения.
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1'1 наконец' не следует боятьсяконфликтов в отно1ценияхс
отдельньтми 1школьниками и колпогами' с цруппами у{ащихся'
Ёа фоне общего благопо[гу1ия конфликтнь|е сицации могуг

ока3аться д'рке поле3нь1ми. Фни предупрехда}от из]1и1пн}о|о

успокоенность' под{има|от эмоционашьнь:й тонус. |[оэтьт это

тонко по!увствовапи рань1це психоло|Фв. <<йне не надо в ра}о

тоскулощей, нтоб покорно за мно|о 1|1па. Абьтв3ял с собой врай
та|ую же, что на гре|шной 3емле >штла.3луло, ветреную' кол}о-

ч[ю...)>' _ пис'ш 1( €имонов. Ёо в хоро1цем' дру)!с{ом колпек-

тиве конфликт _ эпизод, а не система.



[лава [!!

||сихические образования

3нонце 0олэкно слу)'с!1пь пворческцм
целям целовека. ][ало накоп]1япь 3но-
нця; ну)кно распроспраняпь шх во3-
мо)!сно шцре ц прцменя,пь в ?кц3нц.

п. А. фбакшн

Бокней|]!ая сторона педагогического мастерства пре_
подавателя вкг|}очает его психические образовану{я' т. е.
его способность формировать 3нания' навь1ки, умену1я и
привь1чки у учащихся. Разнообразньте действия' повторя-
ющиеся многократно' закропля|отся' автоматизиру}отся и
начина}от совер1шаться непроизвольно или полупрои3_
вольно без предварительного обдумьтван|4я' т. е. становят-
ся пс|4хическими обра3ованиями. |1сихические образова-
ния - результат обуления и воспитания. Фни формируют-
ся ъ|а годь1' десят14лет14я' иногда на вс}о хи3нь.

|1сихические образования определя|от возмо)кности
преподават9ля в его педагогической деятельности. Б пси-
хические образования входят мирово3зрение, общая куль-
тура педагога' его психолого-педагогические, медико-
биологические и профессион!}льнь|е знания. 9то практи-
ческие и методические умения педагога. 3то, конечнФ, А
навь1ки устной речи и письма; дидактические' коммуника-
тивнь|е и организаторскиё навь|ки. 9то нравственнь|е и
культурнь1е привь|чки. |[уть овладе ниязнаниями' навьтка-
ми' ум0ниямии привь1чками один - деятельность. [ля то-
го чтобьт действие ст;ш{о психическим образованием' необ_
ходима цель, при которой данное действие становится
способом вь|полнения другого действия. другиму1 слова-
й[, ((... 1Ф, что бь:ло целью данного действия' дол)л(но пре-
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вратиться в одно и3 условутйдействия, требуемого данной
целью>>1.

[!к, чтобьт эффет<тивно воспитьтвать у{ащихся, необхо-

димо знать па&г!овску'о систему условных рефлексов' €лед}-

ец например, помнить' что первьхй рефлекс из группь1 родст-
,е"н"'х ему формируетс янаиболее трудно, каждьтй последу-

тощий 3начительно лег!{е. Фчень трудно 3ау{ить

отдольньтй компонент этой системь1' осли не сделать этот

компонент частьк) целенаправ}1енного процесса формиро-
ван\4я педагогичес кого мастерства.

Ёет сщемления более естественного'
чем стремление к 3на[!иям

3нанце - ору0ше, о не цель.
л. н.[олсгпой

)|(изнь просвещенного человека - дворец, озаренньтй

светом знаний.
)(изнь невехдь1 - мрачное подземелье, где недостаточно

света и воздуха' откуда хочется бе>кать куда глаза [ля!5т'

}( со>каглени1о' обязательное полу{ение образования, бес-

11]!атное приобретение знаний привело к парадокс'штьному

ре3ульппату когда нема'!!ш{ часть 1школьников' студентов'

в3росль1х л|одей ста[[и считать образование бременем, обу-

зой; радь1' когда годь{ <(му{ений'> остатотся по3аду|, и о рас-
1ширении своего кругозора, о приобретении новь1х знаний

д'пке не др{ают.
1!|кола мь|1]ш[ония' |цкола приобретения знаний дол)кна

продол)к аться вс}о )кизнь. Бсто )кизнь необходимо работать
над собой, е>кедневно читать. [(нига по3воляет по3нать вели-

чие человеческого духа, вьтрабать1вает потребность жить ин-
тересной, богатой ><изнь}о; помогает полнее по3навать мир,

окрР|€тол{|4х лтодей, самого себя.
ь1 ра:}вития психики. _ м', 1981' _ с' 521'
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3нания формируются в самостоятельной деятельности
)[унспе у3на,пь цс/пцну наполовцну'
но собспвеннымц с!!]'амц' чем у3на,пь
ее целцком' но у3напь с чу)!сцх слов
ц выучц,пь' как попуеай.

Р. Роллан
(ак-то А. с. йакаренко чит€ш1 лекци|о директорам мос-

ковских 1школ.

- Бьт у{ите нас гу!у1ани3му в отно1пениях с детьми 
' 
а сами

начин,ш1и с удара в зубьт' 3начит, иногда откровенное наси-
лие мо)кет помочь? - спроси]1один и3 у{астников семинара.

- Аело случая' - ответил лектор. -.{, стукнул 3адорова.
А если бьт я удари!|Рядом стоящего Бурун а' я тут )ке полу{и]|
бьт удар в ответ инаэтом бьт кончу1]1асьмоя педагогическая
деятельность.

Бурун бьтл несчастьем кол онии.1(огда первая группа вос-
питанников йакаренко у1|1па на рабфак, Ф[ учи'\ся в
4-м классе. Фн бьтл на голову вь|1ше однок]1ассников. 9асто
на уроки его вели за руку. !чился он только благодаря авто-
ритету 3аведущего колонией, перечить которому не смел.
Ёо вот про11]]1и гоАБ1 и худ1ший уненик стЁ1л доктором меди-
цинских наук' профессором. ||оследние годь! работагл в
|[етербурге. йо>кет бьтть, это единичньтй слулай? Ё.ц в 1шко-
ле г1лохо у{ились д. [. йенделеев' и. 

^.}(рьшлов, 
Р1. }{ьто-

тон' 9. !арвин, Б. €котт, 9. 9ерни]у\ь' 1, Рузвельц д. йэй-
дхор и многие АРшие великие представители человечества.
фудоллобие, стрем]!ение к знаниям при[лли к ним позднее.

€тав взросль1ми' они поняли' что знание сила.
9то стать настоящей личность1о мо)кно' только овладев
обтширнь1ми 3наниями. А сколько бьх они могли сделать'
еслу1 бьт это убех<дение при!шло рань1це, €1{9 в |цкольнь|е
годь:!

3нания - это освоенньпй опьптом способ познания действи_
тельности' верное ее ощакение в мь!|!ш1епии человека.

|1оследовател ьн ость о в]1аде н 14я знаниями вк/||очает : п о -
нима|7ие - запоминание - применение на практике _ твор-
з|2

чество. Бсе современнь|е, самь1е моднь|е теории обуления
рассматрива|от, как прави,1о' эц логику приобретени я 3на-
нутй. Ёо ведь она неверна. €кахсем больште: противоестест-
венна д'{я человека. Адти необходимо от практутки к теории'
пщем проб и отшибок.

}чебньтй предмет - абстракция от деятельности. Фн дея-
тельности не содержит.

|1ривьтннь1е кахдому учащемуся стандартнь1е методь|
обуления способности не формируют. 9чащийся овладе-
вает знаниями только в ре3ультате собственной деятельно-
сти.

|1ринято считать, что процесс обулени я _ это интерио-
ризация знаний (переход извне внущь). 3атем, после окон-
чану|я обуления' преподаватель' руководитель будет зану|-
маться экстериори3ацией', т. е. отдавать полу{еннь|е знания
г{еникам, подчиненнь|м. [{о и здесь не все верно. 3наниями
мохно ов}1адеть только в розультате собствонной доятельно-
сти. А улебньтй предмет деятельности чаще всего не соАеР-
жит. А ведь задачей лтобого вида обуления дол)с{о бьтть
не усвоение предмета' а ов]тадену{е деятельностьк). Ф знаниях
мь1 судим по вь|полнени}о у{ащимся каких-то действий.
€ейчас хе многие у{ащиеся, нередко цель!е группь1, расска-
зь|вая о белках' не зна}от, в каких продуктах е)кедневного ра_
циона эти белки находятся; правильно говорят о координат-
ной сетке и утверхдаюъ что в их городе параш!полей и меру|-
дианов нет.

Ёепонимание сущности изг{аемого материа!|а' нер{е-
ние соотнести полг{аемьте знания с повседневной практи-
кой превраща}от обуление в профанацито, в бесполезну}о
трату времени, вь:рабатьтва1от равноду1цное отно1шение к на-
уке. |[реподаватель не мо)кет забьтвать, что знания усвоить
нельзя. 3нания не вещь. Ёе ов'1адение знаниями' а овладе-
ние деятельностью' в результате которой формиру|отся зна-
нутя, - основная задача обулония.

313



Фг.гштчитель|{ь!е особептшост[| зшаний

1ыплцвос,пц нашей неп концо, у0о-влепворенноспь умо прц3нак е2о
о ?р а н цче нно с п ц * , у" -#.#,"-' 

',3нания, которь|е дает у{ебное 3аведение' до]г{с{ь|бьтть 1широкими, полнь|ми, .'уо'*'й и, ги6ййй, 
'1р'*нь{ми.!1|ирота знаний - это их разносторонность' Ф8]1?,дениемногими вопросами из нескольких областепнаф, 

'*''*",ис кус ства. |1оявлпение н овь|х д исцил]1и н, ди фоЁрБЁ й иаци я у1интефация наук щебулот укретш1ения мехпредметнь1х свя-зей, ориентировки современйой личности в проблемах эко_номики' компьютерной техники' экол огии1общени я ут АР!-гих наук' число которь!х с кахдь|м годом растет.
|[о'гплота знанпй пРедусматривает обгление основнь1м,

фундаментЁш1ьнь|м полохениям науки. й, й,д"йБ в про-щамме' то' что потребуется в)ки3ни' долхно бьлть не толькопонято' но и усвоено }чащимися. €правонньтй, пояснитель-ньтй, и'ш[юстративнь1й материа]! помогает усвоить главное.
фебовать его запомин анияне следует.

[губина знаний требует изучени'л сущнос ти ивсех элемен-тов предметов и яв]!ений окр1ока|ощего мира. Бь:полйя этотребова ние' необходимо не только преподносить обунаемьлмопределеннь1е сведения' но и у{ить каждого и3 них безолци-бочно вь|полнять соответству}Ф|'|ие дей.ствия. д й этогоне только вь1полнять соответству|ощие прощаммь1, но иумело ставить цель кахдого-з аняту! я' подбират! йр,ййьнь|еметодь|-и формьт обунения. Бще (. Ёльвецйп.'р16"'Бй свой
ум углубл ятъ и подобно фокусу за)кигательного стек/!а соби-
рать все тет1]1о и все лучи своего ума в одной точке.

0:бкостъ 3нания - это споёо6ность'переносить 3нания содного предметау|]1и явления на другие. Б>кегодй'-й'щ иесяначинают и3у{ать новь1е предметь1, ехегодно поя&г! {|отсядесяткц новь!х профессий. Аля педагога оч9нь вахно не от-
д ел'[ть сво}о дис цитт]1 ину непрони цае мь1м барьер'' 

'1 
с мех_нь1х пРеАйетов. €овременнь|й специ а]|14стдо]гкен легко опе_

рировать полу{еннь1ми знани'{ми' у|!{еть использовать их в
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разнь1х условияхи сицацу1ях' лри ре1цении проблемнь|х за-
дач и вь1полнении практических заданий. Формирование
гибких знаний требует от педагога всемерной поддерх1<у| са-
м о с тоятел ьн о сту|' инициативь\' н аходч и в о с ти у{ ащи хся .

|[рошлость зпшлш| _ это устойнивое 3апечатление в пам'тти
преподносимого общаемь]м мате риа]!а. йеханическое повто-
рение материапа' подютовка к эк3€}менам и д8!)ке |цироко рас-
пространенное пРеА!Ф>кение общаемь1м 1$рса обзорньпс лек-
т1ий, которь]е чита|отся по блшлетам для прочного 3акрет1лени'1
матери{ша' нет1лодотворнь|. 3убре>пс<а, так же как подг0товка
по бтштетам' по3во.}ш[ет сдать экзамен, но 3нани'{ после эк3:}ме-
на бьтсщо улетучиваёгся' т к. материш1 до]р[с{ь1м образом
не осознается и не системати3ируется в сознани\4.

|[ронное запечатление материЁш{а в памяти достигается
ярким' эмоцион;1льнь|м проведением занятий, осо3нанием
суш{ности 3ау{иваемого, активной мь1слительной деятель-
ность}о учащихся' пониманием ими прикг!адной ценности
полг{аемой информациу1' распределеннь!м повторением,
при котором усвояемое многократно воспроизводится в
дальнейц|ем при изу{ении нового, относящегося к другим
разделам программь| матери[ш[а.

]!ким образом , д}тя приобр етения у{ащим\лся \лироких'
полньтх, глубоких' гибких, прочнь1х знаний необходимо
устойнивое желание г{иться' понимать и3у{аемьтй матери-
а![' акту{вно ов/|адевать теорией и практикой предмета, бьтть
готовь{м к действию' т. е. р{еть исполь3овать полу{еннь1е
знания в р аз/| и чн ь! х п рактич е с ких су1ту ациях.

3наншя усвашвать нель3я

1опя чу}|сое 3нанце мо}'сеп нас кое-че-
му ноучцпь, му0р бываешь лцшь собсгп-
венной му6роспью.

*1. ]||огапень

}свооние 3наний явтуяется активной сфъел<тивацией мате-
риа]1а. |1едагоц )ке' как прав|ш!о' нравится ответ у{ащегося,
при котором тот словами и3 ребника и]|и143объясненияпеда-
гога, с примерами' которь1е сль](ц'ш от стар1шего' уверенно от-
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вечает на за|1'1т14и или экзамене . 3десь фат<тияески оцен ивает с яне усвоен14о, а запоминание. Ёо запоминание без усвоени'{ -это щагеди'{ образования. йатериЁш после окончания улебно-го 3аведения будет бьтсщо забьп и в-рем'{' потраченное на обу-чение' сРедства, у|шед1цие на приобртение знаний, окш$ггся
потраченньтми вгусту|о. 3апоминание 14 дех|ельность часто
отановятс я антиподами. А, л<акэто ни паР4докс€шьно' понима-
ние нередко становится тормозом усвоену{я. йо>кет бьтть, усво-ение без запоминану{я _ это хоро1цо. Ёо чаще мь1ст€шкиваем-
ся с запоминанием без усвоени'! - это очень ]ш!охо. Б этом слу-
нае формируется неподк)тош1енньтй сщоитель' сдающий дом смассой недодело5; нер1ельтй учитель' неспосЁ:оЁьли]'спе1цно
органи3овать унебно-воспитательньлй процесс; врач' не гото-
вьтй диагностировать и лечить; и}окенер' не 3нающий техноло-
ги|о производства' неспособньтй организов€1ть трудовой про-
цесс ; водитель, пощч ивцуий права' но- теряю щийсяпри перЁой
)ке цоломке щанспортного средс-тва. }х<е в 1цколе необходимо
г0товить к деятельности.

9роае 3нанутя не вь!ручат Б образовании усц.пок делатьнельзя. Ёеобходимо у{ить деятельн9сти' творнёству ||редмет
не до]пкен бьтть сводкой-резульгатов. Ёео6ходлмо учить сомне_
ватюя' вь1сказь1вать собственное мнену!е' вводить у{ащихся всвою творчес'<у'о лаборатори}о. А д:тя этого необходимо по-н'|ть, что усвооу!и'{ знаний бьтть не может 3нания не вещь.
]!1о>сло усвоить деятельность' в резульгате которой форми-
ру|отся знани'{. ||одглинное 3нание - это мь|11ш!ение в дейст-ву|п.

}словия приобретения зшапшлй

5/неник, котпорый учипся без асцоа-
нця' - э/по п,п!!ца без кры:аьев.

€ааёш
3 отлличие от мног|Ф( педаг0г0в пс|л(ологи считаюц что не по-

вторение' а поло)ките]1ьное эмоцион8|.]1ьное подцре11ление -мать у{ени'|. ||рав бьшл л. н. 1блстой' }пверхд€ш, что' <<д)тятог0

з9б"' у{еник у{|ш1ся хоро]1|о' н}о|с{о, йоо,! он }ц|а|ся '*йБ';.ческие сочинени9. _ й., |948. - с.296.
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}чеба с ув]1ечением обязательно приводит к удаче.
Адостигнщьтй успех неизменно мотивирует датльнейшие до-
сти)кения в вь|полняемом доле. }ровень дости)кений, таким
образом' начинает вь|полнять роль своеобразной мотива_
\|1\, что обязь|вает преподавате-тш| особенно внимательно
относиться к неуспевающим у{ащимся.

Б качестве мотива могуг вь1ступать притязания обулаемо-
го. А значиъ формирование вь1соких притязаний у воспи-
танников - однаиз 3адач педагога. 3та работа требует хоро-
1шего 3нания возможностей подопечнь|х. Ёеобходимо, что-
бьт уровень дости)коний соответствошш[ пр|4тязану|ям'
другими словами' уровень успехов' на которь]е претендует
личность, бьшт дости)кимь1м д]1я учащегося. Ёо достихим с
прилохением усилий, с трудом. [ель, достигаемая боз уси-
лий, не порохдает чувства радости, формирует безратпичное
отно1шение к 3анятиям. А наоборот, }дачное вь1полнение за-
дантай преподавателя вь13ь1вает желание зан у!матьс я, добут -
ваться новь!х успехов и обязательно дол)кно сопровохдаться
искренним одобрением и]\у1 поощрением педагога.

для овлг0АеЁия деятельность|о н0до примен'!ть знани'{ на
практико. 9то прецде всего ре1шение задач. 9то самостоя-
тельное проведе нпо исследов:!тельских работ 9то ориентиров-
ка на местности наурок€ж геощафии' вь1ращивание сельскохо-
зяйственньп( |9льгю на при1школьном у{астке, работа с хими-
ческими реактивами, творческие задания на шока( истории у|

литературьт; лабор[шорнь1е и пра|ои}1еские работьт.
|1роннь:е, глубокие знани'{ эффективно формируются'

когда преподаватель г{ить1вает особенности ра3вития и про-
текания у подопечнь1х по3навательнь!х и эмоцион€ш1ьно-
волевь1х процессов и их физические возмо)кности. |!репода_
ватель не мо)кет забьтвать об объекте и фоне восприятия, об
апперцепции. Большлуло роль д'!я успе1шного ов]1адения 3на-
ну|яму{ и|ра}от особенности мь|1||]1ения и памяти, внимания
и вообро1(ени'!, эмоций и воли. |1омога|от ов./1адевать знани-
ями технические средств а обутения.

Балстей:ший вопрос формирования знаний учащ|мся'
которь:й неизбехсто ставит перед собой кахдьлй серьезньхй ру-
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ководителБ, - вопроо о з:1щаченнь1х уси]|и|ях. €ерьезн'ш проб-
лема _ какой ценой бьшт достигнуг результат? 9ффет<гивность
приобр-етения знаний нель3я оценивать академи}{ескими успе-
хами. Ёас всегда интересует со1Фащенио времени на самостоя-
тельну|о подготовл9 благодаря исполь3овани|о преподавателем
новьш методов обуления, эффет<тивньп( приемов воспита ну{я и
преподавану1я. }го, например' проблемное и программиро-
ванное обуление, опорнь1й конспет<т, приемь| подстановки
перспективьт' паРадокса, опосредствования и др.

[,1 наконец' вахней:шим услови9м приобрётения знаний
яв]|яется отно1шение преподавателя к работе, его подход к
учащимся. 9ксперименть1 американского профессора Р. Ро_
3ентш[я показ{|.ли' что' когда к у{ащимся начина|от относи_
ться к€тк к способнь1м' одареннь!м' они именно такими|4ста-
новятся' начина}отлуч|ше вести себя и униться'.

3пцьп или шовни приобретеншя знаний
1 сйособен пере0авагпь по3нанця, 0Ф-
пому ч,п0 не об0елен 0аром слова' по-
/пому ч'по цмею сер0це, копорое
нере0ко само цщеп выска3апься' а ч7по
больше пребуегпся о,п пе0аеоеа,
копорый хоче!п быгпь полезным?

!{. А.,\обролюбов

|[роцесс овладения 3нанияму1 вк'|точает 11|есть этапов.
Формир уем?\деятельность последовательно проходит чере3
эти этапь!. Аначе матери€ш1 не усваивается больтшинством
у{ащихся. |\ри традиционном обулении педагог сам ре1шает
задачу на доске или вь1зь|вает с этой цель:о с|ш|ьного у{аще_
гося' а обулаемь!е фиксиру|от ре1поние в тетрадях. Б. Ф. лша_
т3ш1ов о6ъяснил таким образом восьмик]1ассникам три зада_
чи средней трудности по физике. Ёа следующем уроке
1школьникам бьтла пред'|охена конц)ольная работа, в кото-
ру'о бьули вк]{|очень! задачи данного тип а, 60 % улеников
не смогли ре!лить эти 3адачи. Б лшколе с математическим
укг{оном на доске ре1ш€ш1ась система логарифмических

: €панкцн 7[. !|. |1сихология общения. - !т\.,
1996. _ с. 72_7з.
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упрахноний, та|оке средней 1рудности. Фот!ш1ьнь|е ученики
3апись1в:}ли ре1шение в тетрадях. Аз 25 обулаемь1х воспроиз-
вести ре1шение смогли только 12.

€лабое усвоение материа!|а при тРаАиццонном обулении
заставило Б. Ф. 111атаглов€} вести обуление иначе. |1ока он сам
объясняет ре1цение задачи у доски' у{еники с]щша}оц не 3апи-
сь|вая' чтобь: не отш1е(1{[&А. |1осле объяснени'! кахдь1й вос-
производит в своей тещади ре1шение ан!шоги1{ной задачи.

Ретцение кахдог0 оценивает педагог и]{у\ т овар|1|\А, ре1шив -
1шие 3адачу рань1ше. Фни х<е объясняют непон'|тное, аъ|а]|и314-

руют олдиблоп. 3атем ре1шается больтшое коли11ество задач дан-
нок) типа. Ёо, нто очень в€шпс{о' в рафту вш!ючак)тся зада||и и
друг|ш(т!|пов, гро[детшъпе рань!ше. 1атстм образом' все врем'{ по-
вторяется старое. Ре:шатотся эту| задачи самостояте]|ьно' а вь|-
|цед|шие к доске работалот за !дторой. ||осле окончану!яработь:
|штора отодшигается и образец ре|цен\4я 3адачи пока3ь1вается
всем. Фгвечавшлий у доски дает дет!|.пьное словесное описание
ре1шени'!' что делает работу кахдого осо3нанной.

[1ервьй этап усвоени'! знаний - мотивационнь|й.Ёслиу{а-
тхцийся не хочет учиться' научить ег0 невозмохно. |-{ель управ-
ления - пробудшгь хелан ие учу|ться, сформировать соответст-
вулощий мотив. 1![отив может бьшь вне1цним и внугренним.
Бнешлние мотивь| не связань| с вьтполняемой деятельность|о и
усваив€1емь[ми знани'!ми. }ченье с'гРкит средством дост}оке-
ни'! друг}1х' д1!"пек!п( целей. }{апример' деву1шка не терпит <(при_

ставаний> й}|?цтттей оестрь|' не помогает ей в улебе, не отвечает
на ее вопрось1 . А в то хе время хочет стать педагогом. |Фногца
сфгает с уроков анатомии' не интерес ует ся хутмией и физикой,
а хочет поступить в институг физт9льгурь|, стать вьща}ощимся
тренером. Формируя необходитущо мотиваци}о' педагог Фехс-
дает деву1шку в том' что педак)гичоские навь1ки необходимо
начинать формиров.шь в семье' а |оно1шу в том, что растить
споргсменов' не зна}'1 тела человека, не в,1адея механикой дви-
>кений, все равно что строить АФй, игнорируя качество матери-
а!|а' из которок) вь| его строите. 8елание стать педагогом в
первом сл|учае и щенером во втором 3асташ1'{ет у{ащ|4хсязани-
маться неллобимь|м делом.
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|!ри внугренней мотивацу{и передача знаний является
цель|о деятельности педагога. Аругими словами, по3нава-
тельнь|й интерес напрямук) связан с и3учаемь|м предметом.
|1ознавательная потребность вь1ступает в качестве мотива
обуления. Формируя познавательну|о потребность' очень
хоро1шо заинтересовать обулаемь|х ре1шением проблемь1' ис-
пользуя прощаммированное и проблемное обуление, орга-
ну|3уя игру и][и создав соревновательнук) сицацию.

Бторой этап - ознакотшт1ение у{ащихся с деятельность}о и
входя|цими в нее знани'тми. 3десь у)ке недостаточно расска-
3ать' как ре1шается3адача. 3десь надо показать процесс ре1ше-
ния' составить представление о 3нани'{х у| деятольности,
которь|ми необходимо ов]1адеть. Ёедостаточно' например'
раосказать о кглассифу1кацу|и лтодей по темпераменту; необ-
ходи м о п о ка3ать крите рии кгл ас с и ф |4кацу{у| (сила, ур а в н о в е _

1шенность и подвижность норвной системь1), показать' что
представ]|яет из себя кахдьтй темперамент и как особенно_
сти те1у1перамента у{ить|ва1отся при работе с л|одьми.

|[рат<ттпка показь1ваец что пон'{ть что_либо еще не значит
нау{иться это что_то делать. йагло того' у обулаемь1х часто фор-
мируется фманчивое предсташ1ение о легкооти изпагаемог0
препод'|вателем матери€ш1а. Автор расска3ь|в€ш1 сцдентам о
щех особенностях программиров€}нног0 обуления. Ёа вопрос:
<,|[он.*гли?'> - ответипи угвердительнь|ми кивками. 1бгда сц_
дентар1 бьшл пРе!/лох<ендрщой вопрос: <.9чебньтй тотнофипьм -средство процраммированного обуления?, Ауд.тори'! отш{ть
ответ|ш1а положительно. <,Ёо ведь он не р:|зделен на порции,
прощаммьл. Ёе отвечает на 1_е щебование к прощаммирован-
но}уу обуненило. А если его р'!зделить на 2-3-мутнугнь|е части'
станет сРедством программированного обуления? 

'> 
иотш!ть по-

ло)|о{тельньтй ответ. <,Бьт не поняли, что такое прощаммиро-
в!}нное обуление. Бедь после кахдой части не ставится вопрос,
не соблтодено2-етребование. Аесли после кахдой части ябуду
писать на доске вопрос и пока не усль11шу правипьнок) ответа
на него' не покаху следуло!цуло часть фтш:ьма?'> и в этом с'гг{ае
ф:шльм не станет средством программированного обуяения,
т: к. не собл:одено 3-е условие - кахдьтй идет вперед с собст_
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венной скоростью. Ёа этом примере хоро1цо в|4дно, что от ка-
)кущегося п они маниядо я с ного ос о3н ану!я пробле мьт нем ашьт й
ггугь.

3адания, которьте вьтполня|от обулаемь!е на щетьем этапе
требуют практических действий. 9то мохет бьтть состав]1е-
ние чертеха' рисунка, изготов][енио макета' измерение рас-
стояния, объема, работа с прибоРФй, осуществ]1ение опь1та'
химической реакции, написание сочинония, ре1шение 3ада-
чи. 1акое практическое вь1полнение действия помогает усво-
ить пон ятутя и необходимь1е правила без специ€1пьного 3ау-
чу{вану;я. 1!1атеру|а]| усваивается во вне1шнем видо. 3алер>ки-
вать обуленио на этом этапе не рекомендуется. 1(ак только
}ча1{иеся начнут вь1полнять действие правильно' следует пе-
реходить к след}|о|]{ему этапу обуления.

9етвертьй этап - вь1полнение вне1шноречевь|х действий.
Ёа этом этапе учащиося рассказь1ва!от о том' что они дела}оц
ана]\изируя не предметъ|' а действия ут у|х олисания. Фсобен-
ности и признаки предметов и действий назь1ва}отся по па-
мяти. Ёа этом этапе целесообразно пред]!агать учащимся за-
дан!4я не только с полохительнь1ми и отрицательнь|ми отве-
тами' но и с неопределеннь|ми. Бьлработка знаний требует
периодического вк]1|очену1я в задания у{ащимся задач и
упражнений с избьтточнь1ми даннь1мии с недостаточнь1ми
д'1я ре|шения задачи даннь1ми (не подда|ощиеся ретшенито).

[1ятьй этап - пред]|о){(ение у{ащимся рассухдать вслух'
доказь1вать правильность своих дойствий. Ёа этом этапе це-
лесообра3но организовать работу в парах и]1и щуппах.
||ри этом один рассказьтваец дршой контролируец затем
они меняк)тся местами.

11|естой этап индивидуа!|ьная работа без яерте>п<ей,
схем' моделей, без речевь1х действий. 3нани'т аккумулиру|от-
сявуме. |1одсказка у)1(е не нркна. Бьтполнена основная фун-
1<цу\я управления' направ]1енн;ш[ на успе1шное ов]1адение зна-
ъ|иями всех учащихся.

Б последцтие гош| достойное место в методике обулеъ|ия 3а-
ня]1а теори'1 упраш|ени'{ процессом формирования р{ствен-
нь|х действий п. ,[[. |атльперина. }та теори'1 вк]т}очает три этапа
2|. заказм 5029. з2\



общения. Ёа 1_м этатпе учени!9 не говорится' как вь!полн'|ть
действие. Фн ищет ре(шение сам' дв|окется вперед методом
проб и отшибоку\лу{ ориентируется на образец, преш{ох<енньтй
преподавателем. Ёащивтшись вь1полн'{ть действие' он теряет-
ся' еслу| условия вь]полн еЁ{у1я 3адану1янеско]1ько и3менить, т. е.
прочного навь1ка у нек) еще нет. *|а2-м этапе преподаватель
рассказь|в€}ет и пок'!зь1в€}ет' как прав|ш1ьно вь1пол}т'1ть дейст-
вие. ||омогает у{ени:9 собллолать п0гученнь1е ука3ания' и 3а-
данпе при этом' естественно' вь|полн'1ется бьтсщее и с мень-
1цим коли1|еством о1цибок. ]!1агло того' обуиаемьтй начинает
ана]1и3иров€}ть свои действия и способен вьлполн'1ть их в изме_
н'!}ощихся ус]1ову|яс Ёаконе!д' Ё8 3-м утапе учаще|юся учат
не столько способу действия' ско]1ько его ан{ш\3!, правипам
ре|цения 3адач данног0 типа. |[ри таком обулении после усвое-
ни'{ р{ственного действия задание вь1по]1н'{ется без олцифк и
самостоятельно. 3нанияприобрта|от устойнивость и легко пе_
реносятся на ре1шение ан1|.поги!{нь|х задач.

1ак, при бщениин{|писан:ло бу<в тдли цифр на первом эта-
пе у{ите]1ьрасс|с}3ь|в:1ет и по|с|3ь1в€}ец !(1к пи1ц€юясимвол, дает
образец. Ёа втором эш}пе г19Аагог наносит на брлац точечньй
к9нтш булоьт тшли цифРь1' которьй у{еник до]пкен обвести.
Ёа тртъем эт:!пе ученикам о6ьясняется принцип вьщФ1ени'{
опорньп( точек' т' е. постанов|у |п( в том месте, |А9 ]{и&|1,0ямен'{ет
н1|пр[|ш1ение. 9го по:<азь|в€}ется на примере одног0 3на|€ , 4 9-
тем у{;ш заним81}о|1ихся самостояте]!ьно наносить на брлац
концр неско]ьк1п( бул<з (тцтфр). }ченилсп бь:стро ош1адев€}к)т
обобщеннь1м спосфом ан!шиза и на|ту1саниялпобого зна}с}.

}правление преобретением знаний

йавное в обунениш 0епей соспоц,п
не полько в по|6' ч,по цм сойтлщегпся, а
ц в пом' кок цм собщаепся ц3учаемое.

]{. |1. !7ш1лоаов

Формировать прочнь1е знану1я помога|от обобщеннь|е
приемь1 у!{ственной деятельности. Фни де|\ятся на приемь!
!штгоритмического тип а у| эвру1стического. |[ервьте позволя-
}от ре1шать 1широкий круг предметнь|х 3адач. 3. и.1(атлмьткова
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проверила' как в]1ияет на продуктивное мь11|1пение д]!итель-
ное обуление у{ащихся ана!1и3у предметнь|х задач. Бьтло
установ/1ено' что д]{ительнь1е упра)кнения в разборе задач
не ока3ь1ва|от благопри'ттного в]1у1яния на продуктивность
мь1|1|/гения, яв]1я\отся тормозом в ре1шении новь1х задач'.
Ёо эти упражнения необходимь!' т. к. содейству!от форми-
ровани}о репродуктивного мь11шления и яв]7я1отся фунда-
ментом знаний ллля обунену1я ретшени|о задач других типов.

9вристические приемь1 помога|от в ре1шении новь1х
проблем' стимулируют творческое мь|1|1пение у{ащихся.
3десь имеет место не форм€шьно-логический, а содерха-
тольньтй ана!|из ре1шаемь1х задач. 9вристические приемь[ ре-
\ления задач требутот постановки перед собой вопросов:
<,9то и3вестно? !остаточно ли этих даннь1х, нтобьт полу{ить
искомое? (.аким путем целесообразно по]гг{ить искомое?'>
3атем необходимо сделать черте)к' своими словами записать
условие' ра3делить его на смь!словь1е части, этапь1 ре1шения
задачи' проблемьт.

9тобьт успе1шно формировать 3нану|я, необходимо р!ело
пользов атьс я о п ераци яму| м ь1 1шл он |4я'. анат{и зом' си нте зом,
сравне ни ем' ктл ассиф икацией, с и сте м атизаци е й, дедукци ей,
индукциейидр. - и нау{ить занима}ощихся использовать их
автоматически' не задр{ь1в€ш{сь' д'1я того чтобьт улащийся
не отв|1ека!|ся от ре1цения проблем. Фн не долхен какдьтй
раз вспоминать формуль1' прав и!\а' основнь1е теоретические
поло)кену|я. Бсе это необходимо предварительно хоро1шо зау-
чить. Роль )ке упраы1я|ощего - педагога зак]1}очается в опре-
делении того, что входит в фундамент!штьнь1е знания и дол-
жно бьлть прочно 3акретш1ено в памяти, а что мохно не 3ау{и-
вать наизусть' не 3акрет1пять в пам,{ти.

|[ерещузкау{ащ\4у'сяулебньтмизанятиями,с\1ихениеин-
тереса к улебе необязательное сл9дствие увеличени'{ объема
информации. |[роблема перещузки ре1цается перенесением
тя)кести в обулен ии с г1амяти зани ма}ощихся на их мь111!пение.
€ этой цельк) руководитель занятийукрупняет части 3апоми-

логическ|гс принципь1 р:швива|ощего обуне-
ния. _ м.' 1979.
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наемого матер14а]|а за счет вьщелену!я в нем основнь1х единиц
усвоени я' . !станов]1ение связи мехду этими единицами в
ходе упра)кноний приобретает особьтй смь1сл: улебньтй мате_
ру\а]1 у сваивается сознательно и в системе.

&туал ь нейллая про бл е ма приобр етен ия зн ан и й - с окра -
щение объема и3у{аемого материа]|а' экономного отбора
сведений, которьте воору)кат у{ащихся максима]1ьньтм объе-
мом информации в миним€ш1ьное время. € этой цель|о необ-
ходимо все ощомное число частнь|х проблем свести в еди-
ну|о систему вьш{вив то общее, что ле)|с4т в их основе'.

]ак, для усвоения пунктуации русского язь|ка необхо-
димо и3улить более 100 правил. €ейчас в 1школе ка)кдое из
этих правил и3г{ается отдельно. Ёо проведенньтй
н. Ф. 1альтзиной и ее сотрудникаму!' ана]|и3 показ€ш1' что
все эти правила - прои3воднь[е трех функций: функции
соединения слов и пРеАло>кений, функции вьтделения
слов и предлох<ений и функции !эазделенияслов и предло-
х<ений. ][ким образом' все эти праву1ла могут бьтть рас_
смотрень| как слагаемь1е трех подсистем. Фтсюда вь!вод:
нет необходимости заг{ивать конкретнь1е правила, доста-
точно обулить г{ащихся умени|о распознавать и диффе-
ренцировать эти три функции'.

14 так при и3у{ении лтобого предмета. Ёе следует заг{и-
вать мнохество частньтх функций. 9пра в]1яя усвоением зна-
ний, следует вь1делять инвариант'лежащий в основе ках<дой
функциА, А делать его предметом и3учения. 9тобь1 усвоить
этот инварианц надо обулить нескольким частнь1м функци-
ям, ов]!адев которь|ми обулаемьтй усваивает пугь' позволя1о_
щий овладеть методом' датощим во3можность понять и усво_
ить лтобу'о другу!о функци}о данного к]1аоса.

н. Ф. ]альт3иъта пРедллагает вместо хранени'{ большлого
числа готовь1х знаний осваивать метод' позволятощий ана-
лизировать ут воссоздавать вс|о систему частнь1х явленутй.

тля обуления подростка. - м., |975.
2 7алызцна 1{. Ф.9правление прот|ессом /своену1язнат1ий. _ м., 1975.
3 1ам х<е.
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}скоряет формирование знаний музьтка. Американские
у{ень|е )1. |(упер и м. 9риксон установил\4' что ул}одей, слу-
1ша|ощих 3вуки метронома в ритме 60 ударов в минуту насту-
пает альфа-состояние _ идеапьное ллля обуяения и запоми-
нану1я. }{езависимо от американцев болгарин |, -}1озанов об-
нарРки]1' что' исполь3уя мед]|енную музь1ку барокко с
ритмическим ра3мером 60-64 такта в минщу мохно доби-
ваться усвоения обулаемь1ми до 500 иностраннь1х слов в
день. 3ксперимент обуления с музь1кой барокко бьтл повто-
рен в 1штате Айова, в крупней1шем университете с1шА.
9 испьттуемь1х способности к 3апоминани|о увеличутьа]\ись
на26 %, ?скорость обуления - на24 /о.

Фрганизуя познавательну|о деятельность' преподаватель
но только добивается усвоени'{ обулаемь1ми знаний, но и
формирует у них потребности, идеа!1ь|' характер' темпера-
менц способности - все свойства личности воспитанного и
образованного человека. Фбуление пойдет эффективнее'
3нания будуг усваиваться лу{1ше и бьтстР9€, если педагог бу-
дет знать' от каких психических процессов, состояний и
свойств личности 3аву|су[т успех обулени я; как использовать
инвариант для вс е сторонн его интеппекту[ш1ьн о го и. духовн о -
го развит\4я у1ащихся. Ф вах<ности этого процесса хоро1шо
говорил А. м. |орький: <,Ёет силь1 более могщей, чем зна-
ния: человек' воору)кенньтй знанием' - непобедим'>.

Ёавьпк как ценность
@0но какое-ншбу0ь 0ело, поспоянно
ц спро?о выполняемое, упоря0очшваеп
ц все оспальное в 

'|сц3нц' 
все вращаеш-

ся вокруе не?о.
А.,\елакруа,

фр онгц зск шй хсшв о пшс е ц

-}1тобопьттно и непривь1чно д!|я европейца вь1глядят и
трудятся на производящем телевизорь1 японском концер-
не <,1!1ацусита данки> рабоние. Бсе они коротко и аккурат-
но подстри)кень|' в голубьтх курточках и одинаковь1х 1шаро-
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варах. Ёад левь1м карманом оран)ковь[ми нитками вь11ци_
ть1 их фамилии, боз чего, видимо, 0\ не различили бьт и
непосредственнь|е руководит9ли' так похо)ки они один на
другого. 1(окдьте 10 с рабоний снима9т с конвейера дет€ш1ь,
что-то привинчивает' припаивает и к][адет назад , Б4 дви-
)(ущу}ося ленту, нтобьт тут хе в3ять другуто. Работает спо-
к_ойно, не отвлекаясь. -}1илцних хестов и разговоров нет.А да>ке вкг|юченньтй кинооператором }опитер ' прибли-
х<енньтй почти вплотну|о к ли|{} рабонего объектив кино-
камерь| не нару1ца}от ритма и темпа его двшкений.
€формированньтй за гоАБ1 обулени я и ра6оть1 навь1к по_
3воляет производственнику трудиться не отвлекаясь'
не расходуя энерги|о на посетителей, на отвлекающие
факторьт. 1акой навьтк формируетсяв результате упрахне_
ния' а в д1ш1ьней:шем дает возмохность вь1полнять это
упра)<нение без больтшой затрать| нервной энергии и мь1-
1це ч нь1х у силий. [рудо вое дви)квни е, упр а)кн о н и е начу1на -
ет вь1полняться бьтстро и экономно' с вь1соким качествен-
нь|м и количественньтм ре3ультатом.

1аким образом' навь!ком на3ьвается автомати3ированньпй
компонент деятельности' действие, совер[шенное с вьпсокой
степенью совер|шенства и не щебуюшее особьж ус:шпий и сосре-
доточения внима,{1ля.

Ёавьпк и его к.тпассификация

|[ршобрепен!1е навыко о3начоеуп более
высокую эффекгпшвнос,пь 0вшоосеншй,
эконо!у'цчнос,пь уси;ошй ц улуцшенце ре-
3ульпо7па.

Б. [ус. 1(1легптпш,
ал'ершканскшй псслхолое

-]1тобая деятельность на разнь1х этапах осуществ'1'{ ется
по-р:шному. €началта' когда человек начинает вь1полн,{ть
не3нако}гу'о рабощ, его внимание концеггцрируется на техни-
ческой стороне деятельности' на ее элемент€ж. Бсли деятель_
ность сло)[с{€ш, она обьтчно дел||теяна несколько частньтх дей-
ствий. ||о мере ов'!адения деятельность}о внимание перекг!}о-
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чается на ее цель. Б сло>пстой деятельности це]ъю мо)кот стать
результат вь1полнену|ячастички целого. Б этом с'учае отсугст-
вует необходимость специ!штьно контролировать вниманием
техни!{еские элементь1 деятельности. Фна вьтполн'{ется точнее
и бьтсщее благодаря сформированно|уу навь1!9.

Равьтки во3ника|от и развиваются в процессе хи3ненно-
го опь1та' воспитания и обулен|4я. Боп<ней1шими навь1ками
педагога яв||я|отся навь1ки р(ственнь1е (мь:ллшлену1е у| па-
мять), двигательнь1е (психомоторика), сенсорнь[е (восприя-
тие' эмоции), волевь1е, культурнь1е и гигиенические. Ёе ме-
нее вахнь| д]тя преподавате|!я навь1ки управления ко.,1лек-
ти вн ой и индивидуаг{ьной деятельностью обулаемь|х.

}мствешнь!е павь[ки

. [|лбтсоспьумтм{ю|се,п 3с!менц,пь красопу.
€поен0аль

}мственнь|е навь1ки - изучение литературь|' чтение чер-
тех<ей, установка на запоминание' активное зау{ивание ма-
ториа!1а, рецлярное повторение пройенного и многое дру-
гое. ]!1ьт1|!пение предусматривает переход от единичного к
общему. Ёавьлк позвол'{ет делать этот переход бьтстрее' вь1-
яв]!яет необходимьте существеннь!е свя3и' отдел'[ет слулай-
ное от необходимого. Ёавьтк помогает ана]!и3ировать и
обобщать в короткие проме)$ггки времени.

|[оняти9 <<1шл91венньтй навь1к> примег1'{ется к сознатель-
нь|м дейстзиям. 9то органи3;[торские навь11о1 у руково!&телей,
педагоги1|еские навь|ки у преподавателей, навь1ки судейства у
представителей закона' навь1ки пипотирования у летчиков и
др. Бсе это навь1ки' хотя они относятся к т8}ким в]!дам деятель-
ности' которьте ребулот оо3нательного вь|полнену1я. Ф.щтако
контроль сознану|я не отрицает элементов автомати3ма' чат{е
всего при вь|полнонии отде]1ьньп( мь|слительнь1х актов |ш|и
изолированнь|х 3веньев целостного действу!я.

Речевьте навь1ки' навьтки пиоьма способствулот правиль-
ному построению фраз, опоре в ра3говоре и письме наяркие'
вь1пук'!ь1е' говорящие фактьт, логическому излохени}о суги'
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чистой, искг{ючающей слова-паразить1' неправ|штьнь1е }Аа-
рения' тавтологи|о речи. йьттпгтение взаимосвязано с речьюи я3ь1ком в значительно больтцей степену!, чем с чувствен-
нь|м познанием.

[вигательнь!е навь|ки

|]енносгпь любоео цнспрумен,па опре-
0еляепся пем' ньш рукш-ёео 0ерэкоп.

!1ословшца

[вигательнь|е навь|ки - это безусловнь1е рефлексь1' ку-
рируемь1е спиннь!м и продолговать1м мозгом и подкорковь1-
ми центрами головного мозга. Ёо навь1к мохет бьтть и услов-ньтм рефлексом, (Фгда он контролирует ся у1астком корь|
большлих пощ/1царий с пони)кенной степеньло возбущд ения.
}|авьтки характеризуются вь|соким автоматизмом вь1полне-
ния.3то прехде всего бьттовьте навь1ки , такиекак оде вание'
ходьба по лестн!44@, мь|тье полов и посудь1' заправка постели
и многое дрщое.

Больтцой раздел двигательнь|х навь1ков - навь1ки тРудо-
вь|е. 3то многочисленнь|е автоматизированнь!е действия,
прояв]1яющиеся при работе с инстрр{ентами раз]1ичнь1хпрофессий.9то работа на различнь1х станках, ма|цинах' су-
хопутнь1х' во3ду1пньтх и водньтхдвигательнь!х средств ахи др.( двигательнь|м относят ся и многочисленнь|е спортивнь|е
навь|ки.

1(и нестетичес к ий образ формируется путе м с пе ц и{ш1 ьнь1х
подводящих и подготовительнь|х действий или пщем пере_
носа ранее полу{енньтх навь|ков. ||одводящие _ это близкие
по структуре двихения и по технике вьтполнену|я упражне-ния, помога}ощие бьтстрее и т1равильнее освоить основное
действие. А подготовительньте дви)к ения' развивая двига-
тельнь|е качества - бьтстроту с\4]1у вь1носливость и лов-
кость' - готовят мь11шць1 человека к успе|шному формирова-нию навьтка.
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€енсорнь[е навь1ки

3напь необхо0цмо не ,полько 3апем'
чпобы полько 3на!пь' но 0ляпоео, чпо-
бы ноуншпься 0елатпь.

*[. йрькшй

Б оспри нима|ощая, перцептивн ая деят е.пьн ость субъек-
та лри многократном сознатольном ее вь1полнонии стано-
вится сенсорнь1м навь1ком. 1[к, иностранную речь мь1 вос-
принимаем как непрерь!вньтй звуковой поток. 9тобьт ее
понять' необходимо вь1делить отдельнь!е фразьт и слова.
Родн}ло )ке речь мь| воспринимаем сознательно' без
каких-либо усилий. |1ри этом действует механи3м автома-
тизацу1и.

€енсорнь1е навь[ки помогают нам воспринимать про-
странств о' вре мя' дви)кен ие . Б о с п риятие осущест ь[[яет ся ак-
тивно' с помощью наблтодеЁия. Фбъективность наблтодония
во3растаеъ когда оно проводится по четкому т1лану в строгой
последовательности.

€ истематиче с кие упр а)к нения в н абл тод ении формируют
набллодатольность. Ёавьхк наблтодательности необходим в
повседневной хи3ни, во всех областях деятельности челове-
ка. Формировать этот навь1к необходимо у детей в процессе
воспитану|я. йавньлм образом в ходе общения и игрь1.
€енсорнь|е навь1ки менее устойнивьт' чем двигательнь1е.

Болевьпе навь|кш

Боуш еспь о,плцчц/пельный пршзнак чело-

веческо2о рйа, а сс|м роум _ ,полько
вечное прав!!!'о 0ля руковйспва волею.

||. Ф. !||шл:оер

(ильная вол'1' вьтработаннь1е волевь1е навь1ки дела!от че-
ловека лу{1ше' позволяют добиться под]{иг{ного счастья.
( таким навь|кам в перву}о очередь относятся активность в
деятельности' самостоятельность' дисцит1линированность,
требовательность к у{ащ|4мся и к самому себе.
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Болевь:е навь|ки формиру}отся в делах и поступках чело-
века. €формировать их словами нельзя. !{о и недооценивать
с'1лу убехден|4я17е следует. €лово, воздействуя не только на
сознание' но и на волю' на чувства у{ащегося' стимулирует
деятельность' способствует правильной оценке сделанного и
поэтому необходимо. Фднако особуло роль в вьтработке воле-
вь!х качеств и навь1ков играет упр;пкнение. 1!1ногократное
с о3н ательн ое вь| п олнен и е действия формирует навь1к.

|{ри этом не следует делать за у{ащегося то' что он спосо-
бен сделать сам' что-то ре1шать без его у{асти'!, А9биваясь
неук]1онного вь1полн ения им принять1х ре!цений. следует
активизировать его улебнуло и общественну|о работу стиму-
лируя успехи одобронием и поощрением.

Болевой навь1к формируотся в процессе преодолениящуд-
ностей. 1апопми трудностямугд'!я учащегося в перву|о очередь
яшш[ются приготовй1ение дома1цних заданий, вьтполнение уг-
ренней зарядки, неук]тонное соблюдение ре)[Ф1ма дн'{.

}{ульпрнь!е навь!ки

@б цсшцнно куль,пурном нрове
€у0шпь мы по монерам впрове.
&по повсе0невно сам не очень
8ос пцп анно спью озобоне н,
|(манерам скромным не прцвык'
[бгп, зноицп' а'уп ц пуп' как бык.

€. Брангп, пелоецкшй поэп'

||ервая хизненн!ш! потробность кульгурного человека _
навь1к к труду. Бая<нейтций 19льгурньтй навь1к - ува)кение к
лк)дям' коллективи3м. 1(ультурньтй преподаватель 1цироко
образованньтй человек' постоянно обогащающий себя до-
стихени ямуг великой культурь1 человечества.

йь: скгтоня9мся перед красотой €ократа, /1еонардо да
Бинни, 1(оперника)'[а:тилея. йьт восхищаемся творени ями
.[!омоносова' |1уплкина, 1|иолковского. Ёас пора)кает )киз-
ненньтй путь лауреатов Ёобелевской премии (урнатова,
.}1андау &ферова. Бсе они прекраснь1 и демонстриру!от вь!-
сочайгшу|о культуру на пуги к пости)кени|о мира, к освеще-
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ни|о человечеству дороги к лу{!шему будущему. Бсе они от-

лича|отся культурнь1м умом. Р1х ум пь|тливьтй и лтобозна-

тельньтй, глубокии и гибт<утй. Фн не при3нает покой и
неустанно стрем 14тсяк познани}о истинь|. Фн свободен от су-

еверийи предрассудков. Ёавьтки кудьтурного р[а приобре-

та}отся путем постоянного самообразования' хи3ненной

борьбьт, творчеотва.
1(ульгурнь1о навь[ки облегча}от )ки3нь человека в обще-

стве. }у{", без раздумий вьтполняем автоматизированнь1е дей-

отв|^я, когда на[Ф сказать <'спасибо'> у|]|и изву|ниться'

1!1ьт знаем, когда и кому надо уступить место в транспорте

у|]\идороц встречной ма:цине. Бнетшняя культур а' соед\4ня-

ясъ с внугренной, достав]1яет радость не только окрухаю-

|[}1}{, от нее полу{ает удов'1етворение и удовольствие сам че-

ловек.

!}цгиенические навь|ки

$ иувспвую после проеулок ц п!'аванця'
чпо моло0ею' а елавное' чпо ,пелесны-

мц 0вцокен1|ямц промассцров0л ц осве-
экцл свой мо3е' 

к. э- !!шолковскшй

1(ульгурн ьтй человек, н е раздр[ ь|вая, вь1полняот правила

,".'ё'"'.-}1оет руки и лицо после съ!а, руки - перед-едой и

после ц'|.пета. Роцл"рно принимает ду1ш и!|и ванну' 9истит

зубьт пооле едь1. |[ользуетсй чисть1м бельем' 14меет носовой

т1латок.
БшкнеЁдтший гигионический навь1к - ехедневное вь!пол_

нение физинеских }лпра)|(н ений. €формированньте навь|ки

застав]1'{|от собл|одать ре)|им А\|1, совер1шать процлку перед

сном' проветривать комнату использовать сбалансирован-

ное питание' к!1иматические факторьт д]!я укрепления зАФ-

ровья. йавнь:ми медикамонтами и3вестнь!й худо)кник

в. д. |!оленов справед'1иво счит!ш1 чистьтй 8Ф3А9{,: холодную

воду лилу и топор.
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Автомати3ацшя действия
Бсее0а - уч!]пься' все 3напь! с{ем боль-
ше умеешь' пем с!!/'ьнее с/пане!!!ь.

*[. йрькшй

Автомати3ация означает более вьтсокую эффективность
действий, экономичность уси]1ий и улу{1шенио результ,ата.
Ёо навьтк автоматизируется только тогда' когда в процессе
его вь|полнения внимание направг!ено на смьтсл и цель дей-
ствия' иначе - вредньтй автоматизм. 9 психолога Бинэ бьтла
фанатинно веру|ощая хена. Фна застав|1я]|а муя(а -атеиста
кахдьтй вечер молиться перед сном, повторя я 3а ней слова
молитвь1. 9кзекрдия продол)<€!.пась двадцать пять лет. )(ена
р{ерла. Бинэ ма|11ина]|ьно подо1шел к дома11|нему 1ш|тар}о'
чтобьт помолиться' но оказ€ш1ось' что он не помнит ниодного
слова' ни одной фразьт молитвь1.

Автоматизаци|о не след0/ет щп!шь с автоматизмом. |{ри авто-
матизме акть! поведени'{ проте1@тот без уласти'1 сознану|я и
во]ти. Автомати3мь1' в отли11ие от [штоматиз€|ции' котор'ш всегда
происход,!т под кокцролем сознания, вред{ь|. |[ример автома_
тизма - слов:1-паразить1. Б речи у{ащ|п(ся' аино[даипрепода-
вателей они' к сохЁшени}о' очень часть1. Б настоящее врем'1 |с)к-
дьй второй сцдент начинает вьтступление на семинарском за-
ня[у1и и'1и ответ на эк3амене со сг|ов <<г{})> у!]|и <<3начир>. Б ходе
вь|ступлону!я постоянно встреча}отся слов€} <(так ск[|3€}ты>, <(вот>>,

<(значи1>>. Автомати3м - это браннь|е с]това' которь|е в на!'ши ш1и
вк}1}очают в свок) рочь многие п[юдставуг|е!ш1р!вньп( с]1оев насе-
ле1*!я.Авпоматизм - это непроизво]1ьное ковь1ряние в носу чи-
стка ногтей, почесь|вание подфродка $]$ ид[ьгл:3.

Фсобепппости формирования навь|ка

[орооллшмш лю0 ц с/пановя/пся больше отп

упра?кнен!!я' чем оп пршро0ы.

,\аэоокршпо

Ёавь:к формируется упра)с{ением. Физиологическая
основа навь|ка - обра3ование в головном мозц системь1
условнь|х рефлексов' формиру}ощихся в процессе много-
зз2

кратного повторони'! действий, вьтполняемь|х сознательно и
в определенной последовательности. !акая система носит
название динамического стереотипа.

Б начагле формирования навь1ка кривая обулену1я идет
резко вверх. 3атем успе1шность обуления замед'|яется и про-
до-тш(ается с но3начительнь|ми подъема мут и спадами. Б даль-
нейтпем происходит скачкообразное улу{!пение автомат иза-
ции действия, 3наменующее внутренню!о пересщойку на-
вь1ка' переход к его более совер1шенному вь|полнени1о. Б это
врем'{' как и в нач'!пе обуления' отчетливо понимаотся цель,
но смщно ооозна}отся способьт ее дости>кения.3десь имеют
ме сто ли|7|ние, н ецел ес оо бразнь|е двихен у1я' о||1ибки .

Б педагогической психологии первьтй закон формирова-
ну!'янавь|ка говорит о том' что навьтк формируетсяблагодаря
многократной повторяемости дойствия.

€лолулощ'ш1 особенность - неравномерность периодов
улу{[цения и 9худгшения продуктивности действия. Б этот
период устран'{}отся отшибки' ли|цние поступки' а периоди-
ческое ослабление произвольного вни мания замед'|яет фор-
мирование навь1ка. Ёа этом этапе понимается не только
цель' но и структура и последовательность необходимь|х
действий. Фднако еще много огцибок, ли1шних двихений,
скованности и]|и ноупорядоченной активности.

Б дальнейтше м прои сходит авто мати зац у!я навь|ка. 9стра -
няются ли1шние дви>кения' но нередко ослабевает произ-
вольное внимание. €озн ан\4о осуществл'{ет только функции
контроля. Фчаг оптим[|.льного возбухпену|я постепенно пе-
роходит и3 второй в первуло сигн'ш1ьну!о систему. Ёа следую-
|{9й, четвертом, этапе действио вь|полняется точно и эконо-
мично. Ёавьтк начинает исполь3оваться вариативно' т. е.

ра3нь|ми способами в ра3нь1х услови'{х.
Ёо на пуги к автомати3ации навь|ка имек)т место прома-

хи' о1шибки, неудачи' горькие обтцьт. Фднако все это средст-
ва до снихения целу|, [Ф они ни в коем с]учае не самоцель.
|'1 после того' как обулалощийся от них избавился, ихне сле-
дует вспоминать. Бедь есливсе время возвращаться в мьтсл'1х
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к на1цим ошибкам' многократно пере)кивать их в памяти и
эмоци'{х' они помимо нашей воли превраща}отся в цель дея-
тельности' фиксиру|ощулося в вообра>кении |4 памяти' и 3а-
крет1ля[от неверное функционирование навь1ка. Фвгтадение
дви)кением' совер1ценствов анио навьтка требулот вь1трав][е-
ния из памяти про1|1пь1х о1цибок и неудач.

Болнение, беспокойство допустимь1 только при подго-
товке к разу{ивани|о навь1ка, 0РА т1ланировании этой рабо-
тьт. 1(ак только работа нач€ш1ась, необходимо отбросить вся-
ку'о ответственность за исход дела' растормозить свой инте_
лект и механизм двихения' и таким образом в несколько раз
увеличить коэффициент полезного дей ствия разу{иваемого
дви)кения. [ляре1пения этой задачи в стрельбе из пистолета'
например, внач[|.пе стрел'1|от не по ми1цени' а по лисц чис-
той бумати. |{ри формировании навь1ка недопустимо гнать-
сяза результатом, }{?АФ, не волнуясь, отрабать1вать устойни-
вость руки' точность прицеливания и кучность попадания.

Б боксе отработка ударов в непринужденной атмосф9Р9,
без противниканазь|вается <,боем с теньто>. 1Б:с ячи' а иногда
и десятки ть|сяч раз отрабатьлвется нг)кное двихение' необ-
ходимая серияударов. 1б >ке делают актерь|' лекторь1' вь|сту-
пая по многу ра3 перед вообра>каемой аулиторией. Бой с
тень}о мохно использовать и т7ри ов'1адении слохнь!м дви-
)кением на производстве у| в повседневной хизни. Бсли вьл
нервничаете в м€ш1о3накомой компанииили при разговоре с
нач'}льником' попробуйте отработать элементь| соответству-
1ощего обстановке пов едену|яв. . . собственной комнате . Ади-
те по периметру гостиной, поочередно 3дороваясь за руку и
говоря несколько слов вообрах<аемому собесодни|9. }льтба-
ясь, двигайтесь среди гостей, говоря кахдому что_то прият-
ное. €мотрите на окружа|ощих уверенно' элегантно.

йногократно <<входите в кабинет нача}1ьника> с ультбкой
и подоба:ощей цели визита фразой. }веренно сядьте на сцл,
достаньте блокнот д,[я записи указаний стартшего. € досто-
инством кивайте головой' когда согласнь1 с установкой на-
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ч1ш1ьника' а один-два раза спокойно возразите, когда не со-
гласнь| с усль||цаннь1м.

|]осле такой подготовки вь| не только будете чувствовать
себя спокойно и непринркденно в рассмотреннь|х слу{аях'
но и ср(еете импровизировать в нео)киданнь1х' не отрабо-
таннь|х предварительно сицациях' сохраняя спокойствие и
х]1аднокровие.

Формирование р1ений упаш[о(ся
€пу0енпов но0о учцпь не полько
3напь, но елавное _ уч1/!пь рабопапь.
1менно эпо уменце еспь цель обуненшя,
а 3нонце _ полько пупь куменш'о.

и. я. 6ФнфФро,пов, профссор

Ёаверное' если бьт не бьшло этого 3анятия, я6ьт'не ощут!ш1
так полно' какая разница мехду знаниями и р{ением приме-
н'!ть эти знану1я\1апрактике. Ёа очередном семинаре мь1по-
вторя-]1и прочитан н ь1е н а ле кц ии т!рием ь| в о с п ит ания..$, г'сгл ел
от восторга. |1рекрасн[ш{ щуппа. Ёа кахдьтй вопрос следов[ш[
неткий, уверенньтй ответ. Ёесколько человек да[1и верну}о
дефиници}о приема' привели своу|' примерьт. [евушлка' сидя-
щая на первом ряду, прямо напротив меня без запинки
перечислу1ла приемьт вербального общения. |[равда' меня
несколько смутипо' что и.]тп|острации бьтли взять1 из моей
книги. €тройньтй, тширокотш1ечий молодой человек уверен-
но на3в'}л приемь1 интерактивного общения. |[равда, и в
этом слу{ае не бьшло ни одного собственного образца приме-
нену1я приема. Ёе доставил трудности сцдентам и вопрос о
приемах перцептивного общения. <,Бегльтй огонь>> та|о!(е
н9 о1шеломип аудиторито. Ёи одной отшибки в очень непро-
стом вопросе. 1(ак приятно работать с такой группой! Фдним
словом' <(молодць|)>' душ(а]| я.

- Атеперь 3акрепим полу{еннь1е вами знания на практи-
ке. 1бля, - обраща!ось к си]1ьнейгшему сцденц щуппь1' _
вьтйдите' пох€!пуйста, за дверь. 9ерез 5 минщ вас позовш в
аудитори}о.
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Авух студентов про1шу сесть на столь1, двух - сделать вид,
что они )$доц одного - нарисовать карикатуру на доске на
вь|шодшего <(педагога>>.

_ |[ригласите' по>калуйста, Анатолия' - про1шу бли>кай-
|"шего к двери молодого человека и говор|о во1шед1шему: -Бьт при|11[1и на урок в 10-й к]1асс' действЁте.

йинщная растерянность и крик: <,А ну перестать хевать'
сесть на свои места' стереть нам'ш{еванное на доске>.

9сокива|о горо-педагога на место и начинато разбирать
ситуацию. 9ерез минуту ул(аса}ось. 1блько что группа проде-
монстрировала хоро1шу|о подготовку к 3аняти}о, глубокие
знания и через несколько минут после этого - полное отсуг-
ствие умения воспользоваться полу{еннь1ми сведениями на
практике. 1блько теперь начина!о понимать причину самь1х
часть|х вопросов вь1пускников: <,|1очему директор моей
1школь| не верит в психологи}о, не ува)кает меня как специа-
листа?'> Бидимо, в моем преподав?нии есть серьезнь{е огре-
хи, которь1е необходимо' не отк]1адьтвая' исправ]|'{ть. Ёеоб-
ходимо не только давать знания, но и формировать р{ени'{.
Бедь чем слохнее вид деятельности' тем труднее у{ащимся'
которь1х необходимо воспить1вать' тем меньгше надехдь| на
успех рлений' скгладь1ва|ощихся только на основе набл:оде-
ния и подрахания. Ёевольно вспоминается Ё{. А. 3аболоц-
т<утй: <,Бьтл 1ёрентий сщорук' зна]1 он ть1сячу наук. -}1итшь од-
ной не зн'}ш науки' как сухие двигать руки>>.

9то хе такое р{ения? 9ем они отлича|отся от знаний?
}мение это освоенньпй субъектом способ выполнения

действия' основанньй на практ!ш|еском применении приобре-
тенньп( ранее знаний и навь[ков и приводящий к успеху в данном
в[]це деятельности.

9лементарнь|е р[ени'{ - это действия, возник1шие на
основе знанийи]1у[ в результате подра>кания. Более слохнь1е
р[ения формиру|отся на основе вь1работанньтх навь|ков и
знаний. 3десь у)ке сведений, полуленнь|х слгщайно и пугем
подрахания' недостаточно.

Формирование рпений становится сло)|(ньтм процессом'
вкт1 [о ч аю щ и м н е р едк о кар дина!1ь н ую п е р е р а б от !9 и н ф о р м а -
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|\АА' полу{аемой из знаний, и тщательное сопосташ1ение
этой информац14и с действиями.

9мения относятся к навь1кам' как осущестш1ение г1лана к
т1ланированию. 9мение' в отличие от навь1ка' предполагает

р€шнь1е вариантьт действия. 1&к, ш1!ш(ение носового ]1патка'
полотенца' прость1ни - это навь1к' а р{ение гл&А11ть брюки,

рубатшки, блузьт, [ 9. ра3нь1е видь| одехдь|' - это уже р{ение
гладить. €пособность дорхать ся наводе, тш1ь1ть по-собачьи -
это навь1к' ш1адение ра3нь|ми способами плаванид готов-
ность спасти щопа}ощего - это р(ение.

[иапазон действий, назь1ваемь|х умениями' очень 1ши-

рок. йьт говорим о 1школьнике' что он умеет кататься на
коньках. А то хе самое говорим о конькобе)кце мирового
к]1асса или о фицристе - мастере спорта. А ведь мехду эти_
ми р{ену1яму: д-ггинньхй пугь упрахнений, тренировок до
пота' до и3немо)кения' совер1шенству|ощих р{ения конько_
бе>кного спорта.

Б применении к улебе это будет успе1шное вь1полнение
тех и.}1и инь1х )|с1зненно ва)кнь{х д]!я инте.}ш1ектуапьного фор-
мировану[яличности действий. йьт говорим' что 1школьник

умеет читать, писать' считать; он р[еет писать сочинения'
ре1шать алгебраические 3адачи, доказь1вать теоремь1. 9мения
проявля}отся в прави]|ьном использовании знаний и навь1-
ков в повседневной хизни. 9то вог1лощение знаний и навь1-
ков в ре!!"пьнь1е действия. тьлько что студенть1 3аписаш1и одно
из требований к юмору - слг{айность не под]1е)кит осмея-
ни|о. 1(то-то неосознанно допустил промах' мо)кно ультб-
ншься' но не осмеивать олшибив|шегося. Бшлсу одобритель-
нь|е кивки' правило пон'{то. |{ротшу одну из деву1шек, Баглен-
тину привести пример. фомогласньтй хохот аудитории.
Фказь:вается, Баглентин - юно1ша. Б онередной раз убещда-
}ось' как велика дистанция от 3нания-понимания до р[ения
правипьно вести себя, ре;|.лизовать занятия на практике.
1б :ке самое имеет место в обу{е|1ии. }чащиеся по формуле
легко опр0дел'1|от тангенс острого щла прямощольного тре-
шольника' когдаим известнь1два кжета, но определить |'ши-
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рину реки на план1шете у|!|и на местности с использованием
угломераирулетки не могут. }мения 1цире навь1ков' они по-
3во]ш1ют 

' опираясь на по]ученнь1е ранее 3нану1я и навь1ки'вь1полн'{ть разнь|е видь1 деятельности в измен'тющихся
условиях.

}мения преподавателя

!Фе0а сц0яп без0умно 0ень 0енюкой
за кншеой, по поэсо0яп на обэюору,
копорый все съе0аеп без разбору.
А пользы 0ля окелу0ка нцкакой

,\е !1шбрак, фрапцгзскшй поэгп
Развитьте р{ения препод авателяпозволя|от ему свободно

в/1адеть раз.}1ичнь1ми действиями' яв!1яющи мися ос новой пе _
дагогичес кого мастерства. м астерство препод ават еля вкг[ по -чает следующ уте умения:

а) ш{ение передавать 3нания;
б) умение управ]1ять умственной деятельность}о' органи-

3овь1вать самостоятельну|о работу у{ащихся ;в) р[ение ш1ацеть своим пс|/ши1{еским состоянием' прояв_
]1'|ть п€!€}|@1цч9 ск|4й такт;

г) р[ение формировать у учащихся основнь1е качества
личн ости' умстве ннь|е' нравственнь1е и дву1гательнь1е
спос обности црахдан цна;

д) умение руководить процессом самовос питания.
9мение передавать знану1я предусм атривает готовность

_обулать со 3нанием дела' т. е. в перву!о очередь сознательно.
!,оротшо говорят летчики: <,ЁаулиЁ. 

'''''ь мо)|с{о и медводя.Бесь вопрос в том: долго ли он будет летать?> 9чащихся
необходимо убещдать в ценности' 

"-у*но.ти 
изу{аемого ма_

териа]1а д)тя>ки3\ии труда, в прикг|адной ценности получае-мь|х знаний. Фбунать необходимо ахсгивно. Б отличие отмногих педагогов психологи считают матерь}о ученья не по-вторение' а поло)|о|тельное эмоцион'ш|ьное подкретт]1ение'
т. е. удовольствие, у!нтерес' радость на занятиях; удовлетво_
рение от полу{аемьтх знаний.
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Фбунение дол)кно бь:ть наглядньтм. 3рительнь1й ана;ти-
затор в 10 раз эффоктивнее слухового, в 100 раз - тактиль-
ного. Фднако не следует забьлвать <(3олотое правило>> ди-
дактики: <,Бсе, что видимо' предоставляй 3рению' все, что
сль11цимо' предоставляй слухи обоняемое предоставляй
обоняни}о' осязаемое предоставляй осязанию' все' что до-
ступно нескольким органам чувств' предостаъляй всем
этим органам чувств>.

3нану1я следует передавать, умения - формировать сис-
тематично, последовательно. к. д. 9тцинский слравед'[иво
ука3ь1в'!.л' что голова' наполненная отрь|вочнь!ми' бессвяз_
нь1ми сведениями похо)ка на кг|адову!о' в которой все в бес-
порядке и в которой сам хозяин ничего не оть1щет.

йатериал, пред'|агаемьтй общаемьтм, долкен бьтть до-
ступнь1м !цтя нутх. Фдно из основнь|х требований психологии
обуления - 3анятия ведутся.на пределе трудности. € одной
сторонь1' цель, достига емая без усилий, не порохдает чувства
радости' учиться неинтересно. А с другой сторонь1' как только
улащийся полу{ает непос|ш1ьну[о задачу он теряет уверен-
ность в своих си]|ах' у него пропадает )келан14е 3аниматься.

!сваивае м ь1 е знану|я дол)кньг бьтть п ро чн ь| ми. Анач е у{е -
ба бесполезна. ( со>калени}о, мь! часто игнорируем очень
верное и ва>кное замечание 9тшинского о том' что когдаг{ри-
ходи1шь в плоху|о 1школу то впечатление такое, что там толь-
ко и дела|оц что учат новое' а когда проверяе1ць знания уче-
ников' оказь|вается, что знания низкие. |(огда )ке приходи1шь
в хоро|шую |школу' то впечатление такое' что там только и де-
ла}оц что повторя|от старое' а когда проворяе1шь 3нания у{е-
ников' оказь1вается' что 3нания вь1сокие.

Р1 наконец' нельзя забьлвать' что лтоб ой вид обуяени я не-
разрь1вно связан с воспитанием. 9мения воспить|вает только
такая деятельность' которая застав]1яет у{ащихся др{ать,
вьтбирать, действовать' самостоятельно вьтбирать ответст-
веннь1е ре1шения. |1едагоц тщательно готовящийся к кахдо-
му 3аняти!о' проводящий семинарь1' лек|!||1, тренинги с вь1-
сокой гт]1отность}о' добиватощийся от г{ащихся не только
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знану|и' но и умении деиствовать в слохнь1х ситуациях, воз-
никающих в жизни у\на прои3водстве' проводящий занят14я
интересно' с подъемом' что вь|зь|вает ответну|о активность
у{ащихся' преподаватель, боле}ощий за успехи воспитанни-
ков' и, конечно' пац)иот своего города, у{ебного заведения'
предпри ятия воспить1вает у{ащихся собственнь1м приме-
Р9й' отно1шением к делу.

&лассификация умений
3сякцй рв мь| смопрцм на вещц
не полько с 0руеой сп'ороны' но ш 0руеш-
мц ц!а3амц _ поэпому ц счцпоем' чшо
онц перемен!1/'цсь.

Б. !1оскауоь

Рсли посмотреть на р{ения разнь!х л}одей со сторонь|'
мохно увидоть как их' ра3нь|х щ{ений, много' как они разно-
образньт. ||о качеству и содоржани]о р[ения могуг бьтть сис-
темнь|м и и 6ессистемнь[ми' теоретически ми у| практически-
ми, обтширньтми и узкими, глубокими и поверхностнь|ми'
гибкими у| \7|а6лоннь1ми, прочнь1ми и недолговечнь|ми.

€облходая су|стемность в обг{ении, необходимо давать
знанутя строго последовательно. |1оследовательность
предполагает такое изу{ение улебного материа!1а' при ко-
тором все новое вь|текает из ранее усвоенного, опирается
на него и является ступень|о к овладению последующим
матери.|лом' что помогает применять полу{еннь1е знанутя
для ре1цония практических задач и вь1полнения трудовь1х
заданий, ? 9. превращает знаниявумения. |1оследователь-
ность в обулениитребует продуманной системь1 формиро-
вания умений при и3у{ении нового материала и установ-
лония связей с другиму1 дисциплинаму|' отрахая тем са-
мь1м цолостность и единство всех явлений природь| п
общественной )ки3ни. Ёаулить чему- либо, сформировать
умения невозмохно' не приведя улебньтй матери€ш1 в поря-
АФ(, не системати3ировав его. 1блько система дает нам
полну}о власть над на1пими умениями. Фтрь1вочнь|е, не-
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свя3аннь1е одно с другим умения - это к]1адовая, в кото_
рой сам хозяин ничего не оть1щет.

1ёоретияес1о{е и практи1|ес|о1е умения противополо){с{ь1,
но не по качеству а по сод9р)кани|о. Фднако они тесно связань|.
9мения в элементарнь1хдействиях, в простом труде приобрета-
к)тся в процессе самой деятельности. Ёо Рке качественньтй,
механи3ированньтй труд невозмо)кен без теории. А при работе
на 9Бй, на станк!тх с прощаммнь|м упраш1ениом, автоматизи-
рованньп( лиъ{у1'8' теори'1 приобретает первостепенное 3наче-
ние. Фвгладеть современнь1ми техни1!ескими средствами у| тех-
нологией производства без теории невозмо)с{о.

11|ирота умений - необходимое условие успе1шной рабо-
ть! современного специа!1иста. Автомати3ированньтй труд
требует р[ения мгновенно перек]тточать вниману|е с одного
предмет а ъ|адршой, с одного. действи я наАР}гое, умение, на-
пример, вь|яв!\яотся при отборе кандидатов в космонавть1.
|,1спьтщемьтм пред'!ага}от таблицу с 49 квадратами. Б ней без
какой-либо последовательности да}отся цифрьт черного цве-
та от 1 до 25 и красного цвета от 1 до 24.3адание как будто
неслохное. Ёеобходимо поочередно назь!вать черньте циф-
рь1 от 1 до 25и краснь|е от 24 до 1, т. е. в обратном порядке.
Ааиболь!шее количество о1шибок приходится на экватор вьт_
полнения з4Аач. Ёо кроме этого есть и утнду1виду1ш1ьнь1е
отшибки. 9то естественно, т. к. у испь1туемь1х разньте показа-
т ели пам'{ти' вним а ния' вос прия ту1я' мьт11|лени'| .

Аифференциация и интеграция наук требутот форми_
рования разнообразньтх умений, ? не только тех' которь1е
потребу|отся в деятельности. Б частности' специ€ш1у1стъ| и
особенно руководящие работники' возглавля}ощие трудо-
вь1е коллективь1' долхнь| иметь знания и умение работать
с л}одьми ра3ного темперамента у| характера, неодинако-
вой направленности личности у| способностей, обладато-
щими хоро1шей и плохой память}о' мь11шлением' внимани_
ем, вообрш<ением, психомоторикой и другими функцио-
н'}пьнь1ми явлениями психику| .

ц

*

|

34\



|ибкость подразумевает легкий перенос р[ений с одной
операции на другу|о, с одного двигательного действия на

другое' однотипное. Б годьт Беликой Фтечественной войньт
московскутй институг физкультурь1 бьтл эвакР1рован на
9рагл. Б свободное от занятий время студенть! работы!и на
военном заводе. Руковолители брита!' цехов бьтли о1шелом-

ле нь| . €лох<н ьтми дви гательн ь1 ми дойству1ями, Б& обулен ие

которь|м у молодь1х рабочих уходили недели и месяць[,
новички-спортсмень1 ов'тадев а[1и за 2_з дня. Фттшлифован-
ная координация дви)ке ний, развить|е двигательнь[е качест_
ва сократи!|и врем'[ овладения профессией во много раз.
|ибкость р{ени'{ зависит от предварительной подготовки че-
ловека. Бладение у{ебнь1м матери,|.лом' знание письма и
счета' н€ш1ичие на первь!й взшш{А А'|леких от жи3неннь1х по-
требностей знаний и навь1ков дела}от р(ения [иб|<у|ми' по-
зво]ш{ют бьтстро ориентироваться в изменяющейся обста-
новке' успе|шно ов]1адевать не только будущей, но и сме)(нь|-
ми профессиями.

|[ронньхе у!|ения позво]ш{}от вь{полнять необходимую ра-

боту не только качественно и бьтстро, но и легко. |[ронньте

р{ени'т отличак)т под]{инного мастера от умельца. |1ронньте

р(ения сохраня|отся на годь1 , десяту|]|отия. йеханического
повторе ниядг|я этого н едостаточ н о .,.(ах<е мн ого кратн ое б ез_

др(ное повторение не дает ну)кного результ^та. д]тя форми_
рования прочньтх умений необходимо со3нательное обуне-
ние' понимание сущности р{ствень1х ипи двигательнь1х дей-
ствий, активное проведение 3анятий с использованием
групповь1х диокуссий, ролевь1х !!Ф, проблемного и програм-
мированного обуления' технических средств, помога1ощих

формировать прочнь|е умения.и наконец' одно и3 главнь1х

средств приобретения умений - бодрое психическое и фи-
зическое состояние обу{аемого и искреннее >келание приоб-

рести необходимь1е д]тя успе1шной деятельности р{они'{.
|1шь для этого один - интересное, ув.т1екательное проведе-
ние 3анятий.
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€пособьл формирова[{ия умений
Разеовор ш слова ну?'сны, но онц !полько
начсу'о, вся супь э'сц3нц в 0елах, в

уменье перехо0о оп слово к 0елу, в шх

соа'асованцц.
д. !1. *[ен0елеев

€уществует два основньтх способа формировани'{ р{е-
ний. Б первом' простом и наиболее часто применяемом в
улебнь:х заведе ниях' у{ащимся, о в]1адев1цим н 0 обходи мь| ми
3нани,{ми' да|отся задачинаихреа][изацию' а они сами ищщ
ре1шение. (амп находят вь1ходь| и3 слохившейся с!4ца|1|110,
необходимь]е приемь| деятелъности. Б более сло)кном' но
более эффет<тивном' однако редко применя}ощемся способе
педагог управ]ш{ет деятельность|о улащихся, учит их само-
стоятольно использовать по'гг{енную информаци|о и имею-
щиеся навь1ки д,1я ре1пену!я возникатощих задач.

Аначе под/{инньтх знанийуг{ащихся нет. Ф наличиу|зна-
ний мь1судим по у!!{ени'{м. А умений сппо1шь и Рядом у вь|пу-
скников 1школьт' профтехулу[]\у|ща, ву3а нет. дело в том' что в
1школе их у{или исполь3овать 3наъ|ия в одних' в у{илище или
инститше - в дрших видах деятельно сту[' а в хизни Фебуют-
ся знания в совер1шенно инь1х. Бьтход _ современное поэ-
тапное формирование р{ственнь1х действий.

9тот метод обуления дет€штьно разра б от аути виднь1е отече -
ственнь1е психологи п. А. [а;тьперин1 и н. Ф. 1а-гльлзина2.
€оглас но их рекоме }ц ациям п осле озн ако м]т ону1я с у{ебн ь| м
матери;шом у{ащтайся переходит к непосредственному вь|-
полнони}о самого действия. €начагла это действие связано с
манипу]ш{цутей материаш1ьньтми предметами. Бсли в млад-
тшем 1школьном возрасте при обулении, например, счец ис-
пользу|отся па]|очки, мячи' апельсинь|' ц1кг!ь!' то у студен-
тов это материа]|и3ованнь1е формь1-символь|' схемь|' черте-
ца'''*р"н п. я. лс""о"оги'| как объектив ная наука. _ м. , 1 99 8 ; Фн эке.

|!сихологи'{ мы111г1енияи у{ение о поэтапном формировании умствен-
ньтх действий // Асслелование мы1шления в советской психологу|и. -м.,1966.

2 7олызцна |{. Ф.9правление процессом усвоения знаний. _ м., |975.

з4з

ш:
{|
1{-

|'.
]ь

и
&

$'
{!
?:
5
к
':.1

з]
ч,

?1

|{

у



)ки. Р1иновать этот этап _ матеру1ы:лизаци}о действия д]тя
вьтработки р{ений - недопустимо.

14с п оль3ов ан нь! е матери'ш|ьнь| е или мат еру|ытиз ованн ь| е

формьт умствен н ого дейотвия в д.1л ьн е йтш е м разверть1ва}отся
и обобща}отся. 1б и другое делаетс я нара3нородном матери-
а![о, чтобьт действие обулаемого не связь|в3ш1ось с отдельнь1м
несущественнь|м признаком предмет а, явления. \ак, обулая
навь!кам педагогического общ ения, мь! используем матори-
ал общену|я в армии, на производстве, в сельском хозяйстве'
в спорте. 1блько в этом слу{ае психолого-педагогические
навь|ки превращаются в прочнь1е р(енутя. А реакции ' свя-
заннь1е с навь|ками общения в сельском хо3яйстве, в армиу|
}ходят на периферито сознания, не становятся р{ениями.

[4 конечно' не следует забьтвать' что уп,(ения формиру|от-
ся в разнообразной практической деятельности. €овертшен_
ствование 3наний и навь|ков в многократно повторя|ощихся
действиях и поступк.ж ведет к формированило устойчивь!х
умений

***

€крьлтьте ре3ервь1 человека проявл'1!отся в молниеносной
реакции, у дивительной находчивости' поражатощей вь1нос -
ливости, о!шелом]1'{|ощей обуяаемости вселя}от надехду, что
при грамотном обулении и )келании у{ащихся работать над
собой лтобой из них в полной мере ов]1адеет очень слохнь|ми
умениями необходимь1ми д'|я совер1шенного в;1адения со-
временной техникой, ддпя образцового вь1полнения обязан-
ностей с овременного споци'ш1иста-руководителя.

Ёовьте навь1ки формируются на базе старь1х' вь:работан_
нь1х ранео. €тарьле навь1ки могут облегчить формирование
нового навь1ка и||и защуднить 9тот процесс, [ 9. вь1звать ин-
терференци}о, при которой сло)кив|!|иеся ранее навь|ки или
3атрудня|от образован14е новь1х навь1ков, и]1и сни)ка}от их
эффективность. Б первом сщцае мь1 говорим о поло)китель-
ном' во втором об отрицательном переносе навь|ков.
|1оследовательнь1е поло)кительнь!е перенось1 формируют
гибкий навь1к.

з44

Без повторения навь!к затухает. ||рининами деавтомати-
3ациу1 действий могщ бьтть д}|ительнь|е перерь1вь{' утомле-
ъ|ие' напряхенность' вь|нркденное изменение скорости у1ли

ритмичности действий.
9ффективное овладение навь1ком 3ависит главнь1м обра-

зом от качества и своевременного полу{ения указаний и за-
мечаний, но не от количества сообщаемой у{еникам инфор-
мации. |[осле вь1полнония автоматизированного дви)кения
у{ащиеся до.]0кнь{ имоть время д]\я оценки сделанного.
йм необходимо прочувствовать и осо3нать сам навь1к и ре-
зультать| прило)кеннь1х усилий до того' как они усль!1шат за-
мечани'1 стар1шего.

Ёавьтк усваивается бьтстрее и лу{1ше 
' 

если еще до его вь|-
полненияучащимся говоряц что именно они долхнь| делать
и при каких условиях сделанное надо повторить. 3акреглле-
ние навь1ка обеспеч ивается предъявлением им завь11шен нь|х
требований.

}(ак формируются привьг|ки
3оспцпонце' а'овным образом, 0олокно
3осея,пь нац1ц сер0ца поле3нымц 0ля
цн0цвц0а ш общеспова прцвычкамц.

1( |ельвецшй

|1едагогический подход к формированию привьтчек уди-
вительно противоречив. Фн оказ':.лся искусственно ослох-
неннь1м большлим количеством бессистемнь1х исследо ваний,
и3 которь!х вь1тека|от недостаточно разработанньте' а неред-
ко и в3аимоиск]1}оча|ощие концепции.[звестно, что самая
,гг{1шая практика' вь1р:гкенная в неверной теории' пр\4водит
к олпибочнь1м и вреднь1м практическим вь|водам. Бьтвает и
наоборот. €амая несовер1пенная педагогическая практика'
описанная с передовь|х педагогических позиций, начинает
вь1глядеть как практика передовая' прощессиьная' не явл'{-
ясь такой на самом деле. Рассматривая формирование при-
вь1чек' мь| сталкиваемся с фактами' когда этот метод счита-
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несколько человек пересели с места на место. и это естест-
венно. Бсе мьт )кивьте л}оди. А подросткам неи3меримо труд-
нее сидеть без дви)кенияу! молчать. Фни более, чем мь|' тем-
пераментнь1' эмоционш|ьнь1.

[щлается хоро|шим комментарием к этому могут слухить
слова н. к. 1(рупской: <.|1едагог долхен р{еть не замечать
некоторь|х вь1ходок...''' }читель долхен все видеть на 3аня-
тиях, но д'}леко не на все реагировать. Аначе 3анятие превра-
щается в нервотрепку и д]тя занимающихся' и д]1я педагога.
Ф п асени'| по с ети в(ших зан'!тие бьшпи напрас н ьт . А ис ц и|7лина
у давав1||его }Фок преподавателя всегда вьтсокая. |1едагог ра-
ботает здесь более двух десяту1летий.

Р1 слово его - д]тяучащихся 3акон. Ёо вгтасть}о своей он
не з]1оупотребляет. Боль1шу|о часть занятия ребята чувствулот
се6я относительно свободно, и тем не менее организован-
ность илорядок поддерхиваются на протяхен14и вс9го заня-
тия. 3а годьт работьт педагог сформиров!ш1 у у{ащихся ряд
прочнь1х привь|чек' например' тщательно готовить дома1ш-
ние 3адания' не опаздь|вать на уроки' слу1цать стар1шего,
не перебивая, и говорить только тогда' когда он закончит.

1(аково х<е бьшло отно1шение к формировани1о привь1чек в
истории воспитания? 1(ак формиров8!-л педагог-мастер у
1школьников необходимь1е дг|я успегшной работьт привь|чки
поведения?

3опрос о привь1чках всегда волнов[шт педагогов и психо-
логов, исследователей проблем воспитания. Решлалощее зна-
чение практичеокой работе по воспитани}о' направгленной
на формированио привь!чек' придав€!.л я. 

^. 
1(оменс т<утй.

<{обролетели развивак)тся посредством А9|, пис'ш
ФЁ, - а не посредством болтовнц'". .,.(ети у{атся послу1ша-
ни|о послу11|анием' воздерхани|о воздерханием. . . настойчи -
вости' действуя настойчиво'''.

'кру*-"" н. к. с'бр""ие сочинений: Б 11 т. - м., |957 - 1963. _
т. 3. - с. з4з.

2 &оменскцй 9. А. |4збраннь|е педагогические сочиненутя. _ м., 1939. _
т. 1. - с.2з0.

3 1ам хе. - с.232.
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ется ведущим в воспитану[у{' чуть ли не универс[1льнь|м и...
игнорируется' вообще отсщствует в системе способов педа_
гогического воздейс твр|я. €ущн ость форм ир ованутя при вь| -
чек' дахе в тех слу{!ш!х, когда этой работе отдается до]опс{ое'
не раскрь|вается. Фна достаточно полно не и3г{ена ни педа-
гогикой, ни психологией . Бидимо, это одна из причин серь-
езнь1х срь1вов в поведенииР'Аа учащихся.

**]*,',*, 

бы 3ы нц соз0авалц провцль-
ных пре0стповленцй о !пом' ч,по ну?кно
0елагпь, но еслц 3ы не воспцпываепе
прцвычкц прео0олевапь 0лцпельные
тпру0носпц' я цмею право ско3о,пь' чпо
3ы нцчеео не воспцпш,ш.

А. с. ||1акаренко

}{а открь1тое тан'1ту|е к опь|тному преподавател}о при111па
щуппа слу1шателе й Б с е с о|озного и нст ит ут а по вьт1пе ну|я ква -
лификаци!4 пре подавателей про фтехо бр азов ания. |1 осле за _
нятия, дав ему полохительнуло оценку' они 3ась|п€ш|и педаго-
га вопросами. Фсобенно волнов[ш1о гостей то' что он не обра-
щ€ш1 внимания ъта мелкие нару1шену{я дисцитш1иньт. Фдин из
учеников' когда преподаватель здоров.!лся с щуппой' доже-
вь1вш| булку, другой перед1|"л девочке записку.

- Ёадо все эти нару[шенияпресекать в самом нач'ш1е' а вь1
ихдапке не замету1]|и.1[кребята вам иъ1а1пе|о €{А$, _ подво-
дя итог вь1сказь1ваниям товарищей, сказ!ш| молодой препо-
даватель, особенно внимательно слу1шав1ций колллеп

_ яв|{дел эти нару[||ени'[' - уль1баясь, ответил педагог и
назв€1л фамилии у{ащихся. - Ёичего стра1цного в них нет.
Ёу не успел человек булку доесть' что хе ему вь1плевь|вать
ее? А укори3ненно посмотрел на него' он кусок проглоти]1.
3аписку девочке через ряд переАатк ученик с щетьей партьт.
Фна, вид.я' мой взш1яд' не читая' сунула ее в карман передни_
ка. 9то х<е, отбирать ее' ска|{д[ш1 устраивать? Бот мьт с вами
л}оди в3росль!е' но за этот час один из преподавателей сказаг:
несколько весельтх фраз соседке и явно не по ходу урока'
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целеустрем]|енность' му'(ество - нель3я воспитать без спе-
циальнь|х упрахнений в ко.}1лективе.

€ появлением теории и. м. €еченова и и. л. |1авлова
об условнь1х рефлексах появилась возмо)кность научно
обосновать методику формирования привь|чек пове дения.
|тобая привь|чка формируется по механизму условного
рефлекса. А совер1шенствование этого механи3ма практи-
чески беспредельно. Бах<ней1шу}о роль в этом процессе иг-
рают законь1 возбух<ленияи тормо)кения. Бсе без искг!юче-
ния привь|чки устанавлива}отся и развива|отся' подчиня-
ясь 3аконам вьтработки условнь1х рефлексов и тормозов.
йох<но только сохапеть, что до настоящего времени в
больлшинстве слг{аев эти закономерности при воспитании
г{ащихся не г{ить1ва|отся.

}чение об условнь1х рефлексах в 3начительной своей час-
ти мохет бь:ть применено к вопросам воспитания.
у1. л. |1авллов много сил отдА]|, добиваясь опорь| процесса
восп ита ния при вь|чек повед ения на физи ологиче с ки й базио .
Б частности' он обращает внимание педагога на следующие
очень в[ш(нь1е фат<тьп:

1. 9тверщдение более с|штьного' например оборонительно-
го, рефлекса ведет к ослаблени|о всех других рефлексов.

2. Бсякий раздрахитель' вь1зь1ва:ощий какую-либо, чаще
всого ориентировочну{о' реакци}о' непосредственно от-
р€ш(ается на характере всякого условного рефлекса, осо-
бенно если он еще не полность|о сформирован.

3. €ьттость и состяну{е голода' при которь1х пони)каетсяво3-
булимость корь!' создатот неблагоприятньтй фон д]{я вь1-

работки слохнь|х условнь!х рефлексов, тонких диффе-
ренцировок'.
€ерьезньтй вкгпад в установ]1ение свя3и между психоло-

гией формировани'! привь|чек и физиологией сдела11
л. с. Бь;готский. ||о его мнени}о, сущность целесообразного
поведения - взаиморецлирование отдельньлх рефлексов'

' с*; п*-" и. п.по''"оо собрание сочинений:96 т. - й.; }[., 1951. _
1. 3, кн. 2. - с.249.
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Больтлое внимание вопросу воспитания поло)кительнь1х
привь1чек уде'|я]\ось в сиотеме педагогических воззрений
русских револ}оционнь|х демократов. Ре:шатощее 3начение
д]тя судьбьт человека воспитаннь[м у него в детстве привь|ч-
кам придаваг1 н. г 9ерньтшлевский. Фн счита.,1' что без приоб-
ретения привь|чки к самобьттному у{асти|о в щахданских
делах' без приобретения чувства цражданина ребенок.муж_
ского пола' вь!растая' делается существом мул(ского пола
средних' а потом по)ки]1ь|х леъ но м}окчино|о он не стано_
виться' . Револтоци онн ь1е демократь1 п он имыти влу|ян\4е при _

вь|чки на становг{ение характера человека. Ф том, что отри-
цательная привь!чка ту6ит личность' ра3ру[цает ее' лиса!1

ц А. [оброллобов. !,арат<тери3уя Фбломова, он говорил:
<.[нусная привь1чка получать удовлетворение своих ><еланий
не от собственнь|х усилий, а от других, развила в нем алати-
ческу|о неподви)кность и повергла его в )к'[лкое состо яние
нравственного рабства, которое состав]1яет едва ли не саму|о
лтобопьттнуло сторону его личности и его истории'''.

Бьтсоко оценив.штположительнь1е привьтчки 1(. [. }лпин-
ст<утй. 1, ор о лшие привьп{ки о н наз ь{в€шт нравстве ннь1м капита -
лом, которь!й человек с детских лет 3ак]1адь1вает в нервну|о
систему и процентами с которого в дальнейшем поль3уется
вс|о сво|о хи3нь, а дш)нь1е привь|чки - заемом' способньтм
заморить человека процентами.

|{олнее дрших разработЁш1 методи|9 воспитану|я привьт-
чек А. €. йакаренко. |[о его мнени|о, привь!чка - вокней_
1шее и труднейлпее звено в воспитаниу| мор1шти. йакаренко
неоднократно отстаива]т мь1сль о необходимости слияния в
во с п ита нии уб ещден у1я у1 упра){с{ ену1я' слова и о пь1та. €амое
упорное <<Ё&1€}€1(ивание>> на похв€!.пьнь1х мь1сл'{х и знаниях
без соответствулощей практики приводит к воспитани}о
<,хан:кей)> и <<ц)аммофонов>>' шверхд!ш1 он. €ло ва иопьтт дол -
хнь1 бьтть неразрь1внь|. €лово без гимнастики поведенпя -преступное вредительство. €лово обязательно долхно со-
провохдаться упрахнением. Фснову убещденности - вол}о'

ное собрание сочинений:Б 15 т. _ м.' 1950.э,\обролюбов !{. А. €обратлае соч:д|енлдй: Б 3 т. _ м., 1952. _ т . э. : с'. 1 п .

348



зя безоговорочно брать на веру предг1агаемь1е различнь|ми
пособиями конкретнь|е сроки формирования привь1чек, на-
пример' один-два месяцадля мпад1пих и три-четь1ре месяца
для ст ар1ших подростков.

[алеко не всегда пру1организации упра)кнений, цель ко-
торь1х - формирование привь1чки' надо начинать' как это
иногда пред/!агается, с пробухдения у у{ащихся интереса к
этим упр0лшеъ|иям. Б х<изни не все, что придетсяделать нь|-
не1шним подросткам, будет интересно. }1 трудол|обие, свя-
занное только с интересной работой' не смо)кет удоы1етво-
рить потребности общества. [аи самого человека неизбехно
прив0дет к моральному банкротству. 1а:сл<е установ.}1ено' что
сущность упрФкнония состоит в том' чтобьл доводить необ-
ходимь1е привь1чки до уровня устойнивьтх качеств личности.
Фпределен ньтй интерес представ]1яет разраб о танная к'|асси -
фикация привь|чек. 1.{енно р[я 11рактики ука3ание' что в
кахдой щуппе привь1чек есть свои' доминиру|ощие. 1[к, в

щуппе привь1чек кдеятельности ведущие - привь]чка ксис-
тематическому труду и привь1чка ответственного отно!шения
к делу.

Ё{аиболее полно вь!яв'тена роль упрахнения в воспита-
ниу1 нравственнь1х качеств личности в последние гоАБ1.
€оставгпена у1проверена в эксперименте система упрахне-
нпй, котору|о с успехом мохно применять при воспитаъ|иу1
у{ащихся. 9та система вкп}очает:

1 ) упрахн ену!я в точно сти у1 аккуратности;
2) упра)кнения, воспить1вак)щие лтобовь к ко.т1лективу;
3) упра>!шения, направ.]1еннь1е на воспитану1е воли иха-

рактера;
4) упра)кнения в воспитану1и честности |4 преданности;
5) упрахн ения в воспитани14 трудолю бия;
6) упрахн енутя в инициативности, ко-]1пективизме и др.

}пра>пстение вместе с убех<дением (вмосте' но не отдельно
и не используя его как подсобньтй метод) обеспечивает ро-
1шение задачи формир овану1я полохительнь1х привь1чек по-
драста}ощего поколени'{.
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которь1е ле)кат в основе методики воспитания. <.}словньтй

рефлекс есть у1мя того механизма' которьтй от биологии пе-
реносит нас к социоло[иии позволяет вьтяснить саму|о сущ-
ность и природу воспитательного процесса''.'

д]тя успе1шного формирования устойнивьтх привь1чек не-
обходимо 3нать и соблтодать условия их эффективного фор-
мирования.

1!1ногократное повторение действия

,\оброе 0ело совершаепся с усцлцем' но
кое0а усцлце пов/порено несколько ра3'
по )'се 0ело спановцпся пршвынкой.

л. н. [олспоой

1ак как привь1чка форму1руется по механи3му условного
рефлекса' для ее успе1шного созидания необходимо десятки,
ато и сотни ра3 повторить действие. Бьтработка первой при-
вь|чки в новой су\туации' в новьтх условиях|4]\и в группе род-
ственнь1х привь1чек обьтчно идет 3начительно мед'1еннее'
чем последу}ощих. Б то хе врем'{ воспитание одной привьтн-
ки облеп|ает формирование АР}гих, родственнь|х ей привьт-
чек. }читьтвая это' воспитание г{ащегося целесообразно на-
чинать с вьтработки серьезного отно1шения к улебе и приго-
товлени}о дома1шних заданий. 1блько когда эта задана будет
ре1шена' можно присц{пить к вьхработке других привь1чек.
1[к прок]1адь|вается психологический пщь длявсего комп-
лекса поло)кительнь1х привь!чек. 9тобьт ул<е вьтработанная
привь|чка не исчез'та' не угасла) ее д'|ительное врем'{ следует
подкрет1лять. Фпять и опять требовать вь|полнения щебуе-
мого дейотвия от воспитанника' неукг1онно контролировать
вь1полнение установ]1еннь1х в коллективе правил.

Фчевидно, что срокд'[я формирования тойилииной при-
вь|чки зависит от многих факторов. 3десь и сло)кность самой
привь|ч\<у|' и воспитанность учащихся (проторен ли путь д'!я
формирования новой привь|ч ки), и авторитет восп ит ат еля, и
отсутствие посторонних ра3драпкителей, и АР. |[оэтому нель-

, в"-''-"й л3- л"д^'огическ,ш{ психология. _ м., |926. _ с.7 .
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€ознательное вь[по.,!нение действия
[7осгпупкш _ пло0ы помь|слов. Буфп
ра3умные помыслы - буфуп хоро1]!це
пос,пупкц.

Б. фасшон,
шс п анскцй пшс оп'ель - л'ор а]'шс,п

}чащийся дол)кен хоро1шо понимать' что без серьезной
привь1чки к рецлярной работе над собой, без привь|чки к
е)кедневнь1м занятиям стать полноценной личность}о невоз-
мо)<но. Фн долх<ен понимать' д'{я чего существуют и почему
надо с о блюдать прав у|ла ку л;ьг,урно го по в9д ения ; каку|о роль
в )кизни человекаиграют настойчивость и упорство; почему
важно собллодать ре)ким дня и иметь привь!чку к ежедневно-
му вь!полнени!о утренней гимна стики.

€ознательное вьтполнение привьтчки сокращает время ее
возникновения и делает ее т1пастичной и более пронной.

9читьтв€ш1, что легче и глубхсе укореня|отся привь1чки,
приобретеннь|е самостоят9льно' педагоц ре{штизуя требова-
ния улебной прощаммь1, рассказь1вает г{ащимся о цели и
задачах преподаваемого предмета' о прикгладной 3начимости
вь{полняемь1х 14ми задач и упр€гкнений, о значении изу{ае-
мого матери!ш{а д]тя умственного развития молодого челове-
ка, о привь!чках, помогающих понять' усвоить и прочно за-
помнить преподносимь1й педагогом материа]1.

фудности последних лец бурная общественна'1 )(изнь'
нехватка средств во многих семьях' лотерея при полу{ении
среднего с пеци'|.льн ого и вь|с 1цего образования и лри вьтборе
профессии - все эти сло)кности приБели к нару1пониям пси-
хичоского равновеси'| в поведении нем'штого числа у{ащих-
ся, к нер(ени|о дер)кать себя в руках' сохранять работоспо-
собность в самь|х необьтчнь1х сицациях, бьтть увереннь|м в
себе, спокойнь|м и вьщер)каннь1м не только в обьтчной хи3-
ни' но и в конфликтной обстановке.

Боспитать р{ение прави,тьно вести себя, вьтработать при-
вьп|ки самоконц)о]ш1' уп{ение тормозить бурньге порь|вь1'
несдержанность' грубость без специаттьной пс1жологической
пФ]00отовки, вкг||оча}ощей обязательньтй элемент сознательно-
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ФА, невозмохно. |!оэтому преподав атели до]рпс{ь1 заранее во-
орркаться приемами борьбь1 с отрицательнь1ми эмоци'тми и
у{ить этим приемам подопечньп(. штя этого недостаточно по-
вторить тот или иной способ несколько ра3' необходимо пони-
мать смь1сл кахдого приема' хоро1цо знать' как этот прием деу|-
ствует на психи|у, почему дает ну;пстьтй результ[ш.

Фдин из таких приемов - р[енио произвольно перекг{ю-
чать внимание. |{щей перекг[ючения внимани'1 много.
Бах<но помнить' что ну)кно приу1ить се6я отв/|екаться от
мь:слей о том' что стра!1|но' о том' что 3а тобой набллода1оц о
том' что предстоит труднаяборьба. €разу это не полу{аетсяи
только после Ряда попь[ток станову1тся привь1чкой. .}1егче
приу{ить себя к определенному виА} <<посторонней работьт>.
Фднако надо имоть в виА}, что непосредственно перед борь-
бой илитруднь1м действием отв'1екаться нельзя. 3а несколь-
ко мгновений до мь1сленного и]||4 ре{|"льного действия нооб-
ходимо полность|о сосредоточиться на нем.

!_{елосообразно нау{ить у{ащихся произвольно 3адерхи-
вать вь1разительнь1е двихения, свойственнь1е эмоцион[ш|ь-
нь1м состояниям. @печагленньтй, расстроенньтй уцащийся
мо)кет 3аставить себя ультбнщься' рассправить плечи - ина
ду!ше становится веселее. Ёсли мь|1шцьт сковань|, лицо на-
пря)кено, собеседнутка побаиваетесь' расслабьте мь1!цць!,
ультбнитесь визави' поло)ките ладони на колени или на стол'
чтобьт п€}льць| перест'ш1и дро)кать. 9то успокаиваец избавля-
ет от эмоционЁш1ьного напря)кения.

|[р оизвольно сдержи вать вь1разительнь1е дви)кен и'{ легче
при взгл'!де на спокойно ведущих себя лтодей. Радость' горе
и дршие эмоции переда1отся окру'ка}ощим. |!ри волнении
рек0мен дуетсяобратиться с несколькими фразами к спокой-
нь1м' уравнсве1шеннь1м л}одям. ||ри уст€ш!осту!, меланхол!4и
помогает присугствие возбухленнь1х, сме}ощихся товари-
|{9й, веселое общество.

{оролпа привь!чка к произвольному регулировани}о дь!-
хану1я. 9то вог<нейцлий по эффективности прием. .[ьтхание
тесно связано с эмоционапьнь1м состоянием человека. Б на-
пря)кенньтй момент целесообразно сделать глубокий вдох и
23. заказм 5029' 353



замедг{еннь|й выдох. !линньтй вьщох хоро1шо успокаивает.Бще лу{1ше' если есть возмо)кность прой1ись, делая вдох и
вьщох на определенное число |шагов, считая их про себя.

Фдин из ггщей рецляции эмоций - воздейств'Ё 
"' раз]1ич-

нь1е ан€шизаторьт. Фшщцену{я и вослрихгия свя3ань1 с прият-
нь1ми и непри'{тнь!ми пере>кива\1у!ями. 1(расньлй цвет возбрк-
дает человека. (инийи зелень[й - успокайвают 9ерньтй --уг-нетает нервну|о систему. Бзгляд вдатъ' перспектива, мощкой
горизонт сн|ока}от нервное напрюкение' успокаив€}ют, 3айлсгу-
тьтй горизонъ ущелье в гор€ж, г0родск€ш улутцас вь|сокими 3да-
н|1'|}лу! вдоль троца-ров нередко ус14ливают состояние напря-
>кену!я' уп{етают йелодичн{ш }гузь1ка' пение птиц снима|от
напрлкену|е' дказ _ возбрцдает. 9асто д!})ке юворят <.бодрьтй
м-ар!п>>' <<Р4[Фстная песня>> и' наобороъ <(печ&тъная мелод14я>>.
!(рептотй запа<, острое |у|]|анье эмоцион'шьно возбрцда|оц а
т\410|е' ритми!{нь1е раздр€[кители могуг д'рке усь1пить.

Ёа эмоцион€ш1ьное состо яниемохно воздействовать сло_
вом' успокаива1ощим у1]\у| возбрцдающим массахем и други-ми психологическ у|му1 €Редств ами. 3нан ие их и соответству_
}ощие привь1чки в работе педагога Ф}дно переоценить.

Ёепрерьвное повторение действия
[{епрерывнос,пь упра?кненця соспав-
л''е,п 2ловное сре0спво 0ля поео, чгпобы
с0елапь непоере1||цмой 0еяпельноспь
нервной сцспемы.

11.,,4эселос

}спеха в формировании привь1чки мо)|с{о Аобит ься лит]1ь
при систематическом непрерь|вном упрахн ении. €тоит пре-
подавател|о разре1шить несколько раз нару1пить установлен_ное правипо, и многочасов€у{ работа иАет насмарку. |[ринем
второй рш вь|работать ту )ке привь1чк} буде' з"й.'ительно
труднее. 9то мохно сравнить с падением к''фка, на которьтй
намать1ва|от нитку. Рсли кглубок упадет у| ъ|итки запуга|о тся,
то д'|я продол)кения работьт снача]|а надо будет распугать за_
путав1пиесяътитки' а потом снова намотать их. Ёа ту:ке рабо-ц, таким образом, уйдет вдвое больтше времени. 1блько
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непрорь1вность упра)кнену1я делает непогре1]]имои деятель-
ность нервной системь|.

Б отн олц ениу| скорост и угасания рофлекс а отдельн ь|е и}щи -
в|{дьт отпич{а}отся АР}г от друп} 3начительно боль|це' чем в от-
но1цении скорости образов€1ни'1 условного рефлекса. Бот поче-
му дш!тую привьг{ку сформировать у чпенов ко]1пектива мох-
но сравнительно бьтсщо и в приблизительно одинаковь1е
сроки' аиз6авитюя от нее много труд{ее' и ггугь избавгленияу
одного будет более короткий, 8 } другого человека очень !]тин-
нь!м. (ак-то гетера }1тшлосск€ш{ ск€|3алла €ократу: <*А сильнее
тебя.9 моц увести лтобок) и3 твоих учеников' а ть| но отобьецць
у меня ни одного из моих покпонников>. Ёа что философ отве-
т!4]|| <1Бт совер1шенно права. Беш я веду сво|п( у{еников на кру-
тшо гору добродетелА, А ть1 тяне1шь сво1п( покпонников вниз'
под гору. А ггщь вни3 всегда леп{е р1 укатанней'>.

€облтодонуья установ]1еннь1х правип необходимо требо-
вать всегда: в будни и праздники' при семейной радости в
доме педагога и несчастье' в первь|й и последний день учеб-
ного года. 1(ахдая поблах<ка в лени и неоргани3ованности' в
не с обллод ении режима д|1я и установлен ного в улебно м заве -
до11иут порядка, сделанная ллобь|м преподавателем' не только
тормозит дви)кение у{ащегося вперед' но и способствует
воспитани}о негативнь1х черт характера, обрекая вь|работан -
нь|е привь|чки на угасание.

9спетшное формирование привьг!ек требует систематит{е-
скок) контро]ш1. Фсобенно велика его роль в подготовке к )ки3-
ни тех у{ащихся, которь!е не полу{ипи до]пкного воспу1тания\4
с трудом привь1кают к собллодению непривь1чнь1х д]тя н|4х
норм поведения. Ёеназойштвьтй контроль' постоянное внима-
ние к воспитанникам' вь1сока'| трбовательность в сочетании с
ув'!)кением позво]ш11от ускорить формирок[ние устойнивь!х
привьг{ек. Фдна и3 основнь1х <,болезней> щащ|4хся_ атони'{ -
ду|шевное расслабление, вяпость. Р;яльуй улащийся ленив.
Фн с удовольствием напрягает все свои силь1 на ш1аз'ж у товари-
1{9й, когда мо)<ет бьтсщее другр1х ре!шить задач9 |шти ответить
на вопрос преподавцге]!я. Р1ох<ет нет1лохо вь|ступить на кон-
к)рсе' олимпи?,[€, Б соревновании, моб:ттизовав на короттотй
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промещггок времени все свои си]!ь1. Ёо он Р/{ко прояв/иет
ину1циатиБ!, 4 гл авн ое - б оуп с я системати1! еского, четко орга -
низованного' непрерь|вного' дг1ительного тР}да. Бго очень
Ф}дно приг{ить постоянно вь!полн'{ть дома1шние задания, ре-
цл'{рно читать методтчес!у|о и худохественную литературу,
ехедневно вь1полн,тть упр{п{с{е ну1я угренней гимна стики.

Борясь с атонией, целесообразно ехедневно тщательно
проверять у подростков вь|полнение дома1шних заданий,
чаще пору{ать им общественнь1е поручения' систематиче-
ски давать им эпизодические задания' напру|мер составить
список прочитанной литературьт за месяц' и тщательно кон_
тролировать вь|полнение порулений.

Ёарулшение рец]ш{рности' системати1!ности ме1пает фор-мировани[о привь!чки. !,оротшая итш1}острация - отно1||ение к
}цренней гимнастике после слцокбьт в армии. €олщать|, сер_
)канть| два г0да' а влекоторь|х род€ж войск ц)и года дела}от щ-
ренн|ою 3аряд|у. (ахется' вполне.достаточньтй срок' чтобьт
сформировать устойтивуло привьп{ту. Ёо нец вернув1пись до-мой, демобтдглизованньтй военнос]гркащий . п.рй.' дн'1 пере-
стает дел ать зарядку. |1рлтч ина наповерхности. 3аряш<а в армии
делается 1цесть ш|ей в недел|о. Б воскрсенье подъем на один
час позднее и от зарядки военнос'г}окащие освобохденьт. &к
только человек чувствуе! что поступок, действие необя3атель-
нь1, что мо)кно обойтись и без нуп(, привьп{ка не формируется.

Бдиньпе щебовапия
...тим, е0е нетп полноео е0цнспво пе0а-
?о?ов школы меокф собой, пам, е0е
неп пол'ощн 0руе 0руц ц большой пре-
бовоупельноспш 0руе к 0руц, ,пам не,п ц
не мо?ке!п быпь пе0оеоешческоео кол-
лек!пцва.

А. с. *7окаренко

!]тя воспитания устойнивь|х привь|чек необходимо' что-
бьт весь кол}1ектив боролся 3а вь1полнен\4е установленнь1х в
ун е бном заведен ии прави]\ и тре бова ний. Ё еую'лонная тре б о _
вательность и контроль за вьтполнением прав!ш| со сторонь1
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педагога долхнь1 сочетаться с такой х<е требовательность!о
ост'|.льнь|х проподавателей, ко.тллоктива у{ащихся, техниче-
ских работников' родителей.

-[!итць при соблюден1пу| единства щебований, предъяв-
.'1яемь1х улащимся улебньтм заведением, производством'
семьей, вне!школьнь|ми у{рехдениями и всеми их предста-
вител'{мА, 9 одной сторонь1' и ко]1пективом у{ащихся - с
дрщой, вьтрабать1ваются твердьте и устойчивьте привь1чки.

9ерез год после введения во всех' не3ависимо от их про-
филя, средних специ'|.льнь1х унебньтх заведениях России но-
вого предмета <Бводение в споци![льность>> щуппа психоло-
гов бьшла напраы1ена в несколько московских техникумов с
цельк) проверки преподавану|я новой дисцип!1инь|. 1![ьт - в
одном из крупнейтцих технику1![ов страньт. |[ерву|о лекци|о
читает 3аведулощая отделением. Ёма - .,|1раваи обязанно_
сти у{ащ|4хся>>. )1е:<тор излагает матери'ш1ярко' доходчиво' с
)кивьтми примерами. 3аканчивая лекци}о преподаватель го-
вориц что опаздь1вать на заняту\я в техникр!е недопустимо.
Ёи один преподаватель опо3дав1цего не пустит. €луту1!|ась
6еА4, идите за разре1шением в улебньтй отдел . |1 это ука3ание
учащимися бьтло прин'{то как до]!кное.

€ледутощее 3анятие ведет заместитель директора. йате-
риа]! подготовлен хоро|шо, богато ил]1}острирован. } эпиди-
скопа ин)кенер тохникуп,1а. |1оследние даннь1е науки и3.т1ага-
|отся хоро1пим литературнь1м я3ь|ком. Ёо, к оо)к{|"пени|о, пе_
дагог не видит аудитори}о' обращается в основном к
инхенеру-помощни|9 и к... доске. 9ерез 40 мин перерь1в.
|[осле г1ятутминутного отдь1ха все возвраща|отся в аудито_
ри}о. ||родолл<ается лекци'1. 9ерез несколько минуг открь1-
вается дверь и появля}отся четь1ре опоздав1цих сцдента.
Ёа лицах растерянность: спра!шивать разре1шения у затиди_
ректора неловко, ЁФ в улебньтй отдел у1дт\4 още стра1цнее' у|

они перемина|отся с ноги на ноц' о)с4д€ш|' когда у|хувидят.
А из за!1а сразу несколько человек ма|шут опо3дав1шим рука-
ми: мол' проходите' садитесь' он все равно вас не видит.
|[ригнр1шись' опоздав1шие пробе;<али ;'!а свои места.

з57



14не отдак)т себе отчета серье3нь]е л}оди_преподаватели втом' что это не невьтполнение ука3аниястар1шего' не элемен_тарное нару1цение дисцитштинь1. дело обстоит гораздо хухе.1б, нто говори]1а завотделением' полность|о подвергнуто со-мнени}о. 3десь, как часто бьтвает в 1цколе' стар1цие говорят
то, что сами не соблюдатот. Анерездва-три года на собранпях
будш возмущаться и вести разговорь| о том' какие тР}дньте
у{ащиеся по1|1ли' никакой управь| на них нет .11тобое прави-ло поведения становитсят|ривьтчкой только тогда' когда еговьтполнону|я требулот все и всегда.

||остановка и пРеодолепие трудпостей, пре[1ятс твпй
Без познонця на собспвенном опыпе'
чпо пакое гпру0но, целовекмо)кеп вы-
роспц бессер0енным ц бессовес/пныл|.

3. А. €ухоло:оцнскцй

!дя воспитания привь!чек волевого поведения вахно<(...создать тац.ю цепь упраакнений, цепь трудностей, кото-
рь1е надо преодолевать и благо даря которь|м вь1ходит хоро-тлий человека'". преодолеваш{ раз]!ичньте претш!тствия в уче_бе и;в бьтц, улащийся вь1рабатывае' у.Ёо' Б'"Б" йр..'*.'ее' Фсновнь1е трудности' с которьтх начин аетсявоспитание
волевь1х привь1ч9(, - соблтодение рехима дня' вь|полн ение
дома1шних 3аданий, готовность всегда вь|полн'|ть обещ ан14я.

Бх<едневное вь|полн ение ре)кима ' старательное приго-товление всего' 3аданного на 4Фй, привь1чка дер)кать данноеслово регламентирулот вс}о )кизнь и деятельность г{ащих сяи
в то хе время ре1папот задачи их общего развития'дела}от иххи3нь содерхательной, полноценной.

|лава [/

€войства л!ш|ности

(аэс0ый ц3 нас сам вычеканцваеп цену
своей л!/чносп1|. \еловек бывоеп велцк
1]лц мш' в 3авцсцмоспц отп собспвенной
волц' хоракперо.

€. €лсойс, огсалшйскшй пшсопоель

}елов9-к:-!1ФБ.{11![9 биологи_ч99кое. Фн относится к к]1ас-
су'м]1екопита1о|{}1!,, к виА9 }1огпо вар1епз - человек разр(-
нь:й.|ж*:тяд"1е]1овек4.[-1[и-в_4А9.$:Р-я"т:ш'11..ч'об"ц9-_с399у;
нь1е отйош:еЁ4{, он становится ли({ност.цто' 14ндивид мо)кет
-#ф:3'+4''-.'Ёё бБт1ь личностьто. .11ичн0сть}о не яв{|яется грудной ребе-
нок, а та|о{(е особь, вскормленн!ш1 )!о1вотньтм. Бсть еще о.4ин
вариант: это очень тяхел'ш| ситуация' когда в некоторь|х до-
мах !]тя престарель|х не ведется никакой работь: с подопеч-
нь|ми и у некоторь|х стариков распада1отся связу! с обще-
ством, оста}отся только биологические потребности : повкус -
нее поесть' побольпце поспать, и они отш{ть становятся
инд|4в14даму\.

1![о>кет бьтть и личность без инду1вида. 3то 1(озьма ||рщ-
ков' 1(улщьтниксь|, подпоручик €интохаев, вьтмь]1|1ленньтй
герой }Ф. 1Бтнянова' от чьего имени отдав'}лись прика3ь1' от
кого забеременела фрейлина императриць1. 1[ким образом,
личность не идентична индивиду. Андивид- понятие гено-
ти п ич е с ко е . Ф н и м е ет вррхде-цн-ьт'@ "о. ёфё г[: 

_

!'-о отй. лйЁ о 9Б 
"-то-'й1и9 

ф е"цо1ид и: е с ко е . € во и о с о б е н -
ности,свотойндд-Р-!{ду'адР_н99ц-9д1црд9_9Ё€а**ь*_щ-сэ
йзни. тшанические предпосьш1ки' 3адатки' социапьнь|е

'тысйия еами по себе не определя}от ни темпераменъ ни ха-
рактер' ни способности' а только чере3 горнило деятельно-
сти.1атоп<о формьх тела могут бьлть предпосьштками' но не де-
терми нантами разву1тия личн ости.

359



|[о-разному, в 3ависимости от во3раста' к у{ител|о отно-
сятся 1школьну\ку1. Б 1-м к.,1ассе подход к стар1шему норма-
тивно-ролевой, его авторитет должностной. Ёо ул<е в стар-
1ших к]1асс[ж на у{ите-т1я смотрят как на человека со всеми его
индуъву|дуапьнь1ми особенностями' авторитет его личност-
ньтй.

{з:зз.*- -_.э19 999*тельньтй индцРцд, -з.-4нц}1ающий
о п р ед ел е н н о е п ол охе н и е вэшьэ и ^Б*й рл няр ци й опр е -.,

деленную оощественну1о роль.* *т*йчй;" от;;ьоны' человек наделен сознанием.
Фн способен ана]1изировать про!цлое и прогнозировать бу-
дущее. -}1ичность обязательно транслирует себя на дР9гих
людей. 9то происходит непосредственно' открь|то' когда
у{итель у[ли отец требулот от ребенка вести собя определен-
нь1м образом. 9то и опосредованное в.}1и'тние отсутствулоще-
го стар|шего' когда его слова, его фотокарточка и]1и голос
в-]1и'1ют на поведение воспитанни(ов.

Андивид смертен. .}1ичность бессмертна. Разве могут
бьтть забьттьт великие поэть1 |омер, 1!1ильпон, [анте? Бсе они
бьули слепь1ми.\|а такое способна только .}1ичность с боль-
тшой буквьт. €ервантес и Аефо написашти свои 3наменить1е
романь1 в т}орьме. Бессмертнь1 имена Фстровского' йаресь-
ева, слепого конструктора стрелкового ору]{с4я 1!1арголина.
Ёи с кем нельзя спугать личности |1утшкина и 1блстого'
€уворова и )(укова' ||иолковского и 1(апицьт.

Б основе дви)кущих сил развития личности ребенка ле-
хит не потребность в еде' красивой одежде' те1штой комнате,
а потребность в общении, чисто человеческ[м{ потребность.
Фснованц_е-:-у+-591о"э-о-д[9т"р9-!ш"ся..дичнос1Б,-д9ят9льность.
с]йыйыыитановки' поведение личности меняются толь-
ко через деятельность. .)1ичность - субъект деятельности.
Фна творит самое се6я. -}1ичность обладает свободой вьтбора
и несет бремя вьтбора. <Бина за ошлибки' дорогой Брщ, -
справед]{иво говорил {езарь, - лехит на нас' а не на звез-
дах>>.
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Бггщренние пр}цш{нь[ поведения
(направленность л!|!|ности учителя)

!1оспавьна0 собой споуцшпелей _ онц

око)купся бессш;оьнымш, ечш пы
не мо}!сешь сам 3аспавцпь себя ц сам
тпребовапь оп себя',. 

А. €ухола:эшнскшй

.}]юд; [|е оди!|аковь[. } одпплх преоблалают обшес1_венпо_

полшт|ш1еские ш[|тересБ!: } друпш( - инте.'ш1екцш!ь|{ь[е' }1емало

людей )ш{вут эстетическими рл_ечену!ям11' Бсть личности' це_

ликом ,'."*'"'й. себя профессионш1ь[|ь|м проблемам' а

есть такие' у кого на первом плане семья. Фдпи сами не 3наюъ

чего хотят 
'' 

й',", 
'й 

о"ш'ь| щшовнщ не умеют ни работать'

ни содер)[(ательно и весело отдьп(ать. .(рупле ставят перед со_

бой чет|с{е' благороднь!е цели' всегда бодрьп, деятельнь|'

}1збир агель|!ость отно|шеггп}. ш "15:у:ц9 чтР л[шности назь[вают

.чуйей?!йБ ък;гюч'м файе 
" по6й_

дения' как инфБ|1йонности , потребн.ости' )келания' идеа_

ль[человека.5"зд***цу-ррдь.--'9с|1'1}ф*{ач"з:]"ч9:ти-'
3 аместитель дироктора пред г|риятия и. 

^. 

ёЁзо н ов почти

15 лет )|и]! с семьей в крохотйой комнате 6арак9,3а это время

ему несколько ра3 дав'!.ли ордер на квартиру' Ёо он уступ'}п

его тем' кго 
'оо^бще 

не имел >килой площаду1 Ёемногие зна-

;;, ';,; 
€азонов _ Ёрой €оветского €оюза, нашажден

,''.."", боевьтми орденами' крупнь|й руководитоль и заслу-

х<енньтй человек, вс}о х(изнь поступает по законам совести'

не на словах' анаделе хивет и работ ает радутл1одей' €азонов

считаец что чем больтце отдае1шь л}одям' тем богаче стано-

ви1цься сам. А сколько таких л1одей в России!

9то и А. ,[. Аеревянска[я' воспитав1шая 48 детей-сироц и

Аадя1(урне н ко' 3асло н ив|[!ая с о бой п ас с ахир ов с амолота от

бандитов, и Б. й. дл'.*сеев, создав1пийна свои деньги спор-

тивну}о 1школу <,3енит'> у! воспитавтший более 15 ть1сяч

спортсменов. бн уяил их не только бегать, прь1гать' метать'

Фн обязь1вш1 их у{ить сяв1школах и вузах. Фн помога'! им ста-

новитьс я латри''''" Родиньт' умнь1ми и добРь1ми л}одьми'
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€ейнас, в эпохурьтночной экономики' сРедства массовой
информацу1у.перест!ш1и говорить о таких лпФдях. Б обществе
мо)кно усль11шать' что бескорьтстие исчез.г1о, ост€шось в д[ш|е-ком про|]1лом. Ёо это не так. [обрьтх и честнь|хлтодей не ста_ло мень1пе' но им, безусловно' ста-т!о слохнее хить. !алеконе просто ов]|адеть новь|ми' необходимь1ми на этой стадии
развития общества умениями и навьтк ами. Р1змене ние сис-
темь1 экономических отно1це ний требует расчетливости' де -ловитости, хозяйственной смек ы|ки'умения считать деньги'берехсгтивости и других качеств' которь|е еще недавно счита-лись у!]|и нену)|шь[ми' у|]1и да)ке вРедньтми' позорнь1ми.

9то хе представ'! 
'е 

т из се6ясо'р.м.нньтй педагог? !(аковон как человек? 1(акова напраы1енность его личности?
Бсе это педагог долхен знать' потому что личность мохет идолкна сознательно воздействовать не только на окр}ц(а|о_
щу'о действительность' но и на свое психическое ра3витие,на сво}о деятелъность' целенаправ]|енно измен яя ее, п насобственну|о личность' совер1шенствуя в ну'шом направ]те-
ъ|у1и самого себя, а та|оке уш{ело управ]ш{ть учащ|4мися.

||ов 9Ае нд9 челове-к?]9-е гда четко мотиви ро ван о. Р1оплв _
эж$ц93.'щ,9]ц%л'9Флтэ!лБцаязЁ"@алр'@ффщмпси_)шш!еской активности. Б осноЁе мотиЁа 49ща1 д9тр96}-т-о.ни,}рЁййй'йо;9йц;Ёр*дайичности в чем-либо
у{]ти в ком-либо. }[Ё3ёЁбвё'п<!фебностей и >полз"."",'* впу1я-ний формиру|отся и_нтересьт. 

_интересь1 
стимулируют доя-тельность человека. }{нтещсь| _ ва><нейлпее ёлаймое на_праш|енности ли!{ности.

_ ёщз*рщччзэ--{*щц-09щ. = 9[Ф совоку|!ность устойтивьжмотивов' ориент!{рующих деятельность л|ш!ности и от[[осите.,ь_
но не3ависимьж от пш1[ш||{ьш с}|цаций.

}[апример' негодньтй преподаватель и]1иотсутствие дол-хного оборудоваъ|ия, конечно' ослох нят деятельность уче_ника' но то' как он будет учиться ' 
зависит от направ]1енности

его личности. Ёизкая заргш1ата' неподходящие услови'т могут3аставить у{ителя сменить ме_сто работьт, но качество рабо-тьт, эффективность обул ену1ябудуг зависеть от направ]1енно-
сти его личности.
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Бпцьп |!аправ.,|енности л}|]!ности

!{е на по на0о смопрепь, е0е неловек

ро0шлся, а каковы е?о нравы' не в какой
3ем/'е' о по кокцм пршнццпам реш!|/' он
про?к!/пь свою 

'кц3нь. *оулей

Б зависимости от сферь| прояв]1ену1я различа|от направ-

}9 ннофь тобыьнуло'' п0о Фе сРоц ы цну:о и б ьлто вуто . А аБая
характеристику у{енику' нёооходймо указат! '' .Ё' щАмот-
ность и мор'|льную воспитанность. [огцмент не будет пол-
нь|м' если в нем не будет сказано об отно1цении характери3у-
омого к улебе, о желании эффективно у{иться и добиваться
успехов в ов.,1адон|4и знаниями. 1атоп<е для педагога в€р{с{о
3нать мор€!"льнь1е принципь1' которь1ми руководствуется
1школьник, его кульгурнь|е' эстетические устремлену|я.
Ёедопустимо в на1ше врем'{ игнорировать бьттовьте нРкдь|
1цкольника' матери€ш1ьное поло)кение его семьи' взглядь1 на
хи3нь' матери!!.пьнь1е ценности.

Близка к рассмотренной другая кглассификашия_ )1инность
мо)кет бьлть ориентирована на самое себя, на общение и]|у|на
1ело.- Ёапр6вгленность Ёа сё6я резко сн|окает общественньтй
€тацс ученика. Бсе его устром]юн14я нацелень1 на повьт|шение
своей роли в ко]1лективе' на рост своего стацсного поло)кения
в к'!ассе' 1школе. 1}кой человек думает только о своем благопо-
|гу[ии' стремится к луР|нь!м успехам' не ц)ево)кась за других'
не беспокоясь о !школьник€ж' не сц)ем'{сь к у/гуч1цени}о
мор€шьн0-психологи({ескок) кпимата в кпассе.

|!ри направленности у{еника <,на себя> необходимо стро-
го контролировать ого отно1шение к унебе, давать четкие ука-
за|7ия по исполнению им своих функцион{ш1ьньтх обязанно-
стей, исполь3овать осРкден|4я |4 наказани'{' предупрехдать о
последствиях невь!полнения им своих обязанностей.

|{ри направленности на общение у1ащийся стремится к
доброх<елательнь1м' позитивнь1м отно1шониям с преподава-
телями и товарищами. Ёе лтобит одиночества, охотно рабо-
тает в коллективе, хахдет прочнь1х дрркеских контактов со
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всеми однок.,1ассниками. }{уя<дается в постоянном одобре-
ниу1 своих действий, похв[!.ле отар1ших' одобрении товари-
щей по улеб е, близт<ттх. |!ри такой направленности личности
у{еник чаще всего безь:нициативен, нухдается в постоян-
ной поддерхке и помощи учителей, друзей, колглег. 9аще
всего такой тип общену[я характерен д]{я девочек.

|{ри направленности <на общение> целесообразно под-
кг|ючать 1школьника к колпективной работе, использовать в
мероприяту1ях, направ]!еннь1х на стш1очение цруппь!, убе>к-
дать' что вь1полнение им пору{ения будет способствовать
улу{1шеник) общения, укре11лени|о взаимоотношлений в
кт[ассе. Б слулае недостатков в поведенииу{]1и в улебе необ-
ходимо предупрехдать о во3мохном переводе в другой
к]1асс' 1школу.

€амая ценн€ш{ направленность направленность <<![1

дело>. |1редставители этой группь1 все си]ть| отдают работе.
}мело контактируют с учениками2 понимая' что только са-
моотверхен н 

'}'т 
работа кахдого обес печ ивает ко]1лекти вн ь:й

успех. в ко]1лективах, во3глав]1яемь1х такими людьми 
'крепк[ш{ дрРкба' на]та)кень1 в3аимопомощь, взаимо3 аменяе-

мость' в3аимная ответственность. .}1ичность такой направ-
ленности - помощник и опора преподавателя во всех его на-
чинаниях. [_{елесообразно рецл'{рно делегировать ему свои
полномочия' чаще поощрять' а при возмохности - награ-
дить.

}{а натш взгляд' наиболее удачная кттассификациянаправ_
ленности личности разработана и.д. Бгорьлневой'. Автор
эьщелцд?_*цшанит?р*н-у^'о-'..9|.9]1"9ти_ческую,депрессивнуюи
"$и цддадьду]9 ц1щ-+ш -е цу 9 с]ь л ичн о сти .

!з:з*тяууесг(&8ла||ра-&гд9.|ш|-0*9!ьзаст1вл'{етееобладателя
р**#3Р3э3*дш9:9':9д9Р95зда5РРЁ9"г9себе.9_еловек,с
5той точки 3рения' вь1стшая мировай- цёЁйбсть. 9еловеку
многое дано, и это' естественно' накг|адьтвает на него серьез-
нь1е обязанности. Алльтруист А. €. йакаренко рекомендов€ш!

тнаянаправленность подростка и метод ее А14"-
гностики // мир психологути. - |999. - м1.
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предъяв]1ять <<...как мо)кно большле щебованийк человеку' но
вместе с тем и как мо)кно больтше ува)кения к нему>.

Аефицит общественного при3нания нередко делает
|школьников, особенно меланхоликов и холериков' очень
чугкими к внимани|о и ува)кени|о со сторонь| стар1шего.
||ри добро>келательном отно1пении и ува)кении улителей
молодь1е люди начина|от верить в себя, щд{1це у{иться , зани-
маться самовоспитанием. 1]1кольники особенно хоро1шо вь!-
полня}от свои обязанности' когда ъидят искренн|о}о веру
у{ител'{ в их способности и возмохности роста. 1блько ра-
>\<ая улащихся, мо)кно нау{ить их ува)кать представителей
стар1шего поколену!я, учителей и дР}г АР9га, т. е. з'ш1ожить
основь1 гр{анистической направ/!енности личности.

*[1деа9тауите'д|л-!)дданистич9г'(оадапрапд9:!ностимогут
имёть инд\4виду'}пистичес ку|о гшли

тг; чность*втм авт@ ( Ёезависимости от ко_.]ш1ек-,""',прсЁьч'й'ё!'Ё;й-й1;" ;'
дрщй" #аъ' к?!йс! й йва,. гййБй;йч6фд йценца -
цииличностьсц)емитсякбескорьтст-ц-р'[-9ам90'ддач9,.прмо-
щи ну)кд',щ''^.я в ней' йй-йййс' в конце концов
?йъЁйбй-ё$ёс?й ва ния ч ел о ве ка.

1йпичньтм пРеАставителем гуманистической направ-
ленности является один и3 самь|х любимь1х наму1 литера-
турнь|х и телегероев 11|тирлиц. Фн хивет радилходей, дела'
которому отдает всего со6я. Ф хоротпем не говориц считает
его само собой разуме}ощимся. }{е терпит грубости'хитро-
сти' ненавидит ми3антропов' ловкачей. |[олность}о отдает
себяделу, которому слул(иц и требует того хе от подчинен-
нь1х. €онувствует людям' старается помочь им в трудну|о
минуту.

9гоистическая направ.,[енность делает личнос-т ь нецРд"у-г
*!5*

римои ко всему что рас-}9дится с-.ее -взг]1яда.ми да хизнь.
@ фё6ова'|ёл!н ос т\4 и вз ьтс кательн ости к други м
представитель этого вида направленности сни)кает требова-
тельность к себе. [,1меет вь1сокук) самооцен1<у. |[[кольников
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рассматривает только как средство ре1шения своих собствен-
нь1х проблем, причем не только на работе, но и в личной
)ки3ни.

|1ри индивидуа!\истической акценту ацу|и эгоцентри3м
вь|рахаетё3{*$тёренно;'"прй- эгошейфичеёкой полной
вглтобленностьк) в себя драг6шенногб, !ёприй:ием других
жизненнь|х позиций, тонек 3рения. |акаяличность стремит-
ся добиться успехов в лтобой области деятельности лтобьтми
средствами, не считается с интересами у{ищихся, ко.,1лец
не ува)<ает их.

1йпичньтй представитель этого вида направ}1енности -Роматшов и3 книги Б. (аверина <,!ва капитана>. Бсе, нто
мохно' начиная с товарищей и кончая любой сло)кивтлейея
ситуацией, он использует д]тя собственного блага, вьтгодьт.
Бсто )кизнь стремится к обогащению и сладкой хизни.
Бсегда готов на предательство, измену. Ф других судит по
себе. €читает всех )каднь1ми, скрьтва}ощими от дрших свои
мь|сли и чувства, не име}ощими чести и совести' подменя}о-
щими долг сообрах< ениями личной вь1годьт.

.А9ппес9и"РнаднРп!}-ц9д-н99т19тлцу-19т9яз1н4ценнойса-
мооценкод. ц9"Р-е*ц:1:е.#*ь*ц-о*с}1р_Р-ц!3-цяти-и рещ9-ний, неуве-
ренность|о в собственнь[х оу[!ахи способностях. Роль отста-
@!ЁтЁЁ?]сЁБйойй* рй'' Ёйкого удовлетво-
рить не мо)кет' и нередко такой человек компенсирует свои
слабости стремлением добиться успеха в спорте' )киво п|4си,
кол]1екционировании, а случается, и в противоправной дея'
тельности. Фбщество, ко]ш1ектив такой человек рассматри-
вает как ценность и готов на многое, нтобь1 повь|сить свой
авторитец зав0евать ув1шкение товарищей по работе.

- [епре 99 иунэя ц9|]-ра"Р]Рн ность имеет дР9- -акце нтуации :

койфоЁфйё'ёф.'"""й' |Ёй ййтйьнук;: (онформист

'!амёёт 
0ббственно.о мне -

ния' творческой х<тагтки. )(ивет по указке сверху. Бездрлно,
некритически подчиняется лтобьтм авторитетам' больтпин-
ству ко]ш1ективу.
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|1ри самоуничихительной акценцации подросток счи-
тает собя нозначительнь1м винтиком в коллективе. Бстест-
венно' с ним не счита|отся товарищи' он яв||яется изгоем в
группе сверстников.

1йпичньтй преАставитель - Алтетша 1(арамазов. } героя
[остоевского преобл4дает тш1охое настроение. Фн критичен
к своей вне|шности |4 психическим качествам. €читаец что
окррка|ощие посмоива}отся над его непрактичностьк)' сла_
бой волей, недостаточно ра3вить!м мь111|]1ением' повь|1пен-
ной эмоцион€|.льностьк). } него часто во3ника}от тяхель1е пе-
ре>ку{вания. |1ри этом он охотно отк]1икаотся на просьбьт
окр}п€}о1!!!!,, всегда готов помочь знакомь[м и не3накомь|м'
бьтть д'!я всех одинаково полезнь1м.

9шцшшэ+зя #"ш-р'аще" цц 9__сдр ^ характер |+3у ет 9 \ н и зко й
оценкойддчйитйёеой'.црцо.др"р"рркр_ция.{{елойёл|й]1го-ы
типа агрессивен и к себе,'и к обществу. 9то необязательно
ведет к расчетам с хи3нь1о' но мо)кет привести к !!пкоголиз-
му наркомании, сексу!ш1ьной распущенности' престутш[ени-
ям.. Фдна и3 часть1х причин такого поведения - столкнове-
ние детскихи]\]|лозий со взрослой ре;|"льность}о. Бпитаннь|е с
детства иррацион'|.пьнь|е убещдения, например такие:
<.Бсе лтоди честнь1е>> и]\и <.8енщина до]гкна бьтть лтобящей,
аккуратной, нистотш1отной'>, - приводяц когда окрг'(ающее
дает противополохньте образць1, к разочарованик) в хизни'
к формировани|о приспособленца, идущего к <(светлому бу-
дущему> кривь|ми тропами.

€уицид'}льная направленность д9лу1тсх на миэантропи-
у. ;[:9.ж$|Р_: |1ри ми3антропической
йфавлленЁоёти учащийся ненавидутт л}одей. Фн зллобно от-
носится к товари|{атй, всегда готов на любуло под]!ость' нена-
видит преподавателей. Б неменьтшей степени он постоянно
недоволен самим собой и' что самое стра1шное, убещден' что
изменить что-либо в себе и окррка|ощих нево3мохно.
Бстрена}отся такие подростки крайне редко, и в больтшинст-
ве слг{аев это не их вина' авеликая6ода, причина которой -

'*.т

т'

{
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обстановка в семье' в блих<айтцем окру)кении ребенка с са-
мь1х ранних лет его >ки3ни.

||ри с амоун ич ижительн ой акце нтуа ци\4молодо й челове к
постоянно находится в минорном настроении. Фн убещден,
что иде{ш!ьнь1е лк)ди вьщу]!{ь1ва}отся писателями и драматур -
гами. Ёа самом деле их не бьтвает. Бескорьтстие' добро|а
не свойственнь1 окруха}ощим.

|[редставитель вечно уньтльлй' всем недовольньтй
Багльзак. } него неизменно печ'ш1ьньте ш1а3а. Фн постоянно
создает себе массу проблем. -}1юбит предостерегать близких,
3накомь1х о грозящей им опасности. Фпасается проявления
сипьньтх страстей. €читаец что порокра3ъедает тело' сц)асти
ра3ъеда}от душ1у человека. -}1юбит ох.,1ахдать пьш1 оптимиста,
энщзиаста, о1шелом!!яя его словом, как ледяной водой из
брандспойта. €читает судьбу вращдебной по отнойени}о
к себе.

€одерх<ание напраш|енности лшчшости

! нас у всех о0шн якорь' с ко/пороео,
есл1| сам не 3ахоцетль, ншкое0а не.сор-
вешшя: чувс,пво 0олеа.

и. с. 7уреенев

14зулая содерхание направ]тенно сти личности' необхо-
димо вь1явить' какие цели 1школьник ставит перед собой, к
чему стремится в улебе, общественной работе, что считает
главнь1м в личной:кизни. Ф многом говорят занятияу1ув,|е-
чения в свободное время' отно1шение к 3анятиям' самовос-
питани}о.

@днако не следует забьтвать' что зан ятия в свободное
врем'{ и будущу'о професси}о гп*ольники вь|нухдень| вьтби-
рать не только по при3ванию' но и по возмохностям. Ёеред-
ко те, кто стремится заниматься худо)кественной самодея-
тельность}о и]\и техническим творчеством' вь1нухдень| за_
щищать спортивну|о честь 1школь1, а 19, кто мечтает о
творческих профессиях, рке в 1школьнь1е годь1 понимак)ц
что им г!Ридется3аниматься неинтереснь|м д]тяних, но хоро-
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1цо ог1лачиваемь|м тРудом. [аким образом, маскируется под-
лу1нная напраы1енность личности' появ'1яются интересь1'
ме1шающио будущей профессионагтьной деятельности
1школьников.

Фднако направ][енность личности, способности к успе1ш-
ной улебе мо)|(но воспить|вать. |1ервьте отличнь1е оценки вь1-

зь|ва|от удовлетворение' появ.}ш{ется интерес к вь[полняемой
работе. А как только удается заинтересовать г{еника, он на-
чинает серьезнее подходить к вь1полнени}о своих обязанно-
стей, у него леп{е формирулотся необходимь1е навьтки, бога-
че становится направ]1енность личности.

Б содерх(ание направленности входит мировоз3рение
личност 

'йядбБ, 
п0е[ё{1Блёний о мире, об

окруха}ощих человека предметах и явлениях в природе и
обществе. йьтшлление и воля учащегося позволяют перей-
ти мирово3зрени}о в убехдения - вь|с1пу}о форму направ-
ленности личности -моральныё

@'а они' в сво}о очередь' регулиру}от по-
ступки и проявля\отся в совести' чести, долге личности.
.[1лоди, обладатощие этими качествами' творят чудеса.
Ёо 3десь действует какая_то роковая неумолимость.
9ем вь11ше цель' стоящая перед человеком' чем упорнее он
трудится' тем более сильное противодействие приходится
испь1ть1вать первопроходцу тем боль1ше он нуждается в
помощи и поддер)кке. }{егоднь1м у{ителем' педагогиче-
ским ремесленником на3ь1в€ш1и Б. Ф. 11]ат,ш1ова. €. 1(оро-
лев сконструировап планер' по3воляхощий делать <<й9Р1-

ву}о ||€[]1|Ф>>, - его обвинили в аэродинамической негра-
мотности. с. Федорова, начав1цего делать операции по
пересадке хрус тат|ика' на3в3ш1и антифизиологом. {,ирурга
[. |\лизарова - спец|4а!|истом слесарной медициньт. ( со-
х€ш1ени}о' не все первопроходць1 вь|дер)кива!от травл}о.
|1окончу1ли с хизнью Б. Р1аяковский, !,. (абинин' Ф. Бе-
лоярцев' создавтлий перфторан _ заменитель крови.
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|(ачества напраш!е|!ности л!ш[!|ости

!1рекросныла спрем]'енцям фшц мы
не прш0оем н1]какоео пракпццескоео
3наченця' пока онц оспаю,пся полько
с'премленцямц, 0а, мы ценцм полько
факпы ц /полько по 0ейспвцял| прц3на-
ем 0осупоцнс,пва лю0ей.

1!. А..\обролюбов

1(качествамнаправленн.о-стиди-чно9д-ц.91ц'9'-ч3т'9-1диро-

},4;-д.1фбЁш!Ёй.дязэя"Ёяр:йшрэ!д!"::!919инйБьЁт;.]-цирота направ}1енности говорит о круге интересоЁ"ЁйЁЁо_
сти. Фна вк]1|очает профессион[ш1ь@о; щйцохе _

ственнь1е' спортивнь1е, музь1к'ш1ьньте и Аруие интересь|.
9то мо)кет бьтть интерес к )кивопису!' коллекционировани!о'
натурсш1истической работе. 9то мо)кет бьтть сочетание
нескольких интересов и]1и отсутствие ярко вь|р€пкенной ли_
ни\4 интересов.

Фдно из качеств направ]1онности - ее интенсивность.
Бьлсокая интенсивность раз]1ичньтх форм направ][енности
прояв]1яется как страсть.

.(ействе""'"Б*Ё,|Ёйлённости говорит о реа]1у|3ации
интересов' мечтаний, в]1ечений в практическ ой деяте.льно-
:ти. РавноАулшное отно|шение ктёа]|ййцми собственнь|х
!панов' желаний свидетельствует о пассивности личности'
низкой цене ее напраш1енности. Ёемень:дий вред препода_
вател|о наносит его безразличное отно1цение к г{еникам.
Бряд ли есть в на1ши дни учитель' которь|й не знает, что вни-
мание и забота о человеке приносят практические результа-
тьт. Бсли дети чувству|от себя в кол]1ективе комфо$тно' они
учатся с а3артом. А тем не монее нередко мь1 в|1дим учителя,
не счита}ощего нркнь|м сконцентрироватъся на 1||кольнике'
с которьтм общается' преподавате|!я' которьтй забьтвает по-
здороваться, прерь1вает разговор, отвечая на телефонньте
звонки' повь!1шает голос на ученика по поводу и без повода.
|1роизвол, щубость, невнимание к 1пкольнику - бичи1шко-
ль1, вь|3ь|ва|ощие текучесть кадров унителей 14 г{еников'
з70

портящие )1(и3нь людям' осло)кня|ощие )кизнь самого у{ите-
||я' директора 1школь1, потому что расхохдение убехлений и
поведен ия, слова и дела вь13ь|вает недовольство собой, угрь1-
зения совести' снихение самооценки.

}ровень направ]1енности говорит о соответствии 14деа-
лов' убех<дений, сктгонностей морагльнь1м нормам, свойст-
веннь1м данному обществу. Бстественно' что при оценке на-
прав.}1енности следует у{ить|вать соответствие и!|и противо_
речие пост}.пков 1школьника требова ниям мор[}пи.

Фдна и3 характеристик направленности личности _ ее

устойнивость. Фсновньте взглядь1 развитой личности сохра_
н'{1отся на десяти]|етия, часто формиру|отся на вс|о хи3нь.
Фднако' рас1||иряя крщо3ор' полу{ая новь|е сведения' чело-
век мохет и3менить отно11|ение к той и]1и иной личности'
к тому у1ли иному собьтти0, .( щуппе людей и!|и политиче-
ской партии. Ёа письмо женщине' которая упрек'ш1а
к. м. €имонова в кардин!|.льном и3менении отно1шония к
(татлину' т1у1сатель ответи!\ что он узн€ш| то' чего не зна]1

рань1ше. 9еловек' виновньтй в гибели многих тьтсяч лтодей,
не мог продо.]ш(ать оставаться моим кр[иром' отвечал а'АРе-
сату писатель. А действительно' хотя устойяивость в3гля-
дов - очень ценное качество, вообще не изменя}от своих по-
зиций, как говорят в народе' только мортвь|е и дура|<у\.

Фтппопшения личности

Бслш бы пы хопел эпо?о' пы не мо-
)|се!1!ь огп0елцпоь свою )!сц3нь о,п чело-
вечеспва. [ы окцвешь в нем' цм ц 0ля
неео. ]|[ы все со7пворены 0ля взацмо0ей-
спвця' кок но?ц' Р|&ш' а!а3а.

*|арк Аврелшй

Аз отно1цения преподавателя к самому себе прехде
всего следует вь1делить необходимость бьтть примером для
г{еников. |[ерефразируя я.А. 1(оменского, ска)кем: учи-
тель долхен бьтть в одехде 3ерк€!лом простоть1, в образова-
нии - зеркалом бдительности и |1риле>кания, в поступ-
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ках - 3ерк€ш1ом умеренности и искусности, в речах _ 3ер-
к;}лом разговора и молчану1я' в частной и общественной
)кизни _ зерк'|"лом благоразумия.

}{ельзя забь|вать, что' если л}оди усомнятся в нравст-
веннь1х качествах педагога, если они перестанут ворить его
словам' еслу| станут подозревать его в нечестности, ника-
кой речи об авторитете бьлть не мо)кет. .[1ичность препода_
вателя будет вь13ь1вать насме1шки' и умело руководить кол_
лективом' добиваться вь1соких ре3ульт,атов в унебе он
не смо)кет.

Бьтть примерФм для 1школьников очень непросто, но
вполне во3можно. [ети стрем ятся походить на нравствен-
ньлй идеа]| - эмоцион3|-пьно окра1шеннь|й, внутр9нне при-
нятьтй образ у1?1теля, которьтй становится регулятором
поведения г{еника. Боспринятьтй или созданньтй внут-
реннийидеа]\ человека' с котоРого субъект берет пример и
черть1 которого стремится воспитать в себе, свидетельст-
вует о постоянно действу}ощем нравственном мотиве.
йотив хе, в сво}о очередь, формирует потребность бьтть
похохим на у1ителя, походить на него в принципи!ш[ьно
ва)кном' главном, не только перенимать вне1||ние сторонь|
его поведения' но и улавливать внутренн}о|о логику его де-
янцй и поступков.

Ёе слулайно у чре3мерно строгого и требовательного ди-
ректора |школь| постоянно хмурятся и )|(естко спра1шива}от
со 11|кольников кг|асснь1е руководители; у весолого у{ителя
и 1цкольники юмористь1; у аккуратного' чистоплотного _
в кабинотах иклассах чистотаи порядок; у разги льдяя-пре-
подавателя - у{еники, у которь|х все в€}питсяи} рук, и по-
стоянно нару1цается тР}Аовой ритм, ре)ким утебьт.

|[отребность бьлть похохим на директора' учител'! - это
д'ш1еко не простое подра)кание' тем более не копирование.
9то осознанньтй творческий ди'1лог со своим кр(иром.
А ничего уни)ка}ощего' как иногда счита}оъ человеческое
достоинство 3десь нет. |1одтверждение тбму - многие вь1да-
к)щиеся л|оди с детскихлет имели пример, образец' внугрен-
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ний ди€!"лог с которь1м' бесспорно' помог им достичь самь|х
боль:цих вь1сот в )ки3ни и деятельности.

<.Будь прозорлу|в' имей цель определенну!о. Бозьми себе в
образец героя древних времен' наблюдай его, идиза ним впе-
реА! поравн'!йся, обгони - слава тебе'>, _ говорил А. Б. €у-
воров молодому генераг'у йилорадовичу.

Бьтсокие нравственнь|е иде'!ль1 не только способствулот
воспитани|о' но и' как счита}от отечественнь1е психологи,
явля}отся одним из ре1ца}ощих условий воспитания вооб-
ще.

Р[етодплка вь[яв.,!ения отно|шения 1![кольников к щителю'
111кала вк]1юча ет 24 угверхд ения' вьтявг!'{|ощих отно1ше -

нио у{ащегося и]|и щуппь1 у{ащихся к преподавател}о по
трем параметрам: гностическом} (демонстриру|ощему уро_
вень компетентности педагога как специ'ш1иста), эмоцио-
н,ш1ьному (помога|ощему вьш{вить, насколько преподаватель
симпатичен г{ащемуся как личность) и поведенческому (по-
казь!ва}ощему как ск'!адь1ватотся ре€ш[ьнь|е взаимоотно|пе-
ния млад1шего и стартшего).

11|кагла пу-| (пу - <(преподаватель - учашийся'>).

1. |1реподаватель умеет точно предск€шать результать1 своих
г{еников.

2. 1!1не трудно ладить с преподавателем.
3. |[реподаватель справед]!ивь1й человек.
4. |{реподаватель р{ело подводит мен'! к эк3аменам.
5. |!реподавател|о явно не хватает чуткости в отно1шени'{х с

л|одьми.
6. €лово преподавателя д/|я меня закон.
7. ||реподаватель тщательно т1ланирует улебну|о работу со

мной.
8. .{ вполне доволен преподавателем.
9. ||реподаватель недостаточно требователен ко мне.

та разработка !Ф. {анина и А. €тамбулова, мо-
дернизированная м. и. €танкиньтм.
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10. |{реподаватель всегда мохет дать разршь|й совет.
|\. я вполне доверя}о преподавател|о.
12. Фценка преподавател'! очень ва>|с{а д]тям9ня.
13. |!реподаватель в основном обулает по тшаблону.
14. Работать с преподавателем одно удовольствие.
15. |!реподаватель уде-]1я9т мне м'ш1о внимания.
16. ||реподаватель, как правило' не учить1вает моих индиви-

дуальнь1х во3мох<ностей.
1 7. |!реподаватель т1похо чувствует мое настроение.
1 8 . |1реподаватель всегда вьтслу!цивает мое мнение.
19. у меня нет сомнений в правильности и необходимости

методов и средств' которь|е примен'|ет преподаватель.
20. я не стану делиться с преподавателем своими сокровен-

нь!ми мь1с]ш{ми.
21. ||реподаватель хоро1шо 3нает мои слабьте и си]|ьнь1е сто-

ронь|.
22. [[реподаватель наказь1вает мрня за м[ш|е й'ллий просту-

пок.
2з. я хотел бьт стать похо)ким на преподавате!1я.
24.у нас с преподавателем чисто деловь1е отно1шения.

7аблшца 8
(.гшоч дпя обраФтки ![||(а.'!ь[

[1рофессиональнь[е
качества

+1 +4 +7 +10 13 16 -19 +22

9моциона.гьньпе
качества

-2 -5 +8 +11 -14 17 -20 +2з

|[оведегпческие
качества

+3 +6 -9 +\2 -15 +18 +21 -24

Фтвет на ках<дьтй вопрос' совпадатощий с к-,1}очом
(табл. 8), ошениваетсяв 1 балл. 3нак <(минус)> в к]{}оче меня-
ет ответ опра1пиваемого на'обратньтй. 1(лпоч не дается
опра|||иваемому' и он' таким образом, Ё,9 знаец где ответ
будет в3ят в обработку с его знаком' а где - с обратньтм.
9то повьт1шает надехность методики' ме1шая отвеча|ощему
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на вопрос 1пк'ш1ьт со3нательно обелить у1ли очернить свое-
го преподавателя. йалто того' такое оформление 1шкапь1
позволяет в отдельнь|х слглаях предлагать педагогу самому
оценивать ра3ву1т14е у себя гностических' поведенческих и
эмоциональнь1х качеств' что мь1 неоднократно дела]\и в
ипк руководящих работников и специаш1истов йинстан_
копрома и в ипк при йосковском автомобильно-доро)к-
ном институте.

Фчевидно, что по кахдой из трех щупп качеств мохно на-
брать максим[|"льно 8 ба-гьтпов. Б этом слу{ае оцениваемьтй по-
]цчает оценку 5 (..отлинно>). Бсли по данному качеству на-
брано 7 6а;улов - оценка <<хоро1шо>. 5-6 бадглов - <(удов]1ет-

ворительно>>. йенее 5 - <.гтлохо>>.

\ля вьив]1ения отно||\ения группь| к преподавател}о сум-
миру!отся оценки всех ч.,1енов группь! по кахдому качеству
отдельно и де]|ятся на число оцениваемь1х (определяется
среднее арифметинеское).

9тобьт сделать более нагляднь1ми результать1
оформл яется таблица (табл. 9).

}1:щпвплша.гьнь!е и ко.]ш!ективнь|е пока3ате.]|и
отно[шения шацщхся к преподавате.]1ю

опроса'

йблшца 9

&рапсгер ме'о!1п|шостньш( отгпоппенпй
преподаватепя с ша!|щмися

Бптдьп 0тно[шеншя

[}постичеспош! 9мотшо_
на.тьньй

||оведен_
чесго:й

Фчень благоприятньтй
(7-8 ба.тглов)

1, 3, 4, 5, 8! 6,7 2

,{остатонно благоприятнь:й
(5_6 баллов)

2,6,7 ,\0 9

€редний (4 ба:тла) 9 1 з,4,8

Ёгоп<е среднего (2_3 бытла) з,4,\0, 1,5, 10

Ёеблагоприятньтй (0_ 1 ба_тшг) 2,5,8 6,7,9

1 Ёомерами обозначень1 у{ащиеся.
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Бьтделить какуто-либо сторону личности преподавате-
ля мохно только условно. }{о надо иметь в виА!, что
п ол о)кительная или отри цат ель*|ая оцен ка по лло бо му ко м _

поненту сказь|вается на оценке в целом. Рсли у педагога
слабо развить1 профессион,|-пьньте качества' его ниже оце-
нива}от по поведенческу{м и эмоцион€ш1ьнь1м компонен-
там. Бсли он груб' нихе оценива|от его эмоцион[|льнь{е' а
нередко и профессиона-/1ьнь|е качества.

||з та6лиць1 в|4дно' что с 1шесть|о у{ащиму|ся у преподавате-
л'| отно|7!ения напрл|(еннь1е в эмоцион€шьном и л!4д1ностном
тштане. !,отя боль:пинство тех хе у{ащихся достаточно вь1соко
оценива}от профессион;ш1ьну|о компетентность преподав€}те-
ля. 3начиц необходимо изменить способь| поведену!яи обще-
ния с людьми.

Ёизкие эмоцион[1льнь|е оценки свидотельствуют о том'
что потребность 1||кольников в добрьтх человечоских отно-
1шениях н е удовг{етворена. Ёеобходимо изменить отно1шение
к личнь|м делам, заботам' интересам у{еника; прояв]1ять ин-
терес к его семье' ув.т1ечениям.

€них<ение оценок за поведенческий критерий имеет мес-
1Ф, когда преподаватоль не обращает внимани'[ на свое
вне1шнео поведение, Ёе вгпадоет кульппурой общония. |[ове_
денческий аспект наиболее динамичен. Бго наиболее легко
изменить' д/|я этого рекомен дуотс я чаще консультироваться'
беседовать на разнь1е темь1 с у{ащимися' привлекать их для
ре1цени я раз!|ичнь1х производственньтх проблем' бьлть неиз-
менно ве)к]1ивь1м и предупредительнь1м с ними.

Ёаиболее постоянна оценка профессиона-}1ьнь1х качеств
у{ителя . Бсли она вь1сока' значиц серье3нь1х расхо>кдений в
технических вопрос[ж' органи3ации улебьл, оценке вь1пол-
ненной работьт у учащихсяиг{ителей нет. €ни:кение оценок
по этому компоненту св!4детельствуец что преподаватель пе-
рест€ш1 растипрофессион€1льно' а его про1'|ш1ьтй опьтт в насто-
ящее время у)ке недостаточен.
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[арактер - в}гугрепний фатри ли(|ности?
[йантп 3рее,п в пцшц' харокпер 3ако-
лцвае!пся в бурях ?к1]3нц.

|1. |епое

Бо взапмодействиш человека со средой, с другими людьми
вь[является мно)|(ество его индивидуально _психологическшх
особенностей. 1\{ногие и3 них несущественнь1' кр атковремен -
нь! или не влияют на его отно[шение к окру)!(ающему мирь на-
пример' бодрость и веселость при встрече с понравив|![имся
молодь|м человеком' деву|шкой. }!о есть у кп!цого человека и
такие индивидуально -психологические черть|' которь|е про -
являются постоянно и отличают одну личность от лругой.
9то черть! характера' вь|раженнь[е отчетливо' определяю-
щие одна друц'о и характери3ующие стиль действий и отно-
ш:епий к окрР|(ающим обстоятельствам и людям&ц:9Р- --
-это 

ос[!овной психический скиад человека.
**],.'', 

но0 собой - сама'' высшая
власпь' порабощенноспь своцмц с,пра-
с,пямц - самое с7прашное рабспво.

€енеко

Б первьте дни Беликой Фтечественной войньт в 1!1оскве
ут3 мастеров спорта добровольцев 6ьули созданьт два
истребительнь|х батальона' из которь1х позднее сформи-
ровалась отделъная мотострелковая бритада особого на-
значения (Фй€Бон). Бойцьт омсБоЁ совер1ш€|-пи рейдьт
в ть1л к фа:шистам' проявляли чудеса героизма и мухоства.
Б одном из боев группа спортсменов бьтла отрезана карате-
лями от своих и после затяхнь|х боев слилась с партизан-
ским отрядом д. йепведева. йногократньтй абсолтотньтй
чемпион €оветского €олоза по боксу Ё. }}(оролев ст[ш{ адъ-
|отантом командира.

Фднах<дьл раноного Р1едведева 1(оролев вьтносил на
себо несколько километров. А партизанский командир
бьтл ростом около двух метров и соответственно весил.

ь.
||.

3!

*,

!|

|

!/

$
,1
*|
н'

з77



€лулилась беда. 1(огда оба ре:шили, что опасность у)ке по-
зади' они' миновав перелесок, вь|1шли прямо на немецкий
блиндах<. 9 блиндажа стояли два солдата и офицер, кото-
рьтй потребов!}п от (оролева положить раненого на земл!о
и' подняв руки вверх, подойти к нему. !(оролев поднял
руки и по1шел <(сдаваться>. |олову сверлила мьтсль' расска-
зь|ва!л он много позднее автФР}, только бьт понял коман_
[|4Р, только бьл не вь!стрел\4лв спину.

|{одойдя к врагам, боксер отдагл свой автомат офицеру.
1бт спустился в блинда>ку\ ста!\3вонить по полевому теле_
фону. 1(оролев нокаутиров€ш1 одного и другого солдата.
Бьтрвал и3-за пояса у бли>кайтпего и3 них гранату и !пвь{р-
нул в блиндах<. €обрал орул(ие убитьтх' взвш1ил на себя
йедведоваичерез несколько часов вь|1шел к своим. 3а этот
подвиг он бьтл награхден первь|м орденом Боевого |(рас-
ного 3намени.

1(о нечн о, фи зиче с кая су!]\а и спорт ивная зак'ш[ка с ь1 гр{ш1и

здесь сво}о роль. Ёо главное - характер командира14 бойца,
первьтй сдер)к1|.лсяи не приняп скороспелого ре!шени'{, вто-
рой, ру|скуя )кизньк)' подо1шел вт1лотну|о к врагам и' не ко-
леблясь' всцпип в неравну|о борьбу. 1[к поступа|от только
л1оди с си]1ьнь1ми характерами.

ъ+_-_оп ору?о?о._ -"-Б;й*тере синтезировань1 устойнивь1е особенности
вшкнейш|их сторон психики человека. {,арактерь! де!|ятся на
сильнь1е и слабьте, общественно направ.]1еннь|е и эгоистиче-
ские' замкнщь|е и общительнь1е' цельнь1е и противоречи-
вь!е. {,арактер - это слохное' целостное свойство личности,
име!ощее свое у[ндивутду'ш1ьное и типическое содер)кание.
|[роявгления характерау| его структура зависят от обязанно-
стей и 3адач, которь|е стоят перед человеком.
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[4стория вопроса
с|еловек являепся на свеп со мно21/мц
наклонноспямц ц черпамц харакпера'
ра3вц,п!]е ко7порых в очень 3начцпель-
ной спепенц 3авцсцп оп окру)коющцх
условшй.

А. Бебель

Фдним из первь|х в истории изг{ил человеческий харак-
1€Р, назь1вая его <(нра8Ф1{>>, Аристотель. Фн определяет харак-
тер как некий 1штамп, образованньтй привь1чками, и!1у|' дру-
гими словами, как набор качоств, образованньтй сложив-
тдейся манерой поведения у| характеризу}ощий человека с
по3иций морагли. |]арадокс!}шьно' но фат<т, нто требователь-
ньтй к себе, упорнь1йинастойчивьтй человек' у{еньтй с су|ль-
ной волей Р1. }0нт счита!|' что характер неизменен. Б нем
нель3я изменить ни единой черточки. Развивая эту мь!сль'
А. 1|]опенгауэр угверхд,ш1, что мо)кно обманщь человека и
добиться' что он сделает то, что тебе нркно' но и3менить его
характер невозмо)кно. 1!1 ох<но, с кахем, убедить н ача]1ьника,
что д'!я успе|шного ре1шения данной задачи целесообразно
проявить внимание к подчиненному но кардин{|.льно и3ме-
нить его отно1шение к л1одям нельзя. 9тот нач[1льник не ста-
нет добР€9, м'1гче' внимательнее к подчиненнь1м ' если эти
черть| не з€ш1о)кень| в нем от рохдения. Ёсли бьт человек мог
усовер1шенствовать характер' считЁ!.п 11[опенгауэр' то отць1 и
дедь1 6ьтли бьт лобродетельнее детей и внуков. А этого нет.
йагло того' если человек прояв|ш[ под/лость' он навсегдатеря-
ет доверие окру)как)щих. А это еще одно св}цетельство того'
что хара|0ер неизменен.

€мягчал по3ици|о коппег г €пенсер. Фн считат1, что
время и среда могут изменить характер потомков, но д]|я это-
го требулотся сотни лет. Бедь характеР, |1Ф его мнени|о, 3аве-
щан предками. 9то ть!сячелетнутй опь1т прародителей, запе-
чатленньтй в мо3ц.

Резко вь1ступил против пред1шественников математик-
философ, французский уленьтй 1(. |[эйо. &, нто стар1шие
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не лу{1ше своихдетей' говорил |[эйо, значит не то' что нельзя
изменить характёР, 0 только то' что к этому не стремятся' и
д€шть1ше: никто не будет отрицать, что трус мо)кет проявить
храбрость' защй щаясвоего л}обимого ребен каи]|и о|стаивая
свое богатство. Ёо еслу1мохно изменить характер хотя бьл на
десять минут' то где )ке пресловугая неизменность характе-
ра? {арактер' способньтй переродить ся н^ мгновение' не
есть неи3менньтй характеР, 4 значит, руководитель мохет
ставить перед собой 3адачи воспитану1я характеров подчи-
неннь|х.

Фднако поставить задачу легко, добиться ее успе1шного
ре1цения много труднее. Фчень опасно считать изменение
характера легким делом. Ёе добивтшись успеха' л}оди отс!аи-
ва}отся и счита|от совер|ценствование характера делом без_
надехнь1м. [4зменение характера _ дело долгое, трудное'
оно требует терпени яу\труда. |1рав бьтл |' |1леханов, щверж_
дая' что характер человека и3мРняется в зависимости от
окруха}ощей его обстановки.

€оциапьное и биологическое в характере

!/праоюненшя, 0рузья, 0аюгп больс;ле, нем
х0ро1цее пршро0ное 0аров онше.

17рогпааор, 0ревнеереческшй фсшсософ

{о сего времени нередко говорят о фатагльной предопре-
деленности характера. Ёо это не так. !,арактер не врохден.
Фднако задатки, А 8 первую очередьйвтгп нервной
системь1' сказь1ва|отся на его проявпени'1х и ы1ия|от на фор_
мирование его инд|4в\4ду[}льнь1х особенностой. 1ак, два че-
ловека с си]1ьнь1м характером могут не походить друг на дру_
га, резко отличаться ФА}тн от другого. Фдин из них мохет
бьтть горячим, порь1висть1м' а дршой - спокойньтм, рассу-
дительньлм. !,арактер прояв][яется и формируетоя в делах и
поступк!ж человека. Ёи одна изидейнь1х, мор'шьнь|х или во-
левь1х черт характера не яв.}1'!ется врожденной. }!и одна спо-
собность не передается по наследству.
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Фднако проведеннь|е нами опрось| у{ителей, директоров
и их 3амостителей (всего 1 110 человек) показа]|и) что их
мнения по этому вопросу неодинаковь1. йеньтшинство
(4|2 опро1шенньтх) считает главнь|м не вро)кдоннь|е качест-
ва' а трудол|обие и приле)кание, которь1е формиру|отся при
)кизни. Боль:шинство хе уверено' что природньте даннь1е -основа успехов в управ]1ении людьми. ('онечно, темпера-
мент в'1ияет на контакть1 учителя со 1школьниками. Ёо он
не детерминирует достихения человека в управ]1ении л|одь-
ми.

Б то )ке врем'| надо иметь в вт,{А}, что, например, бьпстрота
р е акци ц и.м е е' :лрохденную о с н ову. Ф н а о пр едел яе| с; я латё н :
#

тнь1м периодом' связаннь!м с 3адер)ккои сигна]\авсинапсе' а
эта 3адерхка почти не поддается тренировке' т. к. определя-
отся биохимическими проце ссами. 1ахоп<е очень трудно под-
дается коррекц14ичастота двй><ений. }{о все это играет боль-
1шую роль не в работе с у{ащимися на уроках труда.

1аким образом' не отру{цая роли задатков в работе у{ите-
л'{, мь| говорим' что главное не биологические' асоци1}льнь1е
особенности личности педагога. |{ри настойчивости, упор-
стве' трудолк)6*ти, систематической работе с литературой,
и3у{онии опь|та ко.,1]!ег определеннь|х успехов в работе с от-
дельнь|ми л|одьми и ко.}1пективами добьется кахдь1й интел-
лекту€штьно и физинески 3доровьлй человек.

Р1менно здоровь|й, потому что и3менить те и]\у:. инь|е чер-
ть1 характера мохет лтобая болезнь. [йпертони'т вь13ь1вает

раздражение' вспь1пьчивость' упрямство. Раздра)<ит9льньт и
несдерханнь1 диа6отики. Фни нередко словоохотливь1, !0-
бят рассказьтвать знакомь1м и незнакомь!м о своем заболева-
ни|4. ||ри тш и зофр ену\и н аблтод ает с я с ни)ке н ие активности'
опусто1ценность' замкншость. {уховньтй кри3ис' вь1зван-
ньтй тя)кель{м нервньтм заболеванием' заставил\\. Б. |оголя
схечь подготовленную к печати втору[о книгу <,йертвьтх
ду1ш)>. ||рощессирулощий пар€ш1ич у 1!1опассана привел к
тому' что писатель отказа]!ся от работьт. <.9 обесчест|/ш[ всех
хенщин мира>>' - кая]\ся йопассаъ|. <..[[ убьто собя, убьто
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бога'>, - угрох€ш| он в беспамятстве. |[равла, бьтвак)т пара-
докс!1пьнь|е слу{аи. Б несчастье' беспамятстве человек ино-
гда делается добрее, внимательнее к окррка|ощим. 1ак, на_
пример, произо||1по с английским адмир'}лом [. Ёельсоном.
|[отеряв глаз и праву}о руку, он ст{ш1 мяп{е относиться к
блих<ътим и подчиненнь|м' ст€ш1 добрее, человечнее.

Ёет таких биологических показателей, по которь1м мох_
но бьтло бьт однозначно определить характер человека.
9еловек способен сформировать у себя любой характер.
Ёадо поверить, что это во3мохно. А взяться за себя сейчас
)ке' не откг{адь1вая. Ёсли з4Аумаглись' когда начать, - ничего
не полу{ится. 9еловек становится другим' приобретает си-
льньлй характер, только когда понимаеъ что 3а свою )кизнь'
за каждьтй свой поступок отвечает он сам, а не хи3неннь|е
обстоятельства, не дршие л|оду|.

Бьщазительнь!е при3наки характера
(ое0а а,ола еоворя,п о0но, а я3ык -0руеое, опыгпный человек больал;е верц,п
первым.

Р. 9лсерсон, а]}1еРшканскшй фсшоософ

Ф характере человека говорят его поза, походка' хесть|'
мимика. 1ак, поза, при которой одна рука засунща в карман
у1]1и за обтлштаг пиджака, а друмжестикулируец голова при-
поднята' назь|вается <<дг{е 1!1уссолини>>.9та поза говорит о
вь1сокомерии, надменности. 1(онтактируя с таким челове_
ком, дер)китесь с достоинством и уверенностью. Ёе раздра-
я<айтесь. (тарайтесь перевести разговор на темь|' в которь1х
собеседник не компетентен.

Ёсли визави сид\4т верхом, лицом к спинке стула' скре-
стил руки и полоху!]|на них голову т. е. зан'{л <(кругову|о обо-
РФЁ}>, он необщителен' замкнщ' агрессивен. Разговаривать
с таким человеком лу{1ше стоя' обращаясь к нему сверху
вниз' или встать сзади' вьтнрп(д€ш{ его вьтйти из укрь1тия.

Бсли человек сидит у!]|у| стоит прямо, внимательно слу-
1||ает собеседника, не перебивая его' идет уверенно' твердо
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ставя ЁФ1}, не горбясь' не размахивая руками' мо)с{о пред-
поло)кить' что он воспу1т ан' орган изован, дисцитш1инирован'
уверен в себе. 1алоп<е об уверенности в себе говорит прямой
зрительньтй контакт, благох<елательное отно1шение к словам
собесе.|ника.

9 ащессивного человека в3гляд напряхеннь:й, силовой.
} подозрительного' недоверчивого - в3г]ш1д искоса, }кР4]1-
кой. €>катьте без нервнь1х напряхений цбьт говорят об акку-
ратности. |убьт подань| вперед' нервно подрагива}от - де-
монстрация слабого характера, обидчивости' тш!аксивости.
Ё{шпстяя ц6а опущена и вь1пячена' взш1яд прищуренньтй,
свь1сока - св|4детельство брезгливости.

Бсли при ультбке морщится нос' это говорит о кокотливо-
сти' сентименташ1ьности. Ёсли, смеясь лоброй |шутке, чело-
век закрь1вает глаза, мо)|с[о предполо){о1ть его доброц' от_
зь|вчивость' готовность в труднь1й момент прийти окрркаю-
щим на помощь.

9еловек с сипьнь[м характером часто дерхит одну руку в
кармане' остав'!яя больлцой п'штец снару)ки. 1}кой человек
часто ли|шен чрства }омора. 1(онтактируя с ним' хоро1шо
бьтть подчеркнуто ве)к]1ивь|м, сдер)канньтм, не провоциро-
вать его на скандал. €плетеннь1е ноги ситна!|и3ирулот о стес-
нительном характере. 9аще такой характер'демонстрирулот
хенщиньт. Б общении с ними необходима особая м'1гкость'
сеРАечность.

9читель чаще всего не 3адумь1вается о воспить1ва}ощем
в[\у{янии своей позь1, о том, что по3а вьщаот его характернь1е
черть|. Ёапример, если он облокачивается одной рукой о
стол' другой упирается в бок, а тело накг!оняет в противопо-
лохную сторону со3дается впечатление о ого вьтсокомерии'
самол|обовании. |[ри такой позе очень трудно установить
контакт с собеседником. Бще труднее общаться с человеком,
когда взг]1яд его направ.]1ен поверх очков' тон менторский,
назидательньтй' поднят чуть согнугь!й указательньтй п[}пец.

Фднако не следует забьтвать' что главньтй критерий харак-
тера - привь1чка. 1блько изу{ив привь1чки чоловека' мо)кно
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узнать его характер. |[ривьттки показь1вают способь: поведе-
ния личности в типичнь|х сицациях. |[ривь1чки поведени'1
тесно свя3ань1 одна с другой и в совокупности созда}от цело-
стну{о структуру характера.

А:щенца!щи характера

,[шкше нравы, прцм1]п1]вные цэк0енця'
болезненноспь прошсхо0яп о/п реок-
7пцвных мо0елей пове0енця' а не оп
вр оэк0 е ннь|х чер п харакпе р а.

Рон /аббор0

езмерное усиление !тдель--
нь]хчертхаоактерйд . ..д. д_. ,_*-_д*Ф--_;_
к определенного рода психогеннь|м воздеиствиям и нор-

#*тг-_.**у*-€"-* .** **'ф_!,-*.%Ф':,.

м€ш|ьной устойчивости к другим. &центуированньлй харак-
#-=----ъ
теР Аисг?Рмониче\ вго черть1 развить1 неравномерно в про-
тивовес гармоничному всесторонне ра3витому характеру.
&центуации бьтвалот явньтми и скрь1ть|ми. 9истьтй тип ак-
ценцациу|встречается редко. 1ём не менее раз}1ича}от цельтй
ряд акцентуаций. Фсновнь!ми' с которь1ми наиболее часто
ст'ш1кивается у{итель, на на1ш взгляд, яв]тя|отся следу|ощие.

(онформньй тип. Фсновная черта лтодей с такой особен-
ностьк) характера - это 9оглат43.1е:1!стР9_9-т_9щ' что дикцет
д едрс Р е4 с 1 Р9 4 |л о е 

|п Р 4 Р !| ч {999 5РР[Р"3. .43.: Ф н и н е п р оя в,йют
у|нициати вь|, см елости' ре 1шител ьно сту\ ут ори гин [1п ьн ости в
сркдени ях и поступках. 9асто из-3а этого' несмотр я на хоро-
1шу|о учебу, они воспринимак)тоя товарищами как бесцвет-
ньте' примитивнь1е л|оду|. [,1х отно\ления с товарищами улуч-
1шатся' если преподавател}о удастся создать в коллективе
такшо обстановку' при которой успехам в улебе придается
серьезное позитивное значение. [лятого чтобьт избе>кать ча-
стого проявг{ения согла1пательской позиции конформного
1школьника, преподавател|о целесообразно во врем'1 собра-
ний, совещаний' лтобого рода дискуссий пред:тагать такому
у{енику вь1сказать свое мнение первь1м.

[лпертимньй тщ1щедставители этого типа дц-нь еся с другими ч]|енами колшлектива.
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Фни почти всегда находятся в приподн'{том настроении.
Б группе такие люди сц)ем'1тсяклидерству, но офици'}пьнь1е
обязанности их тяготят' они не лтобят вь|полнять повседнев-
ную мелку|о работу. Ёапример, не стоит такого человека
назначать старостой, ехедневно подводящим итог проде-
ланной работьт, но' используя легкость ов]1адения такими
работниками непривь1чнь1м' сло)кнь1м матери€ш1ом и их
стромление к лидерству' мо)кно с их сош1асия пред'[о)кить
ост€ш1ьнь1м ч][енам ко.'штектива обращаться к ним за консуль-
тацией в случае во3никновени'{ каких-либо затруднений.

9моциона пьно= п- би ць[ты[тшгц..9то л1оди с неустойчивдтщ
настроением' которое измен'{ется да)ке по ничто)кному по-

-воду.жйё лтоди очень чувствительнь1 как к похв[1ле, так и к
порицани|о. [х окрьтляет д€1)ке незначительньтй успех и по-
дав]1я ет лтобая н еудач а, у{ител}о вахно воврем'т при ободр ить
такого ученика' показать, что трудности, с которь1ми он
ст€}пкивается при вь1полнении очередного 3адания' носят
временньтй хара(9Р, и наметить пути их преодоления.

,-}1стерический тгпп обладает чертами характера' которь|е
могщ прояв]ш{ться весьма многообршно. 9то эгоиз,и, кокет: *
-{!иР9т!1 9тремлечие м на самом деле' по-_Бедение' 

рассчитанное на внетцций эффетсц*стремлен ие на-
ходиться в центре внимания окру'(а}ощих. Бсли таку1е лтоАи
не удов]1етворень1 своим ре{ш1ьнь1м полохением в ко.]!пекти-
ве (например, не могш обратить на се6я внимание успехами
в труде)' они прибегают к фантазиям, легко сживаясь с со-
зданнь|ми обра3ами. Ёапример' стара|отся завоевать внима-
ние и сочувствие окру'€|ощих якобь| име|ощимися у них тя-
хель1ми заболев анияму'., не об ьтч но стью б иощ аф ии или рас -
сказами о невероятнь|х историях' героями и]\и у{астниками
которь1х они' по их словам, бьтли.

|1реподават9л!о ва)кно найти способ дать позитивньтй
вь1ход стрем]1ени}о такого человека бьтть в центре вниман|4я.
Ёсли он хоро|шо оы1адел какой-то операциой, ему мо){с{о по-
ру{ить оказать помощь товарищам у|'[и контроль 3а их у{е-
бой. Бсли он не добивается успехов в работе, следует обра-
25. 3аказ }.|ч 5029.
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тить его внимание на то' что этим он с|,ш1ьно проигрьтвает в
гла3ах окрРкающих его л1одей, нто да)ке небольшлой прощесс
в улебе поднимет его в глазах окрул(а}ощих больтше, нем бо_
ле3ни и необьтчайньте прик]1|очения.

Аффективнп 
= 
застойньй тип. 9-'цредставителе й этого типа

затухание аффекта происходит значительно мед'|еннее' чем
у лтодей дрщих типов. @пасность рке минов!}па, но пРеАста-
витель аффективно_3астойного типа все еще помнит о ней и
испь|ть1вает те хе ощущени'[, что у1 в су1цацу|у1 опасности.
1}кие л|Фди часто бьтвают одержимь! какой-то одной идеейи
Ради нее готовь: забь:ть все ост€штьное в окрРка}ощей их )киз_
ни. (ак правило, они ск]1оннь1 настаивать на том, что счита-
}от своим правом. Б повседневной хизни это прояв|\яется
как постоянн[ш{ уверенность в своей правоте. 11]кольники'
относящу\еся к этому типу' обьтчно честолюбивьт, но им
не безразглично' каким образом 3авоевь|вается внимание
окруя(а|ощих. Б отличие от представителей истерического
типа' которь]е часто прибега}от к фантазиям д]1я того, чтобьт
произвести впечатление, аффективно-застойнь1м нРкен ре-
аггьньтй успех.

1акое честолюб ие часто стан о вит с я с и]1ьн одействуло щим
стимулом !ля ра3]1ичного в|/1да деятельности лтодей такого
типа. |1одчерк14ваяуспехи таких у{ащихся в щебе' самодея-
тельности' споР1€, руковоАитель значительно повь!1шает их
заинтере с ованность в с оотвотству|о щ ей до ят ельн о сти .

9кз4дщированн-ьй тип. |!редставители этого тила легко-| с'. |-. . - .__- ----. ъ'ъ^.
воёторга}отся' восхища1отся по причинам' на которь!е боль-
1шинство л:одей не обращак)т вниманутя. Фничасто ультбалот-
ё$, испь1ть1ва|от подъем А}!,&, беспрининну|о радость'
счастье. Ёо в то хе врем'{ они часто впада|от в отчаяние' от-
ре1шенно воспринима}от значительнь|е собьттия' легко ра3о-
чаровь1ва}отся в том' что еще вчера вь1зь|вапо восторп

Р{зменить доминиру|ощие отрицательнь|е установки ло-
бовой атакой, как правило' не удается. 9асто, нтобьт человек
повер|4]т в себя, ст'1л более уравнове}ценнь|м, нтобьт товари-
щи стали относу|ться к нему с ува)кением' достаточно вьш{-
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вить его сипьнь1е сторонь|. 1'1нтелллекцально развитому'
много чита!ощему мохно поручить расска3ать товарищам о

новой интересной книге. }меющему рисовать _ посовето-

вать оформйть ст9нную га3ету, вь1пустить листовку, посвя-

щенную какому-нибудь радостному собьттию' Р1метощему

золоть1е руки преш[о)кить оказать помот{ь в улебе товарищу,

починит1- оборудование и инвентарь' починить, а мо)кет

бьлть, и по1шить модну|о оде)кду подругам. )(елательно поча-

щ" о6ращаться к представителям этого тиг\а по имени и на

<(вь|>>. 1акое обрашение убехдает человека' что он заметное

ли|]Ф в ко.т1лективе' а преподаватель не просто ува)кает его' а

относит ся кнему с особьтм уважени9м'
]!!изоишпьпй-дущ. Фсновная черта представителей этого

"' 
9д--

й',..пйт' эт" л|оди не интересу|отся х<йзнь}о товарищей по

та66_бёзрауличнь| к успехам и неудачам окру)катотл]|4х'

бн" сдерханнь| в прояы1ену1у1своих чувств. 9аще всого пес-

симистично настроеньт. !{е верят в лу{1цее буду1цее' не видят

смь1сла )кизни. Бстественно' к ним насторохенно относятся

товарищи' холодно _ у{еники других к]1ассов'

Бработе с 1шизоидом мохно добиться уопеха, заинтересо-

вав его деятельность}о' в которой проявятсяего способности

и он смохет отличиться. |1еревоспитание часто рассматри-
вается как борьба с недостатками' как стрем]1ение из)кить

отрицательнь1е черть| характера чоловека' лу||<видировать

пробельт в повед ени14, в отно1ц е|1у|и к товарР1|{8й, к улебе'

Фтстода основнь1ми методами воздействия становятся заме_

чану|я, нака3ану|я' <<|1акачки)>. А эффективность таких воз-

действий очень низка. |1отому что нару1шается один из

основнь1х принципов воспитану\я _ опора на поло)китель-

ное в человеке' - предусматрива}ощий формирование у вос-

питуемого вь1соких нравственнь!х качеств пщем организа-

циу1 интерес н ой д]!я н е го кон кретн ой деятольности .

|ораздо эффективнее 3аинтересовать его худо)кественной

,"'.р''урой; йоэзиой' хивопись1о, музь!кой, спортом, об-

,д..',.ййой работой у[ систематически отмечать достигну-

"#
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ть1е им успехи. |1ереполненньтй восторгом от своего мастер-
ства' ну)кности л1о!'ям' он начнет снача]|а щудиться радост_
но и вооду1шев.}1енно' а затем изменит отно1шение к кол]1егам.

еризуется повытпенной раздра)ки_
тельностью й ск]|онность|о к апати\4. 1ях<ело пере)кивает
неприятности' на 3амечания реагирует крайне раздрахи_
тольно. }{астроение почти е)кедневно меняется от приподня_
того до подаш1енного. Бременами бьтвает общительнь[м' а
иногда тях<елой нохдей на него наваливается тоска.

Форпш:рование характера учашщхся
[{цчпо ве0ь салцо не с,процпся. 5/верен,
чпо скромн1/ком ш бойцола' о7п3ывчц-
вым' умншцей, храбрецом учапся !|

споновяпся' 
9. Асойв

{,арал<тер прояв'1яется и фрмируется в целях и поступк[ж.
в. и..}1енин работагл в 6иблиотеке в.}1озанне и обрат:шл внима-
ние на тов€}рища из России' которьтй несколько дней внимате-
льнейшлим образом, не отрь1в:}'!сь' изу{€ш1 толсту|о !с!иц.

- 9то вь1с таким вниманием читаете? - спросил|енин.
- я воспить1ва|о волк)' характер, Бл4димир Альич.

- 9итая книц' нельзя сформировать характер.Билите во
дворе турник? |!оработайте на нем. Бидите крщую гору?
|!однимитесь на нее' преодолеваястрах' уст!1лость. 3то ибу-
дет воспитанием характера. {,арактер формируется в преодо_
лен|4и трудно с т ей, пре пятс твий . 9.ит ая и р аз м ь1 \7!![яя, в ь1 э то -
го не добьетесь.

.[1енин бьтл прав. )(итейские, спортивнь1е трудности' ког_
да они остак)тся позади, формирулот характер.@" 

-д]!я волевого человека - это наков!ш1ьн'{. на котооои }9-е:ся""Б}етина

<,|[ерекуем мечи на орш!а)>' во3двигнуг€}'| в Ёьто-[орке перод
3данием Фрганизации Фбъединеннь1х Ёаций, вь1пеплена с
фигрьх чемпиона мира и олимпийского чемпиона по борьбе
Бориса |уревина. €портсмен не л:обил расска3ь|вать, и м;!по-
и3вестно' что в детстве он бьшл настолько слаб' что в борьбу
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его брать не хотели. Ёо он о1шеломил тренеров своей уду1^ву|-

тельйой настойчивостью и трудолхобием, хелезнь1м характе -

РФй, которь1й помог ему добитьоя успеха'
Б воспит а|1|4у1 характера необходимо прехде всего сфор_

мировать истиннь1е убежпения' представ]1ения и идоаль1'

9то ва:кнейтшее условие формирования си]1ьного харакгера'

Фдновременно следует добиваться, чтобьт человек не только

3н!ш, но и реали3овь1в€!"л свои убехдения в >кизни и труде'

Бго мировоззрение не до.]п{с{о бьтть оторваннь1м от практику\'

Фчень удачно ска3€ш1 Р1. Ёте: <..}1иц:ь тот достоин к'(зни и

свободь:, кто кахштй день идет 3а н1,о( на бой>. Ёе надо бояться

громких слов. Боспитание деловитости' дисци!1линированно-
сти, раоторопнооти' активности - это и есть борьба за лич-

ность 1школьну[ка.9та борьба требует на любом у{астке со3да-

в!}ть условия, \Р!которь1х нет простоев' когда у у{еника заъ\я-

ть1 и голов€1, и ру'о1 в течение всего рабоного п1я' когда весь

кт[асс работает на кахдом уроке от 3вонка и АФ звонка.

Ёеотъемл емая черта характера дисцу1|\]|инирован-
ность' точное соблюдение правил поведени'1 1цкольн|4ка'

Аисциплинированность воспить1вается' когда неизменно
вь1полняютсй требования учу1толя, все рехимнь|е полохе-
ния 1ш коль! . Разрлньте тре б о в ания вь1п олн'т }отся мн о гократ -

но. Работа эта строится со3нательно. €мьтсл требований
стар1цего до.]'кен бьтть пон'1тен у{ащим_ся. Работа по воспи-

тани}о характера идет нопрерь1вно. фебования вьтполня}от-

ся\лв будни ,\3праздникд'ипри хоро1цей, [ при (1похом на-

сщоении педагога.
Бсе учите]ш{ 1школь1, все представители орп1низаций предь-

яшш{ют кахдому у{енику ош4наковь1е требования' Б ходе их

вь|полн ен|4я преодолеваются трудности у| претш{тстьия'

Боспрпь:в€1'! морш[ьнь1е (доброта' деликатность), эмоцио-

"-,"61* 
(веселость' страстность), волевь1е (настойяивость'

крити!1ность), р[ственньте (сообра!ительность, н[жод{ивость)

чертьт характера' преподаватель прехде всого пока3ь!вает при-

мер пов "д"'й, 
оо!''з.ц вь1полн ену1я уст'}нов]1еннь1х щебова-

'й.Фн 
формирует общественное мнение ко]1пектим' поддер-

)|с4вак)щее иАеа!1ь| поведени'{ и осухда1ощее недостатки'
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Фн не забьтвает об инш1виц!|а!|ьном подходе, не ущ/скает во3-
мохности олобрить и похвапить /гг{1шие проявг1 ену|яхара|<гера
и отметить недостатки в поведену1и учеников.

Ёичем не 3амени},1ую роль в формиров!}нии хара1<гераи[ра-
ет самовоспитание. |1рямой обязанностьк) у{ите]1я явт{яется
стремпение ука3ать 1школьни|9 наиболее эффет<тивнь1е ггуги
самовоспитания полохительньп( черт характера, преодолени'{
вредньп( привьг{ек, объяснить' что с|ш1а характера в борьбе за
последовательное и настойчивое дости)кение цели. ! человека
с сильнь[м характером слово не расходится с делом.

Ёе следует забьлвать' что характер не врохденное качество
ли11ности. Фн формируется и совер1шенствуется в течение
)п(изни. 9еловек непосредственно у{аствует в вь!работке свое-
го характера 14 сам несет ответственность 3а его отрицатель_
нь1е прояы1еъ|ия. Б народе очень верно подмечено: <.||осее1шь
постуг!ок - похне1шь привь1чку' посее1шь привь|чку - по-
)[с{е1шь характер' посее1шь характер - по}с{е1шь судьбу>.

Бот почему сила характера _ сокр0вище. 9ченики с си]\ь-
нь[м характером _ совесть |цколь|.

![зщение свойств характера

ш1я изу{ени'1 свойств характера преш!ага|отся тесть|_
опросники диагностик:и| уровн'| волевой саморецл'!\|1А,
скг1онности к рис}у и вьш|вг|ену[я преоблада|ощих характеро_
логи\!еских те}щенций.

!|сцое0ов с]нше с1с/,оннос/пш к ршску
[]ель цссле0овонця: оценить скт|онность к рис|9.
/т1апершал ш о6ору0ованце: опросникА. | 1[[мелева, бланк

дг1я ответов и ру{ка
![роце0ур а шссле0ов ан!!я

|1ри исследова11|4и возмохнь| как у|нд14ви[уа!ьньтй, так и
фупповой варианть1. Б после.щтем с]гучае в:р{с{о обеспечить
независимость ответов испьгцемь1х. кахдый по'учает текст
опросника с инструкцией и бланк д/ш1 отвотов, состоящий из
номеров вопросов и располо>кенной рядом щафьт дг|я ответов.
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1нспрукцця шспы7пуемому: <,|1ереА Бами набор утв9рхде_
ний. Бнймательно прочитайто кахдое щверждение и ре1ци-

те' верно оно 14!\иневерно по отно1цони}о к Бам' Бсли верно'

то влисте ответов против номера этого утверхдон|4я поставь-

те знак "плюс" (+); аеслу1неверно - "минус'' (-)"'

9просншк

1. ,{ часто говорю до того' как обдумал ска3анное.

2. }у1не нравится бьтстрая е3да.

3.1часто меняю свои интересь| и ув]1ечения.
4. /{утгший способ приобрести настоящих друзей _ гово-

рить лтоАям то' что о них др{ае1ць'
5.Бомнохествесщд{аеввопроснаэкз'!менемохетбьпьпо-

став]1ен так' что он оказь!в€}отсясовер1шенно не связаннь1м с

прощаммой и вся подк)товка ока3ь1вается бесполезной'

6. хизнь без опасностей мне но кд1котся сли1цком сл9нной'

7.Ёсли хоче|шь занять вь1сокое поло)кение по слРкбе, оле_

дуй пословице <,1йцле еде!шь _ д{}ль[ше будешль>.

8. Азартнь1е игрь1 ме1ша}от развити}о у человека чрства от-

ветственности 3а то' чтобьт принимать продуманнь1е ре-
1цения.

9. $' бьтстрее испь1ть1ва1о ску'(у от какого-дибо 3ан'|тия, чем

больтшинство ]|1ФА9й, дела|ощих то хе самоо.

10. 1(огда я торотш[тось, а автобуса долго нет, я' вместо того

чтобь1 хдать' лг{1це пройл} две-три остановки пе1шком'

хотя зна}о' что автобус меня догонит'
1 1. йне интересно сделагьтак, чтобь1подзадорить кок)-тплбуш'

12. 1блько нео)киданньте обстоятельства и некоторое чрство
опасности позво.}ш{!от мне мобилизовать свои силь1'

\3. я не полу{аю удовольствия от ощущен|4яриска.
1 4. 1бдько по -настоящему смель:е действия позво'тш1ют чело-

веку полу{ить известность и при3нание'
15. 1!1не непри'{тнь1 те лица' которьте из-з€} собственной прихо_

ти превраща1от серьезнь1е дела в легкомь1сленнь1е ищь|'

16. !(огда я вьтрабашь1ва}о конкретньпй план действий, я понти

всегда ререн (уверена), нто мне удастся его осуществить.
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17. 1(огдананебе св9тит солнце' я никогда не беру с собойна
процлку 3онт, даже если прогноз обещает дохдь.

18. я часто стремлюсь испь1тать возбуцдение.
19. }1не неприятно' когда мне навязь1ва}от пари' да>ке осли я

полностью уверен (уверена) в своем мнении по данному
вопросу.

20. в некоторьтх с]гуча1ях я но останов]11ось перед тем, чтобьт со-
лгать, еслу| мне н}'кг{о црои3вести хоро1цее впечатление.

21. |!о-настоящему р{нь|й человек избегает скороспель1х ре-
шлений - он умеет дождаться таких моментов, когда дей-
ствовать мохно наверняка.

22. я не счита}о' что ц)юки, вь1полняемь|е цирковьтми акро-
батами без страховочного пояса' вьтРля!8т более впечат_
-]ш{|ощими.

23 . я предпоч ит а|о работу вк]т}оч а}о щу|о п еременьт к путе1ше -
ствиям' д€т>ке если она мо)кет бьтть небезопасной.

24. я всегда т1лачу 3а провоз багах<а г!а транспорте, даже если
не опасаюсь проверки.

25. я ду!{а}о, что стоит верить в свой 1цанс' д€|)ке когда пере-
вес не на моей стороне.

26.в творческом деле главное - это дерзкий 3амь1сел, пусть
даже в результате нас хдет неудача из-за нелепь{х слулай-
ностей.

27 . я не по)с1ле1о денег Ради того' чтобьт в ну)шь1й момент
вьтглядеть с остоятельн ь|м и пр и в]1 е кател ьн ь! м ч елове ко м.

28. 1Фгда прут, встрече мой знакомь!й на мен'1 не смщру{т, я
не отану навя3ь|в€}ть 9му свое общение и 3дороваться первь1м.

29. Боль1шинство лтодей не понимаюц до какой степени их
с}дьба 3ависит от слу{.ш1.

30. Бсли при покупке автомо6иля мне придется вьтбирать
ме)цу скорость}о и комфортом' с одной сторонь|, и безо-
пасность}о - с дрщой, я вьтберу безопасность.

3|.я чувствуто себя лу{1ше всего, когда испь1ть1ва}о острое
ув]1ечение како й- ли6о затеей.

з2. я предпочита1о приобретать таку|о одежду про котору|о я
твердо зна|о, что она надехна и вь|глядит хоро1шо незави-
симо от скачков модь1.
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33. (огда я ища}о в раз]1ичнь1е ицрь1' я лтоблто взять инлцу|ати-

ву на оебя,дахе зная' что противник тодько и )кдет этого'

34. Бо врем'{ пуге1цес твийя лтоблто откг!онятъся от и3вестнь1х

мар|цругов.
з5. ячасто попадак) в такие су1туацу|у|, |4з которь1х мне хочет-

ся поскорее вьтбраться.
36.Ёсли я Аа$'обещание' то практически всегда сдерхива|о

его' независимо от того' }Аобно мне это или нет'

37 . Ёс лимой н е по средствен н ьтй н ач альн ик будет << 3а)1(имать>>

моиноваторские:{4деу^'уменяхватитсмелостидовестиих
до с веде н!4я руковод ит о|1я более вьтс окого ран га'

38. Азартньте ифь| развива1от у человека способность прини-

мать смель1е ре1шони'{ в слохнь1х хи3неннь1х ситуациях'

39. [(огд а ячитаю острос1о)кетную книц, я никогда не тороп-

л|ось бьтстрее узнать' чем всо кончится' и с удовольствием
чита}о по порядкт.

40. ]у1не понрави]1ось бьт прь1гать с пара!цютом.

41. )-{ун:ший способ вьтзвать искреннее отно1шение к себе _
доверять лтФА{й.

42. ячрству|о се6я лу{1ше всего, когда испь1ть1ва|о счастли-

вое ощущение покоя и комфорта'
43. йне бывает гора3до труднее купить одну дорогшо вещь'

чем Ряд дешлевь1х вещей той >ке ср{марной стоимости.

44.Р,сли я ицра!о , то я предпочита}о играть или спорить на

что-ниб}Аь.
45. -}1тоди сли1цком часто безрассудно тратят собственное

здоровье' перео цену1вая его запась1'

46.Р,слимне не гро3ит тптраф ' 
то я перохощу ули|$ там' где

удобно, а не там, где полохено'
47 . яне риску|о пок}.пать одехду без примерки'
48.1блько смельтй человек способен на под'|инно благорол-

ное отно!шение к л}одям' независимо от того' как они от-

носятся к нему.
49.вкома}цной ище вахнее всего взаимная подстраховка'

50. в хизни л|одям на самом деле очень часто приходится иг-

рать в опасную игру <<пан или пропа.'1>>'
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Фбр а б о гп к а р е3уль!п а гпо в
!ель обработки ре3ультатов _ полу{ить показатель величи-нь1 ск/!онности к рис|9 как черть! харакгера. ||оказатель под-счить1ва!от по чисщ/ совпаде ний зн1ков ответов сотласия -не с оглас ия на угверхд ен'|я 1пк,шть! скг{онн ости к ри ску.

[{омер упверэк0енця !7 3нак о/пве/па
2 +,3 *, 4 +,6 -,7 -,^в^- ,9_ *, 1-1-+ ,12+, 13 _, 14 +,15-,17 +, 18 + ,|9-,21 -.;2?--"23 *,э1+,26 +,27 +,28 -,30 -, 31 + ,32 -,33 +,3ц !,зт,!,|в +"39 +,40 +,41 +,42 -,43 _,44 +,45 _,47 :,43 +,4у _,50 ;.
для оценки отно1цени'{ испь|ц/емок) к |!сследовани|о вопроснике 3адань| угверхд ения' согласие с которь1ми свгще-тельствует об искренности отвечатощего' а несогл асие онеисщ)енности.
Фтветьт <<Ё9Б9РЁо>> по угверхдениямопросника 1 , 5, 20,29 , 35 , 46 и ответь1 <(верно>> по утверхд ениям10, 1 6, 24, 36 яв-ля}отся неискренними. Ёсли колйчёство таких ответов 8, 9,у{][и 10' то это свидетельствует о недостоверности результовтестирования. Б этом слг{ае тестиро ваниен}'кно повторить'обратив дополнительное вним ание испь1туемого на инст-рукци!о.

Аналшз ре3уль!пагпов
&агтиз скг1онности к рис!9 как черть| характера имеетвахное значение д]тя психологическо!о прогноз ированияпроцессов прин ятияре1цени я в ситуациинеопределенности.Б ходе ана]\и3а результатов следует ориентироватьс я на то'что пока3атель скг1онности к рис]9 мо)кет варьировать от 0до40. 9ем больш:е величина пока3ате!\я' тем боль1це скг{он-ность к риску.
Ёсли показатель скг!онности к риску составл яет 30 и бо-лее единиц' то ее уровень явл'1ется вь1соким, такого человекамо)кно назвать рисщ{|ощим при условии' что его ответьт бьшлидостаточно искренними.Ёслипоказатель в щаницах от 11 до29 

' 
то скг!онность к рискт сРеАняя' а еслимень1ше' чем 1 1, то
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уровень риска низкий, такой человек не любит рисковать' и
его мо)кно назвать осмотрительнь1м.

Бо время интерпретацу|и результатов следует прин'!ть во
внимание' что больтцая скг{онность к риску не то]1ько св|4де-
тельствует о ре1шительности' но и мо)кет вести к авант|оризтуу.

1ёмперамент
Бсее0о впере0, после коэк0оео совер-
шенно?о ша?а ?опов1]пься к сле0ующе-
му, все помыслы оп0авопь пому' чпо
еще пре0споц,п сёелапь.

н. [|. БурФнко

|армония ра3пообразпя

9еловека как биологический органи3м давно пь1та}отся
кглассифицировать, уло)|(ив в наимень1шео число типов' на-
3ь!ваемь|х конституцией. Фднако в нат||е время нау{но дока-
зана абсурдность х<есткой связи физиологических особенно-
стей личности с конституцией. А вот связь темперамента
с типом нервной системь|, разработанная и. г|. |1авловьтм'
при3нана современной наукой бесспорной. Ёе изменения
психолоти!4 личности вьтзь1вают социш1ьнь|е и политиче-
ские перемень|, а' наобороц и3менение матери€!.льнь|х усло-
вуцй )кизни приводит к изменениям в психике и поведении
человека.

9днако с некоторь|ми полохениямитеориии. л. |[ав-
лова и его г{еников современная наука несогласна. Б част-
ности' с утверхдением, что <(сильная нервная система>> от-
носится к <(совертпенней!шему и3 типо8>), ? <'сла6аян9рвная
система>> - к <<|4нва]|идному типу>. Б натше время установ-
лена во3мо)кность компенсации индивидом недостатков
темперамента и во3мохность кш<дой здоровой личности
заниматься многиму1 видами профессионат!ьной деятель-
ности.
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}1пцивпцушпьньпй подход к л|ш|ности

€ пы0 цпь л)|се ца' шу п !|пь на6 0ур аком
|1 споритпь с }|сенщцной - все по ?!се'
1по нерпопь воф решепом.
Фгп сцх процх цзбёвь нос, боэсе.

]у1. ю. }1ерлсопгпов

Ёесколько лет тому назад окончил консерватори}о моло_
дой человек. |[одготовпенность его была сЁабои, йо често-лтобие било кт{ючом! Р1 ретлтш| молодой спец'-й"'_"ареко-
й91{довать себя сразу чтобьт вьцелиться из этой <<серятинь|>>
исполнителей, 3аполн'{}ощих оркестровь!е ямь|. Ёо как?|1о зрелом размьт11|/| ениц он ре|ши/| пРодемонстрироватьсвой т€ш1ант в сольном концерте. и всеми правдами инеправдаму| Аобилсяра3ро1шенияна такой *о"ц.р'. й *'.д'
увидел в городе афитлисо своим именем' испуга]1ся'хоро1шо
понимая' что его исполнительское мастерство не вь!3овет
!угньлх оваций. }{о, подумав' на1шел вь|ход из поло >кения.
9говорлагт своего профессора, и3вестного на вск) страну му-зь1канта' аккомпанировать своему ут}енику.

|{ублика дура! в музьтке все равно не разбираетоя.А когда увидят, кто аккомпанирует мне' молодому исполни-тел]о' ре|дац что я му3ь1кант с больтшим будущ им'-иуспех бу-
дет обеспечен.

9просить профессора уд'1лось без особого тРуда. йалотого, он уговор}ш{ своего друга, то)ке известного музь|канта'
сесть рддом, переворачивать нотьт.

1(огда концерт кончи'|ся' в га3ете появи-т1ась такая рецен_
уя: <.1!1ьт присщствов€ш|и на очень странном концерте.1бц которь1й переворачивашт ноть1' долкен бьшт аккомп ани-
ровать. 1бт, которь|й аккомпаниров€ш, долхен бьлл вь|сту-пать соло. А тоц которь|й вьтсщп€ш1 соло, Аошкен бьтл сестьпереворачивать ноть1>>.

(- со:калени|о' с подобной ситуацией мьт ста-}1кив аемся
довольно часто, не только в музь1ке многие л|оди вь1полня-
}от не свои обязанности. А значиц и эффективность их тру-
да очень ни3ка. Фни не отда|от своему унебному 3аведе-
ни}о' пРеАмоту которьлй ведуъ г{еникам то, что могли бьт
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отдать, 3анимаясь своим, близким' соответствующим их
у|ндивидуа-п ьн ости дело м. |1 оло)ке ни е усугубл яет с я н еум е -
нием многих преподавателей улитьтвать особенности соб-
ственного темперамента и темперамента своих подчинен_
нь!х.

-]1юдей давно волновала эта проблема. Бсе ли мь1 одина_
ковьт? Бсе ли мо)<ем одинаково успе1шно вь|полн'{ть ра3нь[е
видь| работьл ? (ак у{ить1вать индивиду.ш1ьность исполн ите-
!!я' давая ему то или иное задание?

Бще до на1цей эрьт грек 1ёофраст ра3дел|ш1 человечество
н а 3 0 типов . 9та кгтас с и фик ация вь1деля]! а лто дей б олтли вьтх,
скучнь|х' хвастливь1х и т. д., ? 9. отличав1шихся от окрРка|о-
щих каким-то одним признаком' основной особенность}о.
в хх в. психолог к. }Фнг делу1!1 лтодей на 4 категории.
3а осно ву классификации он бра'л восприятие окруя(а}ощего
мира с помощьто оц]}щени'1 илп мь11||]1ения, эмоцийилиин-
т:уиц|4и. .}1тоди, по }Фнц, могуг воспринимать мир с по-
мощьк) одной илидвух из этих функций.

Бран м. в. 9ерноруцкий делу1л лтодей по конституции.
( астенической конститу|дии он относил лтодей и д]!иннь1х,
и худь1х. 1( гиперстонической - низк|4х|4 полнь|х. А к нор-
мостенической _ норм{!льно сло)кеннь|х. Фднако вРяд лита-
кая кг{ассификация имеет какой-нибудь смь1сл. 9>ке дету|
прекрасно 3на}оц что вахно не то, какой рост !4лу1вес у чело-
века, а то' каков его кршозор' нравственньте и волевь{е каче-
ства' что он умеет делать, хоро1ций ли товарищ.

Фсобьтй интерес в на1ше врем'{ вь|зв[|.ла книга немецкого
психиатра 9. (речмера .,€троен ие т елаи характеР>. (речмер
хестко связь1вает конституци1о тела и характер человека.
Ёе слулайно эпищафом к этой книге он взял слова 111експи-
ра. 9стами [{езаря 111експир говори]1: <,!,ону я видеть в свите
только тучнь|х' а 1(ассий тощ, в гла3ах холодньхй блеск'>.
Б этой фразе отражена концепция (ренмера' считав11|его'
что толстьтй человек не мо)кет бьтть скрь!тнь1м' вероломнь|м.
1аким мо)кет бьтть только тощий индивид.
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.{еление лтодей на типь| не така'{ простая и новинная
вещь' как мохет показаться на первьлй взгляд . Атаульянский
психиатр 9. -|1омброзо связь|вап строение органи3ма с пре-
ступностью. Фн счит!ш!, что по конфицрац14и черепа' по
стигмам (кгтеймам), имеющимся на поверхности головь1'
мо)кно определить потенциа]1ьного преступника. 1,1 с целью
профтшгактики преступл ений пРедлпага]т ссь1лать <(потенци -
€}льнь1х преступников на необитаемь1е острова>> или уничто_
жать их в концентрационнь|х лагерях. )1омброзианство бьтло
взято на воорул(ение фатшизмом.

Американский психолог !,{, в. 9. 1брнлайк делуул лю-
дей по цвоту ко)ки и утверхд€!л, что нерньтй цвет говорит об
отсутствии интеллекта, что чернокохие и цветнь1е никог-
да не смогут догнать бельтх американцев и европейцев,
хелтьтх японцев по умственному и нравственному разви-
тию. €ейчас нет надобности дока3ь]вать абсурдность этой
<(теории>>.

9то не значиц что лтодей вообще нельзя кгтассифици-
ровать' что кгпассификация не мо)кет принести пользь|
томи кто воспить|вает и обулает лходей, кто руководит
\4му[. ||алитра л|одских характеров разнообра3на. |[оэтому
существует мнохество ра3личнь|х кг(ассификаций ллодей.
|[сихологи €11|А часто делят )кителей странь| на рацио-
на|-пьнь1х и иррацион1|льнь1х. Рацион'ш!ьнь|е лтобят )кить и
работать по плану. Ёе терпят компромиссов. €тремятся к
ясности во всем. Аррацион€ш|ьнь1е плану предпочитают
импровизаци|о, в€А}т себя в 3ависимости от настроения,
непоследовательнь1 в действ пях и ре шониях' легко отка3ь| -
ва}отся от своей по3иции, еслиубедились' что она неверна'
или если она невь1годна.

Б телефильме <.9та веселая планета> на 3емлто прилета-
}от инопланетяне. Будучи типичнь!ми рациона]|истам14'
они вьтясня|оц 3ачем пь}от 1шампанское (наверное' лекар-
ство), зачем перетягива1от канац зачем бегут в ме[шках.
<,А вьт знаете' без метшков бьтстрее>>. Ахрационапьньтй ра-
зум не воспринимает ра3умнь1ми поступки' ли1шеннь!е ло-
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[\4ки. }}( со>п<алени}о' очень похохи на них некоторь1е руко-
водитоли' возмуща!ощиеся поведением того или иного
подчиненного: <.|(о всем подхожу одинаково, и все веА}т
со6я норм€|-пьно. А с этим просто никакого сладу нет>.
Б том-то и дело' что не всегда поведенио человека поддает-
оя лотическому а|1а!1изу. Бне|шне обрашаясь к у{ащимся
одинаково' по существу, к кахдому из них следует поАхФ-
дить по_разному.

Андивидуальньтй подход к !школьникам требует у{ета их
иде,!"пов, интересов, установок' особенностей дома1шнего
воспитаъ1ия. йьт )ке ставим перед собой 3адачу рассказать то-
лько об особенностях темперамента у1ителяи у{еникаи у{е-
та этих особенностей в повседневной работе.

Бще в 1! в. до н. э. древнегреческий врач йппократ да!1

своеобразну|о ктпассификаци}о темпераментов. Фн счит€ш!,
что поведение человек а завйсит от соотнот||ен ия в организме
чоть1рех жидкостей. Фт названия этих хидкостей произо1|ш1о
название темпераментов: у сангвиника - крови (сангрлз), у
флегматика - слизу1(флогма), у холерика - хелчи (холе) и у
меланхолика - нерной желчи (мелрйнхоле). Б дагльнейшлем
наука отвергла 3ависимость темперамента от соотно!шения
хидкос т ей и устан ов и]|а зависи мость те мпераме нта от не ко -
торь1х особенностей нервной системь| и в3аимодействия ор-
гани3ма ребенка с вне11|ней средой.

в лаборатории и. л. |[авлова бьтли вь1делень1 три
основньтх свойства нервной системь1: сила' уравнове1шен-
ность и подвихность возбудимого и тормозного процес-
сов. Различнь1е сочетану1я этих свойств да1от четь1ре типа
вьхстцей нервной деятельности' четь1ре темперамента.
1!ким образом' лк)ди делятся на сангвиников, флегмати-
ков' холериков и меланхоликов.

д]|я наглядности дан рис .23 Бидструпа, на котором 1шут-
ливо продемонстрировань1 4 варианта пов едения' характер-
ньте д'!я кахдого типа томперамента (А _ холерик , Б - флег-
матик' в - меланхолик |4 [ - сангвиник).
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1(огда говорят о темпераменте' то имеют в виду многие
психические рат1ичия мехдул|одьми - раз:1ичия по глуби-
не, интенсивности' устойнивости эмоций' эмоционагльной
впечатлительности' темпу энергичности действий и другие
динамические, индивиду€}льно-устойнивь|е особенности
психической хи3ни' поведения и деятельности. Бьтделяют

монта: об вность'
нности м

|1роявле н ия те мп ерам о 
" мэ]кн0-"Р"?$ :

9ущ-у.э3д}**как-*"ч3_9--тн}д9"*Рж?ё9'н-*!**99щ'-9&'-"жгдвносги.
1(нййбтносятсятемп'бьтстрота,ри1у.*т-.р-б-;цее.5-о-4"|1:Р9':1во

дБйю:*!%*"*-*-

к9гдагчррез:рфмо стикак-др"93Р}_е'у14-].'_9м:
9дд--

ность. импульсивность и т. п.

9чет особенностей темперамента учащ|п(ся
3есьмир - ,пеапр'
3 нелс эосенщцнь!' ]уу}'с|шны _ все акперы.
!нцх еспь выхо0ы, рсо0ы,
1 каэю0ьсй не о0ну !]?рае[п роль...

3. !|!експшр

€овременньтй стиль работьл педагога требует учета
свойств нервной системь1 воспитанников. €ангвиника отли-
чает психическая активность, бьтстрота и живость дви)ке-
ний, вьтсокая работоспособность. 9 него бьтстрьтй темп речи,
богатая мимика. Бго мо)кно бьтстро ув-т1ечь работой' если она
щебует смек'|.лки, бьлстроть| вь1полнения' разнообразнь1х
действий. Фднако работу' вь1полн'|емук) сангвиником' тре-
буотся постоянно контролировать. Аначе он' € удовольстви-
ем в3яв1шись за дело' бьлстро о&г[адевает к нему. €ангвиник
легко усваивает самь1е сло)кньте объя снения пре пода ват еля'
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д2'ке в экстрем!ш1ьной обстановке улав'1ивает нюансь1 в голо_
се стар1шего, понимает смь|сл указаний и распоряхену1й ру-ководитоля. Фн охотно работает в ко/ш[ективе. Бьтстро схо-
дится с не3накомьтми л|одьми.

Флегматик неохотно вь!полняет нову|о, незнакомуло ра-боту. Ёо то, что он привь|к делать' то' что у него хоро!шо по-
лг{ается' делает с удовольствием. Флегматик с тРудом вкг!}о-
чается в работу котору|о не вь|полнял рань1ше' не лтобит но-
вь|е инстрр(ентьт' оборудование' к которому не привь{к.
Фн нуддается в дополнительном времени д[|я адаптацуту{ к
новь|м услов14ям улебьт' к ответу на сло)кнь!й вопрос' к вь1_
полнени}о непривьтчной письменной работьл. Бго занима|от
проблемь! качества вьтполнения ллобой работьт при отсугст-
вии хелания сделать больтпе' чем предусмотрено заданием.
Флегматика не следует упрекать в медг{ительно сти.Бго целе-
сообразно потора]ш1ивать' помо гая и подбадр ивая' но не ли-
||1ая с амостоятельн о сти.

!,олерик отли!{ается вь|соким уровнем активности' бьлст-
рьтм темпом дв|окений, порьтвистость|о, вспьт}1ьчивость|о. Фн
нетерпелив' ск]1онен к резким сменам настрое ну!я' г1]1охо конт-
ролирует свои эмоции' нередко бьтвает ацресоивнь1м. 8ивой,
несдерханньтй, он мо)кет стать прекраснь1м помощником у{и-те!\я' если направить его энергию в прав|штьное русло. Фднако
его необходимо тактично контролировать и сдер)ю4вать, у{итьсамообладаник)' терпимо}гу отно1шени}о к промахам в рабо те и
недостаткам в поведении ко]ш1еп !,олерик охотно вь|полн'!ет
рабоц, в которо й максим{ш|ьнь1е напрлкени'| смен'{|отся пери-
одами с мень1цей нащузкой, более спокойнь|ми. Фн постоян-
но, в лтобом деле стремится к успеху' к тому' чтобьл добиться
больтшего, чем тов!}рищА, 11| нрцдается в систематической по-
хв[1пе. Б сщцде неудач у холерика вероятнь| срь|вь|, непроду-
маннь|е действия' после которь1х часто пояш1'{ется раскаш{ние.Бго над9 }чить сдерхивать чувства' но не резкими заме чану|я-
ми, особенно если Р{Аом товарищ14, а с глазу на ш|аз |дти пере-
к'!}очением, и]|и замечанием, сделанньтм в 3амед'|енном темпе'
спокойнь1м' тихим голосом' не ун1окая его достоинство, не
оскорбляя его чувства.

4о2

1!1еланхолик нухдает ся в иде.ш!ьнь|х условия х д]|я работьт.
}спегшно трудится в спокойной обстановке' не щеб}лощей
частой смень! характера действий у1 бь:стрьтх реакций.
Фднако часто невнимателен, т. к. вспоминает старь1е обидьт,
оскорбления, др{ает о во3мо>п<ной неудаче. йо><ет учиться
успе1цно' если бодР и весел' но очень бьтстро бодрость сме-
н'{ется апатией, вя/1остью - иуспеха как ни бьтвагто. Бьлстро
утомляется. .}1егко раним. [лубоко пере)кивает да)ке не3начи-
тельнь|е промахи. |!релставитель меланхолического темпе-
рамента боль:ше' чем кто-либо другой, нуддается в добром
слове стар1шего, заботе, во вниману||4'власке. [лянего боль-
1цую роль ифает эстетическое оформление рабонего места,
класса, методичеокого кабинета, спортивного 3а!|а.

Ёо <.чистьтй'> темперамент встреча етсяредко. (роме того'
жизненнь|е обстоятельства' среда' воспитание могуг изме-
нить ц и]1\4ину|о его черту. 1ак, холерик общителен' но' если
он родипся с физинеской травмой, скахем с врохденнь1м
вь1вихом бедра' он не смохет у{аствовать во многих детских
ищах. Ёесколько попь1ток поищать с товарищами в фщбол
заканчива|отся неудачей. Фн начинает отда]1яться от сверст-
ников и мохет вь1расти замкнщь1м человеком' хотя останет-
ся холериком. А флогматик' наобороц замкнщ. Ёо, родив-
1шись чотвертьтм ребенком в семье' он все врем'{ среди лтодей.
€тартшие братья и сестрь| ежедневно приводят товарищей,
поАР}п &ебосольнь1е родители часто пригла|ша!от в гости
родственников, друзей' соседей. Бьтросшлий в такой обста-
новке флегматик будет общительнь|м человеком.

Ёо ни один тип те
пределить какие_либо нерть1 характера у{еника. €войства
типа н ор в н о й с'гсгомБгтго гуг т ол ь ко 0л а го пр и'{тств о в ат ь ил\4
противодействовать образовани|о определенной системь{
условньтх рефлексов, ле)!@щих в основе черт характера,
например' пассивно-оборонительнь1х ут]\и ащессивнь1х.
€оответственно этому и свойства темперамента могут благо-
при'{тствовать и!\у1 противодействовать ра3вити|о тех или
иньтх черт характера. |!ри благоприятнь1х объективнь1х усло-
виях холерику лег1{е стать храбрьтм' чем меланхолику. А при
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неблагоприятньтх условиях, наоборот' меланхолик чаще ста-
новится трусом' чем холерик.

|[оэтому не столь в:окно знать, какой темперамент у
111ко]ън ика' сколь необходимо набл:одать за кахдь1м учеником
и 3апомин{гь'какие действияв его адрес наиболее перспектив-
ньт. 1ак, <(трево)[с{ьтм)> следует рехе делать критические замеча-
нияво время работьх и тем более на ш1€ш!ж их товарищей'. 1,1х >ке

необходлмо удер){о1вать от чр93мерной активности. <.Ёеще-
во)с{ьп(>> целесообразно, наобороц активи3ировать' чаще кон-
щолировать их самостоятельную рабоц.

Фг итшгульсивньп( нр{с{о требовать сознательного вь1пол-
нониякахдого задан!4ядо конца, у{ить работать по заранее со-
став'|енному г{лагу. 111нертнь1х хоро1шо подкг||очать к вь|полне-
ни!о общественньтх нагрузок цикпи1|еского хара|<гера, т' е. та-
ких' при которь1х нет многочисленнь!х разнородньтх дейс твий,
а много!Фатно вьтполн'{ется одна операци'{. Фдшлако' готовя
инертнь1х к вь1полнен и|о щуднь1х заданий, сгла)|о! вая иъ|диви-
дуа]1ьнь!е р€1з]1и!{ия, формируя так необходамьте в ко]1лективе
хивость и общественну!о активность' необходимо постепенно
подк]1}очать их к вь|полнени}о таких ацикг|и1[еских действий,
как' например, тшефская помощь у{еникам мпад1ших кг!ассов'
и[ра активньп( ролей в общественной )кизни 1цколь|' руковод-
ство крркком щдо)[(ественной самодеятельности' спортивной
се1с]ии.

9резмерг{у'о общительность экстравертов' ориентирован-
ньтх вовне' раскрь|ть1х' активньтх, общительньп(, легко контак-
тирующ1,п( с л!одьми' целесообразно ощанит1ивать; интровер-
тов' спокойньп(, скромньп(' тР}Ано приспосабливатощихся к
новь1м л}одям' ориентированнь|х на се6я, на свои ош(у|цени'[,
пере)о|вания' мь1сли' - п!иудать к работе на л|одях, к оп{ец о
проделанной работе перед ко]|]1ективом и т. п. Фднако }ровень
общительности в большлей степени связан с ре[ш1ьнь|м в|01адом
ли1!ности в ре1пение щупповой задачи и' вопре|с4 мнени}о
многих кг{асснь1х руководителей, мень1ше 3авис\4т от и}щиви-

, трмческое состояние внугреннего беспокойства'
неуравнове1ценности. Б отличие от страха, тревога мохет бьтть неопре-
деленной, беспрелметной.
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ду€шьнь1х особенностей ученика. 1ак, активнь|й обществен-
ник' способньтй,прило)кив усу|]|ия' вь1вести свой к|!асс в пере_
довь1е' содействовать успец цруппь1 рбят в самодеятельности'
спорте' вь1соко активен с товарищами' успе(цно ре1цает с ними
то и]1и инь1е проблемь1' прекрасно чрствует себя среш1одно-
кпассников. А его болео общительньтй товарищ' не вносящий
вкгл?А в уяебнуло тшли общественну|о деятельность к]|ассц тяну-
щий, ска)|(ем' по успеваемости ко]!лектив н832(, нередко вь1-
кг11оча9тся из сфорь1 активного общения ко/ш1ег.

€рели 1школьников всех во3растов мь1 встречаем сенсори-
ков и интуитивнь{х. |[ервьте стремятся овладеть инициати-
вой в общении; на вопрос сразу хе полу{ить ответ; постав-
ленну|о 3адачу тут )ке вь1полнить; если что-то неясно _ спро-
сить и разобраться немедг|я; горячо отстаивать свои
интересьт. Бторь1е целеустремпеннь1 ; уходя в прои3водствен-
ньтй процесс' в чтение худо)кественной литературь1, в конст-
руирование и]ти ре1цение 1шахматнь1х 3адач' не видят у1

не сль||шаъ что творится вокруц укт!оня|отся от споров, не от-
носящихся к Аё\!, которьтм они занимаются в данньтй мо-
мент' избегают столкновений. 9асто не способньт отстоять
свои интересь[, постоять за себя.

0собепшпости руководства людьми

Фсобенноспш руково0спва лю0ьлсш -
ва?'сное условце' с копорым на0о счц-
п'а,пься прш шн0швшфольном по0хо0е к
воспцпаншто и обуненцю' к форлашров а-
нцю харокпера' к всеспороннему
ра3вцпцю умс,пвенны)с ц фшзшнескшх
способноспей' 

в. д. 1{ебьишцшн

Разньте у{ащиеся требуют ноодинакового подхода.
€треплгленио всеми руководить одинаково, одинаково у{ить
неизбех<но ослохняет процесс управле ния коллективом, за-
трудн'1ет общение, рано и]|и поздно приводит к конфликтам
с воспитанниками' яв]ш1ется причиной многих проболов в
воспитательной работе. 1блько внимательно присматрутва-
ясь к 1школьнику'аны|и3ируя его поступки' реакци}о на 3аме-

:

!
]!
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чание стар!шого' на успех и неудачу, мохно вь|явить мотивь|
его пове дения, инду|виду€}пьньте особенности, наметить так-
ти|9 и стратеги|о общени я с ъ|им. Различнь!е мотивь| посцп-
ков, особенности черт характера' темперамента тробу'от не-
одинакового подхода к исполнителям.

Фпрос <эффективнь|х>> и <(неэффективнь|х>> преподавате -
ле й пок аза!\, что первь1е более дифференцированно характе -

ризу|от своих у{еников. Б частности' в число при1|ин неудов-
летворительной улебьх вкг|ючак)т следу|ощие: нездоровье'
неладь! в семье' недостаточну|о общеобршовательную под-
готовку' слабое ра3витие по3навательнь1х процессов (вос-
приятия, вниману!я, т\амяти), эмоцион'ш|ьной и волевой
сферьт. 3торьте хе чаще всего результ,атом отставанияв у{ебе
счита}от только ра3гильдяйство и лень.

}{отаци й юаутифициров€1ннь1е педагоги не чита|от вообще,
а |4хменое опьшнь1о ко]1леги используют ехедневно. Разговорьт
на томь|, не отно сящиеся кзанятиям' в дисциг1пинарной прак-
тике первьп( всц)еча|отся постоянно,'а у вторь1х они с]учайнь1
и оченьРедхсл. Ёаконец' отно1шенио к]цч1шим у{еникам и к от-
ста}ощим 1школьникам у обеих категорий преподавателей нео-
динаковое. <9ффективнь1 о>> у1упе{|я 3!} одинаково хороп]у'о ра-
бощ боль:ше хва'ш1т отста|о1цего школьника' а 3а одинаково
т1лоху|о - вь|р€})ка|от неудовольствие прехде всего в адрес бла-
к)полу{ного у{еника. <Ёеэффел<тивньте> учителя' наобороц
хоро[шему |школьни|9 проща|от неуда(у, а слабого по привьг[ке
отчить|ва}от, а при хоро1цей уяебе превозносят успехи си]1ьного
воспитанника и н0 замеча}от удачи отста}ощего.

}чителям сангвиникам и холерикам рекомендуется
особенно четко и органи3ованно проводить нач€}ло учеб-
ного А\\1, стараясь не делать замечаний, а сразу )ке без рас-
качки приступать к работе. [щательно проверять вь|пол-
нение своих 3аданутй, чистоту 14 исправность оборудова_
ния и инвентарь. €крупулезно исправлять отдельнь1е
ошибки и погре|цности учащихся. Б общении чаще ис-
пользовать просьбу, шутку. фебовательнее контролиро-
вать вь|п олн ение собствен нь1х задану1й. }{ еукглон но требо -
вать вь1полнения поставленной задачи до конца.
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}чителям-флегматикам мо)кно посов9товать вниматель-
но следить' чтобь1 кахдое их распоря)кение слу{ца[1и и вь\-
полняли все до одного 1школьника. Ёе вьтпускать из поля
зрени'{ ни одного из них. Фбъясняя что-либо, одновременно
демонстрировать пособи'1' экономя время. в разговорах с
воспитанниками приводить боль1ше новь|х' интереснь1х при -
меров и фактов. 1(онтролируя молодь|х л|одей' стремиться к
исправ]1ени|о типичнь|х о1шибок и только потом уотранять
инд\4виду€1пьнь!е погре 1]|ности .

Аля у{ителей-меланхоликов особенно вахно не начи-
нать урок, внек]1ассное 3анятие' воспитательную беседу,
пока не установится полная ти|лина. 9аще опирать ся в ра-
боте на помощь актива' луч1пих г{ащихся. Б слулаях нару-
|цения дисциплинь1 стремиться перек.,т}очать внимание
подопечнь1х на вьтполнение нового задания, на ре1||ение
во3ник|пей проблемьт. €тараться не допускать пау3 в ра3-
говоре со 1школьниками' особённо когда дается указание'
распоряхение. Ёе снюкать темп речи до конца разговора.
Беседуя с у{ащимся' вк]1ючать в разговор яркие илл|остра_
\!А8,1шутки' крь1лать1е вь!ра)[(ения. Бсе это помогает избе-
гать конфликтов с подопечнь1ми.

Ёо успе1шное управление ко]1лективом и отдельнь1ми
у{ащимися 3ависит не только от типа нервной системь1 пре_
подавате!\я' но и от его требовательности' справедливости'
добро)келательности. Ёезависимо от темперамента всегда
необходимо бьтть требовательнь|м и в то хе время справед-
ливь|м и внимательньтм к каждому 1||кольнику. 1ёрпеливо
добиваться вь]сокой успеваемости и дисци|штинь1 кахдого
у{ащегося. создавать 3доровь|й психологический кухимат в
ко]1пективо' с искренним ув')кением относясь к кг{ассу в це-
лом и к кахдому, дахе самому слабому у{енику.

Ёесколько лет тому назад в академии мвд защищ€ш[ась
кандидатская диссертацу1я. ||ервьлй по)карнь|й в стране
ст€ш1 кандидатом психологических наук. € помощь|о с}ще_
ству}ощих методик нач[!льник пожарной командь| из са-
марь1вь|явил темперамент кахдого своего подчиненного и
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проследил' как работа}от представители каждого темпера-
мента в разнь|х условиях.

- |1еред по)|(арной командой стоят две основнь1е зада-
чи - профилактика загоран|ляу1 борьба с огнем' - докт|а-
дьтв[!_п диссертант. - в ходе профил актики надо внима-
тельно осмотреть самь!е потаеннь|е уголки' например на
чердаках зданий. }лбедитъся' что там нет тряпок' стру)кек'
опаснь1х в смь1сле загорания предметов. € этой работой
успе1шно справляются меланхолики и флегмату|ки. €амьтй
принципи{|-пьньтй холерик в луч1шем слу{ае два чердака
пройдец на третьем много нару1пений пропустит.|1ная си-
туация обнарул<ивается в ходе ту1шения похара. 1!1еланхо-
лики и флегматики ока3ь1ва}отся с3ади' отходят на второй
план. Б огонь идут холерики и сангвиники. А соответст-
венно ра3дели л обязанности мехду представителями ра3-
ного темперамента. Б последние годь1 моя команд а луч!лая
в РоссиА, - под аплодисменть| закончил диссертант.

!,оротший пример д'{я воспупатолей всех рангов - отно1ше-
ние к спортсменам 

'цч1ш|п( 
тренеров России. €амьте известнь|е

и3 н|4(' учить|в€ш{ у|нш1ви[уа!\ьнь|е особенности спортсменов,
н[}ходят специфи!{еские' целесообразньте только в общении с
данной кон|Фетной ли!{ностьто формьт общения.

Белико умение находить кл|очик к спортсмену у и3вест-
ного тренера по прьш(кам в воА} т м. |!етрухиной. Бот два
ее у{еника: серебряньтй призер Флимпийских игр к. и
олимпийский чемпион Б. Ёа 1(. тренор никогда не повь1-
||7а]|а голос' иначе та немедленно уходила в себя, начин€|ла
плакать и вь1ступ€!"ла после этого плохо. Бо время соревно-
ваний 1(. перед ка)кдь|м прь1хком нул(но бьтло приобод-
рить взглядом, )кестом, а если бьтла возмо)кность, и сло-
вом. А на Б. нередко ну'(но бьтло повь!сить голос, но после
окрика' 3амечания к нему больтше не следоваш1о подходить.
Разозлив1шись' он начин!}п напря)кенно думать' )кестко
контролировать себя' и тренер зн'!па' что подсказка' под-
бадривание г{енику г2ке не нухнь!.
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3аслут<енньтй тренер сссР по фехтовани1о Б. Аркадьев'
дел'1сь опь|том, рассказь1ваец что к €. 9ироковой нель3я
подходить сразу после боя, особенно если она проиц)а]|а'
т. к. в этот момент она вообще не в состоянии разговаривать.
А в. |1щятин охотно беседует сра3у же после поединка' д'рке
если он проищ'}л. /1. 1(узнецова перед ответственной схват-
кой приходится убехдать' что от этого боя ухсе ничто не зави-
сит' и, успокоив1шись' он прекрас но вь1сцп[а ет, а[. 1Бттшлеру
наобороц в трудньтй момент надо сказать, что от этого боя
зависит все. А ведь оба - чемпионь1 мира.

Фсобенности подхода педагога к у{еникам - представи-
те-}ш{м ра3нь1х темпераментов пока3аньт в табл. 10.

7аблица 10
}1ггдлвпглуа.льньй под(од к ![[ко.}ьншкам -

представ[{те'|ям ра3ньп( темпераментов
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ный)

+ + + + +

Флегматический (сильньтй,
уравновец.тенньтй' инерт-
ньгй)

+ + +

{,олеринеский (сильньтй,
неуравновелшенньтй, по-
двтопсльхй)

+ + +

1!1еланхолический (слабътй,
неуравноветшенньтй, по-
дви:кньтй у|][у[ у{нертньт й )

+
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1аким образом, у{ить1 вая индт4виду а!|ьнь1е особенности
г{ащихся' находя обьтнньте, стандартнь1е и подходящиетолько к данной конкретной личности способьт общ,"'й,опираясь на определеннь|е черть| характе ра и темперамента||]кольников, мо)кно' поддер)кив€ш[ добЁьте 

''"'й" ния сними' резко увеличить эффективность труда кахдого.

Р1сследова[{ие свойств темперамента

4цэь цсаое0ованц'1 : опреде!||пь уровни эрги!!но сти,тш!асти}!-ности' темпа и эмоцион;шьности |с}к свойётв 
'емпфмента.!|[ а гп ер ш с]л !/ 

9 
б-ору 0 о в анш е : тест- опрос н ик в . й.'й {штова'состоящий из 105 вопросов' бланк дг|я ответов, ручка.

|7р о це 0ур а цсаэ е 0 ов а н ця
Асследование свойств темперамента с помощь|о опрос-ника мохно проводить как с одним испь|туемь1м, так и сгруппой. |!ри работе с щуппой кахдьтй долкен бьтть обеспе-чен текстом опросникаи бланком д]{я ответов.
Б задачи экспериментатора входий .|о.".'.чение условий са-мостоятельности ответов испь{цемьп( и чтение инсщук|{ии.

. ^ -1нсшрукцця цспыгпуе]!4ол'у, бам пРедллаг аетсяответить на195 вопросов. Бопроёь! направлень| на вьтяление Бадшегообьтчного способа_ поведенй. |{остфайтесь .'|.д.''витьтипичнь|е сищации тц дайте первьтй естественньтй отвецкоторьтй придет Бам в голову. Фтвечайте о,!с'рБ, точно.|1омните' нет "хоро|ш их'' или "-плохих']отвотов. Бсли Бь: вьл-браути ответ "да'" поставьте крестик (или г'шочку) в рафе" да" на бланке д'!я ответов воз'!е соответству|ощего номеравопроса. Бсли Бьт вьтбра!|и ответ "нет'' , поставьте крестик(галонку) соответственно в щафе 
,,не!]''.

Фпросншк

1. |!одви>кньлй ли Бьт человек?
2. Бсегд а ли Бьл готовьт с хоА9, не раздш{ ь|вая'вк/|}очиться в

разговор?
1. !]редпочитаот е лцБьт уединение больтцой компа нии?4. Аспъттьтваете ли Бьт постоянну|о )кажду деятельности?

4\0

5. Батпа речь обьтчно мед'|енна и нетороплива?
6. Ранимьтй ли Бьт человек?
7.9асто ли Бам не спится и3-за того' что Бьт поспорили с

друзьями?
8. Б свободное врем'{ Бам всегда хочется заняться чем-либо?
9. Б разговоре с дршими л}одьми Ба:па речь часто оперехает

Батпу мьтсль?
10. Раздрахает ли Бас бьтстрая речь собеседника?
11.9увствов,}ли бьт Бь: се6я несчастнь1м человеком, если бьт

на длительное врем'{ бь:ли ли1пень| возмохности обще-
ния с лтодьми?

12. Бьткогда-нибудъопаздь1в а]\ина сву:дау1ие и]\и на работу?
13. Ёравитсяли Бам бьтстро бегать?
|4. €ильно ли Бьт пере)|о1ваете неполадки в своей работе?
15. -}1егко ли Бам вь1полнять рабоц, требу:ош$ю дг!ительного

вниман у[я у1 больтшой сосредоточенности?
16. фудно ли Бам говорить очень бьтстро?
|7 .9'асто ли Бьт испьтть1ваете тревоц' что вьтполнили работу

не так' как ну:псто?
18.9асто ли Батши мь|сли перескакива|от с одной на дР9г}ю

во время ра3говора?
19. }{рав ятсяли Бам ищь|' требулощие бьтстроть1 и ловко сти?
20. -]_[егко ли Бьт мох<ете найти АР}гу|е вару1анть1 ре1шения

устной задачи?
2|.Асль|ть!ваете ли Бьт нрство беспокойства из_за того' что

Бас могли неправипьно понять в ра3говоре?
22. Фхотно ли Бьт вьтполняете слохную, ответственну|о ра-

боту?
23. Бьпвает ли' что Бьт говорите о вещах' в которьтх не разби-

раетесь?
24. ]|егко ли Бьп воспринимаете бь:стру'о реяь?
25. -|1егко ли Бам делать одновременно очень много дел?
26. Бозникатот лиу Бас конфликтьт с Батшими друзьями из-за

того' что Бьт сказ€ш1и им что-то' не подуп{ав заранее?
27 .3ът предпочитаете делать неслохнь|е дела, не требующие

от Бас боль:пой энергии?
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28. -}1егко ли Бьт расстраиваетесь' когда обнару>л<иваете зна-
чительнь1е недостатки в своей работе?

29. ]|тобите ли 3ьт сидячу|о рабоц?
30. -|1егко ли Бам общаться с разнь|ми ллодьми?
31. Бьт обьтчно предпочитаете подр{ать, в3весить и ли1ць по-

том вь1сказаться?
32.Бсе ли Батци привь1чки хоро1пи и )келательньт?
33. Бьтстрь| ли у Бас двихениярук?
34. Бьт обьтчно молчите и не вступаете в контакть1' когда на-

ходитесь в обществе мЁш1ознакомьтх ллодей?
35. .]1егко ли Бам перек]1|очиться с одного варианта ре1ц ения

3адачи на дршой?
36. €кглоннь{ ли Бь: иногда преувеличивать в своем вообра-

)кении негативное отно1цение близких Бам людей?
37.Разговорчивьтй лц Бьт человек?
38. Бам обьтчно легко вьтполнять дело, требулощее мгновен_

нь|х Реакций?
39. Бьт обьтчно говорите свободно, без запинок?
40. Беспокоят лиБас страхи, что Бьт не справитесь с работой?
41. ]-{егко ли Бьл обюкаетесь' когда близкие л}оди указь1ва|от

на Батши личнь1е недостатки?
42.Аспь1ть1ваете ли Бьт тяц к напря)кенной, ответственной

деятельности?
43.€читаете ли Бьт свои движения медленньтми и нетороп-

ливьтми?
44. Бьтва}от лиу Бас мьтсли' которьте Бьт хотели бь: скрьтть от

дрщих?
45. йо>кете ли Бьт без долгих ра3ду!{ий задать щекотливьтй

вопрос другому неловеку?
46. {оставл'|ют ли Бам удовольствие бьтстрьте дви)ке нпя?
47 . \етко ли Бьт <,генерируете>> новь1е идеи?
48. €осет у!а у Бас под лохечкой перед ответственнь1м разго-

вором?
49. йох<но ли ска3ать, что Бьт бьтстро вь1полняете пору{ен-

ноо Бам дело?
50. -}1тобите ли Бьт браться 3а больтшие дела самостоятельно?
4\2

51 . Богатая лу1у Бас мимика в разговоре?
52.Ёсли Бьт обещаши что-то сделать, всегдали Бьт вьтполняе-

те свое обещание независимо от того, удобно Бам это или
нет?

53.Аспь|ть1ваете ли Бьт нувство обидь| от того' что окру)ка}о-
щие Бас лтоди обходятся с Бами хрке' чем следовало бьт?

54. Бьт обьхчно предпочитаете вь|полнять одновременно
только одну операцито?

55..}1юбите ли Бьт ищьт в бьтсщом темпе?
56. йного ли в Батцей речи д]|ительнь|х пауз?
57..[1егко ]|у{ Бам внести охиш1ение в компанию?
58. Бьт обьтчно чувствуете в себе избьтток су|]1и Бам хочется

3аняться каким-нибудь труднь1м делом?
59. Фбьтчно Бам трудно перек.,11очить внимание с одного дела

на дрщое?
60. Бьтвает ли, что у Бас надолго портится настроение от

того' что сорв'!"пось за[[]1анированное дело ?
61.9асто ли Бам не спится из-за того, что не ладятся дела,

связаннь|е непосредственно с работой?
62.]|уобите ли Бьт бьтвать в больтпой компании?
63. Болнуетесь ли Бьт, вьш1сняя отно1ш ения с АРузьями?
64.Аспь!ть1ваете лу! Бьт потребность в работе, требующей

полной отдачи сил?
65. Бьтходите ли Бьт иногда из себя, згтитесь?
66. €кглоннь! ли Бьп ре1пать много задач одновременно?
67 . [ер>китесь ли Бьл свободно в больтцой компании?
68.9асто ли Бьт вь!ска3ь|ваете свое первое впечатление,

не подурпав?
69. Беспокоит ли Бас чувство неуверенности в процессе вь1-

полне}!пя ра6отьт?
70. йедтеннь| ли Балпи дш|о!(ени'{' когда Бь: что-то мастерите?
71 . -}1егко ли Бьт перек]1|очаетесь с одной работьт на друцю?
72.Бьтсщо ли Бьт читаете вслух?
73. Бьт иногда сплетничаете?
74.!у\олчашивь1 ли Бьт, находясь в круту друзей?
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75. Ёухдаетесь ли Бьл в л}одях, которь1е Бас ободрили бьт.и
уге1шили бьт?

76. Фхотно ли Бьл вьтполняете мно)кество ра3нь1х поручений
одновременно?

77 . Фхотно ли Бьт вьтполняете работу в бьтстром темпе?
78. в свободное врем'1 Бас обьтчно тянет пообщаться с л:одьми?
79.9.асто ли у Бас бь:вает бессонница при неудачах на работе?
80. Аро>кат ли у Бас иногда руки во время ссорьт?
81. [олго лу1 Бьт мьтсленно готовитесь перед тем' как вь|ска-

зать свое мнение?
82. Бсть ли среди ва1ших знакомь1х л1оди' которь|е Бам явно

не нравятся?
83. Фбьтчно Бьт предпочитаете легку|о рабоц?
84. -}1егко ли 3ас обидеть в разговоре по пустякам?
85. Фбьгчно Бьт первь|м в компаниире11|аетесь начать разговор?
86. [спь1ть1ваете л14 Бьл тяц к лгодятт?
87. €кглоннь1 ли Бьл внач!ш1е поразмь1слить, а потом гово-

рить?
88. 9асто ли Бьп волнуетесь по поводу своей работьт?
89. Бсегда л|4 Бьт плату[]1и бьт за прово3 багах<а на транспорте'

если бьт не опас€!.пись проверки?
90. Аерх<итесьли Бьт обьтчно обособлонно на вечеринках и]\и

в компаниях?
91. €кглоннь| ли Бьл преувеличивать в своем вообракении

неудачи' связаннь1е с работой?
92. \|равитсяли Бам бьтстро говорить?
93. -[1егко ли Бам удер)каться от вь1ск€шь1вания неохиданно

возник1ш ей идеи?
94.|[редпочитаете ли Бьт работать медгленно?
95. |{ерехиваете ли Бьт из-за магтейлпих неполадок на работе?
9 6. Бьл предпочитаете мед][енн ътй и спокойньтй разговор?
97.т{асто ли Бьт волнуетесь из-3а отшибок в работе' которь|е

бьтли Бами допущеньт?
98. €пособньт ли Бьт успе|цно вь|полнять д'!ительну|о тР}до_

ву|о работу?
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99. Р1ох<ете ли Бь:, недолго [умая' обратиться с просьбой к
другому неловел9?

100.9асто ли Бас беспокоит чувство неуверенности в себе
при общении с л|одьми?

101. .]1егко ли Бьл беретесь за вь1полнение новь|х заданий?

|02.9стаете ли Бьт, когда Бам приходится говорить долго?
103. Бьт предпочитаете работать с прохлладцей, без особого

напряхения?
104. }{равится ли Бам разнообршная работа, требулощая пе-

ре к]1}оч ену1я вним ан ия ?

105. ]!:о6ите ли Бьт подолц бьтвать наедине с собой?

Бланк дл!я ответов на тест-опросник заготавлива!от на
стандартнь!х листах брпаги у\[|и на д/{иннь!х полосах 1шири-
ной 6_7 см. @риентировочно его структура мохет вь1глядеть
следующим образом:

Фбр абопка р е3ульпа!пов

{оль обработки резулБтатов - пощцение Р'ща покашателей
свойств темперамента: эрги:{носту[, социапьной эрг!д{ности)
т1пасти!{ности' социапьной гшласти!|ности, темпа' соцш|.льного
темпа' эмоционапьности' социагпьной эмоцион'шьности и
контро]1'! по вопросам на социштьную хелательность. Беличи-
нь1 вь11шеназваннь1х показ!}телей подсчить|ва|отся по количест-
вусовпаденийс ответаму1<<да>> и <<Ё€1>>э приведенньтми в к]1юче.
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9решиносшь (9р): ответь1 <ца>> на вопрось1 4,6, |5,22,42,
50, 58, 64,98; ответь1 <<нет>> на вопрось| 27 ,83, |0з.

€оцша:аьнс!'а эр?шчнос/пь (€9р): ответь1 <<да>> на вопрось1 1 1, 30,
57 ,62,67,78,86; ответь1 <(нет)> на вопрось1 3,34,74,90' \05.

йоаспшчноспь (!1): ответь1 <(да>> на вопро сьх 20, 25, 35, з8, 47 ,
66'7|,76,101; ответь| <(нет>> на вопрось1 54,59.

€оциа;эьнс|'' !у'ас7пшчносп'ь (€п): ответь1 <(да>> на вопросьт2,9,
|8, 26, 45, 68, 85, 99; ответь| <(нет>> на вопрось1 31, 8 |,87 ,93.

Рмп (7): ответь| <ца>> на вопрось1 \,\з, |9, з3,46,49,55,
77; ответь1 <(нет)> на вопрось1 29,4з,70,94.

€оцшальньсй пемп (€7): ответь[ <(да>> на вопрось1 24,37 ,39,
5|' 72,92; ответь1 <(нет)> на вопрось1 5, 10, |6, 56,96, |02.

2моциональносгпь (9м): ответь1 <(да>> на вопросьт |4' |7 ,28,
40, 60, 61, 79, 89, 91, 95, 97 .

€оцшальна'! эмоццонсу,ьнос!пь (€9м): ответь| <(да> на вопро-
сьт 6, 7, 2|, 36, 4|, 48, 53, 63, 7 5, 80, 84, 100.

1{онпрольнь|е вопрось! на соццш'ьну1о }келап'ельнос!пь (() :

ответь[ <<да>> на вопрось1 32, 52,89; ответь1 <<нет>> на вопрось1
|2,2з, 44,65,73,82.

Аналшз ре3ульпс|!пов
@тветьт на данньтй тест-опросник позволя1от охарактери-

3овать темперамент как систему формагльнь1х (поведен-
носких) измонений, отрахающих 4-блокову|о структуру
функцион€|"льной системь1 человека:

. блок аффорентного синтоза' которому соответствует
эргичность;

. блок прощаммирования' которьтй представ]1ен г1пас-
тичность}о;

. блок исполнений, которому соответствует темп;

. блок обратной связи, которому соответствует эмоцио-
н8}пьная чувствительность.

Б кахдой тшкагле темперамента вьцелень| две под1шк[ш1ь|:
предметно-ориентированная и субъективно ориентирован-

416

ная (или коммуникативная). Фни отраха}от две сферьт взаи-
мосвязи человека со средой: предметньтй мир и общество,
т. е. деятельность и общение.

|7оказаупцэь .'9р', - пРдметн€ш1 эрги!|ность - харакгеризует
уровень потребности челове|с} в освоении предметного мира,
)кахду деятельности, сц)емпение к р{ственнотуу и физинеско-
|уц щуду, степень вош1еченности в трудовуло деяте]1ьность.

!1оказаупель <'€9р'> - социа!|ьная эргичность - отр'т:кает
уровень потребности в соци€}льньтх контактах' свидетельст-
вует о направ]1енности на освоение соци€}пьнь|х форм дея-
тельности, стремление к лидерстви об общительности и о
вов]1еченности в соци€}льнуло деятельность.

|7оказаша,ь <'|7'> - т1пасти1{ность. 9го показатель степени
легкости у$\и'наобороц Ф}дтости перекг!|оч ен||яс одного пРд-
мета на друг0й, бьтсщотьт перехода с одн|о( способов мьтт|]]1ени'{
на друг!1е в процессе взаимодействия с г1реш1етной средой,
сщемпеу1у!я кразноФр€ви}о форм предметной деятельности.

!7оказагпель <'€!1'> - социа]\ьная т1пастичность - помога-
ет вь1яснить степень легкосту| у1]|и трудности перек]1}очения
вниман ия в процессе общен ия с одного человек а надругого,
скг|онность к разнообршию коммуникативнь|х прощамм'
готовь|х форм соци[ш1ьного контакта.

!7оказаупель <'7'> - темп - пРедстав]ш{ет скоростньте осо-
бенности человека. Фн свидетельствует о скорости вь1полне-
ния отдельнь1х операций, бьтстроте моторно-двигательнь|х
актов при вь1полн ении предметной деятельности.

|/оказаупель <-€7'> - социагльньтй темп. € его помощь}о
мо)кно установить скоростнь|е характеристики речедвига-
тельнь!х актов в процессе общения.

!!оказаупаэь <'9м'> - эмоцион€ш1ьность. Фн предн'}значен
дг!я того, нтобьт оценить эмоцион[ш1ьнук) чрствительность к
несовпадени1о фасхоцденито) мехду задуманнь1м' о)с.{дае-
мьтм, тш1анируемь1м и резульппатами ре€ш1ьного предметного
действия, чувствительность к неудачам в работе.

!1оказаупель <-€9м'> соци8тльн[шт эмоцион,ш1ьность.
Бопрось1, соответству}ощие соци1ш1ьной эмоцион'ш1ьности'
каса!отся эмоциона1пьной нувствительности в коммуника_
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тивной сфере: чувствительности к неудачам в общониу{' к
оценкам окруя€}ощих людей.

!1оказагпе/1ь конпро/1я соццауоьной }кц'а/пц.ьнос!пц <116> - это
показатель ис|Фенности ответов. €овпадающие ответьт харак-
теризуют степень иск;!кени'! отвеча|ощим информ ацу|и о себе.
9ем боль:це.по|<аз€тте]1ь <,к'>, тем мень1ше ис|Фенности' и' нао-
бороц чем он мень1ше' тем более достовернь1ми счита|отся дру_
гие показате!|итемперамента. €читается' что отвеча|ощий бьцл
ис|Фенну1\у1и честнь1м сам с собой, если <,[('> не превь|1шает 5.

9ровень кащдого из исследуемьп( свойств темперамента
оценивается отде]1ьно. |!ри этом еслу|тот у|]1и иной по|<€1затель
имеет ве]1и!1ину в пределш< 0-3, то это св|4детельствует о ни3-
ком уровне' ес||у!4_8 - среднем и если9_\2 - вь|соком.

{,орогшее зн€!ние сцдентами свойств собственного темпе-
рамента помогает им ]цч1це прош{озиров€}ть свое поведение,
рассчить|вать сроки вь|полнону|я взятьп( на себя заданий, [Ф-
нимать причинь| с]1охностей во взаимоотно1шени'п('с л}одьми.
А >л<елалощи0 самосовер1ценствов1}ться смогщ ]гуч1ше сориенти_
ров€1ться в том' на какие сторонь1 своего поведенияим следует в
первуло очередь обратить внимание.

}1сследов:!ние свойств темперамента мо)кет с]лрцРггь угоч-
н'!!ощим средством' ес]1и возник]1и сомнену|я в диагностике
типа темперам9Ф&, предприн'тть|е с помощь}о друпл(. Фд}тако
провер|<у следует проводить не ранее чем через недел|о.

[1едагог[ш[ес|спе способности учите.,1я
![ре0назначенце' за0ана, обязонноспь
всякоео человека _ всемерное ра3вц-
пце всех способностпей.

!( *1оркс

1(ахдьтй ли педагог может стать мастером своего дела |1]1у|

д/! 1 дости)кени'1 педагогического успеха необходимь1 какие_
то особь:е дарованпя? Р1ньтми словами 

' 
ка\<у!е фат<торьт в!|ия-

}от на успех педагогической деятельности' на формирование
профессионЁ!"льного мастерства: природнь1е у|]1и соци€1ль-
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ньте? (аковь: слагаемь1е подагогического мастерства?
(акова структура педагогических способностей ?

Фт задатков' от особенностей нервной системь1, от своеоб-
разияголовного мозга 3ависит многое. Ёо способности не р[}3-
вива}отся и3 задатков сами по себе. <1!1ауглу1>> - пре!Фасн1ш{
сказка 1(игшлинга. Фднако р{швить человеческие способности
мохно только среди лтодей, у{аствуя в общественной ){с,13ни'
ш1авное содерхание которой - труд. Без труда нель3я р{ввить
ника}ую способность. |1ри этом способности р!швив€1ются тем
полнее и глфх<е' чем содер)!с}тельнее и р'внообразнее деятель-
ность человека и чом с больтпиминторесом она вь1полняется.

||сследоваъ\ия показь[ва}оъ что главную роль в ра3витии
способностей педагога у|цает его профессион!ш1ьная дея-
тельность и его стреп[т1ение к самосовер1пенствовани|о.
Развитие способностей непосредственно связано с педаго-
гическими у1!{ену1ями и навьтк4йА' которь1ми до]ш(ен владеть
кахдьтй преподаватель.

|1ротив прин'{того делени'{ способностей на общие у|' ст{е-

циапьнь1е возра)кает в. д. 11|адриков. €пеци€шьнь1е способно-
сти он считает оперативной формой общих способностей'. Ав-
тор считаец что специ!1пьнь|х способностей |<,}к таковьп( нет
||рофессион{|"пьнь1е способности совпада}от с общими позна-
в€}тельнь1ми и пс|п(омоторнь1ми способностями. |[ри дет€!.ль-
ном рассмотрении пс|жических фунлсдий оказьтвается' что это
и]|и олеративное проявй1ение общего свойств а' у!!!и професси -
он,тпьнь1й навьтк. Ёе возр[ок'м|' по существу против такой по-
становки вопроса, мь! преддагаем читате]1|о подробнуло сщук-
туру профессион!|.льнь1х способностей уъпеля, помога}ош(у'о
ана!1из\4ровать сво}о педагоги!1ес1у|о деятельность и облегчато -
шу'о формирование педагоги!{еского мастерства.

Фсновньтх способностей только пять' категорически
утверхдает Б. [1. Арэцсанин'. Фн относит к основнь!м спо-
собностям академические (способность активно уяиться),
инте]ш1екту{1льньте (способность к ре1шени}о лтобого рода 3а-

, !||"ф"фность и способность. _ м., |994.
э ,\руокшнцн 3. Ё. 1еорети(леские основь| диагностики познавательных

способностей: Автореф. ду:.с. ... д-ра психол. наук. _ м., 1989.

*:

[!

1:

1:
27* 419



А89, требулощих одно3начного ре1шения), креативнь1е спо-
собности (способность к творчеству), сенсомоторнь1е спо-
собности' у!]{!4 скоростно-силовь1е' и способности к тонкой
координаци\4 двихений, а та|оке способности к общению.
Ёа этой базе, по Б. Ё.Арркинину, формиру|отся специ{ш1ь-
нь1е способности' например тугузь1к!ш1ьньте. йьт считаем по-
зици|о специ:ш1истакрайне субъективной и помещаем в кни-
ге специ€ш1ьнь1е способности педагога, помогающие ему
взг.}ш{нугь на себя как бь: со сторонь1, вь1,{вить успехи и недо-
четь1 в работе.

1!1ьт предг{агаем читателк) разработку дробной структурь!
способностей педагога средней тдкольт' полность}о ра3де'|яя
позици}о известного психолога А. А. -}1еонтьева' считав1шего
дет'|.льнук) в даугьней|цем кгласс и ф икацик) этих с пос об носте й
<(серьезной помощь}о действующему педагоц'''.

( нислу основнь1х педагогических способностей мо)кно
отнести следующие: дутда\{[инескиё, экспрессивнь1е, !!9Р_
цептивнь|е, нау{но-педагогическ!4о, авторитарнь1е, комму_
никативнь|е' личностнь|е' организаторские' конструктив-
нь!е, м€ркорнь|е' гностические' психомоторнь|е и способно_
сти к распределени|о и концентрации внимания.

Агцакшпческие способпости

Аидактические способности - умение преподнести ма-
териа]т так' чтобьт он ст€ш1 доступньтм и бьтл прочно усвоен'
инь|ми словами' у{!{ение эффе л<тивно строить унебно - воспи-
тательньтй процесс.

|1роявляя дидактическио способности, преподаватель
ув'1екает 1школьников историой великих научнь1х открьттий,
теорией пРеАмета' экспериментом. Бедь без ск]1онности к
3аняту1ям, без ув-т1еченности не мо)кет бьлть и способности к
ним. Р1 наобороц уленик' 3аинтересованньхй в учении и тем
более ув}теченньтй, занимаотся с удовольствием, а 3начит'
упра)княет и развивает свои способности.

еское общение. _ м., |979._ с. з1.
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Фсн о внь|е пуги формир ования дидакту|чес ких способн о -
стей - непрерь1вна'{ инте;1лекцальная работа педагога над
с обо й, вк;тючаю щая изу{ение фундамента]1ьной педаго гиче -
ской и психологической литерацрь1 и периодикут' пособий
по методике преподавания' ата1о|(е ана!|из опь1та работьт пе-
дагогов-практиков в ко.]1ледхах и учипищах.

Фсобое внимание педагоц необходимо обратить на типь|
вьтс:пей нервной деятельности учеников, бьтстроту их мь11ш-
ления' во спри'1 ту!я' воо бршке ния' т{амяти' ос о бен но сти ра -
ботоспособности' вниманутя' т. е. на те характеристики лич-
ности' которь[е непосредственно ш1и'{ют на творческое усво-
ение унебного материа]1а.

9читьтвая психу1ческие особенности у{ащихся' необхо-
димо у{ить их думать' находить ответь1 на интересующие во-
прось1' т. е. органи3овать обуление таким образом, нтобьл
кахдьтй из обулаемь1х самостоятельно ре1ш{!"л возник1]|ук)
проблему находил правильньтй отвец дела]1 верньтй вь1вод.

3адачам оптимизаци|4 улебЁого процесса слркат наи]1у{-
1пие способьт организации улебной и воспитательной
работьт, миним{ш1ьнь1е затрать1 времени преподавате'\я и
1школьников на достихение намеченнь1х результтатов, оща-
ниченньтй объем дома1цних заданий, рационапьнь1й темп
продви)кену|'явперед при изг{ении нового материа!1аи т п.'

9кспрессивнь[е способности

9кспрессивнь1е способности р[ение преподаватол'{
образно и ярко вьтражать мь1сли с помощь|о слова и невер-
батльньтх средств.

€ помо:лъто с]1ов€} мо)кно дать глфототе зн!}ни'{' вну|||ить не-
фходимость д4с1ц,1п]1инирок!ннок) поведения ут соблтодения
строг0г0 ре)кима ш1я' уфштть обулаемьп< в целесообразности
напр'окенной творческой рабогьт. ЁедаромА. |!. |1авлтов н€шь1-
вал с]тово самь1м си,1ьнь1м раздрш{с1те,|ем дг|я человека.

Бах<но помнить, что слово как способ инте.]1]1екту[!льного
и эмоцион,ш1ьного во3действия по-разному восприн имается

1 |!олробнее об этом см.: Ба6онскшй |о. к. Фптимизацу|япедагогическо-
го процесса / $.1( Бабанский, й. й. |!отатцник. _ 1(иев, 1984.
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у{ащимися. Ёоли полного в3аимопонимани'{ мехду послед_
ну|ми и преподавателем нет' то серьезная беседа мохет бьтть
воспринята к)но1шами и деву!шками как 3нак особого внима-
ния и привести к самодовольству' к мьтс]ш{м о своей искллло-
чительности.

Фднако у большлинства учеников сипьно развито чувство
независимости' а порой у\ дух противоречия. |[оэтому разго_
вор с такими воспитанниками следует вести в м'|гком и доб-
рожелательном тоне, вь|слу|шу[вать их во3ра>кения, не пере_
бивая, поощрять сомнену1я и попь|тки отстоять сво}о точку
зрени'|' подт!!"пкивать к вьщвихеник) аргу|иентов в защиц
собственнь[х идой, в оправдание своего поведени'!.

Фднако недостаточно хоро1цо из]тожить матери,ш|.
Бакно, чтобьл он бьтл прави]1ьно понят и усвоен. А это прои-
зойдет только тогда, когда у 1цкольников появятся соответ-
ствующие потребности. Бсякая деятельность начинается с
возникновени'! потребности. [еятельность обулаемого
с во3никновения познавательной. потребности, которая
опредмечивается и становится мотивом. }довлетворить эту
потребность' сохранить мотив деятельности, скахем, АФ
конца 3аняту|я непросто. !ля этого необходимо дать связан_
ньтй с )кизнь}о материа!|' найти в известнь1х сведени ях ка-
кие-то новь1е црани' нео)киданнь|е повороть|' связаннь1е с
интересами 3анима!ощихся' <(всц)оить)> и3т!агаемьтй текст в
их про1|1льтй опьтъ нась1тить изпохение 3анимательнь1ми от-
ступленияму!' фактамп и т. п.

Фвгладеть ис|9сством речи до]о{(ен и мохет кахдый г!9да-
гоп Ёачинается эта работа с и3у{ ену!я соответствующ ей лите-
рат}рь1. Б первуло очередь педагоц можно порекомендовать
книги г 3. &ре!яна <.Фраторское ис|9сство> (м., \972) и
в. А. Ёо><ина <.Фсновьл советского ораторского искусств€}>>

щ.' 1981), )!урна!льт <€лово лектора>> и <.3нания - н!роду,.
|1родол><{ш! изучать литературу необходимо чаще вь1ступать'
р!шговаривать с ко'ш[егами и у{ащимися' кахдьтй раз ан€ш1и-
зируя собственное вь1ступление и в да!\ьнейш:ем испраьт|яя
доггу!щеннь1е ошлиблол. }{е следует забьтвать тр\4ви!ш1ьну|о ис-
тину: ддя того чтобьт хоро|цо говорить' надо много говорить.
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\ перцепт1{внь!е способности

|{ерцептивньте способности - умение воспринять внут-
ренний мир человека' в том числе и 1школьника, почрство-
вать его психическое состояъ||4е в кахдь1й отдельньтй мо-
менц вьш{вить его отно1пение кзан'|ту!я[, ( преподавател|о.

Фснова перцепци|4 - в ана!|уттическом подходе к поведе-
ни|о обулаемого' в готовности педагога фиксировать в созна-
нии значимь!е дет[}ли этого поведену1я' раскрь1ва}ощие их
внугреннее содерхание.

|1лохое настроение г{еника средней 1школь1' пропуски
им занятий, щубость могуг бьтть следствием ненормагтьной
обстановки в с9мьо и]|у| ноблагопо'цчи'[ в ко]1лективе това-
рищей, откт!оне нутй в состоя ну[и здоровья . А понять это' по -
мочь ему добиться успехов в улебе мо)с{о' только хоро1шо
зн€ш{' что у{ащемуся конкретно ме1цает серьезно учиться и
прав|ш[ьно вести себя в ко]1лективе. Фдновременно следует
попь1таться устранить причинь1 этих отрицательнь1х влу1я-
ний, используя оптим'!.льнь[е в даннь1х услови'1хметодь1 вос-
питания и обулену|,я.

( примеру то' что обьг.пло назь1ва}от лень|о' не ащиб1ц
присущий тшкольнА$, & скорее ре3ульгат нев9рной тат<тики
воспитателей, тштбо оберегатощих его от как[о(_либо щудовьп(
уси:тий, либо не замеча}ощих ине поощря1ощих стар{шельной
работьт и т!ри][е.хного отно1ше ну!я к зан'1ту\'|]у1 у{еника. Бнима-
Ё{ие ипоощрение' наобороц яв||'|1отсяпротивояд| !ем ек) лени.

Бопсто р{еть <<читать> экспрессивнь1е <<дви)к ения>> моло-
дого человека.

Ёаблтоде нутдя по|€зь1ваюц что в сищацу|и эмоцион[!.пьнок)
напр'пкенутя деву|ш|о! нак]1он'[|от тело вперед у|]|и назад' рас-
слаблятотся' }оно1ши, наобороц напря|т}}отся' дер)катся прямо,
двига}отся скованно. Бсли ученик' сидя 3а столом, ск}1ону1!1ся
впе[юд' см0трит на преподав:1те]1я' в ппаз€|х ту!у{анн[ш| дъ1мка'
ноги напря)кень1 и всей ступней стоят на по]у' мохно бь:ть ре-
реннь1м, что он не сщ{1шаеъ дуп,{ает о своем.

||ерцептивнь|е способности особенно важнь| штя лодаго-
га, работа}ощего с меланхоликами и холериками. Фни испь1-
ть|ва|от остру|о потребность в пониману!ут' и с возрастом эта
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потребность уси]1у1вается. |1оэтому отсугствие пеРцепфв-
ньтх способностей рано и!1!4 поздно мо)кет привести пр6по-
давателя к конфликту как с отдельнь|ми 1школьниками' таки
с целой улебной щуппой' к]1ассом.

9тобьт ов'|адеть перцепц ией, знать мотивь1 поведен и8 уча-
щегося' научиться их вь1,{в]1тть с помощь}о словеснь1х и прак-
ти1{еских' прямьтх и косвеннь1х методов, необходимо приу{ить
себя ана]|итр1т1ески пододить к поведени|о воспитанников'
фиксировать в со3нании 3начимь!е его дета!|и, помоп[ющие
,гг{1ше понимать воспицемьп(. €о способами вьш{в]|ен ия моти-
вов поведену|я мо)кно по3накомиться в книге в. в. Богослов-
ского <,|1сихологи'т воспитани'1 1школьника>> (л., \97 4).

[{а1"1ц' -педагог!ш|еские способности

Ёаулно-педагогические способности подра3умева|от
участие в научно -исследовательской работе педагогического
характера' постоянное стремление к новому )|(елание тру-
ду|ться творчески, экспериментировать' систематически
изучать литературу и опь1т коллеп

Аобиться успехов в обутении и воспитаниу11школьников
мо)кно, только прояв]1яя собствонну!о иницу1ативу и творче_
ство' у{аствуя в эксперимент€ш1ьной работе. Ёемецкий педа-
гог А. [истервег справед]!иво подчерки ва!|' что <,без стреп[т1е -
ния к научной работе учитель элементарной тшколь| неиз-
бе>кно попадает под власть трех педагогических демонов:
механичности' рщинности' банагльности. Фн деревенеет'
каменеец опускается'''.

Б нашли дни слова вь1дающегося педагога прот||-т|ого осо_
бенно акту€}льнь|.

Ёеобходимо приу{ать се6я не только внимательно сле-
дить 3а новинками литературь1' за текущий периодикой, за
новь1ми педагогическими и т!сихологическими исследова-
ниями, но и непосредственно участвовать в нау{ной педаго-
гической >кизни.

|1едагогич остопй труд приносит мор.}льное удов]1етворение
и радость только тогда' когда ехедневнь{е заняту|я не становят_
ся повинностью д/!я 1школьников, когда сам педагог ана]|и3и-
рует унебньте 3анятия и воспитательнь|е меролриятия, сц)оит
вс}о сво|о рабоц, опир[ш1сь на нау{ное предвидение.

Формируя у себя нау{но - педагогические способности' пре -
подаватель намечает тему и напротя)ке нии Рущалет разрабатьт-
к}ет ее. € этой цель}о внач'}пе тщательно и3у{ается состояние
вопроса в литератше и практике' форт,улируются цель и 3ада-
чи исследовану|я, определ'1ется нач,шьн'ш гипотез€}, под бира-
|отся адекватнь|е посташ1еннь1м задачам методь1 исследования'
способьт регисщацу|и и ана]1у13а пощценнь!х даннь1х.

Фбязательно проконсульппировав1цись со специ€шистом
(тема мохет бьтть рке не акту'|"пьной, методь1 исследован|,1я -недостаточно эффет<гивнь1ми д]{я ре1шения данной проблемьт
и т. п.) и проведя соответству|ош(уло подготоБ8, 00Рподаватель
приступает к самой теме. Бедется набл:одение' опрос' экспери-
менц исп ользуетс я Ряд дрщ1о( методи к данного исследовану|я.
фуд над ним закан!{ивается форг,цлировкой вь1водов и мето-
д,1ческих пред/|о)ке ний, офортштлением полу{енньп( матери€ш1ов
в в14де вь!ступлений на педсовете' методи\{еском объединении'
педагоги\!еских чтени'ж, статьи в нау{ном или методическом
)|$рн'!пе, улебно - методи1|еского п ос обия' \*|и!и' моногра фии,
диссерт ациу|' 3ащить1 дит1]1ома.

Авторитарнь|е способности

Авторитарнь1е способности зак]1ючак)тся в умении бьтст-
ро 3авоевать ува)кени е, авдагльней1шем _ вь|сокий авторитец
в волевом вг|иянути на воспитанников.

Авторитет педагога зависит от знания им своего дела, об-
щей эрудиции' кульгурь1 повед енутя' педагогического такта'
л:обви к профе ссии, к обулаомь1м.

1Фкро-то одну-две области деятельности педагог всегда
знает относительно ]гг{1ше тех, кого у{ит. 9ти знанияпомога-
}от ому всегда.

Авторитет приобретается педагогом не какими-то искусст-
веннь|ми прием аму|' а повседневнь{м педагогическим щудом.
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Авторитет этот не вечен. Фн мохет укрепляться у|!|и' нао-
бороц }црачивать сво1о силу. Бму присущи инерция и ирра'
диац|4я.

1'1нерция _ это д'!ительное отно1шение к хоро1шо зареко_
мендовав:шей себя личности с ува)кением у[]1и' наобороц
д'|ительное неув'ш(ение к человеку' которьтй не ср{ел 3авое_
вать авторитет и]1у| подорв€!л каким-то поступком доверие к
себе.

Аррадиация это распространение авторитета на те
видь1 общественной |4]\и трудовой деятельности человека' в
которь|х он се6я ничем не проявип.

Авторитетньтй педагог мохец например' пред'!о)ю4ть
кому-либо из обулаемь1х <(прочитать>> трудньтй чертех и]1и
иносщаннь:й тексъ разобрать и собрать не3накомьтй прибор
и]\у1ответить на заданньтй ему педагоц, вопрос, и это вос_
принимается как до.|0кное. Ёо, если то хе самое сделает но-
вьтй, еще не успевлший завоевать авторитет преподаватель'
последс тву1я могут бьтть самь1ми йлаче вньтми' начиъ|ая от на -
сме1|1ливь|х в3г]ш{дов у{ащихся |4 кончая открь1ть1м протес-
том их и нехеланием заниматься под его руководством.

Авутение инерции позволяет понять' почему завоевать ав-
торитет много леп{е, чем вернщь утерянньтй. Фднако и 3аво-
еваннь1й авторитет не мох9т сохранятьсядолгое врем'{' еслу1
его систематически не подкрег1пять.

|!едагоц поль3у|ощийся под]1иннь!м авторитетом' р!еот
погасить вспь1|цку гнева' раздра)кону\я в себе у| к себо.
Фн всегда помниъ что его личное настроение не до;т>кно от-
ра)катьс я ъ|а отн о1ш е ну1ях с окруха1ощи ми' ъ1а орган и з ац|4у1 и
ходе улебного проце сса, внекг|ассной работьт с воспитанни-
ками. Фн примерно вдвое чаще, чем его менее авторитетньтй
ко]ш!ега, обрашаотся к 1цкольникам с вопросами' не име}о-
щими отно1шения к улебе и дисцигш1ине' вообще к пробле-
мам интересов и ув]1ечений окрул<ающих его л|одей, к их )ки-
тейским горестям и радостям.

€амовоспитание' направ.}тенное на формирование ка-
честв' не имея которь1х нево3мо)кно завоевать вь1сокий авто-
ритет, первоочередная задача педагога-воспитато||я.
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для этого необходимо вь1явить качества, которь1е ме|цают
завоевать автору1тет 

' 
сформировать у себя тверду|о установку

на процесс самовоспитания и проявить волевь|е усилия' на-
праш1еннь1е на дости)кение постав'{енной цели.

[анная 3адача посильна лтобому педагоц, лтобому руко-
водител:о. Реобходимо только настроить себя на серьезну|о
нелегку|о рабоц, на преодоление лени. !дя этого есть, по
мнени}о А. с. 1!1акаренко' одинственньтй, вернейтший опо-
соб - это 3аставить собя сделать то дело, которое нухно де-
лать. [рщого способа нет.

(оммуникативнь[е спос обпости

1(оммуникативнь!о способности это р[ение легко
вступать в контактьт с другими л|одьми' прехде всего с обу_
чаемь1мА, 1 в дальнейтшем поддер)пивать с ниму: прав|ш[ьнь1е
отно1шену|я.

Фтно:дения директора 1цколь| с преподавате'1яму1' педа-
гогов с воспитанниками непосредственно ш1и'{1от на все со-
ставнь!е части улебно-воспитательного процесса и его ре-
зульгатБл.

йного леп{е работать тому, кто контактен, общителен,
вне1цне одинаково относится ко всем' с кем работает.
Ёемалповажнук) роль здесь ищает искренность в отно1цениях
с людьми. Б то хе врем'| искренность не до;ркна переходить в
панибратство' а с другой сторонь1' иметь покровительствен-
ньтй тон. |[оследству|я как фамипьярного' так и снисходи-
тельного отно1цения к л}одям тя)кель| и очень трудно подда-
1отся исправ]1ению.

9тобьт этого не слу{илось' педагог постоянно осущест-
вляет контроль за своим поведен14ом. Б частности' недопу-
стимь| какие-либо прелубе)кдения в отно1пении к воспи-
танникам. Фтсутствие прелубех<дений играет ва><ней1шу}о

роль в установлении и поддержании контактов. 9тика пе-
дагога предполагает ува)кительное' без предвзятости отно-
1цение к каждому члену улебного коллектива' ко всем
окру)ка!ощим.
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Фчень часто предвзятость - результат не|Фит|т{еск|,п( вь|во-

дов из отдельньп( фа1сов личного ипи общественного опь|та.

1}к, }оно1шу с вь1соким и чисть|м лбом нередко априори счита-
1от р[нь|м человеком, с |Фадратнь1м подбородком - волевь1м и

упрямь1м' 3аядг|ого спортсмена - нед[}леким человеком' а не-

успева|ощего у{еника _ лицом' -т1и|ценнь1м способностей.
|!о чертам лица сказать что-либо о человеке с больтшой

степенью вероятности нель3я (по динамике лица _ мо)с{о'
но это отдельнь1й вопрос), успеваемость не говорит о спо_
собностях у{ащихся и т. п.

|1релубехдение к у{енику средней 1школь!' когда ему и
его поведени}о дается искахенная' одностороння'| оценка,
ведет к неправи]1ьному вь1бору методов и приемов воздейст-
вия' осло)кн'{от отно1цону1я с ним.

3тика педагога осухдает та]оке избирательну|о любовь к
обулаемь1м. настоящий педагоц облада}ощий культ,урой об-
щену|я' ув€т>кительно, с интересом и любовью относится к
кахдому члену у{ебного коллектива' д€рке если тот доставт|я-
ет ему много ю1опот и огорчений-

(ах<дьлй человек имеет право наиндивидуа]1ъность' и нет
никакой необходимости подгонять всех под единь1й шаблон.
Ёасмешлки над <сц)анностями>> кого-либо из г{ащихся' ого
товарищ ей бестактнь1 и вь|зь|ва}от неприя3нь к острословам
и преподавател|о , еслу| он эти наоме1шки не пресекает' т. к.
последние мо1шают формировани|о под'!инно товарищеских
отно1]]ений в к]|ассе' у{ебной щуппе или 1школе в целом.

}!о и крайне снисходительного отно1цения к недостаткам'
ме1цающим )|о1зни и работе ко]1пектива, не до]п{с{о бь:ть.

Б немонь1шей степени нетерпимь| грубость' неувахение
преподавате-тш{ к 1цкольникам' прояв]ш{ющиеся в привь1чке

разговаривать менторским тоном' игнорировать их челове-
ческое достоинство.

Бемалое ш1и'{ние ъ|а общение оказь|вает вне1шний облик
педагога' его поведение' культура речи.

||о внештне}"у виду педагога и его манерам мо)кно судить
об уровне его кульг,урь|' его нравственном и эстетическом
разв|4тии.

428

Фвгладеть педагогическим общением преподавател1о мо-
гут помочь щупповь1е дискуссиии ролевь|е ишь1. |1олезно с
этой цель|о проработать трудь1 в. А. !(ан-1(агхика <<учителю о
педагогическом общении> (м., |987) и автора настоящей
книги <Бсли мь1 хотим сотрудничать>> (м., 1996) и <<|1сихо-

логизм общения,> (1!1., |999).

"}]ичностнь!е способности

.}1ичностнь|е способности преподавателя прояы1я1отся
прехде всего в педагогическом такте.

9тот такт 3ак'|}очается в р{ении собл1одать чувство мерь]
в отно1шени'{х с окруя(а}ощими, особенно при прояы1ен|4и
требовательности, которая всегда сочетается с увахением к
обулаемь1м, с заботой о них.

Фснова такта - вь1дер)кка и уравнове1шенность педаго-
га. ьавная отличительная черта _ вь!сокая требователь-
ность у| искреннее увахение к воспитуемь|м. |1онятие
<(такт>> вк]|}очает много компонентов, Ё,Ф все они так или
иначе связань1 с заботой о человеке, с внимательнь|м и чут-
ким отно1шением к нему.

9ффективность 3анятий обеспечивается прехде всего
строгим порядком. Ёо, следя за дисцит1линой в колплективе,
педагог не долхен становиться педантом' допускать мелоч-
ну!о придирчи вость. 1блько демократичн ь1й п едагог п оддер -
живает под'1инно друхеские отно1шения со 1школьниками,
без чего трудно добиться полохительнь|х ре3ультатов в у{еб-
ном процессе. |1ри серьезном отно1шении к работе препода-
ватель мохет и да)ке до]пкен позволить себе ш}тк}, ультбку,
рассказ об интересном слу{ае во время из'1о)кенияматериа]1а
на уроке и' конечно' во внеу{ебное время. 1[кое поведение
не синоним слабости.

Аоброе отно1шону|е у1 уважение к учоникам необходимо
сочетать с вьтсокой требовательность}о' принципи[ш|ь-
ность|о. |{ри объясненуг,4 особенно трудного материа!1а' ре-
[шонии слохнь|х задач )келательно проявить чуткое' да)ке ла-
сковое отно1шение к тому или иному 1школьнику' но оно
не дол)кно бь1ть приторнь1м' навя3чивь|м. 3атрудняет кон-
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такть1 с у{ащимися и м€|лей\лая неискренность педагога.
(ак видно' здесь личностнь1е способности педагога совпада-
ют с коммуникативнь1ми.

1[ктичнь|йпедагогвнимательнои3аинтеросованноот-
носится к успехам и неудачам кахдого воспитанника'
Фн прост и естествен в обращену|и' неи3менно поддер)кивает

состояние вь1сокой работоспособности' увлеченности тру-

дом. Фн готов в любую минугу оказать помощь кахдому по_

допечному' успокоить отста}ощего и вселить в него надехду
на успех' ответить на постав]1еннь|й вопрос' спокойно ра3ре-
1цить во3ник1ший в к]1ассе конфликт.

}{ аи б олее э ффекти внь1й пщь формир оваъ|\4я педагогиче -

ского такта _ самовоспитание. Боль1шу|о помощь в прави]1ь-

ной органи3 ац|4и самовосг{итан|4я, направленного на фор_
мирование такта' может оказать работа и- в. €трахова <<|1си-

хология педагогического такта>> (€арато в, |966)'

0рганизаторские способности

Фрганизаторские способности предусматрива|от р{ение
четк6, без потерь времени подготовить и провосту1любое за-

няту|е' к]1асснь1й нас, вечер отдь[ха' родительское собрание'
экскурсию в музей' туристический поход и т' п'

Фргани3аторские способности преподавателя прояы1я-

1отся в умениу1нау1т|4 кшшкдому у{енику посильное и интерес-
ное д]!я него дело, со3дать друя(еску}о обстановку в ко'}1пек-

тиве. Фснова в осуществлении организаторских функций -
выработка' принятие и строгий контроль 3а вь1полнением

прин'1ть1х ре|цений.
!,оро:ший организатор применяет чаще похв3!"пу чем кри-

тику. Фпрепеляет цели вместо дет€|льнь1х приказов и указа-
ний. {,ваггит за затраченнь1е усилия и полу{еннь1е р-езульт,а-

ть!' а не рассматривает усут!|иявоспитанников как обя3анно_

сти. €тймулирует увеличение эффективности и качества
труда, не удош1етворяясь н'!пичием обулаемого на своем мес_

те. Ёаконец, дерхит себя со 1цкольниками дру)кески' а

не официально.
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1Фаллифицированньтй педагог подает молодехи пример
организованности и пункту,штьности : своевременно начина-
ет и кончает 3анятия и внек.}тасснь1е мероприят\4я, заранее
готовит инвентарь и необходимое оборудование к кахдому
уроку, поддер)кивает образцовь|й поРядок в кабинете' прово-
дит беседь| в щ}.ппе в точно назначенное врем'{.

€труктюу органи3аторских способностей педагога со-
став]ш{|от: искусство заря)кать у{ащихся своей энергией;
р{ение найту|кащдому из нихдело по способностям; творче-
ская и исполнительская у|нициатива; ск]1онность к органи-
заторской деятельности; требовательность к себе и другим;
самостоятельность и >китейская практичность; настойчи-
вость и а\<[у[вность; вьтсок!ш{ работоспособность и личная
органи3ованность.

}0к известно' органи3аторские способности формиру-
!отся бьтстрее других, но с увеличением стах(а работь1 учите-тш{
ослабева}от.

дляих становления ва)кно, в перву|о очередь' вь|работать
у себя привь1чку к систематическому ана!1изу кахдого урока,
кахдого проведенного мероприятия и у|справ'1ения в д'шть-
ней!шем допущенн ь1х недостатков.

Бах<но приу{ить себя слодовать правилу: <<Бсе можно сде-
лать 

'гу{1ше>. 
А это требует знани'{ дела' на которое направ]1е-

на органи3аторская деятельность' хоро|цего разв|4ту|я на-
блтодательности' гибкости }й8, творческой инициативь1'
ув,1еченности работой, знану|я предмета, настойчивости,
твердости' воли.

Формируя у собя организаторские способности, необхо-
димо вь|полн'!0мую работу делить на этапь|: сбор информа-
\|1||, подготовка и при нятие ре|ш ен ия: т1][анировани е раб оть1
на основе собранной информациу|; постановка цели и задач
работь!, организация их исполнения; контроль и оценка ре-
3улъггатов деятельности.

Бьтрабатьт вм у себя орп1низаторские способности' педаго-
ш|-холер|\ки у{атся тактично, чугко' внимательно относиться к
1школьникам' ре)|(е делать крити1|еские 3'}мечания' не давать
воли эмоци'{м в трудньп( сицация{'' а уьупе|\я-флегмату|ки -
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повь11шенно щебовательно относиться к воспитанникам' ехе-
дневно конщолировать вь1полнение у{ениками дома1шних за-
дану[й, вкг1ючать в3анятия элементь| соревновани'1' ищь1; пе-
дагоги-сангвиники - доводц,1ть л|обое начатое дело до конца'
приу{ать себя старательно вь!полн'{ть нр{с{ую' д,)ке не очень
интересну|о рабоц; проподаватели-мелагп(ол иш: - не раздра_
)каться и не об:ог<атьс я нанару|шит елейдисцигш1инь1' на слабьте
ответь! у{еников' чаще бьтвать на.'1|одях. |[омогщ сформиро-
в€}ть тако е п оведение приемь1 с ам ово спу|т ания.

(онсщуктллвнь[е спос о бности

1(онструктивнь1е способности' и]\и п едагогическое вооб -
р''кени€, - это р{ение проектировать будущее обулаемь1х'
тщательно планировать предстоящу'о работу предвидеть ре -
зультать1 своего труда, обнару:кивать задатки обулаемьтх и
строить работу по их разв|4ти|о' подводя ка)кдого к его потен-
ци€ш1ьной вертпине.

Бьтработать у се6я эти способности нелегко. Бсли у педа-
гога конструктивнь1е способности не ра3вить| и он не мо)кет
более у1]1у1менее уверонно прогнозировать будущее своих по-
допечнь1х, необходимо приг{ить себя не делать необосно-
ваннь|х прогнозов, которь|е могут осло)книть последу|ощую
хизнь воспитанника. Ёи на ком из обулаемь1х нель3я <(ста-
вить крест)>. €пособности могщ проявиться поз)ке' и это за_
висит не только от задатков' но и от характера' прояв'ш1}още-
гося в трудол юбии, ответственности' настойчивости в дости -
жении цели.

[авая ре комегц ации подростку, }о но1ц е по вьтбору будуще й
профессии, необходимо иметь в виду, что успе1шное вь!полне-
ние им обязанностей требует ныт:[1ия специфи!|еских качеств.
Ёапример, сборщи|<у мелкихдетаглей на часовом заводе нркнь|
хоро1шее зрение' тонкое осязание' вь|сок€ш[ подв|,окность нер-
внь1х процессов; монтаркникам-верхолазам и ма]|ярам - хоро-
улий вести6улярнь:й аппарат; ма1шинисц батценного крана -ловкость' смелость и осмотрительность; в2!.пьцовщи|9, фрезе-
ровщи|9' прядильщице - вь1носливость и т. п.
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Больш:ая физинес \<ая сут]1а 3атруд{яет фрмиров€}ние .щ1оке-

т*1й,требуощ:д<точнойкоординац'4у|.Бьтсщотаирезкостьдви-
*"йй,сЁойственн[м{ холерикам, 3атрущ{яет ов]1адение сло;цстой

современной техникой. Р1нрпельность' фдддчивость' часто

встреча1о щаяся у деву|цек_меланхоликов' 3атрудняет вь1полне-

ние тех вгтАФв рабоц кот0рь1е свя3.}нь1с общением' например' им
очень Ф}/+ло ош1адеть профсс у|я\у:1ут учите]ш{' продавца.

в то хе врем'| необходимо предупредить и Федить
1цкольников' что нервн.}'! система человека т\ластична, мно-
гие черть| лично сту!' идвигательн ь1е каче ства нестаб ильнь|, 14

при на!|ичиу| хелани'{, настойчивости и упорства лтобой из
них мохет оштадеть многими' хотя и не всеми и не с одинако_
вой затр атойвремени и су|!|' профес сутями. Ёапример, флег-
матик не мо)кет стать летчиком реактивной авиации или бо-
гу{ом -спринтером вь1сокого к]тасса -

€ цельто вьтработки у преподавателей этой группь1 спо-
собностей необходимо внимательно следить за у{ащу|м\4ся'
поддер)([/1вать с последними постоянную связь посло окон_
чания 1цколь[.

Р1шп<орнь|е способности

Р1а:корнь1е способности - это оптимизм и }омор педаго-
га, позво-тб{|ощие активи3ировать улебньтй процесс' л:обой
вид работь| и отдь1ха' предупредить и]|ут безболезненно лик-
видировать слохньтй конфликт' снять напря)кение.

Фптимизм, боАрьтй, >гшзнерадостнь1й тон и добро)кела-
тельность преподавател}о не менее вахнь1' чем его профес-
сион'}льная квалифу\кацутя у| педагогическое мастерство.
Фптимист бодр и активен' уверен в будущей, Б тор){(естве АФ-

6ра и справед'|ивости, в во3мо)|с{ости достихения вь!соких

результ,атов в Фуде' искренне верит в кахдого у{ащегося'
в его во3можности.

Фптимизм и энтузиазм всегда заразительнь1. }влечен-
ность преподавателя часто предотвращает нару1шену1я дио-
циплинь1. Азлиулняя )ке строгость у| просто сердитое'
недовольное л ицо стар1шего вь1зь!ва}от внугреннее сопротив-
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ление' протест молодьтх лтодей против кахдого ' да>керазр1-ного его требованутя.
в арсен'ште препода вателя' облада:ощего м€пкорнь{миспособностями, и 1шщка, и весельти раёЁка3, и воврем'1 ска_занное острое слово.

Разговаришя со 1школьниками на 3ан'{тии, необхоАимо пе-
реводить в3гляд с одного лица на АР}гое, подолгу ни на ком его
не 3адер)<ивая, и стремитюя при этом создать впечатление у
кахдою занима|ощегося' что именно он яшш{ется объектом
особого внимания. |[ри этом надо следить 3а временем' дер-
)кать в поле зрени'| нару!шителей дртстциг1пинь|' следить' все ли
понимахот объяснение' и вь!по.}1н'{ть мнохество других А€||,
не отштек!ш{сь от главного действи'!. |[ри этом опь1тнь1й педагог
ни на миггуц не забьтваеъ что главное - это ре1|лить задачи уро-
ка' довесту!3а|1яту1е до успе1цного конца.

для педагога' таким образом' ва)|(но вьтработать у]!{ение
сосредоточивать и расцреде.}ш{ть внимание.

Б способность сосредоточивать внимание входит р(ение
работать, не отв]1ек,}'{сь' отсеу[ваянавязчивьтй мотив' <(не ви-
дя> того' что не представ.}ш{ет в даннь1й момент интереса, от-
в]1екает от основного дела.

Боспитьхв'ш[ прои3во.]1ьное внима;лие' педак)г опираетс я на
свой интелпет<т. 111иролстй круг03ор, обтширнь!е знани'{ способ-
ству|от ра}3витито устойнивог0 и в то хе врем'1 распределенного
внимани'{. |[роизвольное вниману1е - яв]1ение соци[шьное.
Ёго вообще не бьшго у первобытнь1х 11лемен. !икарь способен
только к кратковременному напря)кени}о су$\ си|осе|ундной
мобтшгизации вниман ия. €утстемати(1ес'с1 щуд,1 ться' напрягать
внимание в течение !лительътого времени он не мохет 3наншг,
воспить1в:ш{ у себяустойяивое вниману|е' необходртмо в перву|о
очередь рас1ширять свой кругозор, обогащать инте'1]1е|с,
Фдареннь1е и гени'шьнь1е л|оди намного опере)кают современ-
ников ситлойсвоего прои3вольного внимания. другой ггщь вос -
питани'{ произво]1ьног0 вниману!я _ не позво]| тть себе никог-
да отв]|екаться от начато[0 дела. Ёе разре1цать себе вь:по]1нить
лтобуо, д':>ке са}у{шо лег1у1о рабоц хапатно.

Ёо и непроизвольное внимание учеников игнорировать
не следует. Фчень ва>кно Фв}тадеть их вниманием с первой ми-
нуть1 3аняту|я. (уцла ра3др!рки т еля и щает ос об ен н о б оль:шуло
роль в нач€1ле воспру{яту|я. €ледовательно, нач€ш1о кахдого
урока долхно бьтть ярким, необьтчнь1м' праздничнь1м.
Ёе рекомендуется начинать 3анятие с нав9де|114я порядка'

€тать острор{нь1м человеком невозмохно' но на1цц1699профссион!шъно испо'1ьзов:}ть шгуг'{у в раФте мо)кет 
'<ащдьй.

}/мение в1[деть прот!1воречи'[ в поведении |цкольников, н;жо-дитъ в н|о( ком1д{еское _ одш из по|с}.€}те'|ей зрелости педак)Ё}.к сох{ц!ени}о, все препода ватели' опро1шеннь1е нами'оценив€ши 
-эту шуппу- спосоо{'с'.и наиболее низко.Брщимо' дело в той, что многие и3 них }омором не в'|аде}оцо необходимости исполь3 ован\4я его в повседневной работесль!1ш€ш1и м2ш1о. А ведь этому мо)кно нау{иться. Бот !очему инеобходимо по3накомиться с 1цесть}о основнь1ми психоло-гическими требованиями к использованию }омора в педаго-гике и неукг!онно собллод ать- у|х' познакомиться с двенад-цать|о приемами юмораивьгбрать ;;;;* один-два наиболеесоответствулощих крго3ору привьгчкам' характеру темпе-раменц педагога.

|[ознако му|в|11ись с особенностя ми исг|ользовани'{ прие-ма' с механи3мом консщуир-ования 1цутливого вь|р а>кения'надо заучить в качестве обра3|{ов несколько готовьтх ш:щок.Б дальнейшлем, усвоив структуру приема, преподаватель на-чинает |шугить экспромтом, создавая 1шугки по ан€ш1огии сзау{енньлми'.

€пособности к конценщации и расщеделению в|1пма*1|\я
€пособности к конценФации и распределени|о внима-ну|'я - готовность на занятцяхиво всёхдругих слг{;шх обще-ния с }чащимисядер)кать ,.''''фй-йй.,' унебную щуппувидеть кахдого в отдельности. в ъ;;; 

'р.*", внимательнонаблтодая 3а восп итанн|1ками' нельзя терять контроль 3асобственной речь:о, >к.'']й', вь|роп(ением лцца.
! 

-(-м. 
подробнее: Борев |о. Б.!(омическое. 

- й..
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чтения нотаций, замеча ний.Белико мора]тьное удовлетворе -у]ае педагога, когда он добивается а*''Б"'го вк/|}о чениявсех3анимающихся в работу' вь1сокой орп}ни3ованнос ти и дис-цип]|инь1 кг{асса не административными мерами' а содер)ка-
"'т того, что он говорит илиделает.

Б дальнейтшем 
','"" 

вакно вь1звать ллобопьттство' чтобьтматери€ш1кахдого урока отвеч'шт на вопросьт, возника|ощие всознании занима|ощихс я. одйн;;;й;ъ, в9А,!{их к поя&г|е-нию таких вопросо-в' - .'р'о".й!Б;,'й.'''..
Боспитьтваяу се6я*'"й.".рированное и в то )ке врем'1 рас-пределенное внимание, преподаватель у{аств ует' еслипозво-лб1}от возраст и 3доровье' в йр.кр'.но фо!миру|ощих эц групгуспособностей подв!,,кньп( й 

"пор''вньп( !Фй,исполь3ует рядспециЁшьньж упра{с{ ений.одйй. {йьакнени1 - <1(Р}-ги вниману!я>> к. с. €таниславского,. ---.,

||спшкомоторнь[е способности

|!сихомоторнь1е способности обеспечива1от двигатель-
нь!о навь1ки, способность в работе <(соединять голову с рука-
й}1>>. 3нания' опь|ц рассркдения 3десь необходимь|. ['1менно
поэтому мь| говорим о психомоторнь1х способностях' а
не просто о моторньгх. Рассматриваемьте способности преду-
с матри ва}от уме ние преподавател'{ подбирать и нди видуаг{ь -
ную технику двихений мтя 1школьников во врем'т физине-
ской работь:, гимнастических занятий, сборки и разборки
прибора' проведения эксперимента' у{ить1вая при этом его
вес' росц д]1ину конечностой, бьтстроту реакции и др.

|1реподаватель, о6ладалощий психомоторнь1ми способ-
ностями' учить!ваец что типологические свойства нервной
системь| обусловгтива}от бьтстроту и прочность овладения
навь1ко$, !, таким образом, функцион!ш1ьньте изменения в
организме работа1ощого человека 3ависят не только от вели-
чинь! нашузки и методов органу\зациу1улебьт, работьт, но и от
особенностей его нервной деятельности.

|1сихомоторнь!е способности педагога - это и р{ение'
говоря словами А. с. йакаренко' <(сидеть, ходить, стоять'
ра3говаривать с учениками>>.

Бьтрабать1ваются психомоторнь|е способности в ходе
рецлярньтх фи3кульгурньтх занятий. ||рехде всего в ходе 3а-
нятий гимнастикой'.

Бсе перечисленнь|е способнооти - у1нду|видуаш1ьно - пси -
хичоские качества' неотъемпемой составной часть}о входя-
щие в модель <<иде€1льного педагога>>, - находятся в тесной
ди'ш1ектической взаимос вязу1.

Фгсщствие какой_либо одной из них 3атруд{яотрабоцпеда-
г0п}. Б то хе врем'1 изучение проблемь1 пок'вь1к}ец что нережо
та у1]ш1 иъ|ая слаборазв у|[аяспособность компенс у|руотсядругой.

Бьтватот приморь1, когда педагоц недостаточно хоро1шо
знакомьтй с психологическими особенностями у{еников'

ики мо)<но по3накомиться прехде всего в тру-
дах Берншгпейн н. А. Ф построениу1 двъокений. _ \т\., 1947; Розе Ё. А.
|1сихойоторика взрослого человека. _ ]1., 1970; |{сихомоторика / ||ол
ред. Б. А. &мариАц Ё. |[. !1лъина. _ !., 076.
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||постические спосо6ппости
|ностические способности - это уп[ение бь:стро и точнораспознавать предметь!, явлен и", анйи3ировать их и успе1п-но оперировать ощ€ркеннь|ми ооразайй.Б струкцру гностических способностей входят ана!1цзсвоей собственной'*д''''ической 

деятельности, ан;шиз по_лохения в ко-]ш1ективе' умение вь|явить неформ;;й фуп-пьт' обнар}окить и 
'ийидировать внущищупповь1е конф-ликть1' с]ш1отить 

'цколь.''*',, ".;й;; их на серьезное от_но1шение к унебе и а1{[ивное уластиё в общес{;й;;зни,вьш{вить л!'1деров ко]ш|ект р!ва *1степень воспитанности и под-готовленности кахдого учащегося, умен цё Аатьему объек_тивну}о характеристику. ! еталтьно- из!ить гностические с по _собности и сфор''р'йБ1*, себя.''й'*.т педагоц психо-логичес кая лит оратура, .

##*#}?\{у,]!*!)|##:,;Ё!'''!':'!#у#:а##1нъ!
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не умеющий прав]ш1ьно подойти к ним и!|и не владеющийискусством речи, блестяще знает свой предме{_й''.р"*программь|' методи19 обуления' серье3но .гото в14тсяк заня-тиям и интересно их проводит. Б э{ом случае он пользуетсяавторитетом' хотя, конечно, работа его ослохняетс я' и современем он неизбех<но приходит к вь1воду' что необход'''совер1ценствовать свое педагогическое мастерство' ликви-дировать пробель{ в 3нан цях, уменр1'\х' навьтках.
Фчевидно' чем более глубоко мьт бу1ем и3у{ать труд |1еда-гога, тем более дробн ой и вместе с тем полной и цеЁ|ной бу-дет становиться модель с[\ециа]1иста.

{' г*. пРе/шо>п<енньтй вар иант позв о.]ш|ет преподавателюкак бьл со сторонь1 взг]ш|нугь на себя. ||осмотреть' какие спо_собности у него развить! хоро1шо 
' а на что в процессе А0:ть-нейтшего совер1шенствов ану{'я следует обратить особое вни-мание, чтобьт не отстать от требойаний1р.й.,'й, уЁ,.''..работать. ||ри этом не следуе|забьтв'{", 

"'' слагаемьте педа_гогического мастерства в 3начительной степени 3ависяти отособенностей личности педагога' прехд9 всего от ее направ-ленности и самооценки.

1ёст <.!,оропший ли 3ьп пспшолог?>
Ё{аверное, больц:инство }{спь!цемь1х сра3у )ке отве тят:конечно , А4- Ёо так ли это? Аавайтё провери м-... Азтрех ти-пов характера' которь|9 мь| пРедллагаей, ,,1о.рй';Б; кото-

рьтй вам боль|це всего подходит.
[|щвьй тип. Бьт не любите компан иу1, предпочитаете ти-|л\уу процлку| на природо. Фбщение с друзьям!{ в дома1ц-не й, не принухде нно й о бстано вкс БР Радуё, о''','''Б,1.' ,. -чера, пр9веденнь1е в 1шш{нь|х кафе. }1з]за этого Бацлй знако-мь|е ду}1а|оц что Бьл скучнь1й че!овек.
3торой тип. 8ьт достаточно легкомь1сленнь|' легко сходи-тесь с л1одьми. Ё{о Бьт поддаетесь сли1цком частой смене на-строени'{: то щустному то чересчур веселому.
феттлй тип. Бапли 3накомь|е находят, что в компа нии Бьтне3аменимь|. 9 Бас есть чувство |омора, Бьт спо.Б6Ё|,у.'.
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созданию хоро!цего настроеъ1ия удрших. йох<ете без конца
см е1шить' расска3ь1 вать интерес нь1е у|ст ори\4.

А теперь посмотру|то' совпадает ли вьтбранньтй Бами тип
с тем' что определ]ш1 мтяБас психолог:

1. ]|юбите ли Бьт кщшанья с острь!ми приправами?
3аоупвепэ<0а>> 3апцш1//пе себе 3 онка,лао7пветп<<непу> _ 2оцка.

2.[оротпо ли 3ьт себя чувствуете в компаниуц?
,4о _ 2, неп - 1.

3. Бозникает л14у Бас >келание подскочить от радости до по-
толка?
,4а _ 4, неш - 2.

4. }меете л|4 Бьт принимать своих гостей?
,4о_1,неп-2.

5. 9асто лиу Бас бь:вают головнь|е боли?
,4а _ 1, негп - 2.

6. 3абьпв аете ли Бьт хоть иногда почистить зубьт?
,4а - 4, неш _ 1.

7. Бсегда лу! Бьт носите одну и ту же причесп9?
,4а _ 1, неп - 1.

8..}1юбите ли Бьт разга,дь1вать кроссвордьт?
,4о - 1, неп _ 4.

9. 3анимаетесь ли Бьт зарядкой?
,4а _ 1, неп - 1.

10. 9асто ли у Бас бьтвает меланхолическое настроение?
Аа _ 1, негп - 4.

1 1 . ]|лобите лу[Бьт работать в ти1шине' в спокойной обстановке?
,4а - 4, негп - 1.

А тепорь подсчитайто оч]о1.
Ёсли Бьт набра!1у| л4енее 20 оцко6' это о3начаеъ что Бьт 6ли-

же всего к первому типу.
21_25 оцков: Батш )€ра1сер напоминает второй тип лшодей.
Бсли >ке 3ьл набрагки свь!ше 25 очков, то Бьт больтце всего

подходите к третьему описанному типу лтодей.
Бопрось| участники могут не запись|вать (отвенать следу-

ет сразу).
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м., 1946.' -'' 
ё,',нов, Б..!'| .[иагностика личности и профессиональное мастерство

преподавате;1я 7 в. п. €имонов' _ м', |995'
€мшрнов, А'. А.|1сихология.''''йй"!ну|я /А. А. €мирнов. _ м., 1948'

€мирнов,А.А.|1роблемь:психологииламяту|/^.^.€мирнов._м.,
1966.

€околов, Б- н.йеханизм памяти / !'-н'^соколов' 
_ м'' |969'

€оппер,.]-|. Фсновь1 искусства ре"" / ||' €оппер' _ м'' 1991'

€панкшн, м. и. |[рофессион€ш1ьнь1е способности подагога /

м. и. €танкин. _ м., 1998'

€панкин, м. и. |!сихологические способьл установления контактов

мехду ,к;д,''"1 й. и' 0''"*'"' - й'; Бороне>к'2006'
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,*,?{#' и' в' Бгштмание в структуре ли({ности / и.в.€трахов. _ €а-

,, 
'?''*,4 

|[. 3. ||сихология вообрал<е н|1я / и. в.€трахов. _ €аратов,

',".ч:, '{а{ 
|[сихология музык€ш1ьнь{х способно стей / Б. й. 1еп-

-'"#!#!16;{: 
|1. [1схмологи'! восттит'}ни'1 подростка / !,. и.Фельд-

Фел ф тп гп е й н,,\. |[., [!р об ле мь^| ]в-озрастной и педагогиче ской психол о -гпи /-!. А. Фельдлптейн. - й.' Бэ.
,э,^?.,'цков' 

в. д.д."'.,""Б'.!, 
" 

..',.обности / в. д.1[1адрико3. - й.,
!|[ейнов, 3' |..-[!слп<олотия вла9у /_в.п.111ейнов. - м., 2003.[ройнер, к. как.""'".т й/ ув]'Ф;;Б:" у., |99з.9нкелыцан, |{. 3лас';;й;й; /Ё.Б;;й;;. _ м., 2005.$кцлоан с кая' |[ . с. р Б',йЁ'Ёр'.щ,''ственнопо мы||ш1ени'{ ]пкольни-ков / и. с..{киманск'ш1. - м.,1яво.
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