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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

«Социальная психология» − ключевой раздел дисциплины «Пси-

хология» для обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

и учебным планом по направлению подготовки 44.03.05 – Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями подготовки). Очевидная ак-

туальность данного раздела обусловлена многоаспектностью и разно-

образием педагогических социально-психологических проблем в об-

разовании: от объяснения поведения и деятельности субъекта в ре-

альном контексте межличностного взаимодействия до прогнозирова-

ния развития коллектива школьного класса или образовательной ор-

ганизации. Изучение классических исследований и современных до-

стижений в области социальной психологии представляет несомнен-

ный научный и практический интерес. 

В содержании и методическом инструментарии пособия учтены 

требования к формированию трудовых функций, входящих в профес-

сиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования) (воспитатель, учитель) ПС 1, код 01.001».  

Цель пособия – содействие развитию профессиональной соци-

ально-психологической компетенции у будущих педагогов, что пред-

полагает формирование у студентов системы представлений о соци-

ально-психологических теориях; теоретических социально-

психологических основах развития группы, группы и личности; базо-

вой категории «общение», ее структуре и эффектах.  

Содержание пособия познакомит студентов с технологиями эф-

фективного общения, практическими умениями и навыками эффек-

тивного общения, методиками диагностики личностных социально-

психологических особенностей (социальной рефлексии, эмпатии, со-

циального интеллекта, социальных стереотипов), социально-

психологического климата группы. 

Материалы пособия сосредоточены на освоении студентами зна-

чимых тем раздела «Социальная психология»: 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
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- предмет, задачи, методы и структура современной социальной 

психологии; 

- теоретические и прикладные задачи; 

- общение как социально-психологический феномен; 

- группа как социально-психологический феномен;  

- феномены группового влияния; 

- малая социальная группа. Стадии и уровни развития группы; 

- лидерство и руководство; 

- большие социальные группы; 

- этнопсихология. 

В структуру пособия вошли лекционные материалы, методиче-

ские рекомендации для организации и проведения практических заня-

тий и самостоятельной работы студентов, тестовые и практические 

задания и ситуационные задачи; библиографический аппарат издания; 

приложения, необходимые для успешной работы студентов.  

Предполагаем, что работа с материалами пособия будет совершен-

ствовать социально-психологическую компетентность у будущих педа-

гогов, создавая условия для развития познавательного интереса к прак-

тической социально-психологической педагогической деятельности.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

 БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

 
1.1. Социальная психология как наука.  

Этапы развития социальной психологии 

 
«Социальная психология – научное изучение 

 влияния одних людей на мысли, 

 чувства и поведение других». 

Р. Чалдини 

 

Социальная психология как самостоятельная отрасль научного 

знания начала формироваться в конце XIX века, хотя само понятие 

стало широко употребляться только после 1908 г. Некоторые вопросы 

социальной психологии были поставлены давно в рамках философии 

и носили характер осмысления особенностей взаимоотношения чело-

века и общества. Однако исследование собственно социально-

психологических научных проблем началось в XIX в., когда социоло-

ги, психологи, философы, литературоведы, этнографы, медики стали 

анализировать психологические феномены больших социальных 

групп и особенности психических процессов и поведения человека в 

зависимости от влияния окружающих людей. Поставленные пробле-

мы трудно было изучать только в рамках существовавших тогда наук. 

Необходима была интеграция социологии и психологии, поскольку 

психология исследует психику человека, а социология – общество [4; 

18; 48; 51; 61; 70; 101; 102; 115].  

Основные этапы развития социальной психологии как науки. Пер-

вый этап – становление социальной психологии как науки (с середи-

ны XIX века по 1908 г.).  

Для данного периода характерны такие черты: определяются 

предмет изучения и основные проблемы; издаются первые фундамен-

тальные работы по основным вопросам социальной психологии. На 

этом этапе осуществляется решение вопросов теоретического анализа 

социально-психологических проблем, что привлекает внимание спе-

циалистов различного профиля: психологов, социологов, философов, 

литературоведов, этнографов и т. д. Большинство работ по социаль-
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ной психологии было издано в первый период развития данной науки 

[4; 70].  

Второй этап (до середины 40-х гг. XX века) характеризуется по-

явлением научных социально-психологических школ, ориентирован-

ных как на разработку фундаментальной теории, так и на прикладные 

исследования. Один из наиболее влиятельных социальных психоло-

гов этого периода – К. Левин, создатель теории групповой динамики. 

Он исследовал проблемы социальных факторов воли как целенаправ-

ленного поведения; социальной психологии малых групп, лидерства, 

личности в группе и т. д. Было проведено большое количество экспе-

риментальных работ и одновременно разрабатывались фундамен-

тальные теории, которые не потеряли своей актуальности в наше вре-

мя [4; 70] .  

Третий этап (с середины 1940-х гг. до наших дней). Данный пе-

риод связан с решением практических задач, работой на социальный 

заказ. Экспериментальная психология продолжает свое развитие, 

фундаментальные теоретические разработки отступают на второй 

план. Социальная психология обретает широкую популярность; в ка-

честве учебной дисциплины социальная психология вводится в обще-

образовательные вузовские программы и является одним из обяза-

тельных предметов изучения для специалистов различных профилей. 

Такое пристальное внимание к социально-психологическим вопросам 

вызвано потребностями совершенствования и стабилизации обще-

ственных отношений на всех уровнях социальной стратификации. 

Разрабатываются так называемые малые теории, имеющие конкрет-

ное прикладное значение: социально-психологические особенности 

руководства детской группой, психология бизнеса, психология ре-

кламы, психология формирования общественного мнения и другие [4; 

18; 70; 100; 101].  

Сочетание слов «социальная психология» указывает на специфи-

ческое место, которое занимает эта дисциплина в системе научного 

знания. Возникнув на стыке наук психологии и социологии, социаль-

ная психология до сих пор сохраняет особый статус. Это приводит к 

тому, что каждая из «родительских» дисциплин включает ее в себя в 

качестве составной части. Такая неоднозначность положения дисци-

плины имеет много причин. Одна из них – объективное существова-

ние такого класса фактов общественной жизни, которые сами по себе 



9 

могут быть исследованы лишь при помощи объединенных усилий 

двух наук: психологии и социологии. Другой причиной двойственно-

го положения социальной психологии является сама история станов-

ления этой дисциплины, которая вызревала в недрах одновременно и 

психологического, и социологического знания, родилась «на пере-

крестке» двух наук. Все это создает трудности как в определении 

предмета социальной психологии, так и в выявлении круга ее про-

блем. Потребности практики общественного развития диктуют необ-

ходимость исследования пограничных проблем [4;18; 70].  

Запросы на социально психологические исследования в условиях 

современного этапа развития общества поступают из всех сфер обще-

ственной жизни, особенно в связи с тем, что в каждой из них сегодня 

происходят радикальные изменения. Такие запросы следуют из обла-

сти промышленного производства, различных сфер воспитания, си-

стемы массовой информации, области демографической политики, 

спорта, сферы обслуживания и т. д. Все это стимулирует интенсивное 

развитие социальной психологии на современном этапе. Необходи-

мость этого усугубляется двумя обстоятельствами. Во-первых, тем, 

что в отечественной истории существования социальной психологии 

как самостоятельной науки был довольно длительный перерыв и но-

вый этап оживления социально-психологических исследований 

начался лишь в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Во-вторых, социаль-

ная психология по существу является наукой, стоящей весьма близко 

к социальным и политическим проблемам, а потому возможно ис-

пользование ее результатов различными общественными силами [4; 

70; 89; 102]. 

 Для социальной психологии актуально одновременное решение 

двух задач: выработка практических рекомендаций, полученных в хо-

де прикладных исследований, необходимых практике; «достраива-

ние» своего собственного здания как целостной системы научного 

знания с уточнением своего предмета, разработкой специальных тео-

рий и специальной методологии исследований. Приступая к решению 

этих задач, необходимо очертить круг проблем социальной психоло-

гии, чтобы более строго определить задачи, которые могут быть ре-

шены средствами этой дисциплины.  

Необходимо выделение из психологической проблематики вопро-

сов, которые относятся к компетенции именно социальной психоло-
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гии. Поскольку психологическая наука в нашей стране в определении 

своего предмета исходит из принципа деятельности, можно условно 

обозначить специфику социальной психологии как изучение законо-

мерностей поведения и деятельности людей, обусловленных включе-

нием их в социальные группы, а также психологических характери-

стик самих этих групп [70].  

Предмет социальной психологии определяется вопросом: «Что 

изучает данная наука как самостоятельная, независимая отрасль зна-

ния?» Психология и социология – «материнские» дисциплины по от-

ношению к социальной психологии. В то же время нельзя считать, 

что социальная психология – это лишь часть социологии и психоло-

гии. Самостоятельность данной отрасли научного знания обусловлена 

спецификой предмета исследования, который не может быть изучен 

только в рамках какой-либо одной науки. Существуют несколько то-

чек зрения на то, что является предметом исследования социальной 

психологии. Социальная психология изучает личность в группе, со-

циуме, обществе [4; 16; 18; 19; 29; 51; 61; 81; 101].  

В отличие от общей психологии, социальная психология исследует 

не просто психические процессы индивида, а их специфику в связи с 

системой социальных взаимодействий. С этой точки зрения предме-

том исследования является человек среди людей. Если и рассматрива-

ются индивидуальные особенности субъекта, то только как результат 

социального развития, связанный с воспитанием и социализацией. 

Человек изучается во всем многообразии его социальных связей: в 

процессе личностного развития на протяжении жизни, в системе вза-

имодействия на межличностном и формальном уровнях и т. д. Особое 

внимание уделяется положению личности в группе, коллективе [4; 16; 

18; 19; 29; 51; 61; 81; 101] .  

Социальная психология изучает социальные группы в обществе. 

Это, прежде всего психологические характеристики групп, проблемы 

внутригрупповой динамики, внутригрупповых отношений, межгруп-

повых отношений и т. д. Социальная группа рассматривается как 

функциональная единица, имеющая интегральные психологические 

характеристики, такие как групповой разум, групповая воля, группо-

вое решение и др. Создаются разнообразные типологии социальных 

групп, выделяется все большее количество критериев для анализа.  
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Группа рассматривается как уникальная целостность, которая не 

может быть понята только на основании изучения субъектов, ее со-

ставляющих. Группа есть нечто большее, чем совокупность членов. 

Она имеет собственные характеристики, существующие независимо 

от индивидуальных особенностей входящих в ее состав субъектов. 

Социальная психология изучает социальную психику или массо-

видные явления психики. Выделяются различные явления, соответ-

ствующие этому понятию: психология классов, социальных слоев, 

массовых настроений, стереотипов и установок; общественное мне-

ние и психологический климат, массовые действия и групповые эмо-

циональные состояния. Изучается социально-психологический аспект 

традиций, морали, нравов; исследуются психологические основы 

уникальных семиотических систем, создаваемых человечеством на 

протяжении веков [4; 18; 29; 51; 61; 81; 101; 102]. 

Итак, большинство современных социальных психологов считают, 

что социальная психология изучает и личность, и группы, и социаль-

ную психику, но в определенном контексте.  

Г. М. Андреева определила предмет социальной психологии сле-

дующим образом: социальная психология изучает закономерности 

поведения, деятельности и общения людей, обусловленные их включе-

нием в социальные группы, а также психологические характеристи-

ки самих этих групп [4]. 

  

1.2. Ведущие направления социальной психологии 

 
«Люди очень чувствительны к возможности  

оказаться отвергнутыми и  

готовы прилагать много сил ради  

восстановления связей с другими людьми,  

если они чувствуют себя лишенными 

 желаемых человеческих контактов». 

Р. Чалдини 

 

В рамках социальной психологии можно выделить несколько пси-

хологических школ, это функционализм, бихевиоризм, гуманистиче-

ская психология, когнитивизм и интеракционизм.  
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Функционализм (или функциональная психология) возник под 

влиянием эволюционной теории в биологии Ч. Дарвина и эволюци-

онной теории социального дарвинизма Г. Спенсера.  

Г. Спенсер полагал, что основным законом социального развития 

является закон выживания наиболее приспособленных обществ и со-

циальных групп. Представители функционализма (Д. Дьюи, Д. Эн-

джелл, Г. Кэрр и др.) изучали людей и социальные группы с точки 

зрения их социальной адаптации – приспособления к сложным усло-

виям жизни. Главная социально-психологическая проблема функцио-

нализма – проблема наиболее оптимальных условий социальной 

адаптации субъектов общественной жизни.  

Бихевиоризм (позднее необихевиоризм) – поведенческая психоло-

гия, изучающая проблемы закономерностей поведения человека и жи-

вотного (И. В. Павлов, В. М. Бехтерев, Д. Уотсон, Б. Скиннер и др.). 

Поведение рассматривалось как объективная, наблюдаемая реаль-

ность, которую можно исследовать в экспериментальных условиях. 

Центральная проблема бихевиоризма – проблема научения, т. е. при-

обретения индивидуального опыта посредством проб и ошибок. Выде-

лены четыре закона научения: закон эффекта, закон упражнения, закон 

готовности и закон ассоциативного сдвига [4; 18; 64; 70; 100; 103].  

Психоаналитическое направление связано с именем З. Фрейда. Ис-

следовал проблемы бессознательных, иррациональных процессов в 

личности и в ее поведении. Он полагал, что центральной движущей 

силой человека выступает совокупность влечений. Некоторые из ас-

пектов данного направления получили развитие в работах К. Юнга и 

А. Адлера. Социально-психологические проблемы направления: кон-

фликт человека и общества, проявляющийся в столкновении влече-

ний человека с социальными запретами; проблема источников соци-

альной активности личности [4].  

Г. М. Андреевой подчеркивается важность учета влияния психо-

анализа на данную область психологии. Так, современные психоана-

литические представления о групповых процессах основываются на 

социально-психологических взглядах З. Фрейда, выраженных в рабо-

тах «Массовая психология и анализ человеческого Я», «По ту сторону 

принципа удовольствия», «Я и Оно». В названных работах З. Фрейд 

не занимается психопатологией, а сосредоточивается на нормальной 



13 

личности, ее структуре. Обращается он и к вопросам социальной пси-

хологии, социологии, философии, истории [4]. 

Анализируя групповые процессы, З. Фрейд использует приемы 

аналогии и экстраполяции действия психологических механизмов в 

семье на любую социальную группу: любая группа живет по тем же 

законам, по которым живет любая семья. В этом смысле З. Фрейд не 

проводит различия, в частности, между малой и большой группами. 

Специфически понятые семейные связи оказываются в равной мере 

прототипом групповых отношений в том и другом случаях [4; 18; 64; 

70; 100; 103].  

В теории авторитарной личности Т. Адорно раскрываются лич-

ностные факторы, связанные с предрассудками. По мнению автора, 

авторитарная личность продуцируется родителями, которые исполь-

зуют в воспитании суровые и жесткие формы дисциплины по отно-

шению к ребенку. Ребенок вынужден подчиниться суровой власти 

родителей, но в результате в нем развивается враждебность, которая 

не может прямо вылиться на фрустрирующий его объект – родителей, 

так как он боится их. По мнению автора, боязнь собственных агрес-

сивных импульсов и потребность жестко их подавлять ведут к ригид-

ной организации личности, стереотипному мышлению. Таковы ис-

ходные предпосылки данного исследования. Можно сказать, что лич-

ностные характеристики могут оказывать влияние на характер соци-

альных установок [64; 70; 100; 103].  

Гуманистическая психология (Г. Оллпорт, А. Маслоу, К. Роджерс 

и др.) исследовала человека как полноценно развивающуюся лич-

ность, которая стремится реализовать свои потенциальные возможно-

сти и достигнуть самоактуализации, личностного роста. В каждом 

нормальном человеке заложена тенденция к самовыражению и само-

реализации. 

Когнитивизм трактует социальное поведение человека как сово-

купность преимущественно познавательных процессов и делает ак-

цент на процессе познания человеком мира, постижении им сущности 

явлений посредством когнитивных психических процессов (памяти, 

мышление, внимания и т.д.). В контексте социальной психологии к 

когнитивистским теориям относятся следующие теории: сбалансиро-

ванных структур Ф. Хайдера, коммуникативных актов Т. Ньюкома, 

когнитивного диссонанса Л. Фестингера и конгруэнтности Ч. Осгуда 
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и П. Танненбаума. Кроме того, в общем ключе когнитивизма работа-

ют такие известные американские исследователи, как Д. Креч, Р. 

Крачфилд и С. Аш. Во всех перечисленных теориях сделана попытка 

объяснить социальное поведение личности [64; 100; 103]. 

Интеракционизм (позднее – символический интеракционизм) ис-

следовал проблемы взаимодействия между людьми в процессе дея-

тельности и общения. Основная идея интеракционизма: личность все-

гда социальна и не может формироваться вне общества. Особое зна-

чение придавалось коммуникации как обмену символами и выработке 

единых значений и смыслов. Как известно, название интеракционист-

ской ориентации происходит от понятия «интеракция» – взаимодей-

ствие, а в рамках данного подхода это «социальное взаимодействие», 

взаимодействие людей в общении, группе, обществе.  Источником 

данного направления послужила социально-психологическая концеп-

ция Дж. Мида. Отправной точкой анализа здесь является не отдель-

ный индивид, а сам процесс социального взаимодействия, процесс 

интеракции индивидов в группе, обществе, анализ которого необхо-

дим для понимания социального поведения человека. Они пытаются 

выяснить, какими специфическими для человека средствами осу-

ществляется и регулируется процесс социальной интеракции. Отсюда 

большой интерес к проблеме коммуникации с помощью символов, 

языка, к интерпретации ситуации [103]. 

Большинство психологических школ можно разграничить лишь с 

известной долей условности, поскольку все они исследуют человека в 

группе, обществе, мире. 

 

1.3. Методы социально-психологических исследований 

 

«Люди и ситуации выбирают друг друга,  

реагируют друг на друга и  

изменяют друг друга». 

Р. Чалдини 

 

В основу классификации отраслей психологии можно положить 

психологические аспекты отношений личности и общества. Как уже 

отмечалось, методы –  это способы, посредством которых познается 

предмет науки. Социальная психология, являясь мощной отраслью 
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психологической науки, реализует в своих исследованиях не один, а 

целую систему частных методов или методик [4; 14; 18; 22; 28]. 

Весь набор методов социально-психологического исследования 

можно подразделить на две большие группы: методы исследования и 

методы воздействия. Последние относятся к специфической области 

социальной психологии, к «психологии воздействия».  

Среди методов исследования различают методы сбора информа-

ции и методы ее обработки. Методы обработки данных часто не вы-

деляются в специальный блок, поскольку большинство из них не яв-

ляются специфичными для социально психологического исследова-

ния.  

Методы сбора информации: наблюдение, чтение документов 

(контент-анализ), опросы (анкеты, интервью), тесты (наиболее 

распространен социометрический тест), эксперимент (лаборатор-

ный, естественный) [14; 22; 27; 28; 36; 82; 89; 99].  

Наблюдение – «старый» метод социальной психологии. Главная 

проблема – обеспечить фиксацию каких-то определенных классов ха-

рактеристик, чтобы «прочтение» протокола наблюдения было понят-

но и другому исследователю. Изучение документов имеет большое 

значение, поскольку при помощи этого метода возможен анализ про-

дуктов человеческой деятельности. Особая проблема возникает в свя-

зи с тем, что интерпретирует документ исследователь, человек со 

своими собственными, присущими ему индивидуальными психологи-

ческими особенностями [14; 22; 27; 28; 89; 99].  

Важнейшую роль при изучении документа играет способность к 

пониманию текста. Для преодоления «субъективности» (интерпрета-

ции документа исследователем) вводится особый метод, получивший 

название «контент-анализ». Это особый метод анализа документа, 

когда в тексте выделяются специальные «единицы», а затем подсчи-

тывается частота их употребления. Метод контент-анализа применя-

ется, как правило, в исследованиях, предполагающих обработку 

большого массива информации [14; 22; 27; 28; 89; 99].  

Опросы – распространенный прием в социально-психологических 

исследованиях. Цель опроса состоит в получении информации об 

объективных и субъективных фактах со слов опрашиваемых. 

Все разнообразие методов опроса можно свести к двум основным 

типам: опрос («лицом к лицу») –  интервью, проводимое исследовате-
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лем по определенному плану; заочный опрос – (анкетирование) пред-

назначенные для самостоятельного заполнения [14; 22; 27; 28; 89; 99] . 

Обычно критические замечания по этому методу выражаются в 

недоумении по поводу того, как же можно доверять информации, по-

лученной из непосредственных ответов испытуемых, иначе –  из их 

самоотчетов.  

Среди видов опросов наибольшее распространение получили в со-

циальной психологии интервью и анкеты. Анкетирование (заочный 

опрос) имеет также свою специфику. Считается, что к заочному опро-

су целесообразнее прибегать в случаях, когда необходимо выяснить 

отношение людей к острым дискуссионным или интимным вопросам 

либо опросить большое число людей в сравнительно небольшой срок 

[14; 22; 27; 89; 99]. 

Обычно рекомендуется сочетание анкетирования и интервью, так 

как эта методика наряду с охватом большого числа опрашиваемых в 

сравнительно короткий срок позволяет получить материал для глубо-

кого анализа. В конструировании вопросника очень важна логика по-

строения.  

Чаще всего в социальной психологии применяют личностные те-

сты, реже – групповые тесты [14; 22; 27; 89; 99] . Английское слово 

«тест» означает «проба» или «испытание». Тест –  это краткое, стан-

дартизированное испытание, не требующее, как правило, сложных 

технических приспособлений, поддающееся стандартизации и мате-

матической обработке данных. С помощью тестов стремятся выявить 

определенные способности, навыки, умения (или их отсутствие), 

наиболее точно охарактеризовать некоторые качества личности. 

Тест – это особого рода испытание, в ходе которого испытуемый 

выполняет или специально разработанное задание, или отвечает на 

вопросы, отличающиеся от вопросов анкет или интервью. Вопросы в 

тестах носят косвенный характер. Смысл последующей обработки со-

стоит в том, чтобы при помощи «ключа» соотнести полученные отве-

ты с определенными параметрами [14; 22; 27; 89; 99].  

Эксперимент – один из основных методов исследования в соци-

альной психологии. Экспериментальный метод –  это исследователь-

ская деятельность в целях изучения причинно-следственных связей, 

которая предполагает следующее: исследователь сам вызывает изуча-

емое им явление и активно воздействует на него. 
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Основная задача психологического эксперимента заключается в 

том, чтобы сделать допустимыми для объективного внешнего наблю-

дения существенные особенности внутреннего психологического 

процесса. 

Различают два основных вида эксперимента: лабораторный и 

естественный. Для обоих видов существуют некоторые общие пра-

вила, выражающие суть метода, например: произвольное введение 

экспериментатором независимых переменных и контроль за ними, 

требование выделения контрольной и экспериментальной групп, что-

бы результаты измерений могли быть сравнимы с некоторым этало-

ном [4; 14; 18; 22; 28; 36; 61] .  

 

1.4. Группа как социально-психологический феномен.  

Феномены группового влияния 

«Почему же социальная изоляция приводит 

 в действие те же нейронные механизмы, 

 что и физическая боль? 

 Возможно, потому,  

что без своих друзей наши предки 

 не могли бы выжить». 

Р. Чалдини 

 

Для социально-психологического подхода крайне важно устано-

вить, что же значит для человека группа в психологическом плане; 

какие характеристики группы значимы для личности, входящей в нее. 

В данном аспекте группа выступает как реальная социальная ячейка 

общества, как фактор формирования личности [4; 40; 51; 61; 70; 100; 

102; 119]. Причем, влияние разных групп на одного и того же челове-

ка неодинаково. Поэтому при рассмотрении проблемы группы нужно 

учитывать не только формальную принадлежность человека к опре-

деленной категории людей, но и степень психологического принятия 

и причисления им себя к этой категории [4]. 

Для индивида, входящего в группу, осознание принадлежности к 

ней осуществляется, прежде всего, через осознание факта некоторой 

психической общности с другими членами данной социальной груп-

пы, что и позволяет ему идентифицироваться с группой. Можно ска-

зать, что «граница» группы воспринимается как граница этой психи-
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ческой общности. Возникающее при этом различение своей и чужой 

группы выступает главной, чисто психологической характеристикой 

группы — это так называемое «мы-чувство». «Мы-чувство» выражает 

потребность дифференцировать одну общность от другой и является 

своеобразным индикатором «осознания принадлежности личности к 

некоторой группе, то есть социальной идентичности» [4; 70]. 

Другим важным признаком, переводящим простое множество ин-

дивидов на качественно иной уровень, является наличие определенно-

го качества взаимодействия между людьми, составляющими группу. 

Это взаимодействие направлено на реализацию общей цели, удовле-

творение тех или иных потребностей. В этом плане группа как раз и 

выступает необходимым условием наилучшего удовлетворения по-

требностей данных людей. При такой трактовке фиксируются психо-

логические характеристики группы, а сама группа может быть опре-

делена как общность взаимодействующих людей во имя сознаваемой 

цели, общность, которая объективно выступает как субъект действия 

[102]. 

Кроме названных характеристик, отличающих группу от случай-

ного скопления людей, необходимо отметить также следующие при-

знаки: 

- относительно длительное существование группы; 

- наличие общих целей, мотивов, норм, ценностей; 

- наличие и развитие групповой структуры. 

Таким образом, социальная группа — устойчивая организованная 

общность, объединенная общими интересами, социально значимыми 

целями, совместной деятельностью и соответствующей внутриг-

рупповой организацией, обеспечивающей достижение этих целей [4]. 

Далее на рис. 1 представлена классификация групп по различным 

основаниям: по наличию взаимоотношений между членами группы; 

лабораторные — естественные; по количеству членов группы; по 

уровню развития; по характеру взаимодействия; по форме организа-

ции; по степени психологического принятия со стороны личности.    
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Рис. 1. Классификация групп [4] 

 

1) По наличию взаимоотношений между членами группы: услов-

ные – реальные. 

Условные группы — искусственно выделяемые исследователем 

объединения людей по какому-то объективному признаку. Эти люди, 

как правило, не имеют общей цели и не взаимодействуют между со-

бой. 

Реальные группы — действительно существующие объединения 

людей. Они характеризуются тем, что ее члены связаны между собой 

объективными взаимоотношениями. 

2) Лабораторные — естественные. 

Лабораторные группы — специально создаваемые группы для вы-

полнения заданий в экспериментальных условиях и эксперименталь-

ной проверки научных гипотез. 

Естественные группы — группы, функционирующие в реальных 

жизненных ситуациях, образование которых происходит независимо 

от желания экспериментатора. 

3) По количеству членов группы: большие — малые.  

Большие группы — количественно неограниченные общности лю-

дей, выделяемые на основе различных социальных признаков (демо-
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графических, классовых, национальных, партийных). По отношению 

к неорганизованным, стихийно возникшим группам сам термин 

«группа» весьма условен. К организованным, длительно существую-

щим группам относятся нации, партии, общественные движения, клу-

бы и т.п. 

Под малой группой Г.М. Андреева понимает немногочисленную 

по составу группа, члены которой объединены общей социальной де-

ятельностью и находятся в непосредственном личном общении, что 

является основой для возникновения эмоциональных отношений, 

групповых норм и групповых процессов [4].  

Промежуточное положение между большими и малыми группами 

занимают, так называемые средние группы. Обладая некоторыми 

признаками больших групп, отличаются территориальной локализа-

цией, возможностью непосредственного общения (коллектив завода, 

предприятия, ВУЗа и т.п.). 

4) По уровню развития: становящиеся – высокоразвитые. 

Становящиеся группы – группы, уже заданные внешними требова-

ниями, но еще несплоченные совместной деятельностью в полном 

смысле этого слова. 

Сложившееся группы – группы, характеризующиеся сложившейся 

структурой взаимодействия, сформировавшимися деловыми и лич-

ными взаимоотношениями, наличием признанных лидеров, эффек-

тивной совместной деятельностью. А.В. Петровским [102] выделяют-

ся следующие группы по уровню их развития: 

- диффузные – группы на начальном этапе своего развития, общ-

ность, в которой люди только соприсутствуют, то есть их не объеди-

няет совместная деятельностью; 

- ассоциация – группа, в которой взаимоотношения опосредству-

ются только личностно значимыми целями (группа друзей); 

- кооперация – группа, отличающаяся реально действующей орга-

низационной структурой, межличностные отношения носят деловой 

характер, подчиненный достижению требуемого результата в выпол-

нении конкретной задачи в определенном виде деятельности; 

- корпорация – группа, объединенная только внутренними целями, 

не выходящими за ее рамки, стремящаяся осуществить свои группо-

вые цели любой ценой, в том числе и за счет других групп; иногда 

корпоративный дух может приобретать черты группового эгоизма. 
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- коллектив – высокоразвитая, устойчивая во времени группа вза-

имодействующих людей, объединенных целями совместной обще-

ственно-полезной деятельности, отличающаяся высоким уровнем 

взаимопонимания друг от друга, а также сложной динамикой фор-

мальных и неформальных взаимоотношений между членами группы 

[102; 115]. 

По характеру взаимодействия: первичные – вторичные группы, 

первые выделение первичных групп было предложено Ч. Кули, кото-

рый причислял к ним такие группы, как семья, группа друзей, группа 

ближайших соседей. Позднее Кули предложил определенный при-

знак, который позволил бы определить существенную характеристику 

первичных групп – непосредственность контактов. Но при выделении 

такого признака первичные группы стали отождествлять с малыми 

группами, и тогда классификация утратила свой смысл.  

Если признак малых групп – их контактность, то нецелесообразно 

внутри них выделять еще какие-то особые группы, где специфиче-

ским признаком будет эта самая контактность. Поэтому по традиции 

сохраняется деление на первичные и вторичные группы (вторичные в 

этом случае те, где нет непосредственных контактов, а для общения 

между членами используются различные «посредники», например, в 

виде средств связи), но по существу исследуются в дальнейшем, 

именно первичные группы, так как только они удовлетворяют крите-

рию малой группы [102; 115]. 

Практического значения эта классификация в настоящее время не 

имеет. 

6) По форме организации: формальные и неформальные. 

Формальной называется группа, возникновение которой обуслов-

лено необходимостью реализации определенных целей и задач, стоя-

щих перед организацией, в которую включена группа. Формальная 

группа отличается тем, что в ней четко заданы все позиции её членов, 

они предписаны групповыми нормами. В ней также строго распреде-

лены и роли всех членов группы, в системе подчинения так называе-

мой структуре власти: представление об отношениях по вертикали 

как отношениях, определенных системой ролей и статусов. Примером 

формальной группы является любая группа, созданная в условиях ка-

кой-то конкретной деятельности: школьный класс, рабочая бригада, 

спортивная команда и т.д. 
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Неформальные группы складываются и возникают стихийно как в 

рамках формальных групп, так и вне их как результат взаимных пси-

хологических предпочтений. В неформальной группе отсутствует 

внешне заданная система и иерархия статусов, предписанные роли, 

заданная система взаимоотношений по вертикали. Однако в нефор-

мальной группе существуют свои групповые эталоны приемлемого и 

неприемлемого поведения, а также неформальные лидеры. Нефор-

мальная группа может создаваться внутри формальной, когда (напри-

мер, в школьном классе) возникают группировки, состоящие из близ-

ких друзей, объединенных каким-то общим интересом. Таким обра-

зом, внутри формальной группы переплетаются две структуры отно-

шений [82]. 

Неформальная группа может возникать и сама по себе, вне органи-

зованных групп: люди, случайно объединившиеся для игр в футбол, 

волейбол где-нибудь на пляже, или во дворе дома. Иногда в рамках 

такой группы (скажем, в группе туристов, отправившихся в поход на 

один день), несмотря на ее неформальный характер, возникает сов-

местная деятельность, и тогда группа приобретает некоторые черты 

формальной группы: в ней выделяются определенные, хотя и кратко-

временные, позиции и роли [4; 51; 70; 100; 102]. 

В реальной действительности очень трудно вычленить строго 

формальные и строго неформальные группы, особенно в тех случаях, 

когда неформальные группы возникали в рамках формальных. По-

этому в социальной психологии родились предложения, снимающие 

эту дихотомию. С одной стороны, были введены понятия формальная 

и неформальная структуры группы (или структура формальных и не-

формальных отношений), и различаться стали не группы, а тип, ха-

рактер отношений внутри них. С другой стороны, было введено более 

радикальное различие понятий «группа» и «организация» (хотя до-

статочно четкого различения этих понятий не существует, так как 

всякая формальная группа в отличие от неформальной обладает чер-

тами организации) [4; 51; 70; 100; 102]. 

7) По степени психологического принятия со стороны личности: 

группы членства и референтные группы. 

Данная классификация была введена Г. Хайменом, которому при-

надлежит открытие самого феномена «референтной группы». В экс-

периментах Хаймена было показано, что часть членов определенных 
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малых групп (в данном случае это были студенческие группы) разде-

ляет нормы поведения, принятые отнюдь не в этой группе, а в какой-

то иной, на которую они ориентируются. Такие группы, в которых 

индивиды не включены реально, но нормы которых они принимают, 

Хаймен назвал референтными группами [4; 51; 70; 100; 102]. 

Дж. Келли выделил две функции референтной группы: 

- сравнительная функция — состоит в том, что принятые в группе 

стандарты поведения, ценности выступают для личности в качестве 

своеобразных «систем отсчета», на которые она ориентируется в сво-

их решениях и оценках; 

- нормативная функция – позволяет человеку выяснить, в какой 

мере ее поведение соответствует нормам группы. 

В настоящее время под референтной группой понимается группа 

людей, в чем-то значимых для индивида, к которой он себя добро-

вольно причисляет или членом которой хотел бы стать, выступаю-

щая для него как групповой эталон индивидуальных ценностей, суж-

дений, поступков, норм и правил поведения. 

Референтная группа может быть реальной или воображаемой, по-

зитивной или негативной, может совпадать или не совпадать с груп-

пой членства. 

Группа членства – это группа, реальным участником которой явля-

ется данная личность. Группа членства может иметь в большей или 

меньшей степени свойства референтности для ее членов [4; 51; 70; 

100; 102]. 

Структура группы. 

Анализ структурных характеристик состоит в выделении опреде-

ленных систем внутригрупповых отношений, иерархически распола-

гающихся в «пространстве» группового функционирования. Учиты-

вая соподчиненность групповых деятельностей (в зависимости от 

специфики организационных задач), правомерно говорить также и о 

соподчинении производных от них систем отношений в группе, их 

уровневом расположении. 

Существует несколько измерений (или уровней) групповой струк-

туры. 

1) Деятельностное измерение определяется структурой функцио-

нально-ролевых взаимосвязей [4; 51; 70; 100; 102]: 
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- формально-статусный уровень организационно-штатных ролей 

дает представление о соподчиненности позиций индивидов в системе 

официальных отношений малой группы и фактически полностью за-

фиксирован в штатном расписании организации (например, студент – 

преподаватель – декан – ректор); 

- уровень реального взаимодействия позволяет определить отно-

шения руководства (власти) – подчинения, наличие и особенности 

профессиональных ролей и специфического делового лидерства, ро-

левой идентификации членов группы. 

Отношение власти является важным измерением групповой струк-

туры. Позиции социальной власти отражают субординацию верти-

кальных расположений индивидов в зависимости от способности ока-

зывать влияние в группе. Существует несколько типов социальной 

власти [4; 51; 70; 100; 102]: 

а) вознаграждающая (способствует вознаграждению другого лица); 

б) принуждающая (реализуется через принуждение, наказание дру-

гого лица); 

в) легитимная (основывается на допущении того, что один субъект 

имеет узаконенное право предписывать поведение другого субъекта); 

г) референтная (в ее основе лежат отношения симпатии, эмоцио-

нального предпочтения); 

д) экспертная (базируется на превосходстве другого лица в специ-

альных знаниях, компетентности в определенной деятельности). 

Согласно материалам эмпирических исследований, наиболее влия-

тельный по тому или иному параметру социальной власти субъект ча-

сто воспринимается другими участниками группы в качестве своеоб-

разного центра ее коммуникации. 

Стремление к власти может проявляться в доминантном поведении 

личности, к признакам которого относят: 

- инициативность в ситуациях межличностного взаимодействия; 

- приспособляемость к общему сиюминутному настроению; 

- любовь к импровизации; 

- внимание к слабым; 

- вкус и склонность к власти; 

- обращение за помощью к обстоятельствам, то есть умение ис-

пользовать для своих целей возникающие в процессе взаимодействия 

ситуативные моменты [4; 51; 70; 100; 102] . 
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Измерения социальной власти в той или иной мере могут совпа-

дать с коммуникативным и социометрическим измерениями группо-

вой структуры. К числу разновидностей социальной власти относятся 

феномены руководства и лидерства, выступающие как проявления 

процесса влияния, в одном случае (руководство) институционально 

зафиксированного (социального), а в другом (лидерство) – возника-

ющего спонтанно (психологического). 

2) Социометрическое измерение характеризует субординацию по-

зиций индивидов в системе внутригрупповых межличностных пред-

почтений. Здесь анализируются отношения социально-

психологической власти и лидерства, внутригрупповые и межлич-

ностные роли, система эмоционально-референтных предпочтений и 

антипатий. По сути дела, социометрическое измерение в значитель-

ной степени является проекцией неформальной структуры группы [4; 

51; 70; 82; 100; 102]. 

Основными понятиями, обозначающими место индивида в системе 

групповой жизни с позиций социометрического измерения, являются 

понятия «статус», «позиция», «роль». Статус – всегда некоторое 

единство объективно присущих человеку характеристик, определяю-

щих его место в группе, и субъективного восприятия его другими 

членами группы. Роль обычно определяют как динамический аспект 

статуса, раскрывающий степень соответствия, меру и стилевые осо-

бенности выполнения тех функций, которые заданы со стороны груп-

пы для той или иной позиции (статуса). 

Важным компонентом характеристики положения индивида в 

группе является система «групповых ожиданий» [4; 51; 70; 82; 100; 

102]. Этот термин обозначает то, что всякий член группы не просто 

выполняет в ней свои функции, но и обязательно воспринимается, 

оценивается другими. Это относится к тому, что от каждой позиции и 

роли ожидается определенное качество выполнения заданных груп-

пой функций. Группа через систему ожидаемых образцов поведения, 

соответствующих каждой роли, определенным образом контролирует 

деятельность своих членов. В ряде случаев может возникать рассо-

гласование между ожиданиями, которые имеет группа относительно 

какого-либо ее члена, и реальным способом выполнения им своей ро-

ли. Для того чтобы эта система ожиданий была как-то определена, в 
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группе существуют еще два чрезвычайно важных образования: груп-

повые нормы и групповые санкции. 

Одним из элементов социометрического измерения структуры ма-

лой группы является лидерство. Оно определяется иерархией позиций 

индивидов в зависимости от их ценностных потенциалов и вкладов в 

жизнедеятельность группы. Наиболее рельефно это измерение груп-

повой структуры проявляется в инструментальном и эмоциональном 

лидерстве. 

Функциональный, или инструментальный лидер, сосредоточен на 

поставленной задаче, он неустанно борется за достижение поставлен-

ных группой целей. Аффективный (эмоциональный), всеми любимый 

лидер, сконцентрирован на взаимоотношениях между участниками 

группы. 

Исследования показывают, что функциональный лидер легче до-

бивается лидирующего положения в очень благоприятных или очень 

неблагоприятных ситуациях, в то время как аффективный лидер легче 

достигает этого в промежуточных случаях. Кроме того, установлено, 

что, если в группе примерно равное соотношение участников по полу, 

функциональным лидером чаще становится мужчина, а аффективным 

– женщина. 

3) Коммуникативное измерение реализуется в коммуникативных 

сетях, фиксирующих соподчиненность позиций индивидов в зависи-

мости от расположения последних в системах информационных по-

токов и концентрации у них той или иной информации, касающейся 

группы. Тип коммуникационной сети определяется существующими 

в группе каналами коммуникации. 

Под каналами коммуникации понимается система межличностных 

связей, обеспечивающих взаимодействие и передачу информации от 

одних членов группы к другим. Существует два основных вида 

структур каналов внутригрупповых коммуникаций –      централизо-

ванная и децентрализованная [4; 70]. 

Централизованные структуры коммуникаций характеризуются 

тем, что в них один из членов группы всегда находится на пересече-

нии всех направлений общения, в центре внимания и играет основ-

ную роль в организации групповой деятельности. Через такого чело-

века в группе осуществляется обмен информацией между другими 
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членами группы.  Рассматриваются три варианта централизованных 

структур коммуникации: 

- фронтальная характеризуется тем, что ее участники непосред-

ственно находятся рядом и, не вступая в прямые контакты, могут все 

же видеть друг друга; 

- радиальная – вариант централизованной структуры; характеризу-

ется тем, что участники деятельности не могут непосредственно вос-

принимать, видеть или слышать друг друга и обмениваются инфор-

мацией только через центральное лицо; 

- иерархическая структура характеризуется наличием уровней со-

подчинения участников коммуникации, часть из них может видеть 

друг друга в процессе коммуникации, а часть – нет. 

Отличительной чертой децентрализованных структур коммуника-

ции является коммуникативное равенство всех участников, то есть 

каждый из них обладает одинаковыми возможностями принимать, 

перерабатывать и передавать информацию, вступая в открытое обще-

ние с остальными членами группы. 

Так, цепной вариант коммуникации представляет такую систему 

общения, в пределах которой межличностное взаимодействие осу-

ществляется по цепочке (пример – конвейер на производстве). При 

круговой и полной структурах все участники общения располагают 

равными возможностями передачи и приема информации, находятся 

лицом к лицу, то есть видят друг друга. 

На рис. 2 представлены централизованные и децентрализованные 

структуры каналов внутригрупповых коммуникаций.  

Известно, что обладание информацией положительно связано с ве-

личиной официального статуса индивида в группе. Высокостатусным 

членам группы адресуют больше сообщений, и эти сообщения носят 

более дружеский характер, чем те, которые посылаются низкостатус-

ным субъектам. 
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Рис. 2. Типы внутригрупповых структур коммуникации [4] 

 

Модели коммуникативных сетей в определенной мере обосновы-

вают групповую эффективность, что возникает вследствие наличия 

следующих факторов: 

а) способность членов группы к развитию организационной струк-

туры; 

б) степень свободы, с которой личность может функционировать в 

группе, имея в виду, что независимость действий члена группы обу-

словлена не только доступностью получаемой информации, но также 

и всевозможными ситуативными моментами, действиями других чле-

нов группы и оценкой воспринимаемой субъектом информации; 

в) насыщение или информационная перегрузка, испытываемая 

членами группы в позициях коммуникативной сети; 

г) уровень развития группы, способный в ряде случаев существен-

ным образом влиять на взаимосвязь рассматриваемых переменных [4; 

51; 70; 82; 100; 102]. 
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1.5. Феномены группового влияния 
 

«У человека можно отнять все, кроме одного:  

последней свободы человека –  

выбирать собственное отношение  

к любым обстоятельствам,  

выбирать собственный путь». 
 В. Франкл 

 

 

1.5.1. Конформизм: эксперименты С. Аша, М. Шерифа,  

С. Милграма 

Этот феномен получил в социальной психологии наименование 

феномена конформизма. Конформизм – изменение поведения или 

убеждений в результате реального или воображаемого давления 

группы. В повседневной речи понятие конформизма имеет некоторый 

негативный оттенок как символ соглашательства и примиренчества. В 

социальной психологии чаще говорят не о конформизме, а о кон-

формности или конформном поведении, имея в виду чисто психоло-

гическую характеристику позиции индивида относительно позиции 

группы, принятие или отвержение им определенного стандарта, мне-

ния, свойственного группе, меру подчинения индивида групповому 

давлению [61; 101; 119]. 

Конформность констатируется там, где конфликт между мнением 

индивида и мнением группы преодолевается в пользу группы. Мера 

конформности – это мера подчинения группе в том случае, когда про-

тивопоставление мнений субъективно воспринималось индивидом 

как конфликт. Различают внешнюю конформность, когда мнение 

группы принимается индивидом лишь внешне, а на деле он продол-

жает ему сопротивляться, и внутреннюю (иногда именно это и назы-

вается подлинным конформизмом), когда индивид в силу действия 

различных психологических механизмов (внушения, подражания и 

т.п.) действительно усваивает мнение большинства. 

При внешней конформности индивид возвращается к своему пер-

воначальному мнению после того, как снимается групповое давление. 

При внутренней конформности индивид сохраняет мнение группы 

(оно продолжает быть для него источником ориентации и руковод-

ства) и после того, как группа перестает оказывать на него давление. 
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Психологические механизмы внутренней конформности (или внутри-

групповой внушаемости) отличаются от механизмов конформного 

поведения (внешней конформности). Несмотря на внешнее сходство 

(и в том и в другом случае индивид поддается мнению группы), пси-

хология имеет дело с двумя различными по своей сущности явления-

ми. А.В. Петровским и В.В. Шпалинским отмечается, что если при 

конформном поведении личность, боясь оказаться в изоляции, созна-

тельно идет за мнением коллектива, чтобы приспособиться, извлечь 

личную выгоду, то при внушенном поведении происходит саморегу-

лирование деятельности личности под влиянием неосознанной, не-

критически воспринятой позиции и мнения группы [102]. 

Г.М. Андреева определяет внутреннюю конформность как резуль-

тат преодоления конфликта с группой в ее пользу [4]. Внутреннее 

подчинение может осуществляться посредством бездумного принятия 

неверного мнения группы на том основании, что «большинство все-

гда право», а также через принятие мнения группы посредством вы-

работки собственной логики объяснения сделанного выбора. 

Первые исследования конформизма связаны с опытами трех зна-

менитых ученых – Соломона Аша, Музафера Шерифа, и Стенли 

Милграма [61; 101; 119]. 

В эксперименте М. Шерифа испытуемые, находящиеся в темной 

комнате и наблюдающие за кажущимся движением светящейся точки, 

должны были определить расстояние смещения этой светящейся точ-

ки. Выяснилось, что после обмена мнениями относительно расстоя-

ния смещения точки, у людей под впечатлением мнений собеседни-

ков постепенно происходило приближение «своего расстояния» к 

расстоянию, называемому другими людьми, особенно если мнение 

этих людей совпадало между собой [61; 101; 119] . 

В известных экспериментах С. Аша, осуществленных в 1951 г., 

группе студентов предлагалось определить, какой из трех отрезков, 

изображенных на правой карточке, равен по длине отрезку, изобра-

женному на левой карточке [4; 19; 20; 36; 61; 101; 102] . 

Когда задание выполнялось индивидуально, все решали задачу 

верно. Когда же члены «подставной» группы давали заведомо непра-

вильный ответ, то последний испытуемый, не посвященный в суть 

«заговора», достаточно часто поддавался давлению группы. Подчерк-
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нем, что более одной трети (37%) «наивных субъектов» продемон-

стрировали конформное поведение.  

В классической схеме проведения исследования использовалось 18 

карточек. Разница в длине отрезков была всегда очевидна. В серии 

классических опытов С. Аша приняло участие 123 студента. 

Условия проведения. В помещение приглашали 7 человек, кото-

рым предлагали сесть за стол. Каждому из участников давали карточ-

ку с номером, определяющим очередность ответа. Среди них реаль-

ным испытуемым являлся только 1 студент. Остальные были помощ-

никами исследователя. Реальный испытуемый должен был высказать 

свое мнение о длине отрезков последним. 

Сначала помощники ученого отвечали правильно. В этом случае и 

реальный испытуемый тоже давал правильный ответ. Начиная с тре-

тьей серии, помощники давали один и тот же ответ, но заведомо лож-

ный. Реальный испытуемый в этом случае чаще поддавался давлению 

группы и давал такой же ответ. Затем подставные участники стали 

давать разные ответы, но все неправильные. В этом случае количе-

ство испытуемых, озвучивших свой ответ без учета мнения группы, 

увеличивалось. 

После этого С. Аш изменил количественное соотношение участни-

ков: реальных испытуемых стало 2 человека, а актеров – 5 человек. В 

новых условиях реальные испытуемые чаще давали правильные отве-

ты, игнорируя мнение большинства. 

Чтобы доказать, что в лабораторных условиях действительно про-

являлась личностная конформность испытуемых, ученый провел кон-

трольное исследование с тем же стимульным материалом, но без при-

влечения помощников. В таких условиях из всех испытуемых лишь 

двое допустили единичные ошибки при выборе равных по длине от-

резков. Таким образом, гипотеза ученого не подтвердилась. 

Результаты. Мнению большинства подчинились 74% испытуемых. 

Не поддались давлению группы 26% участников исследования. Экс-

перимент С. Аша продемонстрировал, что: 

- в ситуациях расхождения собственного мнения и мнения осталь-

ных членов группы, человек испытывает дискомфорт, опасается кри-

тики, поэтому склонен продемонстрировать высокую конформность; 

- степень проявления конформизма у людей находится в прямой 

зависимости от численного состава группы; 
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- чем сложнее задание, тем больше вероятность того, что человек 

примет точку зрения большинства; 

- наличие союзника снижает конформность. 

Критика. Психологами высказывалось мнение, что кто-то из испы-

туемых мог выражать внешнее согласие с мнением большинства не 

из-за конформности, а потому, что хотел сохранить доброжелатель-

ные отношения, избежать конфликта [4; 19; 20; 36; 61; 101; 102]. 

Современные исследователи неоднократно повторяли опыты Аша. 

Их попытки показывали аналогичные результаты. 

Так, в Японии психологи для чистоты эксперимента решили про-

вести его без подставных лиц, применив специальные очки. У одного 

из участников группы очки были настроены не так, как у остальных: 

отрезки он видел искаженными. Данная вариация показала, что кон-

формность в большей степени свойственна женщинам, мужчины 

склонны сопротивляться давлению группы. Однако некоторыми уче-

ными высказывается мнение, что результаты, полученные японцами, 

отражают не степень конформности женщин и мужчин, а особенно-

сти японской системы воспитания, в которой девочек учат подчи-

няться, а у мальчиков формируют независимость. 

В экспериментах С. Милграма изучалось влияние авторитетного 

приказания на действия испытуемого, продиктованные его совестью. 

Милграм считал, люди зависимы от авторитетов, его мыслей, поведе-

ния. И в тех культурах, где велика роль авторитетов много людей с 

конформным поведением [4; 19; 20; 36; 61; 101; 102] . 

Испытуемые, выступающие в роли учителя, должны были по ко-

манде экспериментатора увеличивать тяжесть наказания «ученику», в 

роли которого выступал подсадной человек, находившийся в сосед-

ней комнате. Наказание заключалось в увеличении силы тока, удары 

которого следовали за каждым ошибочным ответом «подсадного» ис-

пытуемого (на самом деле ток не подавался). С увеличением силы то-

ка подсадной испытуемый издавал все более жалобные и настойчи-

вые возгласы, крики, переходившие постепенно в агонизирующий 

крик.  

В результате эксперимента выяснилось, что первоначальные заяв-

ления испытуемых о том, что они не переступят порог в 135 вольт, 

были значительно скорректированы в сторону увеличения этой циф-

ры под влиянием «авторитета» экспериментатора, направляющего 
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действия испытуемых фразами: «Пожалуйста, продолжайте», «Чрез-

вычайно важно, чтобы Вы продолжали». Так, около 65% испытуемых 

дошли в своих наказаниях «ученика» до отметки 450 вольт. 

Остановимся более подробно на описании процедуры эксперимен-

та. Эксперимент Милграма представляет собой опыт в социаль-

ной психологии, проведенный Стэнли Милграмом в 1963 г. Этот пси-

холог учился в Йельском университете. Данный эксперимент получил 

широкую огласку и популярность, как в научных, так и социальных 

кругах [4; 19; 20; 36; 61; 101; 102]. 

Некоторые ученые называли этот опыт одним из самых жестоких 

в истории психологии.  

Суть эксперимента Милграма. В ходе своего знаменитого экспе-

римента Стэнли Милграм хотел узнать, сколько мучений могут при-

чинить одни люди другим, если это будет входить в их должностные 

обязанности. В самом начале он думал отправиться в Германию, по-

скольку предполагал, что немецкий народ более склонен к подчине-

нию. 

Эксперимент под названием «Повинуемость» проходил в подваль-

ном помещении Йельского университета. В этом опыте участвовали 

более 1000 человек разного пола и возраста. Изначально человеку 

предлагали широкий спектр действий, идущих вразрез с его принци-

пами и моральными нормами. 

Главный вопрос, на который должен был дать ответ  эксперимент 

Милграма звучали следующим образом: как далеко может зайти че-

ловек, причиняя боль другому, пока подчинение руководителю не 

станет противоречивым для него? 

Участникам эксперимента его смысл объяснялся в совершенно 

другом свете: им говорилось о том, что целью опыта является иссле-

дование влияния телесной боли на функции человеческой памяти. В 

данном исследовании принимали участие наставник (эксперимента-

тор), испытуемый (ученик) и подставной актер (в роли второго уче-

ника). 

Согласно правилам, от ученика требовалось выучить длинный 

список разных парных слов, а учителю надлежало проверять, 

насколько хорошо и точно ученик запомнил эти словосочетания. 

https://interesnyefakty.org/psihologiya/
https://interesnyefakty.org/istoriya/


34 

Если ученик допускал ошибку, учитель должен был ударять его 

током. При каждой новой оплошности, учитель снова пропускал 

электрический заряд, который с каждым разом увеличивался. 

Процедура проведения эксперимента [36; 61; 101]. 

Перед тем, как начинать эксперимент, Милграм устраивал пока-

занную жеребьевку относительно того, кто из двух кандидатов будет 

учеником, а кто учителем. При этом учителем, конечно же, все время 

становился испытуемый. 

Актер, играющий роль ученика, садился на стул с подведенными к 

нему «электрическими проводами». Перед началом эксперимента 

обоих учеников обязательно били током напряжением в 45 Вольт. 

Это делалось для того, чтобы ничего не подозревающий участник 

эксперимента мог прочувствовать ту боль, которую будет испытывать 

ученик. 

Подставного ученика подключают к электродам. Далее учитель 

проходил в соседнее помещение и начинал диктовать слова ученику. 

Когда тот ошибался, учитель тут же нажимал на кнопку, ударяя 

несчастного током. По правилам, каждый последующий электриче-

ский разряд увеличился на 15 Вольт, а максимальное напряжение до-

стигало целых 450 Вольт. 

Как говорилось вначале, ученик был подставным актером, который 

лишь изображал, будто его по-настоящему бьет электричеством. Си-

стема тестирования специально была настроена так, что ученик один 

раз отвечал верно, а после этого три раза подряд случались ошибки. 

Поэтому, когда учитель дочитывал до конца все пары словосоче-

таний, написанных на первом листе, электрические удары достигали 

напряжения в 105 Вольт. Однако, когда испытуемый хотел продол-

жить читать слова, перейдя к следующему листу, экспериментатор за-

ставлял его начать все заново, снизив электрический удар до 15 

Вольт. 

Это делалось для того, чтобы подопытный понимал, что опыт не 

завершится до тех пор, пока все пары слов не будут правильно произ-

несены учеником [36; 61; 101] . 

Подчинение авторитету в эксперименте Милграма. Когда ученика 

«бил» разряд в 105 Вольт, он требовал прекращения издевательства 

над ним, из-за чего учитель испытывал стресс и угрызения совести. 

Но после того как экспериментатор успокаивал подопытного (под-
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ставного актера), убеждая его, что все находится под контролем, и что 

он должен продолжать действовать, учитель подчинялся ему. 

Таким образом, чем дальше заходил эксперимент Милграма, тем 

сильнее остановился электрический заряд, вследствие чего ученик 

кричал мученическим голосом, а учитель испытывал сомнения в сво-

их действиях. Во время опыта, экспериментатор уверял подопытного 

в том, что всю ответственность за жизнь ученика и за конечный ход 

эксперимента он берет на себя. Что ему следует не останавливаться и 

продолжать дальше, хотя учителю при этом никто не угрожал и не 

обещал никакой награды [36; 61; 101] . 

С каждым очередным разрядом, актер все ужаснее кричал и умо-

лял своего учителя остановиться. И когда испытуемый начинал со-

мневаться в правильности своих поступков, экспериментатор вновь 

заверял его в том, что все идет по плану, и что ему не стоит останав-

ливаться. 

Удивительно, но, в конечном счете, каждый эксперимент Милгра-

ма был доведен до конца. Конечные результаты этого опыта ошело-

мили абсолютно всех [4; 19; 20; 36; 61; 101; 102] . 

Ошеломляющие результаты. В итоге одного из опытов было заре-

гистрировано, что 26 подопытных из 40, не проявили к ученику ника-

кой жалости и довели пытки до «смертельного» электрического раз-

ряда в 450 Вольт. 

Лишь после трехкратного удара напряжением в 450 Вольт, экспе-

риментатор объявлял о том, что опыт окончен. Основная часть учите-

лей давала своим ученикам такие электрические разряды, которые бы 

в реальной жизни привели к летальному исходу. 

Итак, в 1963 году Стэнли Милграм, профессор Йельского универ-

ситета, шокировал весь мир результатами своего исследования. Когда 

общественность узнала о результатах эксперимента Милграма, она 

была просто обескуражена ими. Интересен факт, что сами испытуе-

мые также были шокированы собственными же действиями. 

В лабораторных экспериментах были выявлены индивидно-

личностные, групповые и деятельностные факторы конформного 

поведения: 

А. Индивидные и личностные характеристики участников группы. 

Эмпирические исследования выделяют отрицательную зависимость 

между склонностью членов группы к конформному поведению и та-
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кими их личностными чертами, как интеллект, способность к лидер-

ству, толерантность к стрессу, социальная активность и ответствен-

ность. Между возрастом и конформностью имеет место криволиней-

ная зависимость, причем своего максимума конформность достигает 

к 12-13 годам, затем постепенно снижается. 

Б. Особенности деятельности испытуемых. В частности, выявле-

на зависимость конформного поведения от значимости той деятель-

ности для человека, которой по условиям эксперимента он должен за-

ниматься (например, простое, «безобидное» сравнение полосок и 

«удары» током подсадного испытуемого). 

В. Групповые факторы. К числу этих факторов относят величину 

группы, структуру коммуникативных сетей, степень групповой спло-

ченности, особенности композиции группы, наличие и принятие 

групповой нормы [4; 19; 20; 61; 101; 102]. 

 

1.5.2. Воздействие группы на личность и личности на группу 

 

В нашем мире насчитывается не только несколько миллиардов от-

дельных индивидуумов, но также и множество национально-

государственных образований, общин в различных населенных пунк-

тах, экономических организаций и других формальных и неформаль-

ных групп, будь то семья, собрание жильцов или просто люди, кото-

рые находятся рядом. Рассматривая групповое взаимодействие нельзя 

отрицать влияния индивидуумов на их собственные группы. Ведь ис-

торию творит меньшинство, переубеждающее всех остальных, т.е. 

большинство. Так что же помогает этому меньшинству или его влия-

тельному лидеру стать убедительным. Существуют следующие фено-

мены группового влияния: социальная фасилитация; конформизм, со-

циальная леность, деиндивидуализация, групповая поляризация, огруп-

пление мышления, влияние меньшинства [4; 19; 20; 36; 61; 101; 102]. 

Влияние группы на личность [18; 28; 61; 101; 102; 119]. 

Феномены объединены одним фактом присутствия «других» 

А) Феномен социальной фасилитации – факт присутствия других 

людей во время выполнения деятельности личностью, улучшающий 

результат данной деятельности (при выполнении знакомой или про-

стой работы). 



37 

Б) Феномен социальной ингибиции – тенденция выполнять дея-

тельность хуже в присутствии других людей (при выполнении незна-

комой или сложной работы). 

Исследования показали, что эти характеристики улучшаются в 

присутствии других: 

- улучшается сила мышечного напряжения; 

- продуктивность внимания (объем); 

- долговременная память; 

- ассоциативное мышление. 

Ухудшаются в присутствии других: 

- чувствительность; 

- концентрация внимания; 

- показания сложной умственной деятельности; 

- генерирование идей. 

Некоторые эксперименты в этой области показали, что продуктив-

ность работы возрастает в присутствии наблюдателей или содеятелей. 

В других экспериментах выяснилось, что присутствие других может 

вредить продуктивности.  

Согласовать эти результаты друг с другом удалось, опираясь на 

хорошо известный из экспериментальной психологии принцип: воз-

буждение усиливает доминирующую реакцию. Поскольку присут-

ствие других людей действует возбуждающе, присутствие наблюда-

телей или содеятелей благотворно сказывается на решении простых 

(или хорошо знакомых) задач и мешает решению сложных (или не-

знакомых) задач. Эксперименты позволяют предположить, что воз-

буждение частично проистекает из «боязни оценки», а частично вы-

звано конфликтом между отвлечением внимания на других и необхо-

димостью концентрации его на самой задаче. И что присутствие дру-

гих может оказаться в какой-то степени возбуждающим, даже когда 

нас не оценивают и наше внимание ничем не отвлекается. 

2. Конформизм – групповое давление, в результате которого изме-

няется установка отдельной личности, или изменение поведения или 

побуждений человека в результате реального или воображаемого дав-

ления группы [4; 19; 20; 36; 61; 101; 102]. 

Конформист – человек, не поддающийся групповому давлению. 

3. Социальная леность – тенденция людей прилагать меньше уси-

лий в том случае, когда они объединяют свои усилия ради общей це-
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ли, нежели в случае индивидуальной ответственности [18; 28; 61; 

101;119] . Социальная леность проявляется тогда, когда размыта от-

ветственность и когда не измеряется личный вклад участников груп-

повой деятельности. Не проявляется же она, 

- когда ставится сложная и захватывающая задача;  

- когда каждого человека мотивируют тем, что его вклад в группо-

вую деятельность бесценен;  

- когда существуют условия межгруппового соревнования; 

-  когда группа сталкивается со стимулирующим препятствием. 

Деиндивидуализация – утрата самоосознания, осознания человеком 

своей индивидуальности и боязнь оценки – возникает в групповых 

ситуациях, которые обеспечивают анонимность и не концентрируют 

внимание на отдельном индивиде. Когда высокий уровень социально-

го возбуждения комбинируется с размыванием ответственности, лю-

ди могут отбросить свои обычные ограничения и утратить чувство 

индивидуальности. Такая деиндивидуализация особенно вероятна по-

сле возбуждающих и отвлекающих занятий, когда люди ощущают 

анонимность из-за принадлежности к большой группе или из-за мас-

кирующей одежды [4; 19; 20; 36; 61; 101; 102].  

Результатом может стать снижение самоосознания и самоограни-

чений и возрастание восприимчивости непосредственно к ситуации 

как таковой, будь она негативной или позитивной. 

 Групповая поляризация – вызванное влиянием группы, усиление 

ранее существующих тенденций членов группы; смещение средней 

тенденции к своему полюсу вместо раскола мнений внутри группы 

(группа приходит к более радикальной позиции, нежели усредненное 

мнение ее членов). На этой почве возникает терроризм (объединение 

людей с общими обидами и возникновение актов насилия, которые 

индивидуум в отрыве от группы возможно бы не совершал) [4; 19; 20; 

36; 61; 101; 102] .  

Групповое обсуждение способно привести как к положительным, 

так и к отрицательным результатам. Пытаясь понять данный фено-

мен, исследователи обнаружили, что на самом деле обсуждение лишь 

усиливает изначально доминирующую точку зрения, будь то склоня-

ющаяся к большему риску или же более осторожная.  

В повседневных ситуациях групповое взаимодействие также имеет 

тенденцию обострять первоначальные мнения. Феномен групповой 
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поляризации – это окно, через которое исследователи могут наблю-

дать за влиянием группы. Эксперименты подтверждают наличие ин-

формационного и нормативного группового влияния. Информация, 

собранная во время обсуждения, по большей части, благоприятна для 

изначально предпочтенной альтернативы и тем самым усиливает ее 

поддержку. Более того, люди могут еще более акцентировать свою 

позицию в тех случаях, когда, сравнив свои мнения, они обнаружи-

вают неожиданную поддержку своего первоначального намерения 

[18]. 

Огруппление мышления – характеризует режим мышления, возни-

кающий у людей в том случае, когда поиски консенсуса становятся 

настолько доминирующими для сплоченной группы, что она склонна 

отбрасывать реалистические оценки альтернативного способа дей-

ствий [18; 28; 61; 101; 102; 119] .  

Стремление группы к внутренней гармонии однако может повре-

дить ее реализму в оценке противоположных точек зрения. Особенно 

это верно, когда у членов группы сильна потребность в единстве, ко-

гда они изолированы от противостоящих идей и когда руководитель 

дает понять, что он хочет от группы. Симптомы этого неудержимого 

стремления к гармонии следующие:  

- иллюзия неуязвимости,  

- рационализация,  

- никем не оспариваемая вера в этичность группы,  

- стереотипный взгляд на противников,  

- давление конформизма,  

- самоцензура сомнений,  

- иллюзия единомыслия (защищает группу от нежелательной ин-

формации).  

Тем не менее, как в экспериментах, так и в реальной истории груп-

пы иногда принимали мудрые решения. Благодаря этому можно 

найти противоядие от огруппления мышления: собирая разносторон-

нюю информацию и совершенствуя оценку возможных альтернатив, 

группа способна использовать преимущества от объединенной про-

ницательности ее членов. 

Влияние личности на группу (феномен влияния меньшинства) [28; 

61; 101; 102; 119]. 
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Если бы взгляды меньшинства никогда не побеждали, история за-

стыла бы в неподвижности, и ничто бы никогда не менялось. По дан-

ным экспериментов, меньшинство наиболее влиятельно, если оно 

упорно и последовательно в своих взглядах, если в его действиях чув-

ствуется уверенность и если ему удается переманивать перебежчиков 

из большинства. Даже если все эти факторы не убедят большинство 

принять взгляды меньшинства, они пробудят у представителей боль-

шинства сомнения в себе и склонят их к рассмотрению других аль-

тернатив, часто приводящих к лучшему, более творческому решению.  

Благодаря своему целевому или социальному руководству фор-

мальные и неформальные лидеры обладают непропорциональным 

влиянием. Те, кто последовательно стремится к своей цели и наделе-

ны харизмой уверенности в себе, зачастую вызывают доверие и вдох-

новляют окружающих следовать за собой.  

Активное меньшинство может победить группу при следующих 

условиях: последовательность, уверенность, умение привлекать сто-

ронников на свою сторону. 

 

1.6. Межличностное взаимодействие в структуре общения 

 
«Мы все совершаем ошибки,  

но важно то,  

что мы можем их исправлять».  
А. Адлер  

 

Взаимодействие – в психологии: процесс взаимного влияния лю-

дей друг на друга в процессе общения; сопряжение систем взаимных 

воздействий. Изучение проблемы взаимодействия имеет давнюю тра-

дицию в социальной психологии. 

Существует несколько теорий, которые раскрывают межличност-

ное взаимодействие. К ним относятся: теория обмена, символический 

интеракционизм, теория управления впечатлениями, психоаналити-

ческая теория [4; 14; 64; 102]. 

Особую значимость в обосновании общества как интерактивного и 

коммуникативного процесса играют социологические концепции со-

циальных отношений, в основе которых лежит бихевиористская кон-

цепция.  
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Для интеракционистов и личность («Я»), и общество («Другие») 

являются продуктом коммуникации – ролевого взаимодействия (ин-

теракции) между людьми. Социальная личность понимается как про-

дукт коммуникации – интеракции между «Я» и «Ты»; общество по-

нимается как сумма межличностных взаимодействий «Я» и «Ты», «Я» 

и «Другие». В символическом интеракционизме акцент переносится 

со стандартизированного ролевого поведения на процессы выработки 

значений (смыслов), то есть – понимания. Социальный мир (единство 

«Я» и «Другого») актулизируется в виде интерсубъективного повсе-

дневного мира значений. По определению Дж. Мида, общество явля-

ется социальным продуктом, который конструируется в совокупности 

процессов социального взаимодействия как актов коммуникации. 

Благодаря наличию значимых символов, индивиды понимают и при-

нимают роли друг друга [64].  

Для Ч. Кули коммуникация – это инструмент социализации инди-

вида, основа человеческих отношений. В процессе коммуникации 

происходит обмен представлениями, которые сложились у людей 

друг о друге, познание себя через драматическое восприятие отноше-

ния других («зеркальное Я»). 

В концепции социального обмена Дж. Хоманса и П. Блау интерак-

ция интерпретируется как обмен подкреплениями или наказаниями 

[4; 14; 64; 102] . 

Дж. Хоманс вводит понятие альтернативных моделей поведения, 

соотносимых между собой в ситуациях выбора с вариациями издер-

жек при реализации каждой из них. Поведение структурируется по 

двум уровням: субинституциональному (непосредственно-

личностные отношения) и институциональному (нормативно-

ценностные структуры). На субинституциональном уровне отноше-

ния обмена задаются и объясняются психологией участников, реду-

цируемой в полном соответствиями с бихевиористскими принципами 

к действию пяти принципов: успеха (чем чаще достигается успех, тем 

чаще повторяется приведшее к нему действие); стимула (эффектив-

ный стимул вызывает повторение действия); ценности (значимость 

достигнутого результата стимулирует новое действие); насыще-

ния/голодания (чем больше вознаграждений, тем больше стремления 

к действию); агрессии/одобрения (возрастание агрессивности в зави-

симости от неполучения ожидаемого).  
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П. Блау трактует социальную жизнь как «рынок», где «акторы» 

торгуются» между собой с целью извлечения наибольшей выгоды.  

В феноменологической интеракционистской концепции И. Гофф-

мана и психодраматической концепции Дж. Морено проводится 

отождествление игровых (театральных) действий и социальной жиз-

ни, состоящей из действий и взаимодействий – интерактивной соци-

альной динамики [4; 14; 64; 102] .  

В феноменологической интеракционистской концепции И. Гофф-

мана и психодраматической концепции Дж. Морено проводится 

отождествление игровых (театральных) действий и социальной жиз-

ни, состоящей из действий и взаимодействий – интерактивной соци-

альной динамики. Человек у И. Гоффмана определяется и объясняет-

ся без ссылок на культуру, историю, общественную структуру; он 

есть то, что он сейчас делает. Поведение определяет бытие, или «do-

ing is being» («поступок есть бытие»).  

И. Гоффман переносит принципы театра на социальную интерак-

цию, используя такие структурные элементы театральной ситуации 

как отношения «актер–публика», «личность–роль», «сцена–кулисы», 

чтобы выразить социальные ситуации и интерактивное поведение, 

которое сопоставляет с актерской игрой. Ученый полагает, что люди 

в социальной коммуникации не всегда являются теми, кем они кажут-

ся; впечатление, подразумеваемый смысл и содержание действия мо-

гут отличаться друг от друга.  

Дж. Морено – основоположник психодрамы как метода групповой 

психотерапии. Центральный момент психодраматической концепции 

– понятие игры как важного способа реализации внутренней сущно-

сти человека, выражения спонтанности и креативности человеческого 

духа. Суть метода психодрамы в отождествлении сценических (теат-

ральных) действий и социальной жизни, состоящей из действий и 

взаимодействий – интерактивной групповой динамики [4]. 

Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. Понимая об-

щество как коммуникацию, Юрген Хабермас полагает необходимой 

переориентацию европейской рациональности с субъект-объектного 

мироотношения на принципиально субъект-субъектное, моделируе-

мое межличностным общением – «интеракцию», понимаемую не про-

сто как социальное взаимодействие, но как глубинную содержатель-

ную коммуникацию в личностно значимой её артикуляции. Если 
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«стратегическое поведение» ориентировано, по Ю. Хабермасу, на до-

стижение цели, что неизбежно предполагает асимметричную субъект-

объектную процедуру и прагматическое использование другого в ка-

честве объекта (средства), то «коммуникативное поведение» принци-

пиально субъект-субъектно и предполагает принятие другого в каче-

стве самодостаточной ценности [64; 89].  

Экзистенциальная коммуникация. Один из видов коммуникации – 

коммуникация экзистенциальная, как акт обнаружения «Я» в «Дру-

гом». В таком качестве «коммуникация» – диалог, основа понимания, 

экзистенциального отношения между людьми (как отношение «Я» и 

«Ты»), способ самоопределения человека в мире, обретения своего 

бытия, его оснований [64].  

Современный диалогизм как выражение современной «понимаю-

щей парадигмы» в социальном познании имеет целью создание ново-

го типа рефлексии на основе диалога, в котором отношение к «Дру-

гому» как к «Ты» открывает новые горизонты коммуникации. Идея 

диалога «Я» и «Ты», как информативного и экзистенциального взаи-

модействия в коммуникативном процессе, посредством которого до-

стигается «понимание», актуализирует герменевтическую проблема-

тику, приводит к осознанию коммуникативного характера бытия че-

ловека [64; 89].  

Идеи о «коммуникативном существовании» человека находят от-

ражение в феноменологической, экзистенциальной теории; в концеп-

циях диалогизма «Я» и «Ты»; в теологических концептах, где Бог 

раскрывается как абсолютное «Ты».  

Безусловная значимость понятия «Другого» артикулирована в ка-

тегориях «бытие-с» М. Хайдеггера; в теории «зеркального Я» Ч. Кули; 

в проблеме «Я–Другой» у М. Бахтина; в теории «коммуникативного 

поведения» Ю. Хабермаса и т. д.  

К. Ясперс определяет «общение» как атрибут человеческого бытия, 

его универсальная установка. Коммуникация составляет всеохваты-

вающую сущность человека. «Экзистенция», согласно Ясперсу, воз-

можна лишь через соотнесение с другой экзистенцией и с трансцен-

денцией. Собственно, акт коммуникации – осуществленная соотне-

сенность одной экзистенции с другой. Проблема «Я – Другой» лежит 

и в основании диалогической концепции М. Бахтина, который выде-

ляет особые модусы существования «я-для-другого», «другой-для-
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меня». Именно по отношению к «Другому» обнаруживается един-

ственность и незаменимость места «Я» в мире [29; 64; 89].  

Обосновывая диалогический характер человеческого бытия, Бах-

тин убежден: «быть – значит, общаться», то есть быть в коммуника-

ции, имеющей целью взаимопонимание [64].  

Коммуникация как процесс обмена информацией между субъекта-

ми общения для установления взаимопонимания является неотъемле-

мой частью цифрового, постнеклассического общества [64]. Процесс 

общения может быть представлен в онлайн и офлайн формах – науч-

ные конференции, симпозиумы, семинары; тренинги, лекции, созда-

ние и распространение профессиональных публикаций, профессио-

нальных журналов и газет; личные контакты и встречи ученых, пре-

подавателей, студентов [1; 39; 50; 64; 74; 94; 105].  

 Уровень профессионального общения варьируется от межлич-

ностных отношений через групповые профессиональные отношения 

до средств массовой информации. 

Умение грамотно использовать профессиональные коммуникации 

является важным условием качественной подготовки специалиста. 

Ведь задачей образования является не только передача определенных 

знаний, но и обучение самостоятельности в дальнейшем приобрете-

нии и использовании знаний [1; 39; 50; 64; 74; 94; 105]. 

Образовательный аспект профессионального общения особенно 

важен в контексте российской реформы цифровизации образования, 

поскольку профессиональное общение способствует постоянному са-

моразвитию специалиста и полностью вписывается в концепцию мо-

дели образования, которая требует обучения на протяжении всей 

жизни. 

В эпоху техногенной цивилизации система профессиональной 

коммуникации динамично расширяется благодаря широкому внедре-

нию электронных технологий. Появляются новые формы самооргани-

зации специалистов. Активно используются интернет-технологии, 

например, телеконференции, веб-форумы, чаты, интернет-

конференции, электронные журналы, электронные библиотеки, до-

ступные через интернет. 

Педагогическая коммуникация претерпевает процессы трансфор-

мации, закономерности которой еще далеко не исследованы и не про-
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зрачны для педагогического сообщества в новых условиях интенсив-

ной цифровизации образовательного процесса [39].  

 

1.1. Психология больших социальных групп 

 
«Искусство быть мудрым состоит в умении знать, 

 на что не следует обращать внимания».  

У. Джеймс 

     

Социальная психология без раздела о психологии больших соци-

альных групп не может претендовать на то, чтобы быть социальной 

психологией в точном значении этого слова [4; 18; 70; 101]. По 

утверждению Г.Г. Дилигенского, рассмотрение психологии больших 

групп даже как рядоположенной проблемы социальной психологии не 

может считаться правомерным, ибо это не одна из проблем данной 

дисциплины, а важнейшая ее проблема, поскольку «...содержание со-

циально значимых черт человеческой психики формируется именно 

на макросоциальном уровне» [102].  

Все содержательные элементы общественной психологии возни-

кают на основе исторического опыта больших групп, опыта, обоб-

щенного знаковыми, культурными и идеологическими системами: 

этот опыт лишь «доведен» до индивида через посредство малой груп-

пы и межличностного общения. Поэтому социально-психологический 

анализ больших групп можно рассматривать как «ключ» к познанию 

содержания психики индивида. Несомненно, наряду с опытом боль-

ших социальных групп важнейшее значение для понимания содержа-

тельных элементов общественной психологии имеют и массовые со-

циальные процессы и движения.  

Характер общественных изменений и преобразований, непосред-

ственное участие в различных движениях, сложные процессы форми-

рования общественного мнения – все это также немаловажные факто-

ры, задающие весь строй психологических характеристик больших 

групп [18]. Поэтому исследователи призывали активно изучать боль-

шие социальные группы, в частности, С. Московичи обозначил это 

термином «социологизация» [101].  

Исходя из общих принципов понимания группы, невозможно дать 

определение этого понятия, руководствуясь только количественными 
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показателями. «Большие» в количественном отношении образования 

людей разделяются на два вида:  

- случайно, стихийно возникшие, достаточно кратковременно су-

ществующие общности, куда относятся толпа, публика, аудитория;  

- группы, сложившиеся в ходе исторического развития общества, 

занимающие определенное место в системе общественных отноше-

ний каждого конкретного типа общества и потому долговременные, 

устойчивые в своем существовании (социальные классы, различные 

этнические группы, нации, профессиональные группы, половозраст-

ные группы (молодежь, женщины, пожилые люди и т.д.) [18].  

В больших группах существуют специфические регуляторы соци-

ального поведения, которых нет в малых группах. Это – нравы, обы-

чаи и традиции. Их существование обусловлено наличием специфи-

ческой общественной практики, с которой связана данная группа, от-

носительной устойчивостью, с которой воспроизводятся историче-

ские формы этой практики. Рассмотренные в единстве особенности 

жизненной позиции таких групп вместе со специфическими регулято-

рами поведения дают такую важную характеристику, как образ жиз-

ни группы. Его исследование предполагает изучение особых форм 

общения, особого типа контактов, складывающихся между людьми.  

В рамках определенного образа жизни приобретают особое значе-

ние интересы, ценности, потребности. Не последнюю роль в психоло-

гической характеристике названных больших групп играет зачастую 

наличие специфического языка. Для этнических групп – это само со-

бой разумеющаяся характеристика, для других групп «язык» может 

выступать как определенный жаргон, например, свойственный про-

фессиональным группам, такой возрастной группе, как молодежь. 

Структура психологии большой социальной группы включает в 

себя целый ряд элементов. В широком смысле это – различные пси-

хические свойства, психические процессы и психические состояния, 

подобно тому, как этими же элементами обладает психика отдельного 

человека. В отечественной социальной психологии предпринят ряд 

попыток определить более точно элементы этой структуры. Почти все 

исследователи выделяют две составные части в ее содержании:  

- психический склад как более устойчивое образование (к которо-

му могут быть отнесены социальный или национальный характер, 

нравы, обычаи, традиции, вкусы и т.п.);   
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- эмоциональная сфера как более подвижное динамическое образо-

вание (в которую входят потребности, интересы, настроения) [102]. 

  

Каждый из этих элементов должен стать предметом специального 

социально-психологического анализа. 

Выявление общего, типичного невозможно путем изучения лишь 

содержания индивидуальных сознаний членов группы, прежде всем 

потому, что не все черты, присущие психологии группы, присущи 

каждому члену группы. В отдельных случаях какой-либо конкретный 

представитель группы может вообще в минимальной степени обла-

дать этими общими характеристиками. Это объясняется тем, что чле-

ны группы различаются между собой по своим индивидуальным пси-

хологическим характеристикам, по степени вовлеченности в наиболее 

существенные для группы сферы ее жизнедеятельности.  

«Психический склад» группы и «психический склад» личностей, в 

нее входящих, не совпадают полностью. В формировании психологии 

группы доминирующую роль играет коллективный опыт, зафиксиро-

ванный в знаковых системах, а этот опыт не усваивается в полной и 

одинаковой мере каждой личностью. Мера его усвоения соединяется 

с индивидуальными психологическими особенностями, поэтому и по-

лучается то явление, о котором говорил Л.С. Выготский: только 

«часть» психологии личности «входит» в психологию группы [4; 18; 

70; 101]. 

 Поскольку типичные черты психологии больших социальных 

групп закреплены в нравах, традициях и обычаях, социальной психо-

логии приходится в данном случае прибегать к использованию мето-

дов этнографии, которой свойствен анализ некоторых продуктов 

культуры. В. Вундт предлагал изучать язык, мифы и обычаи для по-

знания «психологии народов». Несомненно, в настоящее время мето-

ды социальной психологии претерпели существенные изменения, но в 

сам набор подобных методов допустим [18; 70]. 

Одной из современных форм применения таких методов являются 

так называемые межкультурные исследования, где термин «межкуль-

турные» отдает лишь дань традиции его использования историками 

культуры, в сущности же имеются в виду сравнительные исследова-

ния, причем сравниваются не обязательно различные культуры, но и 

различные социальные группы [18; 70]. 
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При изучении психологии больших социальных групп могут при-

меняться и методы, традиционные для социологии, включая различ-

ные приемы статистического анализа. Результаты исследований, вы-

полненных с помощью таких приемов, не всегда вскрывают причин-

но-следственные связи; в них, скорее, описываются некоторые функ-

циональные зависимости, которые позволяют получить значимые 

корреляции. Выше упоминался, наряду с экспериментальным иссле-

дованием, и тип так называемого корреляционного исследования в 

социальной психологии. Он уместен и допустим прежде всего при 

изучении психологических характеристик больших групп. 

Кроме названных методов исследования, при изучении больших 

групп социальная психология использует также приемы, принятые в 

языкознании, поскольку в определенной степени ей приходится здесь 

иметь дело с анализом знаковых систем. Естественно, и в данном 

случае возникают проблемы, неизбежные при анализе объектов, тре-

бующих комплексного подхода, а большие группы именно являются 

таким объектом [18; 70]. 

Существенный вклад в исследование психологии больших соци-

альных групп внесен концепцией «социальных представлений», разра-

ботанной во французской психологической школе [101]. Под соци-

альным представлением в этой концепции понимается обыденное 

представление какой-либо группы о тех или иных социальных явле-

ниях, т.е. способ интерпретации и осмысления повседневной реально-

сти.  Социальные представления – инструмент не индивидуального, а 

именно группового социального познания, поскольку «представле-

ние» вырабатывается на основе опыта, деятельности группы, апелли-

руя к почерпнутым в этом опыте житейским соображениям. По суще-

ству через анализ социальных представлений различных больших 

групп познается их психологический облик [4; 18; 115]. 

Обычно под менталитетом понимается интегральная характери-

стика некоторой культуры, в которой отражено своеобразие видения 

и понимания мира ее представителями, их типичных «ответов» на 

картину мира. Представители определенной культуры усваивают 

сходные способы восприятия мира, формируют сходный образ мыс-

лей, что и выражается в специфических образцах поведения, может 

быть отнесено и к характеристикам большой социальной группы. Ти-
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пичный для нее набор социальных представлений и соответствующих 

им образцов поведения и определяют менталитет группы.  

Значимыми элементами психологии класса являются классовые 

потребности, интересы, «социальные чувства» как определенные ха-

рактеристики эмоциональных состояний, свойственных группе.  

Различные черты социального характера, свойственных тому или 

иному классу, или «социальный характер» широко представлен в тру-

дах неофрейдистского направления, в частности в работах Э. Фромма. 

Для него социальный характер – это связующее звено между психи-

кой индивида и социальной структурой общества. Формы социально-

го характера не привязаны у Фромма к определенным социальным 

классам, но соотносятся с различными историческими типами само-

отчуждения человека – с человеком эпохи раннего капитализма 

(«накопительский тип»), эпохи 20-х гг. XX века («рыночный тип», 

связанный с обществом «тотального отчуждения») [27; 114; 115]. 

 Члены всякого класса объединены в большое количество много-

численных и разнообразных малых групп – в собственные семьи, 

производственные объединения, спортивные организации и т.д., но 

значимый «репертуар» поведения не задается этими малыми группа-

ми. Если в рамках анализа остаться лишь на уровне малой группы, то 

ни содержание норм, ценностей, установок, ни их возможный набор 

не могут быть поняты. Проявление или непроявление тех или иных 

индивидуальных психологических особенностей также зависит от ха-

рактера ситуаций, от меры их значимости для данной личности. Си-

туации же эти есть ситуации особых жизненных условий, определяе-

мых прежде всего принадлежностью к конкретной большой социаль-

ной группе, поэтому социальная психология не может игнорировать 

этот факт при построении объяснительных моделей человеческого 

поведения и деятельности [18; 40; 70]. 

 Нации как формы этнической общности людей сложились на от-

носительно позднем этапе исторического развития – их возникнове-

ние, как известно, связано с периодом становления капитализма. Тра-

диция исследования психологии этнических групп восходит к рабо-

там В. Вундта. «Народ» интерпретировался ученым именно как неко-

торая этническая общность. Вундту же принадлежит и постановка 

вопроса о том, что методом исследования психологии этнических 

групп должно быть исследование мифов, обычаев и языка, поскольку 
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эти же самые образования составляют и структуру психологии этни-

ческих групп [18; 40; 70].  

Национальная (этническая) принадлежность индивида является 

чрезвычайно значимым для социальной психологии фактором пото-

му, что она фиксирует определенные характеристики той микросре-

ды, в условиях которой формируется личность. Этническая специфи-

ка в определенной степени концентрируется в историческом опыте 

каждого народа, и усвоение этого опыта есть важнейшее содержание 

процесса социализации индивида. Через ближайшее окружение, 

прежде всего через семью и школу, личность по мере развития при-

общается к специфике национальной культуры, обычаев, традиций 

[18; 102; 115]. В соответствии с традицией, сложившейся в социаль-

ной психологии больших групп, в психологии этнических общностей 

различаются две стороны:  

- наиболее устойчивая часть – психический склад (куда включают-

ся национальный, или этнический, характер, темперамент, а также 

традиции и обычаи;  

- эмоциональная сфера, куда включаются национальные, или этни-

ческие, чувства. 

Несмотря на многочисленные противоречия и споры относительно 

содержания национального характера, в конкретных исследованиях 

обычно наблюдается довольно большое единодушие при описании 

черт национального характера у отдельных национальных групп 

(храбрость, трудолюбие, сдержанность) [69; 70].  

Национальный характер в качестве элемента психического склада 

может быть рассмотрен лишь как фиксация каких-то типических черт, 

которые проявляются наиболее отчетливо именно в тех случаях, ко-

гда выступают не отдельные люди, а группы. Основной сферой про-

явления национального характера является разного рода деятель-

ность, поэтому исследование национального характера возможно при 

помощи изучения продуктов деятельности: наряду с исследованием 

обычаев и традиций особую роль играет здесь анализ народного ис-

кусства и языка. Язык важен еще и потому, что передача черт нацио-

нального характера осуществляется в процессе социализации прежде 

всего при посредстве языка. Относительная устойчивость черт нацио-

нального характера, несмотря на изменчивость социальной среды, 
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объясняется тем, что возникает определенная инерция, обеспечивае-

мая путем межпоколенной передачи опыта [18; 40; 70]. 

Целый ряд явлений, усложняющих исследования специфики наци-

онального характера, возникает и на уровне обыденного сознания, что 

порождено процессом стереотипизации, свойственным всякому вос-

приятию социальных объектов и особенно проявляющимся при вос-

приятии представителей другой этнической группы. Возникновение 

этнических стереотипов связано с развитием этнического самосозна-

ния, осознания собственной принадлежности к определенной этниче-

ской группе.  

Присущая всякой группе психическая общность выражается, как 

известно, в формировании определенного «мы-чувства». Для этниче-

ских групп «мы-чувство» фиксирует осознание особенностей своей 

собственной группы, отличие ее от других групп [4; 18; 40; 100; 102; 

115]. Образ других групп при этом часто упрощается, складывается 

под влиянием межэтнических отношений, формирующих особую 

установку на представителя другой группы. При этом играет роль 

прошлый опыт общения с другой этнической группой.  

Если эти отношения в прошлом носили враждебный характер, та-

кая же окраска переносится и на каждого вновь встреченного пред-

ставителя этой группы, чем и задается негативная установка. Образ, 

построенный в соответствии с этой установкой, дает этнический сте-

реотип. Чаще всего этнический стереотип возникает из-за ограничен-

ности межэтнического общения: черты, присущие единичным пред-

ставителям другой этнической группы, распространяются на всю 

группу [4; 18; 40; 100; 102; 115]. 

Складывающиеся таким образом стереотипы в дальнейшем влияют 

на возникновение этнических симпатий или антипатий. Даже при 

нейтральном эффекте всякий этнический стереотип означает приписы-

вание этнических признаков представителям иных этнических групп, 

т.е. способствует распространению «приблизительных», неточных ха-

рактеристик, что в определенных политических условиях открывает 

дорогу различным проявлениям национализма и шовинизма.  

Сам факт осознания особенностей своей этнической группы не со-

держит в себе предубеждения против других групп. Но так дело об-

стоит до тех пор, пока осуществляется констатация этих различий. 



52 

Однако очень легко от такой констатации перейти к оценке другой 

группы, и тогда-то возможны искажения ее образа.  

Психологически при этом возникает явление этноцентризма – 

склонности воспринимать все жизненные явления с позиции «своей» 

этнической группы, рассмотренной как эталон, т.е. при известном ее 

предпочтении. Таким образом, этноцентризм есть сочувственная фик-

сация черт своей группы. Она не обязательно подразумевает форми-

рование враждебного отношения к другим группам, хотя этот оттенок 

и может возникнуть при определенных обстоятельствах [61; 101; 119]. 

Характер, который приобретает этноцентризм, зависит от типа 

общественных отношений, от содержания национальной политики, от 

исторического опыта взаимодействия между народами. Этнические 

стереотипы складываются всегда в некотором социальном контексте, 

и, когда они приобретают стойкую форму предубеждения, т.е. стан-

дартно негативно окрашенного эмоционального образования, они 

легко могут быть использованы в качестве орудия национальной роз-

ни. Социально-психологический анализ формирования этнических 

стереотипов, объясняющий механизм их возникновения в ситуациях 

межэтнического общения, может внести определенный вклад в борь-

бу с такими негативными явлениями [61; 101; 119]. 

Этнопсихология накопила достаточно большой и интересный ма-

териал относительно особенностей психологического склада и пове-

дения людей, обусловленных их этнической принадлежностью. Одна-

ко уже на довольно ранних этапах исследований было установлено, 

что круг признаков, позволяющих одной этнической группе отличить 

себя от других, тем определеннее, чем меньшая этническая общность 

берется в качестве предмета исследования. Особенно хорошо этот ма-

териал «поддавался» исследованию в том случае, когда брались 

наименее развитые – наиболее изолированно живущие племена [18]. 

Принцип равенства наций, характерный для политической про-

граммы демократических государств, не означает признания «одина-

ковости» наций. Следовательно, выявление национальных особенно-

стей, в том числе различий в психическом складе, остается актуаль-

ной задачей. Эти особенности не могут быть абсолютизированы и 

должны рассматриваться как производные от определенных истори-

ческих условий, закрепленных на протяжении ряда поколений [4; 18; 

40; 61; 101; 102; 119].  
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Глава 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

 ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ» 

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

2.1. Предмет, задачи, методы и структура современной 

социальной психологии 

 

Актуализация знания 

 

Социальная психология – наука, изучающая то, как люди думают, 

чувствуют, ведут себя, находясь под влиянием реального или вообра-

жаемого присутствия других людей. Объект психологии – человек, 

социальные группы, массы и иные общности людей [4; 28; 48; 51; 61; 

70; 100; 101; 102; 115; 119]. 

Цель социальной психологии – определить, каковы универсальные 

свойства человеческой природы, которые делают каждого человека 

восприимчивым к социальному влиянию [119]. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Предмет социальной психологии. Объект, предмет, функции, 

разделы социальной психологии.  

2. Социальная психика. Базовые социально-психологические фе-

номены. 

3. Историческое развитие социально-психологических идей.  

4. История развития социальной психологии в России. 

5. Основные направления зарубежной социальной психологии 20 вв. 

6. Отрасли социальной психологии. 

7.  Специфика социально-психологических исследований. 

8.  Методы социально-психологического исследования (сбора со-

циально-психологических данных и социально-психологического 

обучения). 

9.  Групповая проектная деятельность по разработке практических 

рекомендаций по сплочению классного коллектива.   
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10. Социометрическое исследование структуры отношений в клас-

сном коллективе.  

 

Задания для самостоятельной работы студентов  

 

1. Изучите материалы электронных пособий, базовые источники 

и литературу, составьте мини-глоссарий по изучаемой теме. Образец 

представлен далее в табл. 1: 

Таблица 1  

Мини-глоссарий по теме 2.1 
Термин Значение термина Автор, источник 

информации 

Социальная психология   

Объект социальной пси-

хологии 

  

Предмет социальной 

психологии 

  

Методы социально-

психологического иссле-

дования 

  

Структура современной 

социальной психологии 

  

и т.д.   

 

2. Содержание социальной психики в ее бытовом контексте ши-

роко представлено в народных традициях, пословицах, поговорках. 

Представьте пословицы / поговорки / крылатые выражения, в которых 

отражаен социально-психологический смысл: 

-  Интерпретируйте содержание пословицы / поговорки. 

- Всегда ли современное звучание пословиц соответствует 

его оригинальному психологическому смыслу? 

3. Работа в микрогруппах – снимите видеоролик-интервью на 

тему «Методы социально-психологического исследования, наиболее 

широко применяемые в будущей профессионально-педагогической 

деятельности». В интервью включите, в том числе, такие вопросы: 

 В чем главное отличие контент-анализа от наблюдения? Вы-

делите достоинства каждого из методов для исследований в организа-

ции. 
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 В чем заключается принципиальное отличие в использова-

нии метода тестов? 

 Какие требования необходимо строго соблюдать при исполь-

зовании беседы и анкетного метода исследования? 

4. Подготовьте в микрогруппах мультимедийную презентацию 

«Великие имена отечественной социальной педагогической психоло-

гии»; «Великие имена зарубежной социально психологии» (по выбору). 

 

2.2. Общение как социально-психологический феномен.  

Педагогическое общение как сфера профессиональной  

педагогической деятельности 

 

Актуализация знания 

 

Коммуникативный аспект общения (коммуникация в узком смысле 

этого слова) представляет собой процесс обмена информацией раз-

личными сторонами коммуникации между собой. Как подчеркивается 

многими исследователями, в практическом смысле общение является 

не только процессом обмена информационными сообщениями: сово-

купными частями этого процесса выступают и организация взаимо-

действия сторонами общения как обмен действиями, т.е. выражается 

интерактивная сторона общения, и процесс узнавания сторонами об-

щения и установления взаимопонимания друг с другом, т. о. проявля-

ется перцептивная сторона общения. 

Интерактивная сторона общения включает в себя те компоненты 

общения, которые связаны с взаимодействием людей с непосред-

ственной организацией их совместной деятельности. Под взаимодей-

ствием Г. М. Андреева понимает не только обмен знаками, но и орга-

низацию совместных действий, позволяющих группе осуществлять 

совместную деятельность [4]. 

  

Вопросы для обсуждения 

 

1. Преодоление коммуникативных барьеров в педагогической дея-

тельности. 

2. Адекватный имидж учителя. 

3. Проблема преодоления искажений в восприятии другого. 
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4. Сотрудничество и компромисс как стратегии человека с актив-

ной жизненной позицией. 

5. Использование трансактного анализа как теории социальных 

контактов. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

 

1. Изучите материалы электронных пособий, базовые источни-

ки и литературу [9; 10; 17; 19; 20; 47; 49; 75; 94; 105; 106; 107], со-

ставьте мини-глоссарий терминов по изучаемой теме. Образец пред-

ставлен далее в табл. 2: 

 

Таблица 2 

Мини-глоссарий по теме 2.2  

  
Термин Значение термина Автор, источник  

информации 

Общение   

Педагогическое 

 общение 

  

Коммуникативная 

сторона общения 

  

Перцептивная  

сторона общения 

  

Интерактивная  

сторона общения 

  

и т.д.   

 

2. Проведите самодиагностику по методике диагностики моде-

ли педагогического общения (Приложение 1). Соотнесите ее результа-

ты с описанием моделей, представленных в интерпретации. 

Интрепретация результатов.  

Модель диктаторская («Монблан»). Педагог как бы отстранен от 

обучаемых, он парит над ними, находясь в царстве знаний. Никакого 

личностного взаимодействия. Педагогические функции сведены к 

информационному сообщению. 

Следствие: отсутствие психологического контакта, безынициатив-

ность и пассивность обучаемых. 



57 

Модель неконтактная («Китайская стена») очень близка по сво-

ему содержанию к первой. Разница в том, что между педагогом и 

обучаемым существует слабая обратная связь ввиду произвольно и 

непреднамеренно возведенного барьера общения. В роли такого барь-

ера могут выступать отсутствие желания к сотрудничеству с какой-

либо стороны, информационный, а не диалоговый характер занятий, 

непроизвольное подчеркивание педагогом своего статуса, снисходи-

тельное отношение к обучаемым. 

Следствие: слабое взаимодействие с обучаемыми, а с их стороны – 

равнодушное отношение к педагогу. 

Модель дифференцированного внимания («Локатор») основана на 

избирательных отношениях с обучаемыми. Педагоги ориентированы 

не на весь состав аудитории, а лишь на часть, допустим на талантли-

вых, слабых, лидеров или аутсайдеров. В общении педагог концен-

трирует на них свое внимание. 

Следствие: нарушается целостность акта взаимодействия в системе 

«педагог-коллектив», она подменяется фрагментарностью ситуатив-

ных контактов. 

Модель гипорефлексивная («Тетерев») заключается в том, что пе-

дагог в общении как бы замкнут в себе: его речь большей частью мо-

нологична. Он слышит только самого себя и никак не реагирует на 

слушателей. Такой педагог проявляет эмоциональную глухоту к 

окружающим. 

Следствие: практически отсутствует взаимодействие между обуча-

емым и обучающим, а вокруг последнего образуется поле психологи-

ческого вакуума. Стороны процесса общения существуют изолиро-

ванно друг от друга, учебно-воспитательное взаимодействие постав-

лено формально. 

Модель гиперрефлексивная («Гамлет») противоположна по психо-

логической канве предыдущей. Педагог озабочен не столько содержа-

тельной стороной взаимодействия, сколько тем, как он воспринимает-

ся окружающими. Межличностные отношения принимают для него 

доминирующее значение. Он остро реагирует на нюансы психологи-

ческой атмосферы в среде обучаемых, принимая их на свой счет. Та-

кой педагог подобен обнаженному нерву. 

Следствие: обостренная социально-психологическая чувствитель-

ность педагога, приводящая его к неадекватным реакциям на реплики 
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и действия аудитории. В такой модели бразды правления могут ока-

заться в руках обучаемых, а педагог займет ведомую позицию. 

Модель негибкого реагирования («Робот»). Взаимоотношения пе-

дагога с обучаемыми строятся по жесткой программе, где четко вы-

держиваются цели и задачи занятия, дидактически оправданы мето-

дические приемы, имеют место безупречная логика изложения и ар-

гументация фактов, но педагог не обладает чувством постоянно ме-

няющейся ситуации общения. Им не учитываются педагогическая 

действительность, состав и психологическое состояние обучаемых, их 

возрастные и этнические особенности. 

Следствие: низкий эффект социального взаимодействия. 

Модель авторитарная («Я – сам»). Учебный процесс целиком фо-

кусируется на педагоге. Он – главное и единственное действующее 

лицо. От него исходят вопросы и ответы, суждения и аргументы. 

Практически отсутствует творческое взаимодействие между ним и 

аудиторией. Личная инициатива со стороны обучаемых подавляется. 

Следствие: воспитывается безынициативность, теряется творче-

ский характер обучения, искажается мотивационная сфера познава-

тельной активности. 

Модель активного взаимодействия («Союз»). Педагог постоянно 

находится в диалоге с обучаемыми, держит их в мажорном настрое-

нии, поощряет инициативу, легко схватывает изменения в психологи-

ческом климате коллектива и гибко реагирует на них. Преобладает 

стиль дружеского взаимодействия с сохранением ролевой дистанции. 

Следствие: Возникающие учебные, организационные, этические и 

другие трудности творчески решаются совместными усилиями. Такая 

модель наиболее продуктивна. 

3. Проведите самодиагностику по методике исследования сте-

реотипов восприятия успешного ученика (Приложение 1), анализируя 

состав выделенных качеств. С учетом преобладания соответствующих 

качеств можно выявить следующие инструментальные типы успешно-

го ученика:  

 субъективно-творческий,  

 общетрудовой,   

 владеющий учебными умениями,  

 обладающий хорошими познавательными способностями, 

  мотивационно-волевой,  
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 приспособительный,  

 комбинированный, вбирающий в себя разнотипные качества. 

4. Проведите самодиагностику по методике диагностики ком-

муникативного контроля М. Шнайдера (Приложение 2). Представьте 

результаты и интерпретируйте их.  

 

2.3. Группа как социально-психологический феномен. 

Феномены группового влияния 

 

Актуализация знания 

 

Под группой понимается любое множество людей, объединенных 

по различным (произвольным) основаниям. Такой подход, назовем 

его объективным, характерен для социологии: для выделения той или 

иной группы важно наличие объективного критерия, позволяющего 

дифференцировать людей по тем или иным основаниям, т.е. их при-

надлежность к определенной группе (например, мужчины и женщи-

ны, учителя, врачи и т.п.). 

В социальной психологии под группой понимается реально суще-

ствующее образование, в котором люди, собранные вместе, объеди-

ненные каким-то, общим признаком, разновидностью совместной де-

ятельности или помещены в какие-тo идентичные условия, обстоя-

тельства, определенным образом осознают свою принадлежность к 

этому образованию [4; 40; 51; 61; 70; 100; 102; 119].  

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Проблема группы в социальной психологии. Определение груп-

пы как социально-психологического феномена. 

2. Классификация, основные социально-психологические характе-

ристики и структура группы. 

3. Социально-психологические признаки группы. 

4. Представьте классификацию групп (схематично). 

5. Каковы отличительные признаки малой группы? 

6. Генезис и динамика развития малой группы. 

7. Конформизм: «за» и «против». Обсуждение результатов экспе-

риментов по изучению конформизма.  
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8. Управление влиянием меньшинства в группе. 

9. Роль учителя в принятии решений классной группой. 

10. Потребность и мотив, их соотношение. 

11. Мотивация групповой деятельности: по материалам презента-

ционных материалов (Приложение 3). 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

1.Изучите материалы электронных пособий, базовые источники и 

литературу, составьте мини-глоссарий терминов по изучаемой теме. 

Образец представлен далее в табл. 3: 

Таблица 3 
 

Мини-глоссарий по теме 2.3  

 
Термин Значение термина Автор, источник информации 

Конформизм   

Фасилитация   

Ингибиция   

Деиндивидуализация   

Социальная ленность   

и т.д.   

 

2. Подготовьте в микрогруппах аналитическое сообщение, исполь-

зуя образовательный потенциал цифровых инструментов. Примерные 

темы представлены далее. Для подготовки можно воспользоваться 

интернет-ресурсами (материалами официальных сайтов и иными, в 

том числе, электронными ресурсами). Темы сообщений: 

- Проблема коллектива в отечественной социальной психологии. 

- Группа-корпорация и группа-коллектив: общее и особенное. 

3. Выполните диагностику социально-коммуникативной компе-

тентности (СКК), применив опросник Р.В. Овчаровой (Приложение 

1). Опросник позволяет выявить:  

 социально-коммуникативную неуклюжесть,  

 нетерпимость к неопределенности,  

 чрезмерное стремление к конформности,  

 повышенное стремление к статусному росту,  

 ориентацию на избегание неудач,  
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 фрустрационная нетолерантность субъекта. 

4. Выполните диагностику перцептивно-интерактивной компе-

тентности (модифицированный вариант Н. П. Фетискина) по шкалам:  

 взаимопознание,  

 взаимопонимание,  

 взаимовлияние,  

 социальная автономность,  

 социальная адаптивность,  

 социальная активность,  

 уровень коммуникативной интерактивности (Приложение 1). 

5. Выполните диагностику экспертной оценки невербальной 

коммуникации (А. М. Кузнецова) по таким параметрам невербального 

общения, как  

 общая оценка невербального репертуара человека с точки 

зрения его разнообразия, гармоничности, дифференцирован-

ности;  

 чувствительность, сензитивность человека к невербальному 

поведению другого (эксперта-наблюдателя),  

 способность к адекватной идентификации;  

 способность к управлению своим невербальным репертуаром 

адекватно цели и ситуации общения (Приложение 1). 

 

2.4. Малая социальная группа. Стадии и уровни развития группы 

 

Актуализация знания 

 

Малой группой исследователи называют «немногочисленную 

группу субъектов, члены которой объединены общей социальной дея-

тельностью и находятся в непосредственном личном общении, что 

является основой для возникновения эмоциональных отношений, 

групповых норм и групповых процессов» [4; 40; 51; 61; 70; 100; 102; 

119].  
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Вопросы для обсуждения 

 

1. Школьный класс как малая группа.  

2. Особенности возникновения и развития групп на разных воз-

растных этапах.  

3. Отношения в группах разного возраста, отношения в разновоз-

растных школьных сообществах.  

4. Психологическая структура малой группы.  

5. Групповая сплоченность. Факторы, влияющие на процесс спло-

чения малой группы. 

6. Ценностно-ориентационное единство группы.  

7. Социально-психологическая диагностика классного коллектива.  

8. Групповая сплоченность: возможна ли она в современных соци-

альных условиях? (Ответ проиллюстрируйте примерами).  

 

Самостоятельная работа студентов 

 

1. Изучите материалы электронных пособий, базовые источники и 

литературу, составьте мини-глоссарий терминов по изучаемой теме. 

Образец представлен далее в табл. 4: 

 

Таблица 4  
 

Мини-глоссарий по теме 2.4  

 
Термин Значение термина Автор, источник информации 

Малая группа   

Коллектив   

Групповая сплочен-

ность 

  

и т.д.   

 

2. Подготовьте в микрогруппах аналитическое сообщение, исполь-

зуя образовательный потенциал цифровых инструментов. Примерные 

темы представлены далее. Для подготовки можно воспользоваться 

интернет-ресурсами (материалами официальных сайтов и иными, в 

том числе, электронными ресурсами). Темы сообщений: 

- Позитивное и негативное воздействие группы на личность. 
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- Эффективность групповой деятельности. Понятие и сущ-

ность социально-психологического климата в группе.  

3. В чем проявляется положительное воздействие группы на лич-

ность? Приведите примеры. 

4. В чем проявляется отрицательное воздействие группы на лич-

ность? Приведите примеры. 

5. Перечислите и охарактеризуйте факторы первого уровня, влия-

ющие на эффективность групповой деятельности. 

6. Перечислите и охарактеризуйте факторы второго уровня, влия-

ющие на эффективность групповой деятельности. 

7. Перечислите и охарактеризуйте зависимые переменные, влияю-

щие на эффективность групповой деятельности. 

8. Определите роль социальной фасилитации во взаимодействии 

вгруппе. 

9. Определите роль социальной ингибиции во взаимодействии в 

группе. 

10. Дайте характеристику конформности и приведите примеры. 

11. Как, на ваш взгляд, проводить дискуссии в малой группе для 

достижения общего согласованного мнения вывода: 

а) обозначить проблему и поставить вопрос (Что делать?); 

б) выслушать мнения – разные (и взаимоисключающие, и взаи-

модополняющие); 

в) сталкивать разные, близкие к истине мнения, обостряя дис-

куссию и стимулируя тем самым общую мысль; 

г) достигнув единодушного мнения, предложить формулировку 

заключения, вывода. 

12. Предложите сценарий организации дискуссии по принятию 

группового решения по одной из предполагаемых вами психолого-

педагогических задач, которую вам придется в профессиональной пе-

дагогической деятельности. выполнять после окончания вуза. 

13. В чем принципиальное психологическое различие между 

большой и малой группой? 

14. Коллектив, как известно, – группа объединенных общими це-

лями и задачами людей, достигших в процессе социально ценной 

совместной деятельности высокого уровня развития. А как можно 

охарактеризовать сплоченную и давно организовавшуюся группу 

асоциальной направленности? По уроню внутригрупповой связи она 
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сродни коллективу, но по социальной направленности совместной де-

ятельности ее членов она противоположна ему. К какой разновидно-

сти малой группы вы отнесли бы подобные группы антисоциальной 

направленности? Назовите другие подобные группы. 

  

2.5. Лидерство и руководство 

 

Актуализация знания 

  

Процессы лидерства и руководства взаимосвязаны с процессом ин-

теграции в групповой деятельности, описывают субъекта этой инте-

грации. Лидер и руководитель 1) призваны стимулировать группу, 2) 

нацеливать её на решении определенных задач, 3) заботиться о сред-

ствах, при помощи которых эти задачи могут быть решены. В то же 

время, лидерство – это психологическая характеристика поведения, а 

руководство рассматривается как регламентированный обществом 

правовой процесс – в большей степени есть социальная характери-

стика отношении в группе [4; 21; 40; 51; 61; 70; 100; 102; 119]. 

Лидерство – процесс, посредством которого определенные члены 

группы мотивируют и ведут за собой группу. 

Лидером является такой член малой группы, который выдвигается 

в результате взаимодействия членов группы для организации группы 

при решении конкретной задачи. Он демонстрирует более высокий, 

чем другие члены группы, уровень активности, принимая на себя 

определенные функции. Остальные члены группы принимают лидер-

ство, то есть строят с лидером такие отношения, которые предпола-

гают, что он будет вести, а они будут ведомыми. 

Лидерство — это групповое явление: лидер немыслим в одиночку, 

он всегда дан как элемент групповой структуры, а лидерство есть си-

стема отношений в этой структуре. Поэтому феномен лидерства отно-

сится к динамическим процессам малой группы. 

Мера влияния лидера на группу также не является величиной по-

стоянной, при определенных обстоятельствах лидерские возможности 

могут возрастать, а при других, напротив, снижаться  (Г.М. Андреева, 

Н.Н. Богомолова, Л.А. Петровская). Иногда понятие лидера отож-

дествляется с понятием «авторитет», что не вполне корректно: лидер 
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должен организовать решение какой-то задачи, авторитет такой 

функции не выполняет. 

Существует три основных теоретических подхода в понимании 

происхождения лидерства [4; 70; 102]. 

1) «Теория черт» (иногда называется «харизматической теорией») 

концентрирует свое внимание на врожденных качествах лидера. Ли-

дером, согласно этой теории, может быть лишь такой человек, кото-

рый обладает определенным набором личностных качеств или сово-

купностью определенных психологических черт.  

2) «Ситуационна теория лидерства» утверждает, что лидерство в 

основном продукт ситуации. В различных ситуациях групповой жиз-

ни выделяются отдельные члены группы, которые превосходят дру-

гих в каких-то качествах, которые особенно необходимы в данной си-

туации. 

3) Два столь крайних подхода породили третий, более или менее 

компромиссный вариант решения проблемы. Этот вариант представ-

лен в так называемой системной теории лидерства, согласно которой 

лидерство рассматривается как процесс организаций мёжличностных 

отношений в группе, а лидер — как субъект управления этим процес-

сом. При таком подходе лидерство интерпретируется как функция 

группы, и изучать его следует с точки зрения целей и задач группы, 

хотя и структура личности лидеров при этом не должна сбрасываться 

со счетов. 

Идея ценностного обмена как механизма выдвижения лидера гла-

сит: ценностные характеристики членов группы (значимые свойства 

личности) как бы обмениваются на авторитет и признание лидера (Р. 

Л. Кричевский). Лидером рассматривается тот, в ком в наиболее пол-

ном виде представлены такие качества, которые особенно значимы 

для групповой деятельности, то есть являются для группы ценностя-

ми. Таким образом, в лидерскую позицию в ходе взаимодействия вы-

двигается, такой член группы, который как бы идентифицируется с 

наиболее полным набором групповых ценностей. Именно поэтому он 

и обладает наибольшим влиянием. 

Проблема изучения стиля лидерства в традиции социальной пси-

хологии тесно переплетается с проблемой стиля руководства. В связи 

с неоднозначностью употребления терминов «лидерство» и «руковод-

ство», тенденцией к совмещению позиций лидера и руководителя при 
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их рассмотрении в реально действующих формальных группах в од-

ном лице, очень часто проблему обозначают как стиль руководства. 

Однако отсутствие четкой дифференциации двух процессов порой 

порождает содержательное совпадение характеристик, относимых к 

каждому из данных процессов. 

Попыток выделить различные стили руководства (лидерства) в со-

циальной психологии было сделано достаточно много, и главным ре-

зультатом их являются уточнение и конкретизация как минимум двух 

сторон: содержание решений, предлагаемых лидером группе, и тех-

ника (приемы, способы) осуществления этих решений. Так, существу-

ет достаточно известная типология Курта Левина [4; 70; 102], в соот-

ветствии с которой выделяются: 

1) Авторитарный стиль, который характеризуется преимуществен-

ным использованием руководителем административно-

распорядительных и дисциплинарных методов управления, едино-

личным принятием решения, жестким контролем за деятельностью 

подчиненных, практическим отсутствием делегирования полномочий 

исполнителям в отношении организации, планирования, выбора спо-

собов деятельности; социально-психологическая позиция руководи-

теля  — вне группы (коллектива). 

2) Демократический стиль, когда управленческие решения прини-

маются совместно, после обсуждения проблемы и учета мнений дру-

гих сотрудников, свое мнение руководитель высказывает в форме 

предложения, рационально делегирует необходимый объем полномо-

чий другим работникам, оставляя за собой право контроля по ключе-

вым вопросам, социально-психологическая позиция руководителя — 

внутри группы. 

3) Попустительский стиль, который характеризуется «псевдодемо-

кратической» позицией руководителя, когда субъекты могут выска-

зывать свое мнение, но нет четкого разграничения полномочий, сфер 

ответственности, контроля за деятельностью подчиненных со сторо-

ны руководителя; его социально-психологическая позиция — неза-

метное пребывание в стороне. 

В зависимости от направленности руководителя на интересы дела 

или заботу о людях выделяют пять типов руководителей. 

В практике экспериментальных исследований названы и такие ти-

пы лидеров,  как лидер-организатор, лидер-инициатор, лидер-эрудит, 
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лидер-генератор эмоционального настроя, лидер эмоционального 

притяжения, лидер-умелец.  Многие из этих характеристик могут 

быть с успехом отнесены и к руководителю.  

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Лидер в классном коллективе.  

2. Сопровождение развития лидерского потенциала классно-

го коллектива, школьного коллектива.  

3. Учитель как лидер. 

4. Авторитарный учитель или демократичный учитель? 

5. Социально-психологическая диагностика лидерского по-

тенциала группы. 

6. Каким руководителем Вы себя видите? (Ответ аргументи-

руйте). 

7. Какой стиль руководства для Вас предпочтителен? (Ответ 

аргументируйте). 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

1. Изучите материалы электронных пособий, базовые источники и 

литературу, составьте мини-глоссарий терминов по изучаемой теме. 

Образец представлен далее в табл. 5: 

 

Таблица 5  
 

Мини-глоссарий по теме 2.5  

 
Термин Значение термина Автор, источник информации 

Лидер   

Руководитель   

Стиль руководства   

Тип лидера   

Авторитарный стиль   

и т.д.   

 

2. Подготовьте в микрогруппах аналитическое сообщение, исполь-

зуя образовательный потенциал цифровых инструментов. Примерные 
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темы представлены далее. Для подготовки можно воспользоваться 

интернет-ресурсами (материалами официальных сайтов и иными, в 

том числе, электронными ресурсами). Темы сообщений: 

- Проблема лидерства и руководства в социальной психологии.  

-Теории лидерства. 

- Коррелирование понятий «руководство» и «лидерство». 

- Стили руководства (по К.Левину): авторитарный, демократиче-

ский, попустительский. Типы руководителей. 

 

3. Заполните табл. 6 «Общее и отличное в характеристиках руко-

водства и лидерства», учитывая то, что руководство и лидерство при-

званы решать как общие проблемы (стимулируют группу, мотивиро-

вание на решение определенных задач, разработка средств решения 

данных задач), так и отличающие их (лидерство – психологическая 

характеристика поведения, руководство – в большей степени соци-

альная характеристика отношений в группе). 

 

Таблица 6 

Общее и отличное в характеристиках руководства и лидерства 

  
Руководство Лидерство 

Элемент макросреды, отвечающий 

системе доминирующих в ней соци-

альных отношений 

Феномен микросреды, соответ-

ствующий потребностям и уста-

новкам группы 

Продолжите заполнение  таблицы  

 

4. Дайте характеристику основных стилей руководства. 

5. Сравните два суждения: 

а) руководителя надо уважать, только тогда будет нормальный 

психологический климат в коллективе и эффективная совместная дея-

тельность; 

б) руководитель должен пользоваться авторитетом у подчиненных, 

только тогда в коллективе будет нормальный психологический кли-

мат и эффективная деятельность его членов. 

6. Какое из двух суждений вам представляется психологически бо-

лее верным? В чем разница между понятиями «авторитет власти» и 

«власть авторитета»?  
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2.6. Большие социальные группы 

 

Актуализация знания 

 

Рассмотрение больших социальных групп в социальной психоло-

гии предполагает рассмотрение следующих вопросов: 

- какие группы следует рассматривать в качестве «больших»; 

- какова психологическая структура большой группы, ее основные 

элементы, их соподчинение, характер их взаимосвязи; 

- какими методами можно пользоваться при изучении всех этих 

явлений [4; 18; 70; 101]. 

Характерные признаки больших социальных групп: 

- наличие нравов, обычаев и традиций как специфических регуля-

торов социального поведения; 

- обусловленость регуляторов наличием специфических относи-

тельно устойчивых, исторически сложившихся форм общественной 

практики; 

- особый образ жизни группы, предполагающий исследование спе-

цифических форм общения, особого типа контактов, складывающих-

ся между членами данной группы, особенностей их ценностей, по-

требностей; 

- наличие специфического языка (особенно это характерно для эт-

нических групп), который может иметь форму определенного жаргона.  

Виды больших социальных групп: 

- случайно, стихийно возникшие, достаточно кратковременно су-

ществующие общности (толпа, публика, аудитория); 

- группы, сложившиеся в ходе исторического развития общества, 

занимающие определенное место в системе общественных отноше-

ний каждого конкретного типа общества (социальные классы, этниче-

ские группы, профессиональные группы, половозрастные группы и 

т.д.) [4; 18; 70; 101]. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Классификация и характеристики больших групп. 

2. Дайте определение понятию «большие социальные группы». 
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3. Каковы специфические особенности больших групп (в отли-

чии от малых). Ответ аргументируйте.  

4. Значимость больших социальных групп для социально-

психологических характеристик личности. 

5. Психология толпы.  

6. Психологические особенности индивида в толпе.  

7. Меры безопасности и правила поведения в толпе. 

8. Проблемы больших социальных групп в социальной психоло-

гии. 

9. Социально-психологическая характеристика организованных 

социальных групп, стихийных групп и массовых движений. 

10. Предложите вариант схемы «Виды больших социальных 

групп (в количественном отношении)», классифицируя их на 

стихийные, случайные и социальные. 

11. Определите и дайте характеристику понятию «социальный 

класс». 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

1.Изучите материалы электронных пособий, базовые источники и 

литературу, составьте мини-глоссарий терминов по изучаемой теме. 

Образец представлен далее в табл. 7: 

 

Таблица 7  
 

Мини-глоссарий по теме 2.6  

 
Термин Значение термина Автор, источник информации 

Большая социальная 

группа 

  

Толпа   

Класс   

Массовые движения   

Публика   

и т.д.   

 

2. Подготовьте в микрогруппах аналитическое сообщение, исполь-

зуя образовательный потенциал цифровых инструментов. Примерные 
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темы представлены далее. Для подготовки можно воспользоваться 

интернет-ресурсами (материалами официальных сайтов и иными, в 

том числе, электронными ресурсами). Темы сообщений: 

- Признаки толпы как социальной группы. 

- Массовая паника:социальные условия ее возникновения. 

- Индивидуальная и массовая психика: характеристика и отличия.  

- Социальные условия для возникновения слухов. 

- Общественные настроения как феномен психологии больших 

групп. 

 

2.7. Этнопсихология 

 

Актуализация знания 

 

В психологии этнических общностей различаются две стороны [18; 

61; 101; 102; 119; 127]: 

1) наиболее устойчивая часть – психический склад, куда включа-

ются национальный, или этнический, характер, темперамент, а также 

традиции и обычаи; 

2) эмоциональная сфера, куда включаются национальные, или эт-

нические, чувства. 

Национальный характер в качестве элемента психического склада 

может быть рассмотрен как фиксация каких-то типических черт, ко-

торые проявляются наиболее отчетливо именно в тех случаях, когда 

выступают не отдельные люди, а группы [18; 61; 70; 101;119; 127].  

Однако нельзя абсолютизировать отдельные черты характера как 

исключительное достояние определенных наций. Относительная 

устойчивость черт национального характера, несмотря на изменчи-

вость социальной среды, объясняется тем, что возникает определен-

ная инерция, обеспечиваемая путем межпоколенной передачи опыта. 

На уровне обыденного сознания опыт межэтнических взаимоот-

ношений приводит к возникновению этнических стереотипов как от-

носительно устойчивых представлений о моральных, умственных и 

физических качествах, присущих представителям различных этниче-

ских общностей.  Автостереотипы –мнения, суждения и оценки, от-

носимые к данной этнической общности ее представителями.  Гете-

ростереотип – совокупность положительных и отрицательных оце-
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ночных суждений о других народах, основанные на прошлом истори-

ческом опыте взаимодействия с данными народами [18; 61; 70; 

101;119; 127] . 

Чаще всего этнический стереотип возникает из-за ограниченности 

межэтнического общения, когда черты, присущие единичным пред-

ставителям другой этнической группы, распространяются на всю 

группу. Складывающиеся таким образом стереотипы в дальнейшем 

влияют на возникновение этнических симпатий или антипатий. 

Факт осознания особенностей своей этнической группы обычно 

сопровождается констатацией различий своей и «чужой» группы, их 

оценкой (как правило, в свою пользу). Психологически при этом воз-

никает явление этноцентризма – склонности воспринимать все жиз-

ненные явления с позиции «своей» этнической группы, рассматрива-

емой как эталон, то есть при известном ее предпочтении. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Предмет исследования этнопсихологии. Задачи изучения наци-

онально-психологических явлений. 

2. Структура и свойства психологии нации.  

3. Этническая идентичность. 

4. Как соотносятся между собой понятия этнический стереотип, 

автостереотип, гетеростереотип, этноцентризм? Ответ проиллю-

стрируйте примерами. 

5. Культурный релятивизм как основа этнической толерантности. 

6. Психологические черты русского народа. 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

1. Изучите материалы электронных пособий, базовые источники и 

литературу, составьте мини-глоссарий терминов по изучаемой теме. 

Образец представлен далее в табл. 8: 
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Таблица 8  

Мини-глоссарий по теме 2.7  

 
Термин Значение термина Автор, источник информации 

Нация   

Этнос   

Этнический сте-

реотип 

  

Культурный реляти-

визм 

  

Этноцентризм   

и т.д.   

 

2. Психология наций – особая отрасль социально-

психологического знания, отражающая существующую в реальности 

систему чувств, настроений, мнений, традиций, отличающих каждую 

нацию от другой. Для чего в практической деятельности челове-

ка/педагога необходимо изучение, знание и учет национальной пси-

хологии? 

3. Как известно, менталитет – это интегральная характеристика не-

которой культуры (в том числе большой социальной группы), в кото-

рой отражено своеобразие видения и понимания мира ее представите-

лями, их типичных «ответов» на картину мира. И. Кант, размышляя о 

характере определенного народа, утверждал, что «Россия еще не то, 

что нужно для определенного понятия о природных задатках, готовых 

к развитию». Какие черты россиян, на ваш взгляд, являются опреде-

ляющими в характеристике менталитета русского человека? Ответ 

иллюстрируйте примерами из отечественной истории, культуры и ис-

кусства. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной работы 

- Кант, И. Характер народа /Общая психология. Тексты – М.: УМК 

«Психология»; генезис, 2002. – С. 378-388. 

- Ключевский, В.О. Психология великоросса / Общая психология. 

Тексты – М.: УМК «Психология»; генезис, 2002. – С. 386-388. 

- Кон, И.С. К проблеме национального характера / Общая психология. 

Тексты – М.: УМК «Психология»; генезис, 2002. – С. 400-403. 
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Глава 3. ТЕСТЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

И СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ: ПРАКТИКУМ 
 

Задания, предложенные в данной главе, студенты смогут выполнить 

в самостоятельном режиме. Выполнение тестовых заданий, практиче-

ских и ситуационных задач позволит обучающимся самостоятельно  

выявить уровень развития своих психологических компетенций.   

 

3.1. Тесты 

 

1. Общение, которое зависит от индивидуальных особенностей людей 

и взаимоотношений между ними: 

А) манипулятивное; 

Б) деловое; 

В) ролевое; 

Г) личностное. 

 

2. Под прямым общением понимается: 

А) включение в процесс общения «дополнительного» участника как 

посредника, через которого происходит передача информации; 

Б) неполный психологический контакт при помощи письменных или 

технических устройств, затрудняющих или отдаляющих во времени 

получение обратной связи между участниками общения; 

В) естественное общение, когда субъекты взаимодействия находятся 

рядом и общаются посредством речи, мимики и жестов; 

Г) контакт «лицом к лицу» при помощи вербальных средств. 

 

3. Общение – это: 

А) сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся 

в обмене информацией; 

Б) сложный многоплановый процесс установления и развития контак-

тов между людьми, порождаемый потребностями в совместной дея-

тельности и включающий в себя обмен информацией, выработку еди-

ной стратегии взаимодействия, восприятие и понимание людьми друг 

друга; 
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В) множественные, непосредственные контакты незнакомых людей, а 

также коммуникация, опосредованная различными видами массовой 

информации; 

Г) авторитарная, директивная форма воздействия на партнера по об-

щению с целью достижения контроля над его поведением и внутрен-

ними установками, принуждения к определенным действиям или ре-

шениям. 

 

4. В структуре общения выделяют … взаимосвязанные стороны об-

щения: 

А) 2; Б) 3; В) 4; Г) 5. 

 

5.   Препятствия в общении, которые связаны с тем, что участники 

общения используют различные значения слов – это … барьеры. 

А) эмоциональные; 

Б) логические; 

В) культурные; 

Г) семантические. 

 

6.  Общение - это: 

а) склонность человека входить в контакт с другими людьми, потреб-

ность находиться в обществе и взаимодействовать; 

б) процесс установления контактов между людьми, включающий в 

себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодей-

ствия, восприятия и понимания других; 

в) процесс непосредственного или опосредованного воздействия друг 

на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь. 

 

7.  Назовите стороны общения (коммуникативная, перцептивная, ин-

терактивная): 

а) организация взаимодействия между общающимися участниками 

общения, построение общей стратегии поведения; 

б) обмен информацией между общающимися индивидами, выработка 

единой точки зрения; 

в) пpoцеcc восприятия и понимания друг друга, установление эмоци-

ональных отношений. 
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8. Определите правильную последовательность: 

Общительность - это: 

А. активность 

Б. во взаимодействии с другими людьми 

В. вербальную 

Г. определяющее 

Д. личности, 

Е. Качество. 

 

9. Стиль руководства, характеризующийся власностю лидера, едино-

началием в принятии решений: 

А. манипулятивный Б. демократический В. Авторитарный. 

 

10. Определите правильную последовательность: 

Убеждающая коммуникация - это: 

А. определенных мер, 

Б. эффективности 

В. направленных на повышение 

Г. совокупность 

Д. речевого 

Е. воздействия 

 

11. Присвоение субъектом социокультурного опыта предыдущих по-

колений с целью его реализации в своей деятельности называется .... 

а) индивидуализацией; 

б) адаптацией;  

в) социализацией; 

г) самореализацией. 

 

12. Познавательная деятельность школьника в процессе обучения 

называется... 

а) воспитанием; 

б) развитием; 

в) самообразованием; 

г) учением. 
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13. Сознательный процесс выявления и постановки цели и задачи пе-

дагогической деятельности называется 

а) целеполаганием;           

б) конструированием;  

в) диагностированием;    

г) анализом. 

 

14. С помощью данного феномена субъект может преодолевать внеш-

ние и внутренние трудности и проблемы, возникающие на протяже-

нии жизненного пути … 

а) сознание; 

б) пластичность; 

в) ригидность; 

г) воля. 

 

15. Качественно отличное, сопровождающееся деструктивными про-

явлениями, эмоциональное состояние, в результате протекания кото-

рого у индивида дезорганизуется когнитивная деятельность…     

а) горем; 

б) фрустрацией; 

в) настроением; 

г) аффектом. 

 

16. Самопознание субъектом своих внутренних психических актов и 

состояний называется... 

а) проекцией; 

б) эмпатией; 

в) переживанием; 

г) peфлексией. 

 

17. Вчувствование во внутренний мир другого человека (в художе-

ственный образ), способность чувствовать то, что чувствует другой 

человек в данный момент, называется... 

а) симпатией; 

б) антипатией; 

в) рефлексией; 

г) эмпатией. 
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18. Метод психологического исследования путем получения ответов 

на заранее сформулированные вопросы – это…. 

а) социометрия; 

б) эксперимент; 

в) беседа; 

г) интервью.  

  

19. Основными видами речи являются... 

а) академическая, простонародная; 

б) устная, письменная; 

в) внешняя, внутренняя; 

г) активная, пассивная. 

 

20. Вербальная коммуникация использует в качестве знаковой систе-

мы … 

а) кинесику; 

б) жесты и мимику; 

в) проксемику; 

г) речь. 

 

 

21. Способ разрешения конфликтов, заставляющий детей и подрост-

ков принять точку зрения руководителя, называется … 

а) компромиссом; 

б) уклонением;  

в) сглаживанием; 

г) принуждением. 

 

22. Определите самое важное отличие коллектива от группы:  

а) традиции; 

б) разнообразие социальных ролей; 

в) общность ценностных ориентаций; 

г) общая цель деятельности. 

 

23. Определите правильную последовательность: 

Конфликтная ситуация - это: 

А. в интересах и потребностях, 
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Б. Фиксирующая, 

В. реального противоречия, 

Г. возникновение, 

Д. объективная основа конфликта, 

Е. Сторон. 

 

24. Результатом реализации основных семейных функций является 

удовлетворение... 

а) потребностей системы образования; 

б) личностных потребностей супругов; 

в) всех запросов ребенка; 

г) личностных потребностей членов семьи и потребностей общества. 

 

25. Пример как метод воспитания заключается в  ____ 

а) передаче воспитаннику норм общественного поведения; 

б) эмоциональном утверждении успешно производимых действий и 

поступков; 

в) культивировании у воспитанника способности к организованным 

действиям и разумному поведению; 

г) убедительном образце для подражания. 

 

26. Процесс влияния установок, норм, ценностей и поведения членов 

группы на мнения и поведение отдельного человека определяется 

как... 

а) имитация; 

б) идентификация; 

в) рефлекс; 

г) групповое давление. 

 

27. Организация регулярного выполнения воспитанниками действий с 

целью превращения их в привычные формы поведения называется .... 

а) поручением; 

б) воспитывающей ситуацией; 

в) педагогическим требованием; 

г) приучением. 
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28. Действие, противодействие или бездействие, провоцирующие 

конфликт - это... 

а) педагогическая задача; 

б) конфликтоген; 

в) конфликтная ситуация; 

г) педагогическая ошибка. 

 

29. Личная ответственность каждого члена педагогического коллек-

тива за исполнение принятого коллегиальным путем решения состав-

ляет сущность принципа    ____       управления… 

а) гуманизации; 

б) единоначалия и коллегиальности; 

в) научной обоснованности; 

г) системности. 

 

30.   Вставьте пропущенное понятие: 

___________________- движение рук человека, выражающее его 

внутреннее состояние или указывающее на какой-либо объект во 

внешнем мире.  

 

 

31.   Вставьте пропущенное понятие: 

_____________- понятие, обозначающее поведение человека в опре-

деленной жизненной ситуации, которая соответствует занимаемому 

положению. 

 

32. Важнейшими коммуникативными качествами педагога являют-

ся… 

а) лидерские качества; 

б) рассудительность и целеустремленность;  

в) креативность и гибкость мышления; 

г) общительность и эмпатия. 

 

 

33. К методам стимулирования и мотивации воспитанника относит-

ся… 

а) поощрение, наказание, соревнование; 

б) упражнение, поручение, требование;  
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в) рассказ, дискуссия, беседа;  

г) требование, пример, объяснение. 

 

34. Выдвижение общей цели, формирования близких и дальних пер-

спектив, выделение  актива происходит  на  стадии  _____  коллекти-

ва…  

а) расцвета;  

б) стабилизации;  

в) самоуправления;  

г) становления. 

 

35. Упрощенные и стандартизированные концепции характеристик 

или ожидаемого поведения членов определённой группы называют-

ся… 

а) предубеждениями;  

б) стереотипами;  

в) дискриминацией; 

г) этноцентризмом. 

 

36. Проявление эмпатии в процессе общения означает 

а) сопереживание;  

б) одобрение;  

в) удивление; 

г) самопознание. 

 

37.  Вставьте пропущенное понятие: 

_________________________ зависит от диапазона межличностных 

отношений. 

  

 

38. Суть идентификации как механизма межличностного восприятия 

человека человеком составляет … 

а) внушение; 

б) сопереживание; 

в) уподобление; 

г) подражание. 

 



82 

39. Способ разрешения конфликтов, когда учитываются потребности 

и вопросы каждой стороны и партнеры приходят к взаимно удовле-

творяющему решении, называется... 

а) сотрудничеством; 

б) приспособлением; 

в) уходом; 

г) конфронтацией.  

 

40. Основным(ыми) призанком(ами) коллектива является(ются) 

а) разнообразие социальных ролей;  

б) традиции;  

в) наличие общей цели и совместной деятельности;  

г) общность ценностных ориентаций.  

 

Пример теста промежуточной аттестации по разделу «Социальная 

психология» 

 

1. Предметом социальной психологии НЕ является 

А. Закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные 

включением их в социальные группы 

Б.  Психологические характеристики социальных групп. 

В. Общественно-психологические феномены 

Г. Закономерности возникновения, развития и функционирования 

психики человека и животных. 

 

2. Объектом социальной психологии НЕ является 

А. личность в группе                 В. взаимодействие между людьми и 

группами  

Б. индивид                                  Г. конкретные социальные общности 

(группы) 

 

3. Социометрия – это 

А. Количественное измерение межличностных и внутригрупповых 

отношений. 

Б. преднамеренное, целенаправленное, систематическое восприятие 

исследуемых объектов 

В. анализ продуктов человеческой деятельности. 
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Г. кратковременное испытание, с помощью которого измеряется уро-

вень развития некоторых свойств личности 

 

4. К базовым социально психологическим феноменам относят 

А. учебная деятельность, педагогическая деятельность, педагогиче-

ское общение 

Б. психика, личность, деятельность 

В. возраст, социальная ситуация развития, ведущая деятельность  

Г. социальная перцепция, взаимодействие, общение 

 

5. Определение научного аппарата является сущностью функции со-

циальной психологии 

А. Методологической                   В. Аксиологической 

Б. Теоретико-познавательной      Г. Прогностической 

 

6. Функцией социальной психики НЕ является 

А. интеграция и трансляция социального опыта  В. социальная адап-

тация 

Б. социальная ассимиляция                                     Г. социальный кон-

троль 

 

7. Видами общения в классификациях социальной психологии не яв-

ляются 

А. уставное и неуставное                            В. монологическое и диало-

гическое        

Б. межличностное и массовое                    Г. ролевое и межперсональ-

ное 

8. Феномен межличностного влияния, заключающийся в воздействии 

на сознание личности с помощью логики, доказательств, демонстра-

ции значений обсуждаемых явлений называется 

А. внушение                                                      В. подражание 

Б. психологическое заражение                        Г. убеждение 

 

9. Соотнесите невербальные средства общения и их характеристику 

1. визуальные             А. паралингвистика, экстралингвистика          

2. акустические          Б. запах, аромат  

3. ольфакторные        В. такевика или такесика 
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4. тактильные             Г. кинесика, проксемика 

 

10. Соотнесите механизмы межличностного восприятия и их характе-

ристику  

1. Социальная рефлексия          А. уподобление себя другому   

2. Идентификация.                     Б. представление о том, что думают 

обо мне другие                   

3. Эмпатия                                  В. устойчивое позитивное чувство 

привязанности 

4. Аттракция                               Г. эмоциональное вчувствование в 

другого 

 

11. Соотнесите эффекты межличностного восприятия и их характери-

стику  

1. Стереотипизация         А. непроизвольная подгонки собеседника 

под знакомый тип личности 

2. Проецирования            Б. на основе выработанной группой устойчи-

вых представлений 

3. Типологизация             В. наибольшее значение придается первому 

впечатлению 

4. Эффект первичности   Г. непроизвольное приписывания другому 

собственных взглядов 

 

12. Что НЕ соответствует характеристике конфликта 

А. Это естественно и нормально      В. Рождает психический диском-

форт и напряжение 

Б. Обнаруживает противоречия       Г. Не может приводить к адапта-

ции 

 

13. К структуре малой группы НЕ относится 

А. Структура межличностных отношений                  В. Структура 

коммуникаций 

Б. Структура деятельности                                              Г. Структура 

власти 

                        

14.    Податливость человека реальному или воображаемому мнению 

большинства – это 
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А. Сговорчивость                             В. Конформизм 

Б. Идентичность                               Д. Интеграция   

 

15.Деиндивидуализацию как социально-психологический феномен  

характеризуется  возможной потерей индтвтдом своей уникальности, 

ответственности и самоконтроля.  

Верно ли это высказывание?  А) да,   Б) нет. 

 

16. Характеристикой групповой сплоченности НЕ является… 

А. степень психологической общности                                               

Б. степень привлекательности (полезности) группы для ее членов  

В. одинаковый возраст членов группы 

Г. ценностно-ориентационное единство 

 

17. Л.И. Уманский в развитии группы с просоциальной направленно-

стью НЕ выделял стадию 

А. Ассоциация           В. Диффузия 

Б. Кооперация            Г. Коллектив 

 

18. Соотнесите стиль лидерства и тип социальной ситуации, при ко-

торых данный тип лидера наиболее эффективен 

1. демократиче-

ский            

   А) экстремальная ситуация; задачи, решаемые 

группой, простые или высоко технологизирован-

ные; образовательный уровень членов группы - 

низкий  

2. авторитарный 

   Б) относительно стабильная ситуация; задача, 

решаемая группой - исключительно сложная и 

творческая; образовательный уровень членов груп-

пы высокий  

3. либеральный 

   В) стабильная ситуация; задача, решаемая груп-

пой - достаточно сложная; образовательный уро-

вень членов группы высокий  

 

19. Что НЕ является отличием больших групп от малых? 

А. Наличие нравов, традиций. 

Б. Обусловленность процессов развития ценностями и стереотипами 
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В. Осуществление непосредственного контакта между членами груп-

пы 

Г. Наличие специфического языка. 

 

20. Верно ли, что в процессе межэтнической интеграции НЕ происхо-

дит объединение различных этносов и наций в новую целостную си-

стему, для которой характерно гармоничное сочетание межличност-

ных, межгрупповых и межкультурных взаимоотношений? А) да, Б) 

нет. 

 

21. В структуру социальной психологии этноса НЕ входит 

А. национальный характер, этнический темперамент  

Б.  этнические традиции и обычаи 

В. национальное достояние 

Г. этническая идентичность и самосознание 

 

22. Национальный характер – это А) множество людей, не связанных 

между собой сознаваемой общностью целей и единой позиционно-

ролевой организацией 

Б) множество людей, объединенных общим центром внимания и 

сходством эмоционального состояния 

В) продукт определенных исторических условий, черты которого за-

крепляются на протяжении ряда поколений 

Г) черты характера определяют особенности отношения человека к 

национальностям. 

 

23. Этноцентризм как тенденция в понимании культурных различий и 

их сущности определяется как  

А) поиск универсалий, посредством которых все народы могут пони-

мать друг друга и обращаться друг с другом,  

Б) склонность воспринимать и оценивать все жизненные явления че-

рез призму ценностей своей культуры,  

В) формирование монокультурной общности из поликультурной – 

характерный для политики глобализации. 

 

24. Просвещение как способ подготовки человека к межкультурному 

взаимодействию заключается  
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 А) в быстром ознакомлении человека с новым окружением, основ-

ными нормами, ценностями, убеждениями,  

Б) в приобретении знаний об иной культуре, жизни и обычаях пред-

ставителей иной этнической общности,  

В) в предупреждении о возможных проблемах и фокусировании на 

отдельных аспектах приспособления к новому окружению. 

 

25. Адаптация это –  

А) построение образа социального мира и себя в нем,  

Б) приспособление человека к обществу, которое обеспечивает ему 

успешное функционирование,  

В) процесс вхождения человека в культуру своего народа 

 

26. Сферой социализации НЕ является 

А) общение            

Б) досуг           

В) самосознание 

 Г) деятельность 

 

27. Основным институтом социализации является 

А) школа  

 Б) семья                                     

В) профессиональная группа 

 

28. Соотнесите механизмы социализации и их сущность 

 

1. Импритинг           

  А) стремление к положительным санкциям изме-

няет 

 поведения  

2. Экзистенциаль-

ный нажим 

  Б)  облегчение усвоения социального опыта, со-

действие личностному росту, обучению 

3. Социальная фа-

силитация  
  В) влияние социальных норм, языка 

4.Социальная 

оценка желаемого 

поведения 

Г)мгновенное, не требующее подкрепления, эмо-

циональное запечатление поведенческих реакций  
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29. Эпигенетическая теория Э. Эриксона наибольшую значимость в 

становлении эго-идентичности и Я-концепции отводит периоду 

А) раннего детства  

Б) предпубертатному   

В) периоду юности  

Г) периоду старости 

 

30. Предрасположенность индивида определенным образом оцени-

вать других людей, различные объекты, явления или идеи называют 

А) аттитюдом                                      

Б) социальной перцепцией   

В) взаимодействием 

Г) аттракцией 

 

3.2. Практические задания и ситуационные задачи 

 

3.2.1. Задания на разрешение ситуаций затрудненного  

педагогического общения 

Задание 1 

 

Ученик в очередной раз не выполнил домашнее задание.  

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, скажите и 

др.) в данной ситуации и почему? Используйте для обоснования свое-

го ответа те фразы из предлагаемых, которые наиболее адекватны 

вашему ответу, предложите аргументацию. Напишите Ваш вари-

ант объемом не более 1 страницы. 

1. Ты как обычно не подготовлен! 

2. Не кажется ли тебе такое поведение безответственным? 

3. Думаю, что тебе пора начать относиться к делу серьезнее. 

4. Я хотел бы знать, почему? 

5. У тебя, вероятно, не было возможностей? 

6. Как ты думаешь, почему я каждый раз тебе напоминаю об 

этом? 
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Задание 2 

Вы приступили к проведению занятия в 7 классе, все ученики 

успокоились, сосредоточились, и вдруг в классе кто-то громко начал 

смеяться. Вы, не успев ничего сказать, найдя глазами смеявшегося, 

вопросительно и удивленно посмотрели на него. Ученик, смотря вам 

в глаза, заявил: «Мне всегда смешно на вас смотреть, когда вы начи-

наете вести занятия». 

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, скажите и 

др.) в данной ситуации и почему? Используйте для обоснования свое-

го ответа те фразы из предлагаемых, которые наиболее адекватны 

вашему ответу, предложите аргументацию. Напишите Ваш вари-

ант объемом не более 1 страницы. 

 

1. Вот тебе и на! 

2. Что именно тебе смешно? 

3. Ну и хорошо! 

4. Ты что, глупый? 

5. Люблю веселых людей. 

6. Я рад, что вызываю положительные эмоции и радостное 

настроение.  

 

Задание 3 

Ученик 10 класса, выразив педагогу свои сомнения по поводу воз-

можности успешного усвоения предмета, сказал: «Это меня беспоко-

ит. Как вы думаете, в чем причина этого и как быть дальше?»  

Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, скажите и 

др.) в данной ситуации и почему? Используйте для обоснования свое-

го ответа те фразы из предлагаемых, которые наиболее адекватны 

вашему ответу, предложите аргументацию. Напишите Ваш вари-

ант объемом не более 1 страницы. 

 

1. У тебя, думаю, сформировался комплекс неполноценности. 

2. У тебя нет никаких оснований для беспокойства. 

3. Прежде, чем я смогу высказать обоснованное мнение, мне 

необходимо разобраться в сути проблемы. 

4. Давай подождем, поработаем и вернемся к обсуждению этой 

проблемы через некоторое время. Думаю, что нам удастся ее решить. 
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5. Я не готов сейчас дать ответ. Мне надо подумать. 

6. Не волнуйся, и у меня не все всегда получалось сразу. 

 

Задание 4 

Представьте себе, что, согласно, расписанию урок по вашему 

предмету находится в не очень удобное для учеников время. В связи с 

этим на занятие не пришла значительная часть учеников.  

Каковы Ваши действия, как Вы поступите, что скажите, о чем 

подумаете в данной ситуации и почему? Используйте для обоснова-

ния своего ответа те фразы из предлагаемых, которые наиболее 

адекватны вашему ответу, предложите аргументацию. Напишите 

Ваш вариант объемом не более 1 страницы. Напишите Ваш вариант 

объемом не более 1 страницы. 

1. Надо обратиться к администрации с вопросом об учебной 

дисциплине. 

2.  Думаю, что заниматься учебной дисциплиной учеников не 

входит в функции педагога. 

3. Эта ситуация мне понятна, хотя я не одобряю такого поведе-

ния учеников. 

4. Такая ситуация сложилась как результат не только неудобно-

го расписания, но и невысокой учебной мотивацией учеников. 

5. Ко мне на занятия ученики придут при любом расписании!  

6. Конечно же, занятие состоится даже при минимальном коли-

честве учеников, но с расписанием надо что-то предпринять. 

 

Задание 5 

 Вы стали невольным свидетелем такой ситуации. Педагог предла-

гает ученику задание, который тот не хочет выполнять, не объясняя 

причин такого поведения. По-вашему, какой должна быть реакция 

коллеги? 

 Каковы Ваши действия, как Вы поступите, что скажите, о чем 

подумаете в данной ситуации и почему? Используйте для обоснова-

ния своего ответа те фразы из предлагаемых, которые наиболее 

адекватны вашему ответу, предложите аргументацию. Напишите 

Ваш вариант объемом не более 1 страницы. Напишите Ваш вариант 

объемом не более 1 страницы. 
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1. Не хочешь – заставим! 

2. Для чего же ты тогда здесь находишься?  

3. Тем хуже для тебя. Твое поведения нельзя назвать разумным. 

4. Ты отдаешь себе отчет, чем твой поступок может тебе гро-

зить?  

5. Может быть объяснишь причины?  

6. Давай обсудим все «за» и «против» твоего поступка.  

 

По итогам решения ситуаций определите уровень развития ком-

муникативно-деятельностного компонента социально-

психологической компетентности  

 За выполнение пяти заданий педагог может получить от 0 до 15 

баллов. 

 Для получения положительного результата достаточно набрать 4 

балла. Подсчет общего количества баллов осуществляется методом 

сложения количества баллов, полученных за решение каждой из трех 

ситуаций по формуле: 

ПС = А + В + С,  

где ПС – показатель уровня развития коммуникативно-

деятельностного компонента ПК педагога, 

А – уровень решения первого задания, 

В – уровень решения второго задания, 

С – уровень решения третьего задания,  

D – уровень решения четвертого задания, 

E – уровень решения пятого задания. 

По тем моментам, которые вызвали затруднения у студентов при 

разрешении педагогических ситуаций (постановка педагогических 

целей и задач, построение взаимоотношений с обучающимися, выбор 

методов воздействия, оценка возможного эффекта и отдаленных по-

следствий и др.), предлагается активизировать самостоятельную ра-

боту.  

 

3.2.2. Задания на выбор стратегии поведения при разрешении 

конфликтных ситуаций 

 

Цель практического занятия: определять типичные способы реа-

гирования на конфликтную ситуацию. 
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Актуализация проблемы изучения склонности обучающихся к 

определенным стратегиям поведения в конфликте (соперничеству, со-

трудничеству в группе, стремлению к компромиссам и избега-

нию/обострению конфликтов), а также анализированию конфликтных 

ситуаций. 

 

Вопросы для обсуждения 

           

1. Определение конфликта и конфликтных ситуаций.  

2. Классификация конфликтов 

3. Структура конфликта 

4. Стороны конфликта, предмет конфликта, образ конфликтной си-

туации, позиции субъектов конфликта, мотивы. 

5. Что лежит в основе любого конфликта? 

6.  Конфликтогены и синтоны. Синтонный круг. 

7. Назовите не менее 3-х причин возникновения конфликтной си-

туации. 

Раскройте динамику конфликта. 

8. В процессе обсуждения, ответьте на вопросы теста. Правильно 

распределите виды конфликтов: 

а) реальное столкновение между сторонами; 

б) восприятие субъектом ситуации как конфликтной, хотя реаль-

ных причин нет; 

в) ситуация, когда существуют реальные основания для возникно-

вения конфликта, но пока одна из сторон или обе не осознали данную 

ситуацию, как конфликтную. 

1. Ложный. 

2. Потенциальный. 

3. Истинный. 

9. Какие еще виды истинных конфликтов вы знаете? 

10. Последовательно опишите динамику развития конфликта. 

11. Конфликты в образовании. 

 

Ход практического занятия 

Актуализация темы. Обобщение теоретических и прикладных ис-

следований по теме занятия [7; 14; 17; 29; 31; 32; 37; 49; 52; 82; 104; 

105]. Обобщение данных блока диагностических методик (методика 
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по диагностике стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и 

Раге (Приложение 2), методика по изучению стратегии поведения в 

конфликте Томаса-Киллмена (Приложение 2 ), методика диагностики 

Эго-состояний Э. Берна (Приложение 2).  

Коллективное целеполагание. 

 

Методика стрессоустойчивости и социальной адаптации  

Холмса и Раге [111] 

 

Описание процедуры диагностики. Постарайтесь вспомнить все со-

бытия, случившиеся с Вами в течение последнего года, и подсчитайте 

общее число «заработанных» вами очков. 

Интерпретация результатов. Доктора Холмса и Раге (США) изучили 

зависимость заболеваний (в том числе инфекционных болезней и 

травм) от различных стрессогенных жизненных событий у более чем 

пяти тысяч пациентов. Они пришли к выводу, что психическим и физи-

ческим болезням обычно предшествует определенные серьезные изме-

нения в жизни человека. На основании своего исследования они соста-

вили шкалу, в которой каждому важному жизненному событию соот-

ветствует определенное число баллов в зависимости от степени его 

стрессогенности. 

В соответствии с проведенными исследованиями было установлено, 

что 150 баллов означают 50% вероятности возникновения какого – ли-

бо заболевания, а при 300 баллах она увеличивается до 90%. 

Внимательно прочтите весь перечень, чтобы иметь общее представ-

ление о том, какие ситуации, события и жизненные обстоятельства, вы-

зывающие стресс, в нем представлены. Затем повторно прочтите каж-

дый пункт, обращая внимание на количество баллов, которыми оцени-

вается каждая ситуация. Далее попробуйте вывести из тех событий и 

ситуаций, которые за последние два года происходили в вашей жизни, 

среднее арифметическое (посчитайте – среднее количество баллов за 

один год). Если какая – либо ситуация возникла чаще одного раза, то 

полученный результат следует умножить на данное количество. Итого-

вая сумма определяет одновременно и степень вашей сопротивляемо-

сти стрессу. Большое количество баллов – это сигнал тревоги, преду-

преждающий вас об опасности. Следовательно, вам необходимо срочно 

что-либо предпринять, чтобы ликвидировать стресс. Подсчитанная 
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сумма имеет еще одно важное значение – она выражает ( в цифрах) ва-

шу степень стрессовой нагрузки (табл. 9).  

Таблица 9  

                  Сравнительная таблица стрессовых характеристик 

Общая сумма баллов Степень сопротивляемости 

150-199 высокая 

200-299 пороговая 

300 и более Низкая (ранимость) 

 

Если сумма баллов свыше 300, то вам грозит психосомантическое 

заболевание, поскольку вы близки к фазе нервного истощения. 

Подсчет суммы баллов даст вам возможность воссоздать картину 

своего стресса. И тогда вы поймете, что не отдельные, вроде бы незна-

чительные события в вашей жизни явились причиной возникновения 

стрессовой ситуации, а их комплексное воздействие. 

Рефлексия.        

 

Диагностика Эго-состояний (Э. Берн) [111] 

Описание процедуры диагностики. Расположите соответствующие 

символы в порядке убывания веса. Если у вас получилась формула 

«ВДР», то вы обладаете развитым чувством ответственности, в меру 

импульсивны, непосредственны и не склонны к назиданиям и поучени-

ям. Вам можно пожелать лишь сохранить эти качества и впредь. Они 

помогут вам в любом деле, связанном с общением, коллективным тру-

дом, творчеством. 

Хуже, если на первом месте стоит «Р», категоричность и самоуве-

ренность противопоказаны, например, педагогу, организатору, словом, 

всем, кто в основном имеет дело с людьми, а не с машинами. 

Сочетание «РДВ» порой способно осложнить жизнь обладателю та-

кой характеристики. «Родитель» с детской непосредственностью режет 

«правду-матку», ни в чем не сомневаясь. 

«Д» во главе приоритетной формулы – вполне приемлемый вариант, 

скажем, для научной работы. Эйнштейн, например, однажды шутливо 

объяснил причины своих научных успехов тем, что он развивался мед-

ленно и над многими вопросами задумывался лишь тогда, когда люди 

обычно перестают о них думать. 



95 

Но детская непосредственность хороша до определенных пределов. 

Если она начинает мешать делу, то, значит, пора взять свои эмоции под 

контроль. 

Упражнение «Улыбка» 
 

Выполните предлагаемое далее упражнение. 

Цели: развитие навыков невербального поведения; развитие чув-

ственного восприятия; диагностика возможностей интонационных 

характеристик в плане отражения эмоциональных состояний; «чте-

ние» невербальных сигналов. 

Информационый блок. К сожалению, сегодня редко можно встре-

тить человека, который просто улыбается навстречу людям. Мы уже 

привыкли видеть хмурые лица вокруг и самое страшное сами пере-

стали улыбаться. Давайте введем в традицию нашей группы улыбку. 

Это означает, что первым знаком приветствия, обращения должна 

быть благожелательная улыбка. С какими бы словами мы не подхо-

дили друг к другу, начинаем наш диалог с улыбки. И не только в 

группе, пусть это станет вашей хорошей новой привычкой при обще-

нии с другими людьми. Для того, чтобы улыбка стала нашей доброй 

традицией, мы будем особенно во время первых занятий специально 

обращать на это внимание, т.е. при контакте с любым членом группы, 

если вы видите, что человек не улыбнулся вам (он мог просто забыть 

или до сих пор еще не может преодолеть некоторый внутренний ба-

рьер), вы очень тактично напоминаете ему, что в группе есть тради-

ция начинать и заканчивать разговор доброй улыбкой. А теперь, по-

дойдите друг к другу и улыбнитесь. Скажите несколько приятных 

слов. Обратите особое внимание на свои ощущения.  

Коллективная рефлексия. Ответьте, пожалуйста, на вопросы: 

 -Что вы чувствуете, улыбаясь другому человеку?  

- Трудно ли улыбаться всем членам группы? 

-  Возникает ли чувство неловкости, стянутости мышц лица? 

- А что вы чувствуете, когда улыбка адресована вам? Приятно ли 

это вам? Или возникает чувство, что сейчас о чем-то попросят?  

Пояснения к упражнению. Улыбка, обращенная к человеку, напо-

минает ему о приятных минутах его жизни, которые были у каждого 

человека. Воспоминания о приятных минутах жизни всегда сопро-

вождаются положительными эмоциями, которые могут и не осозна-
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ваться данным человеком. Любой человек всегда стремится к тому, 

кто вызывает у него положительные эмоции. Следовательно, улыба-

ясь окружающим, человек находит все больше и больше людей, кото-

рые тянутся к нему как к источнику своих положительных эмоций. 

 

3.3. Тренинг «Развитие навыков рационального поведения  

в эмоционально напряженных ситуациях» 

 

Цель практического занятия: знакомство с технологиями опти-

мального использования средств профессионально-педагогической 

коммуникации в вариативных условиях педагогического процесса 

Актуализация проблемы профессиональной коммуникации Спо-

собность иметь ясные цели и достигать их наилучшим образом явля-

ется одной из актуальных в современном мире. В профессионально-

педагогической коммуникации, насыщенной многообразием различ-

ных отношений множества субъектов, данное качество личности спе-

циалиста в области образования необходимо активно проявлять и 

развивать.  

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Эффективность коммуникация: характеристика, особенности. 

2. Технологии рационального поведения в напряженных ситуациях 

взаимодействия как совокупность способов психологической коррек-

ции на основе контроля субъектами своих эмоций. 

3. Способы самоконтроля эмоционального состояния субъектом в 

напряженных ситуациях взаимодействия (визуализация, проецирова-

ние).  

4. Социальная рефлексия в процессе коммуникации. 

5. Правила самоконтроля действий партнера в коммуникации 

(спокойная реакция, обмен содержанием эмоциональных пережива-

ний, поддержание высокой самооценки). 

7. Эффективные техники минимизации эмоционально напряжен-

ных ситуаций. 

 

1. Актуализация темы занятия. Специалисту в сфере образования 

важно уметь адекватно понимать субъектов образовательной деятель-
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ности (учеников/студентов, коллег, родителей). Развивая собственное 

качество находить общность с другими самостоятельно, педагог смо-

жет эффективнее взаимодействовать как в профессиональной среде, 

так и в открытом социуме. 

Группе предлагается следующее задание: постарайтесь найти каче-

ства, которые вас сближают со студентами вашей учебной группы, 

коллегой, представителем администрации. Упражнение важно вы-

полнять регулярно, оно также способствует развитию способности к 

рефлексии и адекватной самооценке. 

2. Мини-лекция. Признание достоинств другого человека также 

способствует развитию способности принятия других людей, нейтра-

лизуя напряжение во взаимодействии субъектов [29; 50; 62; 97;104; 

105; 106; 116; 117; 125; 128].  Выполнение данного упражнения с 

определенной регулярностью способствует развитию у специалистов 

сферы образования способность психологически корректно оценивать 

вклад других людей в общее дело, отмечать удачные идеи, предложе-

ния, уважая и симпатизируя им.  

Далее студентам предлагается выполнить блок диагностических 

методик. Так, в результате самодиагностики в соответствии с методи-

кой Н. Холла (Приложение 2) студенты определяют уровень парци-

ального эмоционального интеллекта и интегративного уровня  эмоци-

онального интеллекта по  шкалам «Эмоциональная осведомлен-

ность», «Управление своими эмоциями», «Самомотивация»,  «Эмпа-

тия», «Распознавание эмоций других людей». 

Также в данном блоке предлагается провести самоанализ соб-

ственных коммуникативных качеств. Каждое качество оценивается по 

десяти бальной шкале с подсчетом среднего значения. 

1. Способность понять другого      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Терпимость к инакомыслию       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Самокритичность                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Способность к саморазвитию     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Творческая активность                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Эрудированность                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7. Способность к самоанализу        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     Среднее значение 
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И еще студентам предлагается один вариант для самоанализа ком-

муникативных компетенций. Каждый критерий умения педагога оце-

нивается по десяти бальной шкале с подсчетом среднего значения. 

 

Умение: 

1. Осуществлять пед. общение         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Управлять собой                             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Разрешать конфликты                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Вести полемику/ дискуссию          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Убеждать                                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Среднее значение 

Затем идет обсуждение полученных результатов. Возможен под-

счет средних показателей результатов опроса группы в целом с по-

следующим выводом необходимости и важности корректировки ка-

ких-либо профессиональных качеств и компетенций. Выслушиваются 

предложения о создании возможных и реальных условий для компен-

сации недостатков профессиональных умений педагогов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Содержание пособия направлено на формирование у студентов 

комплекса таких компетенций, как 

– развитие способности осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде; 

– способности организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требо-

ваниями ФГОС; 

– способности контролировать и оценивать результаты образова-

ния обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

– способности взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ; 

– способности формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных резуль-

татов обучения средствами преподаваемых учебных дисциплин. 

Результатом работы студентов (будущих педагогов) над учебно-

практическим пособием станет развитие  у них социально-

психологического компонента психологической компетентности, что 

выражается, в том числе в формировании знаний об особенностях и 

закономерностях общения с обучающимися, школьным классом, с 

коллегами и администрацией образовательной организации; во вла-

дении социальной рефлексией; приемами нейтрализации трудностей 

профессионально-личностного общения и взаимодействия; развитии 

у студентов навыков и умений решения конкретных задач достиже-

ния взаимопонимания и формирование положительных психологиче-

ских отношений на основе позитивного опыта взаимосвязей и взаи-

модействий. 

Важно отметить, что изменение профессионального сознания спе-

циалиста неразрывно связано с кардинальными изменениями в систе-

ме подготовки профессиональных педагогических кадров.  

Надеемся, что изучение теоретической информации и выполнение 

практических и диагностических заданий пособия создадут позитив-

ную мотивацию у будущих педагогов, а также преподавателей, спе-

циалистов в сфере образования для дальнейшего самостоятельного 

изучения данной учебной дисциплины.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

1. Методики изучения профессионально-педагогической  

коммуникативной компетентности 

 

1.1. Исследование стереотипов восприятия успешного ученика 

[111] 

 

Инструкция. Определите, какими качествами должен, по вашему 

мнению, обладать школьник, чтобы достичь хороших и отличных ре-

зультатов в учебе. Для этого выберите шесть-семь (не более) самых 

важных, значимых качеств. 

1. Дисциплинированный. 

2. Умный, сообразительный. 

3. Умеет самостоятельно ставить перед собой цели в учебной рабо-

те. 

4. Хорошая память. 

5. Трудолюбивый, усидчивый. 

6. Умеет использовать чужой труд (конспекты, решение задач и 

пр.). 

7. Владеет самоконтролем. 

8. Умеет планировать работу и выполнять свой план. 

9. Любознательный, любит учиться. 

10. Всегда нацелен на успех. 

11. Инициативный, не ждет, когда учитель заставит работать. 

12. Работает на оценку. 

13. Хорошее внимание. 

14. Ответственный. 

15. Умеет работать с книгой. 

16. Умеет списать или воспользоваться шпаргалкой. 

17. Аккуратный. 

18. Независимый в суждениях. 

19. Уверенный в себе. 

20. Всегда ищет оригинальное решение. 

21. Жизнерадостный. 
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22. Способен отстаивать свои убеждения. 

23. Твердая воля. 

24. Не конфликтует с учителем, покладистый. 

25. Еще какое? 

 

Обработка и интерпретация результатов 

Анализируется состав выделенных качеств; с учетом преобладания 

соответствующих качеств можно выявить следующие инструмен-

тальные типы успешного ученика:  

 субъективно-творческий (11, 18, 20, 22),  

 общетрудовой (1, 5, 14, 17),  

 владеющий учебными умениями (3, 7. 8, 15),  

 обладающий хорошими познавательными  

 способностями (2, 4, 13, 9),  

 мотивационно-волевой (10, 19, 21, 23),  

 приспособительный (6, 12, 16, 24),  

 комбинированный, вбирающий в себя разнотипные качества. 

 

1.2. Диагностика стилей педагогического общения [111] 

 

Инструкция. Просматривая каждый из вопросов теста, отмечайте 

знаком «+», если согласны с ним, и символом «-», если даете отрица-

тельный ответ. От степени объективности ответов зависит и степень 

достоверности результатов тестирования. 

 

Опросник 

1. Нуждаетесь ли вы в тщательной подготовке урока даже по неод-

нократно  

пройденной теме? 

2. Предпочитаете ли вы логику изложения эмоциональному рас-

сказу? 

3. Волнуетесь ли вы перед тем, как оказаться лицом к лицу с клас-

сом?  

4. Предпочитаете ли вы во время объяснения учебного материала 

находиться за учительским столом (на кафедре)? 

5. Часто ли вы используете методические приемы, которые успеш-

но применялись вами ранее и давали положительные результаты?  
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6. Придерживаетесь ли вы заранее спланированной схемы урока?  

7. Часто ли вы по ходу урока включаете в него только что при-

шедшие в голову примеры, иллюстрируете сказанное свежим случа-

ем, свидетелем которого были сами? 

8. Вовлекаете ли вы в обсуждение темы урока учащихся? 

9. Стремитесь ли вы рассказать, как можно больше по теме, невзи-

рая на лица  

слушателей? 

10. Часто ли вам удается удачно пошутить в ходе урока? 

11. Предпочитаете ли вы вести объяснение учебного материала, не 

отрываясь от своих записей (конспектов)? 

12. Выводит ли вас из равновесия непредвиденная реакция аудито-

рии (шум, гул, оживление и т. п.) среди учащихся? 

13. Нуждаетесь ли вы в достаточно длительном времени (5-8 мин), 

чтобы установить нарушенный контакт и вновь привлечь к себе вни-

мание учащихся? 

14. Повышаете ли вы голос, делаете ли паузу, если почувствуете 

невнимание к себе со стороны учащихся во время урока? 

15. Стремитесь ли вы, задав полемический вопрос, самостоятельно 

на него  

ответить? 

16. Предпочитаете ли вы, чтобы учащиеся задавали вам вопросы 

по ходу объяснения учебного материала? 

17. Забываете ли вы во время урока о том, кто вас слушает? 

18. Есть ли у вас привычка выбирать среди учащихся в классе два-

три лица и следить за их эмоциональными реакциями? 

19. Выбивают ли вас из колеи скептические ухмылки учащихся? 

20. Замечаете ли вы во время урока изменения в настроении уча-

щихся? 

21. Поощряете ли вы учащихся вступать в диалог с вами во время 

объяснения темы урока? 

22. Отвечаете ли вы сразу же на реплики учащихся? 

23. Используете ли вы одни и те же жесты для подкрепления своих 

фраз независимо от ситуации? 

24. Увлекаетесь ли вы монологом настолько, что вам не хватает 

отведенного по плану урока времени? 
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25. Чувствуете ли вы себя после уроков уставшими настолько, что 

не в состоянии повторить их в этот же день еще раз (во вторую сме-

ну)? 

  

 Обработка и интерпретация результатов 

Подсчитайте число совпадений плюсов и минусов в соответствии с 

приведенным ниже ключом и определите свою тенденцию. Если об-

щая сумма совпадений составит 80% от всех пунктов по одной моде-

ли общения, можете считать выявленную склонность стойкой. 

 

 

 

 

 

 Ключ 

Модели общения № вопросов 

Да «+» Нет «-« 

Модель диктаторская  

(«Монблан»). 

4,6,11,15,17,23 1,7,8,9,12,13,14,16, 

18,19,20,21,22,24 

Модель неконтактная 

 («Китайская стена») 

9,11,13,14,15 1,7,8,12,16,18,19,20,21 

Модель дифференциро-

ванного внима-

ния («Локатор») 

10,14,18,20,21 2,4,6,13,15,17,23 

Модель гипорефлексив-

ная  

(«Тетерев») 

9,11,15,17,23,24 8,12,16,19,20,21,22 

Модель гиперрефлексив-

ная  

(«Гамлет») 

3,12,14,18,19,20,22,25 2,5,6,11,13,23 

Модель негибкого реаги-

рования («Робот») 

1,2,5,6,13,15,23 7,8,9,11,16,21,24 

Модель авторитарная  

(«Я – сам»). 

5,10,14,15,18,24 2,8,16,21 

Модель активного взаи-

модействия («Союз») 

7,8,10,16,20,21,22 1,2,4,5,6,11,13,15,17,23 
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1.3. Опросник социально-коммуникативной компетентности 

(СКК) Р.В. Овчаровой [111] 

 

Инструкция: «На следующих страницах вы найдете ряд выска-

зываний об особенностях поведения, привычках и взглядах. Решите, 

пожалуйста, для каждого высказывания, согласны ли вы с ним или 

нет. Если согласны, то в клетке регистрационного бланка под номе-

ром соответствующего утверждения поставьте цифру «1», а если не 

согласны, то цифру «0». Учтите, что в самом опроснике нет правиль-

ных или неправильных ответов. Отвечайте по порядку и не старайтесь 

произвести лучшее впечатление. Вы облегчите себе работу, если бу-

дете давать первый ответ, который приходит в голову».  ВНИМА-

НИЕ! При подсчете результатов в вопросах, номера которых отмече-

ны знаком – (минус), ответ меняется на противоположный! 

 

Вопросы 

1. Если в разговоре неожиданно возникает большая пауза, мне часто 

ничего не приходит на ум, чтобы спасти ситуацию.  

2. Мне досадно, что другие более удачливы, чем я.  

3. Мне приятно, что я должен высказывать свое мнение по какому-то 

делу, не зная, что об этом думают другие.  

4. Я быстро теряю самообладание, но также быстро опять беру себя в 

руки.  

5. Человек с неясным, гнусавым произношением раздражает меня.  

6. На вечеринке, в кругу малознакомых людей я тоже могу внести 

вклад в то, чтобы вечер удался.  

7. Я еще не достиг той должности, которую заслуживаю по результа-

там моей работы.  

8. Я смущаюсь, когда меня представляют известному деятелю, пото-

му что не знаю, что он обо мне подумает.  

9. Я могу так рассвирепеть, что, например, бью посуду.  

10. Я часто пасую перед трудностями еще прежде, чем возьмусь за 

дело.  

11. В отпуске я редко знакомлюсь с другими людьми.  

12. Я не люблю быть в центре внимания.  

13. Если я сам не могу принять решения по важному личному вопро-

су, то действую по совету пожилого уважаемого человека.  
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14. Если я прихожу в ярость, то разряжаюсь, выполняя такую физиче-

скую работу, как например, рубка дров.  

15. Я придаю большое значение тому, что обо мне думают.  

16. Мне легче тогда, когда мне говорят, что нужно делать.  

17. Мне трудно подружиться с кем-нибудь.  

18. В большинстве случаев я всегда вижу вначале хорошие стороны 

человека или дела.  

19. Принимая решения, я спокойно взвешиваю все «за» и «против».  

20. Время от времени я теряю терпение и свирепею.  

21. Я с удовольствием берусь за такие задания, при которых другие 

люди находятся в моем подчинении.  

22. Я легко отказываюсь от намерения, если другие об этом невысо-

кого мнения.  

23. В обществе я могу непринужденно беседовать с людьми, которых 

я никогда не видел.  

24. У меня нет настоящих друзей.  

25. Я часто вижу сначала плохие и слабые стороны человека или дела.  

26. Мне было бы приятно, если бы другие восторгались мной.  

27. У меня часто бывает плохое настроение.  

28. Мне лучше, если я могу присоединиться к мнению других.  

29. В целом я спокоен, и меня нелегко вывести из себя.  

30. У меня редко бывают гости.  

31. Я чувствую себя ущемленным, когда других повышают в должно-

сти.  

32. В решительных ситуациях зачастую внутреннее беспокойство за-

ставляет меня принимать быстрые решения.  

33. Я присоединяюсь к мнению коллектива, как правило, лишь тогда, 

когда большинство его одобрит.  

34. Меня редко приглашают в гости.  

35. Как правило, я отношусь к людям скептически и недоверчиво.  

36. Я с удовольствием хожу на карнавал или другие веселые праздне-

ства.  

37. Чаще всего я уверенно смотрю в будущее.  

38. На собраниях я охотно присоединяюсь к мнению руководителей.  

39. В поездке я никогда не беседую с попутчиками.  

40. Меня угнетает, если я вынужден откладывать принятые решения.  

41. Я охотно даю указания.  

http://psihdocs.ru/pochti-vsegda--2-balla-v-boleshinstve-sluchaev.html
http://psihdocs.ru/konsuletaciya-pedagoga-psihologa.html
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42. Если в моем коллективе возникают разногласия, я держусь в сто-

роне.  

43. Если я здорово свирепею, то я часто теряю самообладание.  

44. Чаще всего я нахожу, что жизнь стоит того, чтобы жить.  

45. Я охотно провожу свой досуг с друзьями или в группах по интере-

сам.  

46. Меня тревожит то обстоятельство, что я не знаю, что меня ждет в 

жизни.  

47. Если я хорошо подумаю, то я скорее склонен критиковать.  

48. Мне нравится, что другие делают то, что я от них требую.  

49. Мне не нравится, когда в книгах и фильмах действие в конце 

остается незавершенным или кончается иначе, чем я ожидал.  

50. Я – оптимист.  

51. Часто у меня выскакивают замечания, которые я лучше всего про-

глотил бы.  

52. Мне трудно установить контакт между людьми, которые не знают 

друг друга.  

53. Когда я в ярости, я говорю неслыханные вещи.  

54. Я скучаю, когда другие веселятся.  

55. Чаще всего я нахожу бессмысленным преследовать личные цели.  

56. Я избегаю общения с людьми, о которых не знаю, что о них мож-

но подумать.  

57. У меня нет никаких особенных интересов, так как мне ничто по-

настоящему не доставляет удовольствия.  

58. Часто я не могу совладать со своим раздражением и бешенством.  

59. Я - коммуникабельный и открытый человек.  

60. Я стремлюсь превосходить других.  

61. По отношению к другим я отзывчив и обязателен.  

62. Я везде быстро завязываю знакомства.  

63. Ежедневные трудности часто лишают меня покоя.  

64. Прежде чем высказать свое мнение, я сначала проверяю, что об 

этом думают другие.  

65. Неожиданный гость часто бывает для меня некстати.  

66. На должности, соответствующей моим притязаниям, я бы мог по-

настоящему развернуться.  

67. Я считаю, что лучше никому не доверять.  

68. Я могу хорошо настроиться на неожиданный визит.  
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69. К сожалению, я отношусь к тем, кто часто приходит в бешенство.  

70. Я редко бываю в подавленном, плохом настроении.  

71. Я легко теряю хладнокровие, когда на меня нападают.  

72. Я думаю, что популярность меня бы не тяготила.  

73. Я могу во всех сторонах жизни найти что-то хорошее.  

74. Часто я сам отказываю себе в исполнении желаний, чтобы избе-

жать разочарований.  

75. Я лучше примирюсь с чем-то, чем дам дойти делу до спора. 

76. Я редко нахожу нужные слова, когда мне кого-нибудь представ-

ляют.  

77. Я не люблю еще раз обдумывать решения.  

78. Я редко могу по-настоящему радоваться.  

79. Мне не трудно внести оживление в общество.  

80. Если мне что-то не удается, я думаю, что в следующий раз полу-

чится лучше. 

81. Мне не нравится, когда другие просят у меня совета.  

82. Я буду лучше сам по себе: тогда мне не придется разочаровывать-

ся.  

83. Я не люблю дел, решение которых предоставляют будущему и 

выжидают, как они будут развиваться.  

84. При хороших известиях я всегда боюсь, что при ближайшем рас-

смотрении в деле окажется загвоздка.  

85. К новым коллегам я могу привыкнуть лишь спустя длительное 

время.  

86. Часто я высказываю угрозы, которые не принимают всерьез.  

87. Когда меня справедливо критикуют, я скорее соглашаюсь, чем 

защищаюсь.  

88. Часто я, не подумав, говорю что-то, а потом раскаиваюсь.  

89.  Меня беспокоит, что я не знаю точно, что другие обо мне думают.  

90. Когда на меня наваливаются события, на которые я не имею влия-

ния, то я люблю сюрпризы.  

91. Я чаще всего признаю правоту других, хотя и не разделяю их 

мнения.  

92. Я радуюсь общению.  

93. Для меня обременительно, если мой распорядок дня нарушают 

непредвиденные обстоятельства.  

94. Я быстро капитулирую, если что-то не удается.  

http://psihdocs.ru/obshestvo-i-kuletura-prichinnie-i-funkcionalenie-svyazi-v-obsh.html
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95. Мои будни в целом интересны и занимательны.  

96. Непредвиденные события чаще всего меня приводят в замеша-

тельство.  

97. Когда мне кто-то обещает что-либо сделать, я опасаюсь, что это не 

получится. 

98. Мне не нравится, когда я должен выполнять распоряжения людей, 

которые меньше меня понимают.  

99. Неловкую ситуацию, в которую кто-нибудь попадает, я могу 

обыграть так, что другим это не бросится в глаза.  

100.Часто я нервничаю из-за кого-нибудь.  

101.Я люблю знать заранее, кто будет на званном вечере. 

102.Я избегаю критиковать своего руководителя, хотя иногда это 

необходимо.  

103.Меня беспокоит, когда у моих друзей, к которым я приглашен, я 

встречаю незнакомых людей. 

104.Часто я слишком быстро сержусь на других людей.  

105.Когда со мной разговаривает чужой человек, я часто не знаю, что 

я должен сказать. 

106.При неудачах я, как правило, боюсь за свой авторитет.  

107.Я часто сомневаюсь в своих способностях. 

108. Я охотно стал бы знаменитостью.  

109.Я часто чувствую себя, как пороховая бочка перед взрывом. 

110.Мне неприятно, когда мои близкие приглашают гостей без моего 

ведома.  

111.Когда я получаю новое задание, то я часто думаю, что я его не 

осилю. 

112.Я охотно беседую с людьми, когда предоставляется возможность.  

113.Я не утаиваю своего мнения. 

114.Я думаю, что другие относятся ко мне предвзято.  

115.Я охотно предоставляю что-то случаю. 

116.Мне не нравится, когда мне дают почувствовать, что без меня 

нельзя обойтись.  

117.Я могу втянуть в разговор незнакомых людей. 

118 Я охотно пробую что-то, когда с самого начала неизвестно, какой 

будет исход.  

119.Я быстро капитулирую. 

http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-po-predmetu-ops-dlya-9-klassa-na-2015-2016.html
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120.По сравнению с проведенной мною работой я должен заслужи-

вать большего признания.  

121.Мне трудно вести беседу с незнакомым человеком. 

122.Мои чувства легко оскорбить.  

123.Прежде чем занять позицию в каком-либо вопросе, я жду, пока не 

узнаю мнения других. 

124.Мне чаще всего трудно спокойно выбрать из нескольких вещей 

или возможностей.  

125.Со знакомыми, которых долго не видел, я неохотно заговариваю 

первым. 

126.Я склонен во время спора говорить громче, чем обычно.  

127.Чаще всего я придерживаюсь пословицы: «Смелость города бе-

рет». 

128.Я охотно вошел бы в круг людей, которые принимают важные 

решения.  

129.Я склонен к тому, чтобы быстро осуждать или защищать людей. 

130.Если бы я смог повторить все сначала, то я быстрее достиг того, 

что имею сейчас.  

131.Я могу припомнить, что как-то раз я был так взбешен, что взял 

первую попавшуюся мне вещь и разбил ее. 

132.Я, как правило, придерживаюсь принципа: сначала подумай, а по-

том сделай.  

133. Я должен бы больше делать для того, чтобы найти то признание, 

которого я заслуживаю. 

 

Ключ к опроснику 

  

1. Социально-коммуникативная неуклюжесть:  

1+,6-,11+,17+,23-,24+,30+,34+,36-,39+,45-,52+,59-,61-,62-,65+,68-

,76+,79-,85+,92-,99-,103+,105+,110+,112-,117-,121+,125+. 

2.Нетерпимость к неопределенности:  

5+,8+,13+,19-,32+,40+,46+,49+,56+,77+,83+,89+,90-,93+,96+,101+,115-, 

118-, 124+, 129+, 132- 

3. Чрезмерное стремление к конформности:  

3-,15+,16+,22+,28+,33+,38+,42+,64+,75+,87+,91+, 102+,113-,123+. 

4. Повышенное стремление к статусному росту:  
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2+,7+,12,21+,26+,31+,41+,48+,60+,66+,72+,81+,98+,106+,108+,116+,12

0+, 128+,130+,133+.  

5. Ориентация на избегание неудач: 

10+,18-,25+,27+,35+,37-,44-,47+,50-,54+,55+,57+,67+,70-,73-

,74+,78+,80-,84+,94+,95-,97+,107+,111+,114+,119+,127-. 

6. Фрустрационная нетолерантность:  

4+,9+,14+,20+,29,43+,51+,53+,63+,69+,71+,86+,88+,100+,104+,109+,12

2+,126+,131+.  

 

1.4. Методика экспертной оценки невербальной коммуникации 

 (А. М. Кузнецова) [111] 

 

Инструкция. Постарайтесь по приведенным ниже вопросам вы-

разить свое мнение о некоторых особенностях поведения человека в 

общении с вами. На каждый из вопросов предлагается четыре вариан-

та ответов. Вам нужно выбрать тот из них, который, на ваш взгляд, 

наиболее точно характеризует данного человека. Обведите в бланке 

ответов ту букву, которая соответствует выбранному вами ответу. 

Бланк ответов. 

Дата____Ф.И.О. испытуемого__________________ 

Ф.И.О. эксперта-_____________________________ 

А - всегда; Б - часто; В- редко; Г- никогда. 
1. А Б В Г  

2. А Б В Г  

3. А Б В Г 

4. А Б В Г  

5. А Б В Г  

6. А Б В Г  

7. А Б В Г  

8. А Б В Г  

9. А Б В Г  

10. А Б В Г  

11. А Б В Г  

12. А Б В Г  

13.А Б В Г  

Шкала СКН НН К СРР ИН ФН 

Среднее значение 8,04 9,71 5,83 9,13 8,13 8,50 

Среднеквадратическое  от-

клонение 

5,78 3,26 3,01 3,14 3,88 3,64 
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14. А Б В Г 

15. А Б В Г  

16. А Б В Г  

17. А Б В Г  

18. А Б В Г  

19. А Б В Г  

20. А Б В Г 

 

Опросник 

1. Считаете ли вы, что он (она) умеет хорошо дополнять содержа-

ние своих слов неречевыми средствами (мимика, жесты, поза и т. п.)? 

2. Понимает ли он (она) ваши эмоции по выражению вашего лица? 

3. Может ли он (она) найти подходящие интонации голоса для вы-

ражения своих чувств и отношения к другим людям? 

4. Считаете ли вы, что он (она) умеет правильно понимать значе-

ние ваших взглядов (проявление симпатии, интереса, привлечения 

внимания, проявление волнения и др.)? 

5. Считаете ли вы, что у него (нее) бывают «лишние» жесты и 

движения, когда он (она) старается выразить свои мысли и чувства? 

6. Умеет ли он (она) сдерживать проявления своих отрицательных 

эмоций и отношений? 

7. Как вы считаете, реагирует ли он (она) на изменения вашего го-

лоса (на проявление иронии, волнения и т. д.)? 

8. Бывает ли, что его (ее) неречевое поведение не соответствует 

тому, о чем он (она) говорит? 

9. Умеет ли он(она), по вашему мнению, выражением глаз и взгля-

дом проявить внимание к другим людям, приветливость, заинтересо-

ванность? 

10. Как вы считаете, может ли он (она) управлять своей мимикой 

во время конфликтной ситуации? 

11. Отличается ли его (ее) мимика выразительностью, разнообра-

зием, гармонией? 

12. Есть ли у него (нее) позы или движения, непривлекательные с 

вашей точки зрения? 

13. Использует ли он (она) мягкие, доверительные интонации, что-

бы снять у других напряжение, вызвать на откровенность, располо-

жить к себе? 
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14. Умеет ли он (она) по изменению вашей походки, позы опреде-

лить ваше самочувствие, настроение, состояние? 

15. Может ли он (она) передать оттенки, нюансы своих чувств, 

эмоций, используя различные неречевые средства поведения? 

16. Умеет ли он (она) достаточно тонко и понятно показать через 

мимику свое доброжелательное отношение к другим? 

17. Можно ли сказать, что по его (ее) выразительному поведению 

легко понять, какие он (она) испытывает чувства к окружающим? 

18. Может ли он (она) понять ваше отношение к нему, даже если 

вы не демонстрируете его специально? 

19. Бывает ли он (она) скован в движениях и жестах, «зажат», ко-

гда попадает в непривычную, незнакомую ситуацию? 

20. Как вы считаете, понимает ли он (она), когда вы огорчены, рас-

строены, не расположены к общению? 

 

Обработка и интерпретация данных 

Каждый вопрос имеет четыре варианта ответа и каждому варианту 

приписывается определенный балл от одного до четырех (А - 4 балла; 

Б - 3 балла; В - 2 балла; Г - 1 балл).  

Методика дает возможность диагностировать три параметра не-

вербального общения: 

1) Общая оценка невербального репертуара человека с точки зре-

ния его разнообразия, гармоничности, дифференцированное - вопро-

сы 1, 5, 8, 12, 15, 17.  

Количественная оценка данного параметра может варьироваться от 

+9 до -9 баллов. 

2) Чувствительность, сензитивность человека к невербальному по-

ведению другого (эксперта-наблюдателя), способность к адекватной 

идентификации - вопросы 2, 4, 7, 11, 14, 18, 20.  

Количественная оценка варьируется от 28 до 7 баллов. 

3) Способность к управлению своим невербальным репертуаром 

адекватно цели и ситуации общения - вопросы 3, б, 9, 10, 13, 16, 19. 

Количественная оценка варьируется от 23 до 2 баллов. 

Уровень развития каждой из описанных способностей вычисляется 

как сумма баллов за ответы на соответствующие вопросы (за ответы 

на вопросы 5, 8, 12, 19 полученные баллы вычитаются из общей сум-

мы по каждому из трех параметров). Для каждого испытуемого полу-
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чают оценки трех экспертов, включая его самого. По каждому оцени-

ваемому параметру находится среднее арифметическое значение трех 

экспертных оценок. Эти оценки рассматриваются как показатели 

уровня развития каждой из трех описанных выше способностей субъ-

екта невербальной коммуникации.  

На основе суммарных оценок по трем анализируемым параметрам 

определяется общий показатель уровня развития перцептивно-

коммуникативных возможностей человека. Этот показатель может 

варьироваться от 0 до 60 баллов. Далее проводится качественный 

анализ структуры невербальной коммуникации тестируемого. 

 

1.5. Диагностика перцептивно-интерактивной компетентности  

(модифицированный вариант Н. П. Фетискина) [111] 

 

Инструкция. По пятибалльной системе оцените особенности 

межличностного взаимодействия в вашей группе: 

5 - всегда;  

4 - почти всегда;  

3 - трудно сказать;  

2 - редко;  

1 - никогда. 

I. 

Я хорошо разбираюсь в людях. 

Многие делятся со мной своими секретами. 

Я хорошо знаю стороны моих друзей. 

Я хорошо знаю вкусы и привычки членов своей группы. 

Стремлюсь понять, что за человек рядом со мной. 

II 

Многие понимают меня с полуслова. 

Я легко нахожу общий язык с окружающими. 

Обычно я легко угадываю, в каком настроении мои друзья. 

Мои идеи положительно оцениваются окружающими. 

Стремлюсь к тому, чтобы другие всегда легко и быстро могли понять 

меня. 

III. 

Я легко могу убедить в чем-то другого человека.  

Я часто руковожу работой моих друзей.  
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Часто окружающие переходят на мою сторону.  

Я легко могу расположить к откровенности.  

Мои сверстники разделяют многие мои увлечения. 

IV. 

В принятии решений я полагаюсь только на себя. 

Я дорожу не только ценностями группы, но и своим мнением и отно-

шением к чему-либо. 

Я всегда делаю то, что соответствует моим убеждениям.  

В конфликте я всегда пытаюсь аргументировать свою позицию.  

Мои поступки мало зависят от мнения окружающих.  

Я почти никогда не отступаю от своих планов. 

V. 

Я конфликтую с окружающими очень редко. 

При выработке отношения к кому-либо я учитываю мнение окружа-

ющих. 

Если окружающие не согласны со мной, я готов пересмотреть свою 

точку зрения. 

Мнение окружающих меня сверстников является для меня очень важ-

ным. 

Принимая важные решения, я всегда советуюсь со статусными людь-

ми 

VI. 

Стараюсь точно и быстро выполнять различные задания. 

Переживаю свои промахи и ошибки, связанные с социальной дея-

тельностью. 

Успех или неудачи моего класса волнуют меня не меньше, чем соб-

ственные достижения и успехи. 

Участие в социальной деятельности является для меня важным и не-

обходимым. 

Я считаю, что достичь заметных результатов я могу только при взаи-

модействии с другими людьми. 

 

Обработка и интерпретация результатов 

Сначала подсчитывается количество баллов по каждой из шести 

шкал, а затем общий суммарный показатель. О степени выраженности 

той или иной шкалы свидетельствуют следующие показатели: 

20 баллов и более - высокая;  
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11-19 баллов - средняя;  

10 и менее - низкая. 

Шкалы: 

I. Взаимопознание. 

II. Взаимопонимание. 

III. Взаимовлияние. 

IV. Социальная автономность. 

V. Социальная адаптивность. 

VI. Социальная активность. 

Уровням коммуникативной интерактивности соответствуют следую-

щие показатели:  

144 балла и более - высокий;  

126-143 балла - средний;  

125 и менее - низкий. 

 

1.6. Диагностика эмпатии по А. Меграбяну и Н. Эпштейну [111] 

 

Опросник А. Меграбяна и Н. Эпштейна состоит из 25 утвержде-

ний, по каждому из которых испытуемый должен оценить степень 

своего согласия с ним. 

Порядок работы. Испытуемому выдается ответный лист. Зачиты-

вается инструкция: «Прочитайте приведенные ниже утверждения и, 

ориентируясь на то, как вы ведете себя в подобных ситуациях, выра-

зите степень своего согласия или несогласия с каждым из них. Для 

этого в соответствующей графе ответного листа поставьте галочку». 

Протокол занятия 

Фамилия, имя, отчество .............................................. 

Пол ............. Возраст ...................... Дата..................... 

Ответный лист. 

 
 

Номер 

утверждения 
Да(всегда) 

Скорее да, чем 

нет(часто) 

Скорее нет, 

чем да(редко) 
Нет(никогда) 

1 

2 

... 

25 
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Таблица пересчета «сырых» баллов в стены 

Стены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стандартный 

процент 
2,28 4,40 9,19 14,98 19,15 19,15 14,98 9,19 4,40 2,28 

Мужчины ≤45 46-51 52-56 57-60 61-65 66-69 70-74 75-77 79-83 ≥84 

Женщины ≤57 58-63 64-67 68-71 72-75 76-79 80-83 84-86 87-90 ≥91 

 

Порядок работы. Испытуемому выдается ответный лист.  За-

читывается инструкция: «Прочитайте приведенные ниже утвержде-

ния и, ориентируясь на то, как вы ведете себя в подобных ситуациях, 

выразите степень своего согласия или несогласия с каждым из них. 

Для этого в соответствующей графе ответного листа поставьте галоч-

ку». 

Опросник 

1. Меня огорчает, когда вижу, что незнакомый человек чувствует 

себя среди других людей одиноко. 

2. Мне неприятно, когда люди не умеют сдерживаться и открыто 

проявляют свои чувства. 

3. Когда кто-то рядом со мной нервничает, я тоже начинаю нерв-

ничать. 

4. Я считаю, что плакать от счастья глупо. 

5. Я близко к сердцу принимаю проблемы своих друзей. 

6. Иногда песни о любви вызывают у меня много чувств. 

7. Я бы сильно волновался (волновалась), если бы должен был 

(должна была) сообщить человеку неприятное для него известие. 

8. На мое настроение сильно влияют окружающие люди. 

9. Мне хотелось бы получить профессию, связанную с общением с 

людьми. 

10. Мне очень нравится наблюдать, как люди принимают подарки. 

11. Когда я вижу плачущего человека, то и сам (сама) расстраива-

юсь. 

12. Слушая некоторые песни, я порой чувствую себя счастливым 

(счастливой). 

13. Когда я читаю книгу (роман, повесть и т. п.), то так переживаю, 

как будто все, о чем читаю, происходит на самом деле. 

14. Когда я вижу, что с кем-то плохо обращаются, то всегда сер-

жусь. 
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15. Я могу оставаться спокойным (спокойной), даже если все во-

круг волнуются. 

16. Мне неприятно, когда люди, смотря кино, вздыхают и плачут. 

17. Когда я принимаю решение, отношение других людей к нему, 

как правило, роли не играет. 

18. Р теряю душевное спокойствие, если окружающие чем-то угне-

тены. 

19. Я переживаю, если вижу людей, легко расстраивающихся из-за 

пустяков. 

20. Я очень расстраиваюсь, когда вижу страдания животных. 

21. Глупо переживать по поводу того, что происходит в кино или о 

чем читаешь в книге. 

22. Я очень расстраиваюсь, когда вижу беспомощных старых лю-

дей. 

23. Я очень переживаю, когда смотрю фильм. 

24. Я могу остаться равнодушным (равнодушной) к любому волне-

нию вокруг. 

25. Маленькие дети плачут без причины. 

 

Ключ к опроснику А. Меграбяна и Н. Эпштейна 

 

Номер 

утверждения 
Да (всегда) 

Скорее да, чем 

нет (часто) 

Скорее нет, 

чем да (редко) 
Нет (никогда) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

4 

1 

4 

1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1 

1 

 3 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

 1 

4 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1 

4 

4 

4 

1 

4 

4 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

4 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

4 

4 
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Приложение 2 

 

3. Методики изучения индивидуальных социально-

психологических особенностей личности 
 

 

2.1. Диагностика «эмоционального интеллекта» (Н. Холл) [111] 

 

Инструкция. Ниже вам будут предложены высказывания, кото-

рые так или иначе отражают различные стороны вашей жизни. Пожа-

луйста, напишите цифру справа от каждого утверждения, исходя из 

оценки ваших ответов; 

Полностью не согласен (-3 балла). 

В основном не согласен (-2 балла). 

Отчасти не согласен (-1 балл). 

Отчасти согласен (+1 балл). 

В основном согласен (+2 балла). 

Полностью согласен (+3 балла) 

Опросник 

1.Для меня как отрицательные, так и положительные эмоции слу-

жат источником знания о том, как поступать в жизни. 

2.Отрицательные эмоции помогают мне понять, что я должен из-

менить в своей жизни. 

3.Я спокоен, когда испытываю давление со стороны.  

4.Я способен наблюдать изменение своих чувств. 

5.Когда необходимо, я могу быть спокойным и сосредоточенным, 

чтобы действовать в соответствии с запросами жизни. 

6.Когда необходимо, я могу вызвать у себя широкий спектр поло-

жительных эмоций, такие, как веселье, радость, внутренний подъем и 

юмор.  

7.Я слежу за тем, как я себя чувствую. 

8.После того как что-то расстроило меня, я могу легко совладать со 

своими чувствами.  

9.Я способен выслушивать проблемы других людей.  

10.Я не зацикливаюсь на отрицательных эмоциях.  

11.Я чувствителен к эмоциональным потребностям других. 

12. Я могу действовать на других людей успокаивающе. 
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13.Я могу заставить себя снова и снова встать перед лицом препят-

ствия. 

14.Я стараюсь подходить к жизненным проблемам творчески. 

15.Я адекватно реагирую на настроения, побуждения и желания 

других людей. 

16. Я могу легко входить в состояние спокойствия, готовности и  

сосредоточенности. 

17.Когда позволяет время, я обращаюсь к своим негативным чув-

ствам и разбираюсь, в чем проблема. 

18.Я способен быстро успокоиться после неожиданного огорчения. 

19.Знание моих истинных чувств важно для поддержания «хоро-

шей формы». 

20.Я хорошо понимаю эмоции других людей, даже если они не вы-

ражены открыто.  

21.Я могу хорошо распознавать эмоции по выражению лица. 

22.Я могу легко отбросить негативные чувства, когда необходимо 

действовать. 

23.Я хорошо улавливаю знаки в общении, которые указывают на 

то, в чем другие нуждаются. 

24.Люди считают меня хорошим знатоком переживаний других 

людей. 

25.Люди, осознающие свои истинные чувства, лучше управляют 

своей жизнью. 

26.Я способен улучшить настроение других людей. 

27.Со мной можно посоветоваться по вопросам отношений между 

людьми. 

28.Я хорошо настраиваюсь на эмоции других людей. 

29.Я помогаю другим использовать их побуждения для достиже-

ния личных целей. 

30.Я могу легко отключиться от переживания неприятностей. 

 

Обработка и интерпретация результатов. 

Шкала «Эмоциональная осведомленность» – пункты 1, 2, 4, 17, 19, 25. 

Шкала «Управление своими эмоциями» – пункты 3, 7, 8, 10, 18, 30. 

Шкала «Самомотивация» – пункты 5, 6, 13, 14, 16, 22. 

Шкала «Эмпатия» – пункты 9, 11, 20, 21, 23, 28. 
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Шкала «Распознавание эмоций других людей» – пункты 12, 15, 24, 26, 

27, 29. 

Уровни парциального эмоционального интеллекта в соответствии со 

знаком результатов:  

14 и более - высокий;  

8-13 - средний;  

7 и менее - низкий. 

Интегративный уровень эмоционального интеллекта с учетом доми-

нирующего знака определяется по следующим количественным пока-

зателям:  

70 и более - высокий;  

40-69 - средний;  

39 и менее - низкий. 

 

2.2. Методика определения индивидуальных копинг-стратегий 

 Э. Хайма [111] 

 

Цель: изучение индивидуального стиля совладения со стрессом. 

Инструкция. Вам будет предложен ряд утверждений, касаю-

щихся особенностей вашего поведения. Постарайтесь вспомнить, ка-

ким образом вы чаще всего разрешаете трудные и стрессовые ситуа-

ции высокого эмоционального напряжения. Обведите кружком тот 

номер, который вам подходит. В каждом разделе утверждений необ-

ходимо выбрать только один вариант, при помощи которого вы раз-

решаете свои трудности. 

Отвечайте в соответствии с тем, как вы справляетесь с трудными си-

туациями в последнее время. Не раздумывайте долго – важна ваша 

первая реакции. Будьте внимательны! 

Утверждения 

А 

1. Говорю себе: «В данный момент есть что-то важнее, чем труд-

ности». 

2. «Это судьба, нужно с этим смириться». 

3. «Это несущественные трудности, не всё так плохо, в основном 

всё хорошо». 

4. «Я не теряю самообладания и контроля над собой в тяжелые 

минуты и стараюсь никому не показывать своего состояния». 
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5. «Я стараюсь всё проанализировать, всё взвесить и объяснить се-

бе, что же случилось». 

6. «Я говорю себе: по сравнению с проблемами других людей – 

это пустяк». 

7. «Если что-то случилось, то так угодно Богу». 

8. «Я не знаю, что делать, и мне временами кажется, что мне не 

выпутаться из этих трудностей». 

9. «Я придаю своим трудностям особый смысл, преодолевая их, я 

совершенствую себя». 

10. «В данное время я полностью не могу справиться с этими труд-

ностями, но со временем смогу справится и с более сложными». 

  

Утверждения 

Б 

1. «Я всегда глубоко возмущен несправедливостью судьбы ко мне 

и протестую». 

2. «Я впадаю в отчаяние, я рыдаю и плачу». 

3. «Я подавляю эмоции в себе». 

4. «Я всегда уверен, что есть выход из трудной ситуации». 

5. «Я доверяю преодоление своих трудностей другим людям, ко-

торые готовы мне помочь». 

6. «Я впадаю в состояние безнадежности». 

7. «Я считаю себя виноватым и получаю по заслугам». 

8. Я впадаю в бешенство, становлюсь агрессивным». 

 

В 

1. «Я погружаюсь в любимое дело, стараясь забыть о трудностях». 

2. «Я стараюсь помочь людям, и в заботах о них забываю о своих 

горестях». 

3. «Стараюсь не думать, всячески избегаю сосредоточиваться на 

своих неприятностях». 

4. «Стараюсь отвлечься и расслабиться (с помощью алкоголя, 

успокоительных средств, вкусной еды и т.д.)». 

5. «Чтобы пережить трудности, я берусь за осуществление давней 

мечты (еду путешествовать, поступаю на курсы иностранного языка и 

т.д.). 

6. «Я изолируюсь, стараюсь остаться наедине с собой». 

7. «Я использую сотрудничество со значимыми мне людьми для 

преодоления трудностей». 
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8. «Я обычно ищу людей, способных помочь мне советом». 

  

  Анализ результатов 

Используется преимущественно качественно-содержательный 

анализ ответов. В ключе каждое утверждение связано с определенной 

копинг-стратегией. Если опрашиваемый выбирает конкретное утвер-

ждение как наиболее привычное для себя, предполагается, что соот-

ветствующая копинг-стратегия будет для него типичной. Стратегии 

совладения со стрессом могут быть: продуктивными, относительно-

продуктивными и непродуктивными. Копинг-стратегии делятся на: 

 когнитивные; 

 эмоциональные; 

 поведенческие 

В ключе копинг-стратегии приведены в соответствии с утвер-

ждениями. В скобках обозначение: 

П – продуктивная копинг-стратегия (помогает быстро и успешно со-

владать со стрессом), 

О – относительно продуктивная (помогающая в некоторых ситуациях, 

например, не очень значимых или при небольшом стрессе), 

Н – непродуктивная стратегия (не устраняет стрессовое состояние, 

способствует его усилению). 

 

Ключ 

А. Когнитивные копинг-стратегии 

1. Игнорирование - (О). 

2. Смирение –  (Н). 

3. Диссимиляция –  (О). 

4. Сохранение самообладания – (О). 

5. Проблемный анализ – (П). 

6. Относительность – (О). 

7. Религиозность – (О). 

8. Растерянность – (Н). 

9. Придача смысла – (О), 

10. Установка собственной ценности – (О). 

 

Б. Эмоциональные копинг-стратегии 

1. Протест - (О). 

2. Эмоциональная разрядка – (Н). 
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3. Подавление эмоций – (Н). 

4. Оптимизм – (П). 

5. Пассивная кооперация – (О). 

6. Покорность – (Н). 

7. Самообвинение – (Н). 

8. Агрессивность – (Н). 

  

В. Поведенческие копинг-стратегии 

1. Отвлечение – (О). 

2. Альтруизм (О). 

3. Активное избегание (Н). 

4. Компенсация (О). 

5. Конструктивная активность – (О). 

6. Отступление – (Н). 

7. Сотрудничество – (П). 

8. Обращение – (О). 

 

2.3 Методика стрессоустойчивости и социальной адаптации  

Холмса и Раге [111] 

 

 

№ Жизненные события Баллы 

1 Смерть супруга ( супруги) 100 

2 Развод 73 

3 Разъезд супругов (без оформления развода), разрыв с 

партнером 

65 

4 Тюремное заключение 63 

5 Смерь близкого члена семьи 63 

6 Травма или болезнь 53 

7 Женитьба, свадьба 50 

8 Увольнение с работы 47 

9 Примирение супругов 45 

10 Уход на пенсию 45 

11 Изменение в состоянии здоровья членов семьи 44 

12 Беременность (Беременность партнерши) 40 

13 Сексуальные проблемы 40 

14 Появление нового члена семьи, рождение ребенка 39 

15 Реорганизация на работе 39 

16 Изменение финансового положения 38 
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17 Смерть близкого друга 37 

18 Изменение профессиональной ориентации, смена места 

работы, учебы 

36 

19 Усиление конфликтности отношений с супругом 35 

20 Ссуда или заем на крупную покупку (например, дома) 31 

21 Окончание срока выплаты ссуды или займа, растущие 

долги 

30 

22 Изменение должности, повышение служебной ответ-

ственности 

29 

23 Сын или дочь покидают дом 29 

24 Проблемы с родственниками мужа (жены) 29 

25 Выдающееся личное достижение , успех 28 

26 Супруг бросает работу (или приступает к работе) 26 

27 Начало или окончание обучения в учебном учреждении 26 

28 Изменение условий жизни 25 

29 Отказ от каких- то индивидуальных привычек, измене-

ние стереотипов поведения 

24 

30 Проблемы с начальством, конфликты 23 

31 Изменение условий или часов работы 20 

32 Перемена места жительства 20 

33 Смена места обучения 20 

34 Изменение привычек, связанных с вероисповеданием 19 

35 Изменение привычек, связанных с проведением досуга 

или отпуска 

19 

36 Изменение социальной активности 18 

37 Ссуда или заем для покупки менее крупных вещей 

(машины, телевизора) 

17 

38 Изменение индивидуальных привычек, связанных со 

сном, нарушение сна 

16 

39 Изменение числа живущих вместе членов семьи, изме-

нение характера и частоты встреч с другими членами 

семьи 

15 

40 Изменение привычек, связанных с питанием (количе-

ство потребляемой пищи, диета, отсутствие аппетита) 

15 

41 Отпуск 13 

42 Рождество, встреча Нового года, день рождения 12 

43 Незначительное нарушение правопорядка (штраф за 

нарушение правил уличного движения) 

11 
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2.4 Опросник изучения поведения в конфликте К. Томаса [111] 

 

Определите типичный способ реагирования на конфликтные си-

туации, способы разрешения конфликтов.  

 

Инструкция: в каждом из предложенных вопросов необходимо 

выбрать один вариант ответа –А или Б. 

 

Опросник 

1.А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя   

      ответственность за решение спорного вопроса. 

Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить 

внимание на то, с чем мы оба не согласны. 

 

 

2.  А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

  Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих  

      собственных. 

 

 3.   А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

       Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить 

наши   отношения. 

 

4.  А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

 Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради ин-

тересов другого человека. 

 

5. А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти 

поддержку  у другого человека. 

    Б. Я стараюсь сделать  все, чтобы избежать бесполезной напря-

женности. 

 

6.   А. Я пытаюсь избежать неприятностей. 

      Б. Я стараюсь добиться своего. 

 

 7.  А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, что-

бы со  временем решить его окончательно. 
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 Б. Я считаю возможным в чем – то уступить, чтобы добиться свое-

го. 

 

8.   А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

 Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все  

затронутые интересы и вопросы. 

 

     9. А. Я думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких – то  

возникающих разногласий. 

 Б.  Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

 

 10.  А. Я твердо стремлюсь достичь своего. 

        Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

 

11. А. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем со-

стоят все  

                      затронутые интересы и вопросы 

 Б. Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 

 

12.  А. Я избегаю занимать позицию, которая может вызвать спо-

ры. 

 Б. Я даю возможность другому в чем – то остаться при своем  

                                 мнении, если он также идет мне навстречу. 

 

13.А. Я предлагаю среднюю позицию. 

 Б. Я настаиваю, чтобы было сделано по – моему. 

 

14. А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его 

взглядах. 

 Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих 

взглядах. 

 

15.   А. Я стараюсь успокоить другого и, главным образом, сохра-

нить наши  

                   отношения. 

  Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать напряженности. 
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16.      А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б. Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

 

17. А. Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 

 Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряжен-

ности. 

 

18.   А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможно 

настоять на своем. 

 Б. Я даю возможность другому в чем- то остаться при своем мне-

нии, если он также идти мне навстречу. 

  

 19. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят 

все  затронутые интересы и спорные вопросы. 

 Б. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со 

временем решить его окончательно. 

 

20.   А.  Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

 Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас

 обоих. 

21. А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желани-

ям другого. 

 Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

 

22. А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине 

между позициями моей и другого человека. 

 Б. Я отстаиваю свои желания. 

23.А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания 

каждого из нас. 

 Б. Я предоставляю возможность другим взять на себя ответствен-

ность за решение спорного вопроса. 

 

24.А. Если позиция другого человека кажется ему очень важной, я 

постараюсь пойти навстречу его желаниям. 

 

 Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 
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  25.А.  Я пытаюсь показать другому логику и преимущества мо-

их взглядов. 

 Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям 

другого 

 

26.А. Я предлагаю среднюю позицию, то есть иду на уступки, если 

и мне тоже ступают в чем –то. 

 Б. Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания 

каждого из нас. 

 

 27. А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вы-

звать споры. 

 Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность 

настоять на своем. 

 

28.   А. Я обычно настойчиво стремлюсь добиться своего. 

 Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку 

 у другого. 

 

29. А. Я предлагаю компромиссную позицию для достижения до-

говоренности. 

 

 Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких – либо  

     возникающих разногласий. 

 

30.   А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 

 Б. Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы  

 совместно с другим заинтересованным человеком могли добиться  

успеха. 

 

Обработка результатов 

Варианты ответов соответствуют определенным стратегиям по-

ведения и при совпадении с ключом оцениваются в 1 балл. Количе-

ство баллов, набранных индивидом по каждой шкале, дает представ-

ление о выраженности у него тенденции к проявлению соответству-

ющих форм поведения в конфликтных ситуациях. 
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№ Соперниче-

ство 

Сотрудниче-

ство 

Компро-

мисс 

Избега-

ние 

Приспособле-

ние 

1    А Б 

2  Б А   

3 А    Б 

4   А  Б 

5  А  Б  

6 Б   А  

7   Б А  

8 А Б    

9 Б   А  

10 А  Б   

11  А   Б 

12   Б А  

13 Б  А   

14 Б А    

15    Б А 

16 Б    А 

17 А   Б  

18   Б  А 

19  А  Б  

20  А Б   

21  Б   А 

22 Б  А   

23  А  Б  

24   Б  А 

25 А    Б 

26  Б А   

27    А Б 

28 А Б    

29   А Б  

30  Б   А 

 

 

2.5. Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер) [111] 

 
Методика предназначена для изучения уровня коммуникативного кон-

троля. Согласно М. Шнайдеру, люди с высоким коммуникативным контро-

лем постоянно следят за собой, хорошо осведомлены, где и как себя вести. 

Управляют своими эмоциональными проявлениями. Вместе с тем они испы-

тывают значительные трудности в спонтанности самовыражения, не любят 

непрогнозируемых ситуаций.  
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Люди с низким коммуникативным контролем непосредственны и открыты, 

но могут восприниматься окружающими как излишне прямолинейные и 

навязчивые. 

Инструкция. Внимательно прочитайте 10 высказываний, отражаю-

щих реакции на некоторые ситуации общения. Каждое из них оцените как 

верное (В) или неверное (Н) применительно к себе, поставив рядом с каж-

дым пунктом соответствующую букву. 

 

Опросник 
1. Мне кажется трудным подражать другим людям. 

2. Я смог бы свалять дурака, чтобы привлечь внимание окружающих. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

4. Другим людям иногда кажется, что мои переживания более глубоки, чем это 

есть на самом деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

6. В различных ситуациях в общении с другими людьми я часто веду себя по-

разному. 

7. Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я часто бываю именно та-

ким, каким меня ожидают видеть. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых не выношу. 

10. Я не всегда такой, каким кажусь. 

 

Обработка и интерпретация 
По 1 баллу начисляется на ответ «Н» на вопросы 1, 5,7 и за ответ «В» на 

все остальные вопросы. Подсчитывается сумма баллов. 

0-3 балла - низкий коммуникативный контроль; высокая импульсивность в 

общении, открытость, раскованность, поведение мало подвержено измене-

ниям в зависимости от ситуации общения и не всегда соотносится с пове-

дением других людей. 4-6 баллов - средний коммуникативный контроль; в 

общении непосредственен, искренне относится к другим. Но сдержан в 

эмоциональных проявлениях, соотносит свои реакции с поведением окру-

жающих людей. 

7-10 баллов- высокий коммуникативный контроль; постоянно следит за 

собой, управляет выражением своих эмоций. 
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2.6. Диагностика Эго-состояний (Э. Берн) [111] 

 

Инструкция. Попробуйте оценить, как сочетаются эти три «Я» в 

вашем поведении. Для этого оцените приведенные высказывания в 

баллах от 1 до 10. 

 

1. Мне порой не хватает выдержки. 

2. Если мои желания мешают мне, то я умею их подавлять. 

3. Родители, как более зрелые люди, должны устраивать семейную 

жизнь своих детей. 

4. Я иногда преувеличиваю свою роль в каких-либо событиях. 

5. Меня провести нелегко. 

6. Мне бы понравилось быть воспитателем. 

7. Бывает, мне хочется подурачится, как маленькому. 

8. Думаю, что я правильно понимаю все происходящие события. 

9. Каждый должен выполнять свой долг. 

10. Нередко я поступаю не как надо, а как хочется. 

11. Принимая решение, я стараюсь продумать его последствия. 

12. Младшее поколение должно учиться у старшего, как ему следует жить. 

13. Я, как и многие люди, бываю обидчив. 

14. Мне удается видеть в людях больше, чем они говорят о себе. 

15. Дети должны безусловно следовать указаниям родителей. 

16. Я – увлекающийся человек. 

17. Мой основной критерий оценки человека – объективность. 

18. Мои взгляды непоколебимы. 

19. Бывает, что я не уступаю в споре лишь потому, что не хочу усту-

пать. 

20. Правила оправданы лишь до тех пор, пока они полезны. 

21. Люди должны соблюдать правила независимо от обстоятельств. 

 

Подсчитайте отдельно сумму баллов по строкам таблицы: 

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 – «Д» (Дитя); 

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 – «В» (Взрослый); 

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 – «Р» (Родитель). 
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Приложение 3 
 

Презентация на тему  

«Мотивация сотрудников организации» 
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