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Введение. Реформирование системы образования, прОВо 

в стране, создание государственных программ «Одаренные детИ)^'* 
ентация на своевременное выявление и поддержку одаренных 
создание благоприятных условий для развития способностей и Tajf ^ 
подрастающего поколения свидетельствуют о неподдельном инт^ 1 

к проблемам выявления, обучения и развития талантливых людей ^ 
Однако понимание одаренности как только интеллекту^, 

характеристики не соответствует подлинному представлен^ 
о высоком уровне развития человека. Наделен необычайнЛ 
способностями, неким даром не только сам по себе интеляТ 
человека, одарена его целостная л и ч н о е и» 

««pv/.vi пс шлько сам по себе интед, 
человека, одарена его целостная личность. Человек, обладающщ 
неординарными способностями, совершенно иначе видит и воспри. 
нимает окружающий мир, иначе общается и взаимодействует с ним 
В романе «Финансист» Т. Драйзер пишет, что каждая личность — 
это клубок противоречий, а тем более личность одаренная. 

Целостный подход к одаренному человеку, прежде всего 
к ребенку, как к личности необходим, чтобы суметь развить его 
способности, развить его дар. Несомненно, в центре проблемы 
развития одаренной личности стоит культурный потенциал как 
педагога и родителей, способных взаимодействовать с таковой, так 
и самой личности, способной к саморазвитию. Поэтому развитие 
психологической культуры выступает необходимым условием 
проявления и развития одаренности детей. 

Основная часть. Вопрос о психологической культуре личности 
весьма актуален и поставлен в повестке дня развития психологии 
Исследование психологической культуры как с а м о с т о я т е л ь н о г о 

феномена началось в 90-х годах XX века, поэтому с о в р е м е н н а я 

психологическая наука делает первые попытки в его о п р е д е л е н и и -

Так, в издании «Энциклопедический словарь: П с и х о л о г и я " 
понятие «психологическая культура» рассматривается как ДУХ°® 
но-практическая реальность в виде целостной системы ценности • 
смыслов, норм и навыков, о б е с п е ч и в а ю щ и х личность о п т и м а л ь н ы й 
средствами мотивационной и коммуникативной деятельности [1]-

В словаре «Психология общения» под редакцией А. А. БодаЛ®^ 
данный феномен определяется как составная часть систем^ 
культуры человека. Авторы статьи представляют психологичен 

^Логического знания и психологической практики, психоло-
ПСИ*° * профессиональной деятельности и практического знания 

[-• с„ с в 0 Ю очередь О. С. Гозман под культурой личности понимает 
нию культуры знаний, культуры творческого взаимодей-

г®Р культуры чувств и общения [3, с. 10]. 
ОбШУ10 психологическую культуру О. И. Мотков определяет 
наработанную и усвоенную личностью систему конструктивных 

с п о с о б о в , умений самопознания, общения, саморегуляции эмоций 
д е й с т в и й , творческого поиска, ведения дел и саморазвития. 

В развитом виде она характеризуется высоким качеством самоорга-
низации и саморегуляции различных видов жизнедеятельности [4]. 

Психолог JI. С. Колмогорова разделяет понятия «общая психо-
логическая культура» и «профессиональная психологическая 
культура». Общая психологическая культура человека, по ее 
мнению, — это составная часть базовой культуры как системной 
характеристики человека, позволяющей ему эффективно самоопре-
делиться в социуме и самореализоваться в жизни, способствующая 
саморазвитию, успешной социальной адаптации и удовлетворенно-
сти жизнью. Она включает грамотность и компетентность в психо-
логическом аспекте понимания человеческой сущности, внутреннего 
мира человека и самого себя, человеческих отношений и поведения, 
гуманистически ориентированную ценностно-смысловую сферу 
,стРемления, интересы, мировоззрение, ценностные ориентации), 
Развитую рефлексию, а также творчество в психологическом аспекте 
Чел°векознания и собственной жизни [3, с. 34]. 

Также JI. С. Колмогорова выделяет основные функции общей 
дологической культуры [3, с. 13—14]: 

Репродуктивно-трансляционная: сохранение и передача тех 
а
 и*ений в психологических взглядах, знаниях, методах, а также 

Pbi ТИ5Кении личностного определенного культурного уровня, кото-
%)С°З Д а л И п Р е е м с т в е н н о с т ь поколений, не позволили бы после-

поколениям спуститься на предыдущий уровень развития 
Дали бы условия для последовательного прогресса человечества; 

w к°нструктивно-адаптационная: обеспечение социальной адап-
И' эффективного взаимодействия, взаимопонимания, общения 

многослойно. По их мнению, она состоит из обыденного 
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людей, различающихся по национальным, возрастным, пол0в. 
и другим признакам, эффективности внешней и внутренней 
тельности человека, направленной на решение проблем, на осно" 
имеющегося жизненного опыта, образованности, развития псих^ 
ческих процессов и качеств; 

3) регулятивно-корректирующая: содействие эффективности 
процессов саморегуляции, самоорганизации, самоконтроля, сащ0 

совершенствования, преодоление различных неблагоприятных 
психических и физических состояний; 

4) проектировочно-ориентационная: ориентирование, планиро-
вание в процессе жизненного самоопределения, сознательного 
проектирования, «построения» человеком своей жизни; 

5) гармонизирующе-синергетическая: гармонизация внутреннего 
мира человека, создание целостной непротиворечивости Я-концепции, 
состояния внутреннего благополучия, обеспечение полноценной 
духовной и душевной жизни человека, повышение качества жизни, 
степени удовлетворенности жизнью; 

6) продуктивно-порождающая: создание условий для прогресса, 
обновления индивидуального и общественного бытия во всех сферах 
жизни человека. 

Исследователь Н. И. Исаева рассматривает психологическую 
культуру как инвариант любого вида профессиональной культуры 
Профессиональная культура психолога образования структурируется 
на профессиональную аутопсихологическую, социально-психоло-
гическую и культуру психической деятельности, каждая из которые 
включает в себя перцептивную культуру, культуру м ы с л и т е л ь н о й 

деятельности, результатом функционирования которых, в свою 
очередь, является культура профессиональных знаний, культур3 

ценностей, культура личностного понимания, культура интерпре 

тации и самоинтерпретации, культура рефлексии [5]. 
По мнению В. В. Семикина, зрелая психологическая культур3 

«одно из наиболее гармоничных психологических образовав ^ 
которое является «механизмом эффективной и продуктивно 
адаптации человека в социуме, доминантой психологичен коГ° 

здоровья и фактором качества любой человеческой д е я т е л ь Н 1 

в том числе и образовательной» [6; 7]. 
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0 понятие психологической культуры Н. Н. Обозов [8] вклю-
с д е дующие компоненты: понимание и знание себя и других; 

чаеТ
ваТНую самооценку и оценку других людей; саморегулирование 

^постных состояний и свойств; саморегуляцию деятельности, 
Ж и р о в а н и е отношений с другими людьми. 
Vе g сВОю очередь Е. А. Климов выделяет минимально необходимый 

веНь развития психологической культуры общества — психо-
гическую грамотность, которая в контексте психологической 
льТуры не сводится к элементарной осведомленности человека 

0 фактах и зависимостях, характеризующих субъективный мир 
человека, но предполагает некоторую специфическую воспитан-
ность личности и определенный склад, направленность ума. 

Примерную программу психологической грамотности, ученый 
представляет следующим образом: 

-душеведческая направленность мышления; 
- интерес к стороннему человеку; 
-владение элементами психологического познания — наблю-

дения, беседы, анамнеза, естественного эксперимента, примерно 
в таких формах, как это встречается у хороших родителей (они 
способны замечать, боится или не боится ребенок прыгнуть 
со стула, задумываются над тем, почему одно дитя хочет погладить, 
а Другое — ударить кошку и т. д.) [9]. 

Психолог В. В. Семикин выделяет в генезисе психологической 
кУльтуры три основных уровня: психологическую грамотность; 
Психологическую компетентность; собственно психологическую 
культуру̂  к а к развитый механизм личностной саморегуляции, 

представляет развернутую структуру психологической культуры 
Ь е г ° Уровня. Она включает в себя следующие компоненты: 

~ когнитивный (некоторая система психологических знаний 
д е 1 - х и о себе, умение применять их на практике, а также опре-

Нь1й уровень развития интеллекта, способность к творчеству); 
-перцептивный (наблюдательность, психологи-

себя
 пР°ницательность, умение адекватно воспринимать самого 

J ''РУгих людей, прогнозировать их поведение); 
"ePe> ° Ц И о н а л ь но-чувственный (богатство и действенность 
Чость

 В а н и й > развитая эмпатия, умение сопереживать, способ-
к иДентификации); 
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- коммуникативный (умение общаться, адекватно воспрИн 
и передавать информацию); 

- регулятивный (самоконтроль, владение собой, умение уцр^ 
своим состоянием и своим умом, нравственная саморегуляции 

- подсистема опыта социального взаимодействия ( y - j 
и навыки социального взаимодействия: архетипы, устано ** 
и стереотипы культурного поведения, совесть) [7, с. 34]. 

Таким образом, при некоторых отличительных признаках при^ 
денных подходов к определению понятия психологической культу* 
(в диапазоне и конкретности рассмотрения), их единство заключаем, 
в деятельностном подходе при рассмотрении данного феномена. 

Мы считаем, что психологическая культура включает в себя 
два основных компонента, основных блока: один — теоретический 
или теоретико-концептуальный, второй — практический, или блок 
собственно психологической деятельности [10; 11]. Первый блок 
психологической культуры «аккумулирует» результаты теоретической 
деятельности психологов. Это классические труды в области психо-
логии, представляющие собой корпус психологического самопозна-
ния, то, что мы до сих пор узнали о себе. Считается, что психологи-
ческая культура — это теория познания человеком самого себя. 
Но это далеко не все. Составной частью психологической культуры яв-
ляется и то, что называется психологической деятельностью, т. е. дея-
тельностью по психологическому личностному самообслуживанию. 

Это та деятельность человека, которую он обращает внутрь 

самого себя, деятельность, обслуживающая его собственный внут-
ренний мир. Это работа самопознания, связанная с формированием 
собственных внутренних инстанций. Это труд, сопряженный 
со способностью преодолевать те или иные внутренние сложности-
существующие у человека, и это деятельность, вынесенная за пре* 
делы личности, то есть межличностная, которая тоже опосреДУеТСЯ 

психологической культурой. Можно сказать, что поступ°к 

во внутриличностном и межличностном пространстве — это Я0* 
ступок по отношению к самому себе. л 

Таким образом, в состав психологической культуры 
основные составляющие: блок теоретико-концептуальный и бл 
связанный с психологической деятельностью. 

п о 

^логическая культура имеет два основных уровня: 
вЫх< уровень теоретический (концептуальный) — та психо-
пСихотерапия и теория воздействия людей друг на друга, 

М о т а н н а я специалистами и ставшая достоянием науки; 
ра'Ра

 х — доконцептуальная психологическая культура, можно 
9°8 . житейская психологическая культура. Это психологиче-
СКа3 культура которую народ создает до психологов, без психологов 
ска^мим° психологов. В этом смысле каждый человек — психолог, 
" каждый сам себе — психологическая лаборатория. 
" Психологическая культура существует в нескольких аспектах. 
jfo общая психологическая культура с фоновыми знаниями 
в области психологии, которые есть у любого человека, и профес-
с и о н а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к а я культура педагога, врача, юриста, 
инженера. Все профессии имеют этот профессионально-
психологический слой. Такова, к примеру, педагогическая модель: 
взгляды учителя на ребенка, содержание его отношения к ребенку, 
поступки по отношению к ребенку. 

Психологическую культуру будущих педагогов можно и нужно 
развивать в процессе специально организованного обучения в усло-
виях учреждения образования. Причем развитие психологической 
культуры будет происходить при специальном обучении как пере-
ход от низшего, доконцептуального, к высшему, концептуальному 
Уровню. Методика психологического образования включает в себя 
психологическую предобразованность, личностную вовлеченность, 
интроспективное проецирование, психотерапевтическое ожидание. 

В зависимости от возрастного и жизненного опыта человека, 
е г о индивидуальных характерологических особенностей и акту-

альных психологических состояний на первый план могут выдви-
0(1

Ься то одни, то другие принципы. Однако в совокупности 
всегда в той или иной мере присутствуют, вернее, активно 
твуют, влияют на усвоение науки, 

^ и х о л о г и ч е с к а я предобразованность — это сумма, совокуп-

%С
Ь~ Ж и т ейских психологических понятий, представлений, 

"Ри 

ч 

' " " l t n t R W A l l V r i A U J I U i i n v v n i i " 7 Г ^ 

;°бов И умений, навыков психологической саморегуляции, 
, ем°в самовоспитания, а также методов межличностного 
"^«Действия, которые подрастающий человек приобретает 

Ийно в процессе социализации. 
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Принцип личностной вовлеченности вытекает из психод0 

ской предынформированности. Преподавателю психологии ^ 
не приходится прилагать специальные усилия, чтобы пок0*1^ 
обучающимся жизненную важность своего предмета. Она на пе^^ 
взгляд самоочевидна. Другое дело, что первичный интерес, кото 
авансируется на первых уроках или лекциях, может ycTyifllti 

место разочарованию при сухом пассивно-информационном, 0RTi 

ективистском характере изложения. Кредит доверия окончатетГ 
пропадет при столкновении с сухими наукообразными учебника ° 
и пособиями. В то время как психология по внутренней своей сущ ' 
такой «предмет», который нельзя «проходить». Ее необходИМо 

прожить в живом общении с преподавателем. 
Личностная вовлеченность реализуется в двух активных 

перцептивно-рефлексивных процессах: интроспективном проеци-
ровании и психотерапевтическом ожидании. 

Интроспективное проецирование — это процесс соотнесения 
человеком своих черт, индивидуально-личностных характерологиче-
ских качеств, эмоциональных переживаний и волевых проявлений, осо-
бенностей познавательной деятельности, иными словами, всех об-
суждаемых параметров индивидуальности с эталонно-нормативными 
описаниями, которые содержатся в уроках, лекциях, книгах. Личность 
как бы идентифицирует себя с тем усреднено-статистическим образом 
человека и его вариациями, которые возникают на страницах психоло-
гических пособий или устно воссоздаются преподавателем психологии. 

Психотерапевтическое ожидание связано с надеждой получить, 
наконец, ответ на такие вопросы, которые, по мнению ученика, нахо-
дятся в компетенции психолога. Это одна из наиболее характерных 
особенностей восприятия психологической информации. Содержание 
этих ожиданий зависит от возраста учащихся и характерных индивиДУ' 
альных особенностей их внутренней жизни. Преподаватель психологи" 
выступает д ля ученика в роли психолога-консультанга и психотерапевт-

Заключение. Принципы формирования психологической 
культуры и принципы восприятия и усвоения психологически 
информации позволяют построить достаточно эффективную мет°' 
дику психологического образования педагогов, которым предс т 0^ 
работать с одаренными детьми, включающую психологическую 
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язованность, личностную вовлеченность, интроспективное 
flpefl0

 о в а ние, психотерапевтическое ожидание. 
пР°еЦИержание психологического образования, его формы и методы 

пом возрастном этапе должны ориентироваться на социальную 
н3 циК) развития ребенка, ведущую деятельность, возрастную 
сИТУитивность и зону ближайшего развития его познавательной 
сеНЗ ностной сфер, его индивидуальность. 
КЛКак бы ни был одарен ребенок, он нуждается в заботливых 

психологически грамотных взрослых, которые позволят про-
* с я его способностям. Одаренные дети нередко испытывают 

н0Сти в общении как со сверстниками, так и взрослыми (роди-
телями, педагогами) в силу своей необычности. Якуб Колас писал 
о талантливом мальчике Симоне Музыке: «Тым нялюбы, што 
адметны». Задача педагога — способствовать раскрытию талантов 
не только в сфере их основных увлечений, но и в отношениях 
с окружающими, способствовать развитию культуры личности. 

В контексте рассматриваемой проблемы нельзя не согласиться 
с высказыванием выдающегося пианиста и педагога Г. Нейгауза: 
«Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру, и чем 
она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении». 
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В РАННЕЙ ЮНОСТИ Щ 

В статье представлены сущностные характеристики мотивации учебной дея-
тельности и перфекционизма как личностного свойства. Приведена дифференциа-
ция перфекционизма на здоровый и патологический, систематизированы признаки 
невротического перфекционизма Представлены результаты исследования учебной 
мотивации и перфекционизма в раннем юношеском возрасте. Описаны особенности 
мотивации учения старшеклассников, обладающих перфекционизмом, ориентиро-
ванным на себя, на других людей, и социально предписанным перфекционизмом. 
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INTERDEPENDENCE OF M O T I V A T I O N OF E D U C A T I O N A L 

ACTIVITY A N D PERFECTIONISM IN THE EARLY Y O U T H 

The article presents the essential characteristics of motivation of educational activ® 
and perfectionism as a personal property. The differentiation of p e r f e c t i o n i s m ' 

healthy and pathological is given, signs of neurotic perfectionism are systematized-
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едение. В психологических периодизациях Д. Б. Эльконина 
Леонтьева ведущей деятельностью в юности признается 

^профессиональная . Несмотря на то, что во многих случаях 
ша продолжает оставаться школьником, учебная деятельность 

"старших к л а с с а х Должна приобрести новую направленность и новое 
Удержание, ориентированное на будущее. Речь может идти об изби-
рательном отношении к некоторым учебным предметам, связанным 
с планируемой профессиональной деятельностью и необходимым 
для поступления в учреждение высшего образования, о посещении 
подготовительных курсов, о включении в реальную трудовую 
деятельность в пробных формах [1, с. 161]. 

Успех учебной деятельности во многом зависит от ее мотива-
ции — системы внутренних и внешних факторов, побуждающих 
учиться. В качестве таких побуждающих факторов могут высту-
пать различные составляющие — потребности обучающегося, 
вкладываемый им в обучение личностный смысл, пример окружа-
ющих, система подкреплений и наказаний. 

Вследствие этого актуальной является проблема развития 
мотивации учебно-профессиональной деятельности учащихся 
старшего школьного или раннего юношеского возраста. 

Основная часть. Как и любой другой вид, учебная мотивация 
""Ределяется целым рядом специфических для этой деятельности 

Кторов: 1) самой образовательной системой, образовательным 
). б д е н и е м , где осуществляется учебная деятельность; 

Организацией образовательного процесса; 3) субъектными 
ц е н н о с т я м и обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное 
Мо ИТИе ' способности, уровень притязаний, самооценка, его взаи-
^ и с т в и е с другими учениками и т. д.); 4) субъектными особен-

ями педагога и прежде всего системой его отношений к ученику, 
У> 5) спецификой учебного предмета. 
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