
гут являться также атмосфера творческого поиска, эмо-
:ть каждого работника; дух сотрудничества и взаимопо-
юстного взаимодействия; взаимная удовлетворенность 
е. 
аимодействие, руководитель должен стремиться соз-
работниками собственного личностного потенциала в 
стический стиль управленческого взаимодействия сти-
Ьместной с руководителем и коллегами продуктивной 
вршенствовании 

Л. А. К а л а ч (г. Мозырь) 
ИЕ КАК КОМПОНЕНТ 
ЛОДЕЙСТВИЯ 

— это целостная система, включающая внутренние 
/становки, оценочные и когнитивные характеристики и 
втры). Отсюда межличностное взаимодействие вклю-
твенно педагогическое общение, 
едаготического общения как компонента педагогиче-

гется в психологии как взаимодействие субъектов пе-
юе знаковыми средствами и направленное на значи-
)ведение и личностно-смысловых образований парт-

I основной формой осуществления педагогического 
1яется целями и ценностями, которые должны быть 
ского процесса 
опт в передаче общественного и профессионального 
навыков от педагога к учащимся. Обмен межличност-
1ыми объектами и с жизнью в целом также является 
общения. В процессе общения происходит станов-

1Г0Г0В. 
дуальности личностный смысл становится централь-
I в психологии понимается индивидуализированное 
(ди которых развертывается его деятельность. Лич-
1ретают понятия, действия, нормы, роли, ценности, 

юловия для реализации потенциальных возможно-
са. Чтобы понять процессы педагогического обще-
ориентиры. К высшим ценностям педагогического 
(«дагога и учащегося. 
кости, индивидуальности учащихся тесно связано с 
едения. Главное правило педагогического общения 
I ученика а не его личности, индивидуальности, 
iro проявления определяется таким понятием как 

шивость, выносливость педагога по отношению к 
ость лежит в основе взаимного доверия и понима-
гает преодолевать их последствия. Толерантность 
Ьности, налаживанию психологического климата. 
Йгаировать педагогическое общение. Таким обра-
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J эом, толерантность является важным условием обмена духовным потенциалом общающих-
I ся и способствует из индивидуальному росту. 

Педагогическое общение ориентировано не только на достоинство человека как важ-
I нейшую ценность общения. Большое значение для продуктивного мышления имеют такие 
| этические ценности как честность, откровенность, бескорыстие, верность слову. Ложь, кле-

вета, сплетни, наговор совершенно недопустимы в педагогическом общении, так как они 
| разрушают его нравственную культуру 

Этика общения предполагает проявление чувства вины, стыда, сопереживания. Способ-
ность к сопереживанию, эмпатии, рассматривается в психологии в качестве одного из важней-
ших условий общения, в котором происходит развитое гуманистических ценностей личности. 

Равенство в общении — это признание равенства права и обязанности реализовывать 
себя в общении как личность, обогащать себя и другого в общении. Равенство и свобода 
смыкаются с ответственностью Ответственность — это контроль за ходом общения с точки 
зрения этических норм и правил, с учетом ожидаемого результата В этом выражается вос-
питательная роль общения. 

Педагогическое общение — это двусторонний процесс, который имеет свою структуру. С 
одной стороны выступает педагог, а с другой — класс, студенческая группа. В структуре об-
щения выделяют несколько этапов. 

Подготовка педагога к общению. На этом этапе планируется процесс и содержание, ис-
ходя из целей и содержания занятий. При этом заранее выбирается эмоциональный на-
строй, продумываются «лирические отступления», способы реагирования на ожидаемое по-
ведение учащихся. Шаблонность в общении снижает авторитет педагога. 

Следующий этап — вступление в педагогический контакт и начальный момент взаимо-
действия с группой. На этом этапе действует принцип «здесь и сейчас». 

Третий этап — организация и управление общением в ходе занятия. На данном этапе 
реализуется комплекс коммуникативного взаимодействия, который осуществляется на эмо-
циональном, когнитивном и социально-психологическом уровнях. 

Успешность педагогического взаимодействия определяется коммуникативной культурой 
педагога. Коммуникативную культуру следует понимать как искусство социального взаимо-
действия. она включает владение речью, этику, умение вести объяснительный процесс 

Л. А. Кандыбович, Н. В. Д р о з д о в а (г. М и н с к ) 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В АСПЕКТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В 1993 году вышел указ заместителя министра образования Республики Беларусь В.И. 
Стражева «О подготовке кадров психологов в БГУ и МГПИ им. М.Горького», согласно кото-
рому было введено базовое высшее психологическое образование в нашей стране Житей-
ский интерес к профессии психолога, с одной стороны, и неопределенный статус научной 
психологии, с другой стороны, акцентировали проблему профессионального образования 

В настоящее время в белорусской психологии разрабатывается несколько проектов уни-
верситетского психологического образования. На базе Белорусского государственного уни-
верситета функционирует исследовательский коллектив (А.А.Забирко, A.M. Корбут, Т.И. 
Краснова. Ю.Э.Краснов, Н.Д. Корчалова и др.) под руководством А.А. Полонникова, который 
реализует проект «практика как единица (университетского) психологического образования». 
Основные методологические положения имеют свои корни в концепции культурно-
исторической психологии Л.С.Выготского, исходные замыслы проекта были отражены в ма-
териалах конференции «БГУ: университетское образование в условиях смены образова-
тельных парадигм» (Минск, 10-12 декабря 1997 г.). В Белорусском государственном педаго-
гическом университете имени Максима Танка под руководством Я.Л. Коломинского разраба-
тывается проект «психологическая культура как цель психологического образования» Этот 
проект представляет собой попытку реализации культурологического подхода к проблеме 
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психологического образования. В его основе лежит заявленная впервые концепция психо 
гической культурологии (культурно-психологического опосредования межличностного ваа^ 
модействия) Я.Л. Коломинского. Эти две линии исследований содержание межличностноИ~ 
взаимодействия и исследование формирования психологической культуры личности я в / 0 

ются приоритетными в работе научного коллектива кафедры общей и детской психологи" 
БГПУ им. М.Танка. И 

Если углубиться в историю становления проблемы формирования психологической 
культуры, то она возникла в контексте обсуждения концепции непрерывного психологичесхо 
го образования. Я.Л.Коломинский выступил с докладом «Культурно-психологическое опо^ 
средование межличностных взаимодействий в системе «психолог — дети» на Международ! 
ной научно-практической конференции «Психология и дети: рефлексия по поводу защиты 
прав ребенка» (24-25 марта 1999 г.), где сформулировал основные цели непрерывного пси-
хологического образования: 

1) оперативная — формирование научного уровня психологической культуры; 
2) стратегическая — гармонизация межличностных отношений. 
Экскурс в историю показывает, что между понятиями «психологическая культура» и 

«межличностное взаимодействие» существует глубокая внутренняя связь. 
В своём историческом содержании культура рассматривается как общий уровень разви-

тия эпохи, определяемый таким важнейшим параметром существования людей, как их от-
ношение друг к другу. Источник гармонических отношений взаимосвязан, во-первых, с по-
знанием самого себя, а, во-вторых, с действием, ведущим к разумной организации челове-
ческих отношений. В этом случае за основу берется и развивается сформировавшееся на 
ранней стадии развития общества «золотое правило»: «поступай по отношению к другим 
так, как ты хотел бы, чтобы другие поступали по отношению к тебе». «Золотое правило» 
стимулировало как осмысление ценности объекта межличностных отношений (другой чело-
век, группа, народ, нация), так и представлений о собственной самоценности (Дж. Гоббс, Г. 
Гассенди, Ж.-Ж. Руссо). 

На современном этапе развития общества можно сказать, что культура — это прехеде 
всего свод «правил игры» коллективного сосуществования, выработанная людьми система 
формирования технологий и оценочных критериев по осуществлению различных социально 
значимых, практических и интеллектуальных действий. Это весьма широкая категория, 
включающая в себя большое количество дефиниций — экономическая культура, этическая 
культура и т.п. В мировом научном сообществе намечается тенденция включения культур-
ной проблематики в психологические исследования (теория социальной идентичности Г. 
Тэджфела, теория социальных представлений С. Московичи, концепция социальных ситуа-
ций М. Аргайла). В нашей стране впервые наряду с национальной, морально-этической и др. 
в содержание образовательной инфраструктуры включена психологическая структура. Не-
обходимость формирования именно этого аспекта базисной культуры личности отмечена в 
опубликованном проекте «Концепция воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь». Актуальную необходимость целенаправленного формирования психологической 
культуры в условиях профессионального образования раскрывает Я.Л. Коломинский в своей 
статье «Психологическая культура — условие и цель деятельности психолога» (ж-л 
«Пахалопя», 2000, №2). В этой работе формулируются основные принципы психологическо-
го образования: 

1) принцип учета психологической предобразованности; 
2) принцип учета личной вовлеченности. 
Предложенные принципы в целом раскрываются в понятии многоаспектное™ психоло-

гической культуры: 
1. Уровень предобразованности — общая психологическая культура с фоновыми зна-

ниями в области психопогои. Чеповеку свойственно смотреть на другого сквозь призму соб-
ственных представлений, собственного понимания ситуации. Это система представлений о 
самом себе, своих отношениях с окружающим миром, в семиотике получила название «ин-
дивидуальная модель мира». Полное или частичное совпадение индивидуальных и группо-
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моделей мира является обязательным условием существования любой социальной 

лцности. Поскольку всякая модель мира строится в определенной знаковой системе, язык 
Зиывается необходимым условием объединения людей (В, Гумбольдт, Ф. де Соссюр, Л.С. 
Хотский, Г Герген и др.). Однако усвоение языка — это только база социализации, на ос-
[овер которой строятся конкретные модели мира. Принадлежность к той или иной группе 

" слагает не только общность языка, но и совпадение содержательных элементов мо-
.8яей мира: своеобразную «синестезию», наложение внутренних миров соучастников обще-
V Данные положения раскрываются в исследованиях содержания межличностного взаи-

действия, проводившихся на кафедре общей и детской психологии БГПУ им. Максима 
Ганка 

2. Научный уровень психологической культуры включает в себя как образованность 
енность и воспитанность), так и основные параметры развития личности. Формирова-

ние психологической культуры выступает как цель психологического образования и заклю-
,ается в конструировании связующих линий между тем опытом человека, в котором он вы-
работал свою индивидуальную психологическую культуру и научным уровнем психологиче-
ской культуры (Я.Л. Коломинский). 

Таким образом, создание своей белорусской традиции подготовки специалистов на ос-
нове приоритетных концепций белорусской психологии является наиболее перспективной 
зтобразовательной инфраструктуры БГПУ им. Максима Танка. 

А. Я. Капуста (г. Баранавйчы) 
УПЛЫУ УЗАЕМАДЗЕЯННЯ ВЫКЛАДЧЫКА I СТУДЭНТАУ 
НА ФАРМ1РАВАННЕ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ САМАСВЯДОМАСЦ1 
МОЛАД31 
К Анал1зуючы узровень лгаратурнай адукацьн студэнтау на сучасным этапе, прыходз1м да 
высновы што у значнай CTyneHi спуацыя залежыць ад несфарм1раванасц1 нацыянальнай 
самасвядомасц! маладога пакалення. Менаваа у працэсе прафеайнай адукацьн моладзь 
гавЫна зразумець, што яна з'яуляецца носьб1там нацыянальнай самасвядомасц свайго на-
рода I ад яе залежыць лес заутрашняга пакалення, каб яно не вырасла нацыянальным 
HirinicraM. 
Р 1ндыкатарам духоунага стану грамадства з'яуляецца веданне мовы, культуры, ricTopbii 
сваей кра1ны i г.д. Так, напрыклад, чытаючы творы беларусгах аутарау, асоба авалодвае 
значнай колькасцю Ыфармацы!, непасрэдна звязанай з каштоунасцям! нацыянальнай са-
масвядомасц). Аднак 87 % студэнтау 1 курса факультэта педагоги i методыю пачатковага 
навучання Баранавщкага дзяржаунага вышэйшага педегапчнага каледжа 
(выбарка скпала 89 чалавек) ацэньваюць aca6icrae валоданне роднай мовай прыкладна на 
3,8 балау. Пры апьгтванИ высвятлтася, што 28 % рэспандэнтау, называючы 1мёны людзей, 
яюя аказал1 значны уплыу на разв1ццё беларускай нацыянальнай псторьп, спасылаюцца 
на С. Полацкага, К. Калшоускага, М. Багданов1ча, Я. Коласа, Я. Купалу. Вщавочна, cnic 
невял!кт 26 % апытаных адзначыл!, што узровень самасвядомасц залежыць яшчэ ад ведан-
ня свайго радаводу, ад стаулення да дзяржавы, да радз1мы як кутка, дзе нарадз1уся i вырас, 
Да прыроды. 

Таму задача выкладчыка-славеснжа, правтьна арган1зуючы педагапчныя знойны, -
[вдняць узровень нацыянальнай свядомасц) студэнта- першакурсн1ка. Пры гэтым важна, каб 
У працэсе узаемнай арган1зацы1 сумесных дзеянняу пам1ж выкпадчыкам1 i студэнтам1 адразу 
пРадбачыць вынж, падвесц! кожнага да самастойнага усведамлення сваей асобы, непа-
РЬ|унай з нацыяй, iHLUbiMi словамт сфарм1раваць асобу, здольную да самаактуал1зацьм 

Узаемадзеянне у сферы лтаратурнай адукацьн адбываецца пры дыялогу (абмене 
рмацыяй), рацыянальным абмеркаванн1 i анал!зе мастацмх творау. У вын1ку пе-


