
но п лан и руется  и полностью  обеспечивается м етодически и организационно. 
С редства и  м етоды  п реподавания становятся все более разнообразны м и . Сре
д и  них преобладает тенденция ориентации на развитие личности. В послед
ние годы  в СШ А  наблю дается прогресс в улучш ении  сод ерж ан и я и кач ества 
обучения. И зучение достиж ений  ам ериканской  м етодики обучения иностран
н ы м  я зы к а м  с учетом  особенностей этой страны  м ож ет им еть полож ительное 
н аучно-практическое значение д л я  повы ш ения эф ф ективности  подготовки 
специалистов в наш ей вы сш ей ш коле.
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5 C m .: A s  t i n  A. W. Student Involvement: A Development Theory for Higher Educa

tion //Journ . of College Personnel. 1984. № 25 (4); S p a d y  W. Dropouts from Higher 
Education: An Interdisciplinary Review and Synthesis/ / Interchange. 1970. № I.

С. В. КОНДРАТЬЕВА

С О Ц И А Л Ь Н О - П Е Р Ц Е П Т И В Н А Я  Р Е Г У Л Я Ц И Я  
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  И О Б Щ Е Н И Я

В течение р яд а  лет м ы  проводили исследования по проблеме педагогиче
ской социальной  перцепции, т. е. процессов восприятия и  пон и м ан и я учите
лем  у ч ащ и х ся . Это позволило н ай ти  зависим ость данного ф еном ена от содер
ж а н и я  и  структуры  педагогической деятельности , а  та к ж е  от специальности 
учи теля , длительности  его педагогического стаж а , со д ерж ан и я педагогиче
ской направленности  (дом инирую щ их м отивов), индивидуально-психологиче
ск и х  особенностей учителя. М ы см огли та к ж е  вы яви ть  ком плекс социально
перцептивны х ум ений и  способностей, установить харак тер  связей  м еж ду 
уровнем  социальной перцепции и  уровнем  педагогического м астерства, опре
делить  некоторы е особенности социально-перцептивной р егуляц и и  педагоги
ческого общ ения L

В статье м ы  п ы таем ся обобщ ить данны е этих исследований с целью  вы 
я в л е н и я  р азли ч н ы х  аспектов педагогической социальной перцепции к а к  ре
гу л ято р а  педагогической деятельности  и общ ения.

Д л я  этого приш лось переосм ы слить критерии  ан а л и за  представлений и 
понятий , ф орм ирую щ ихся у  у ч и тел я  об ученике, н а  этой основе вы делить 
р азн ы е аспекты  их  п о н и м ан и я и проникнуть  в законом ерности  социально
перцептивной регуляц и и  педагогической деятельности  и  общ ения. П редпола
галось, что м ногоаспектность отр аж ен и я  учителем  у ч ен и ка  к а к  индивида, 
суб ъекта и  к а к  личности  обеспечивает оперативны й х ар ак тер  р егуляц и и  пе
дагогической  деятельности  и  общ ения, к о то р ая  состоит в выборе учителем  
способов и  м отивов общ ения с детьм и в соответствии с индивидуальностью  
уч ен и ка  и особенностями ситуации .

П ервы й подход к  ан а л и зу  представлений  и  понятий , ск лад ы ваю щ и хся  у 
уч и тел я  об ученике, основан  н а  п оним ании  человека к а к  системы , вклю чаю 
щ ей  три  у р о в н я : индивидны й, субъектны й, личностны й 2. К  индивидны м  
свойствам  относятся две группы  свойств. П ервую  составляю т индивидуально
типические особенности самого о рган и зм а — тем перам ент и  зад атки . Вторую 
груп п у  индивидны х свойств составляю т половозрастны е особенности челове
к а . Обе груп п ы  свойств взаи м о связан ы  в процессе р азв и ти я  человека, т. е. 
проявление индивидуально-типического  п р елом ляется  через возраст и пол 
суб ъекта позн ан и я. К  субъектны м  свойствам  относятся н ав ы к и , ум ения и 
способности (общие и специальны е). В способностях интегрирую тся все субъ
ектны е свойства человека. К  личностны м  свойствам  относятся социальны й 
статус, его осознание и отнош ение к  нем у (позиция), ценностны е ориентации, 
м отивы . Это первичны е свойства личности . В торичны м  свойством  личности 
я в л яе тс я  характер . Н екоторы е свойства и н теллекта, воли и  чувств мож но 
отнести к  личностны м  свойствам , если в них  в определенной мере о тр аж а
ю тся особенности общ ественны х отнош ений, х ар актер  взаим одействия чело
века  с обстоятельствам и ж и зн и . Все уровни  системы  взаим опроникаю т, инди
видны е и  субъектны е свойства вход ят в структуру  личности .
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Д л я  а н а л и за  процесса становления у у чи теля  представлений  и понятий  
об учен и ке важ н о  понятие индивидуальности  —  своеобразия психики , лично
сти, ее неповторим ости. «Единичны й человек  к а к  и н ди ви дуальн ость ,— пиш ет 
Б . Г. А н ан ьев ,— м ож ет бы ть понят к а к  единство и  взаи м освязь  его свойств 
к а к  личности  и  субъекта деятельности , в структуре которы х ф ункционирую т 
природны е свойства человека к а к  и н ди ви да»3.

А н ал и з ф орм ирую щ ихся у учи теля  представлений  и понятий  об учени
ке к а к  системе п о к азал , что уч и тел я  преим ущ ественно вы деляю т субъект
ны е свойства ученика , т. е. х арактери зую т его преж де всего к а к  субъекта 
учебной деятельности . Эта тенденция п р о явл ял ась  и  в исследованиях  
30-х гг.4, и в н аш и х  и сследованиях . Она сохран яется  у представителей всех 
уровней педм астерства, хо тя  с повы ш ением  этого уровн я  проявление тенден
ции несколько  ум еньш ается.

У становленны й н ам и  ф ак т  преим ущ ественного вы деления субъектны х 
свойств, в частности  интеллектуально-волевого  ко м п л екса  их, детерм иниро
ван  особенностям и о р ган и зац и и  учебной деятельности  ученика , организован
ной к а к  и н д и в и д у альн ая . В ней особо вы р аж ен  п р и зн а к  ее предметности.

П оним ание у ч ен и ка  преим ущ ественно к а к  суб ъекта учебной деятельности  
(это в основном  интеллектуально-волевой  ком плекс свойств), в свою очередь, 
вк лю чает две стороны : а) усвоение учеником  зн а н и й ; б) овладение п рак ти 
чески м и  и  ум ственны м и действиям и, развитие ум ствен н ы х и  п рактических  
способностей. В торая груп п а свойств учи телям и  вы д еляется редко. С этим об
стоятельством  связан , очевидно, тот ф акт, что уч и тел я  все ещ е недостаточно 
гибко уп равляю т разви ти ем  операциональной  стороны  учебной деятельности.

У учителей-м астеров количество  восприним аем ы х им и субъектны х 
свойств ум ен ьш ается  и  более вы раж ен н ы м  становится восприятие личност
н ы х  свойств (статуса, ценностны х ориентаций , м отивов и  т. п.), если  эти у чи 
тел я  организую т деятельность  учеников к а к  коллекти вн ую , м оделируя при 
этом  п р и зн ак  ее совместности, кооперируем ости, целенаправленно  ф орм ируя 
у н и х  отнош ения деятельности . И м енно при тако м  восприятии  осущ ествляет
ся р егу л яц и я  действий у чи теля  по ф орм ированию  личности .

Т ак и м  образом , к а ж д ы й  кон кретн ы й  м ом ент регу л яц и и  педагогической 
деятельности  и  общ ения определяется степенью  вы раж енности  отдельны х 
сторон представлений  и  понятий , ф орм ирую щ ихся у  уч и тел я  о психике 
учен и ка .

Второе н ап равлен и е а н а л и за  п он и м ан и я  учителем  учащ и хся  связано  с 
вы явлением  р азн ы х  сторон реф лексии , т. е. прием ов перепроверки и пере
осм ы сления своего м н ен и я об учен и ке и  о х ар ак тер е  взаим одействия с этим  
учеником . Т а к а я  р еф лекси я  вклю чен а в структуру  п он и м ан и я учителем  уч е
н и к а , поэтом у м ы  н азв ал и  ее социально-перцептивной. Определены следую 
щ ие прием ы  ее ф у н к ц и о н и р о ван и я : вы деление п ри чи н  поведения ученика, 
восприятие личности  в р азл и ч н ы х  врем енны х срезах , прогноз ее разви ти я , 
вы раж ен и е сом нения в собственном  м нении  или, наоборот, уверенности в н а 
л и чи и  у  у ч ен и к а  тех  и л и  и н ы х  свойств личности , ан а л и з  результатов воспи
тательн ы х  воздействий, п остан овка вопросов о п р и ч и н ах  поступков и  дейст
вий у ч ен и ка и  о том , к а к  осущ ествлять  дальнейш ее воспитание и т. п.

И сследование когнитивного  уровн я  педагогической  социальной перцеп
ции позволило прон и кнуть  в м ех ан и зм ы  социально-перцептивной исполни
тельской  р егуляц и и  поведения у чи теля . О казалось, что по мере усиления вы 
раж ен н ости  личностного  ком понента педагогической  перцепции осущ еств
л яю тся  следую щ ие и зм ен ен и я  в сод ерж ан и и  воспитательны х воздействий: 
ум еньш ение общ его коли ч ества этих  воздействий п ри  повы ш ении их  эф ф ек
ти вн ости ; расш ирение и х  «репертуара» (они более разнообразны ); увеличе
ние к оли ч ества орган и зую щ и х воздействий  по сравнению  с дисциплинирую 
щ им и, косвенны х — по сравнению  с п р я м ы м и ; более гибкое сочетание поло
ж и тел ьн ы х  и отри ц ательн ы х  п едагогических  воздействий ; увеличение «из
бирательности», предупредительности  воздействий.

Третье нап равлен и е а н а л и за  п он и м ан и я  учи телем  у ч ащ и х ся  м ы  св язы в а
ем  с определением  тех  уровней  о тр аж ен и я  учителем  учащ и хся , которы е опре
деляю т х ар ак тер  соотнош ения стратегии  и  та к т и к и  воспитательного воздей
стви я  :

1. О траж ение устой чи вы х черт и  личности  в целом  (ее гарм оничности  
и ли  противоречивости). Этот уровень определяет стратегию  педагогических 
воздействий.

2. П рием  оперативно-текущ ей  и н ф орм ац и и  о проявлении  психических 
свойств и  состояний. Д ан н ы й  уровень отоб раж ен и я определяет так ти ку  воз
действий, к оторая  п одч и н яется  общ ей педагогической  стратегии.
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3. О переж аю щ ее отраж ение учащ егося , т. е. предвидение его действий в 
р азл и ч н ы х  ж и зн ен н ы х  ситуациях . Д анны й  уровень обусловливает «преду
предительность» воздействий, проектирование личности , ориентацию  н а «зо
ну  бли ж ай ш его  разви ти я» .

П ри  одностороннем  отраж ении  учен и ка  возм ож но рассогласование стра
тегии и так ти к и  педагогического воздействия. В одном случае учитель  опира
ется  лиш ь н а оперативно-текущ ую  инф орм ацию  о личности . He у ч и ты вая  
ведущ их свойств личности , он при этом  реагирует на отдельны е п роявления 
личности . С тратегия отсутствует. В другом  случае основные цели  воспитания 
учи тель  п ы тается  р еали зовать  в р а м к а х  одной ситуации, в то врем я к а к  это 
м ож но сделать в течение более длительного времени. Т акой  случай  м ы  объ
ясн яем  не только  недопоним анием  всей слож ивш ейся педагогической си туа
ции  и  поведения в ней ученика , но и  неум ением  у чи теля  ставить оператив
ны е цели.

Опыт и зу ч ен и я  перцептивно-реф лексивной сф еры  личности  творчески  р а 
ботаю щ их учителей  (60 человек) п оказал , что им  свойственны  следую щ ие 
черты  творческого п о н и м ан и я у ч а щ и х ся : сочетание способности к  ан ал и зу  
личности  с целостностью  ее во сп р и яти я ; ум ение вы делять устойчивы е инте
грати вн ы е свойства, р ассм атри ваем ы е к а к  результат  активного  взаим одейст
ви я  с обстоятельствам и ж и зн и , т. е. видение д и алек ти к и  внеш него-внутрен- 
н его ; постиж ение внутренней логи ки  систем ы  личностны х свойств в связи  
с основны ми ж и зн ен н ы м и  отнош ениям и ли чн ости ; вы явление системы  ве
д у щ и х  целей и  м отивов поведения. Они способны определить степень вос
приим чивости  у ч ен и ка  к  воспитательны м  воздействиям , вы яви ть  харак тер  
зависим ости  м еж д у  разви ти ем  у ч ен и ка  и  услови ям и  его воспитания, соотне
сти потенциальное и  актуальн ое в разви ти и , ориентироваться н а  «зону бли
ж ай ш его  р азви ти я» . Т акое поним ание позволяет вы брать оптим альны е спо
собы педагогического общ ения и  определить оперативны е цели  воспитания. 
П оним ание учителем  детей позволяет осущ ествлять и  та к  н азы ваем ую  побу
дительную  регуляцию  педагогической  деятельности , которая  состоит в выбо
ре ее мотивов. Этот выбор обусловливает ф орм ирование у у чи теля  типа по
н и м ан и я  детей — «субъектны й» и ли  «объектны й».

«С убъектному» восприятию  и  поним анию  у чен и ка свойственны  стрем ле
ние и  ум ение увидеть его не гл аза м и  стороннего н аб лю дателя, а  к а к  бы и з
нутри , вход я в полож ение этого человека, п рон и к аясь  его проблем ам и, учи 
ты в ая  его потребности; ум ение взгл ян у ть  н а  м ир его г л а за м и ; н аличие 
«мы  — отнош ения», т. е. восприятия другого «как  одного и з нас», ориента
ц и я  н а  полож ительны е свойства этого человека, стрем ление воздействовать 
н а  этого человека с целью  его соверш енствования. Т акое поним ание проник
нуто  полож и тельн ы м  эм оциональны м  отнош ением  к  детям . В субъектном  
пон и м ан и и  поступки  у ч ен и ка  восприним аю тся учителем  не сквозь призм у 
груп п овы х стандартов, а  через проникновение в зн ачи м ы е д л я  учен и ка  инте
ресы , действительны е м отивы  деятельности  и  логи ку  его действий. Д л я  т а 
кого п он и м ан и я  необходим  определенны й уровень сам осозн ан ия  учителя, к о 
торое п роявляется  в та ки х  м ех ан и зм ах  социальной  перцепции, к а к  иденти
ф и к ац и я , реф лексия, эм п ати я.

«Объектное» поним ание п ред ставляет подведение другого человека (уче
н и к а  в данном  случае) под усвоенную  субъектом  п о зн ан и я  (учителем) систе
м у  эталонов и стереотипов, св язан н ы х  с конкретной  социальной  ролью . У че
н и к  (вообще другой  человек) расц ен и вается  к а к  носитель роли . П оэтому, в 
частности , личностны е свойства у ч ен и к а  восприним аю тся в зависим ости от 
оцен и ван и я учителем  этого у ч ен и ка  к а к  субъекта учебной деятельности , от 
того, к а к  он учится. К . В. В ербова сопоставила данны е типы  с дом инирую 
щ и м и  у  конкретного уч и тел я  м оти вам и  педагогической  деятельности , исполь
зу я  при  этом  разраб отан н ы й  ею тест м отивов. О казалось, что при субъект
ном  типе п о н и м ан и я учителем  у ч а щ и х ся  дом инирую т гум анистические м оти
вы  диалогического  педагогического общ ения, тогда к а к  при объектном типе 
дом инирую т м отивы  сам оутверж ден и я.

Н есомненно, что одной и з сторон субъектного п о н и м ан и я детей является  
эм п ати я . Г. Ф. М ихальченко  под н аш и м  руководством  бы ло проведено иссле
дование, в процессе которого она у стан ови ла , что действенная педагогиче
ск а я  эм п ати я  явл яется  не только  непосредственны м  проявлением  сострада
н и я  и  сочувствия ребенку, но и  необходим ы м  ком понентом  педагогического 
воздействия, опосредованного воспитательной  целью . Г. Ф. М ихальченко 
ф орм и ровала эм патийное п оним ание детей у  старш еклассников, ориентирую 
щ и х ся  н а  педагогическую  профессию , в процессе ролевы х игр, им итирую 
щ и х  ситуации , которы е требовали  п р о явл ен и я  эм патии , а  затем  в ходе вы 
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полнения общ ественно-педагогической деятельности  (ОПД). О казалось, что с 
повы ш ением  степени вы раж енности  эм патийного п о н и м ан и я детей у учителя 
м еняется х ар ак тер  соотнош ения способов общ ения с этим и детьми в сторону 
диалогического , гум анистического  в за и м о д ей с тв и я 5.

Т акой  ж е  прим ерно вывод был п олучен  студенткой-диплом ницей
В. М. Ж и галовой , исследовавш ей п роявлен и я  эм патии  у студентов I — 3 к у р 
сов и  учителей-стаж еров. К оличество эм п ати й н ы х  студентов от курса к  к у р 
су  возрастает. О днако по сравнению  со студентам и, прош едш им и п едпракти
к у , У учителей-стаж еров степень вы раж енности  эм патии  несколько  ум ень
ш ается. У абитуриентов н ач ал ь н ая  степень п роявлен и я эм патии  ниж е, чем  
у  студентов и  стаж еров, но у  тех абитуриентов, которы е прош ли обучение 
в ролевы х и гр ах  и  ОПД, процент эм п ати й н ы х испы туем ы х вы ш е, чем  у  сту
дентов и стаж еров.

С ниж ение пок азателей  эм патии  у н ач и н аю щ и х  учителей м ы  объясняем  
труд н остям и  ад ап тац и и  к  проф ессиональной роли  учителя, известны м  рац и о
н али зм ом  обучения и  воспитания детей, а та к ж е  недостаточны м  уровнем  
р азв и ти я  эм оциональной  культуры  учителей  и недооценкой им и  эм оциональ
ной сф еры  у ч ащ и х ся . С ниж ение п оказателей  эм п ати и  связано  и с тем, что 
в п едколлективе у  у ч и теля-стаж ера повы ш ается ориентация н а  требования 
ад м и ни страц и и  и  одноврем енно п ри туп ляется  эм оц ион альн ая  восприим чи
вость к  ребенку, вы рабаты ваю тся  стереотипы  и негативны е установки  в со
ц иальн ой  перцепции, усваи ваю тся  авторитарны е м етоды  воспитания.

П олученны е дан н ы е в аж н ы  д л я  прон и кновен и я в законом ерности  и м е
х ан и зм ы  ф орм и рован и я личности  учи теля . П оним ание им у ч ащ и х ся  опре
деляет выбор ад ек ватн ы х  психике детей способов и мотивов педагогической 
деятельности . В свою очередь, и х  дальнейш ее обобщение и  ген ерали зац и я 
ведут к  ф орм ированию  педагогических способностей и характерологических 
свойств личности  учи теля .
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Л. А. ГУРИНОВИЧ

П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Е  А С П Е К Т Ы  Ф О Р М И Р О В А Н И Я  
У М С Т В Е Н Н О Й  Р А Б О Т О С П О С О Б Н О С Т И  С Т У Д Е Н Т О В  

С У Ч Е Т О М  ИХ И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Х  О С О Б Е Н Н О С Т Е Й

В аж н ы м  качеством , без которого н евозм ож н а продукти вн ая деятельность 
педагога, я в л я е тс я  вы со к ая  ум ствен н ая  работоспособность. П роблем а ф орм и
р ован и я  этого к ач ества  у будущ его у ч и тел я  м о ж ет  реш аться в психоф изио
логическом , психологическом  и социальном  п л ан ах .

В течение 5 лет н ам и  проводилось эксперим ентальное исследование пси
хологических  аспектов ф орм и рован и я  ум ственной  работоспособности студен
тов с учетом  и х  и н д и ви д уальн ы х  особенностей. Р еш ение этого вопроса по
зволит улучш и ть  процесс обучения и повы сить уровень разви ти я  профессио
н ал ь н ы х  кач еств  у  студентов, го товящ и хся  к  педагогической деятельности. 
И сп ы туем ы м и  бы ли  студенты  первого и  пятого  курсов  м еханико-м атем атиче
ского ф ак у л ь тета  (педагогический  поток). Всего обследовано более 400 чело
век. О пределение непосредственного объем а п ам я ти  (НОП) и  изучение по и з
м енен и ям  Н О П  д и н а м и к и  ум ственной  работоспособности проводились по м е
тодике И . А . К у л а к а  ’. С оставлялись одинаковой  слож ности  сигнальны е ком 
п лексы , состоящ ие и з семи п р ед ъ явл яем ы х  исп ы туем ы м  букв, в разной  
последовательности . Зап о м и н ать  надо  бы ло последовательность букв. И ссле
д о в ан и я  проводились в н ач ал е  учебны х зан яти й  и  после них. Д и н ам и к а 
ум ственной  работоспособности определялась  по изм енению  непосредственного 
объем а п ам я ти  в процессе учебны х зан яти й . П осле каж дого  часа  зан яти й  в
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