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межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы нравственных 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребенка со 

значимыми взрослыми. При умелой организации педагогический диалог способен ока-

зать сильное влияние на духовно-нравственное пробуждение личности воспитанника и 

привести его к вершинам нравственного совершенства. 

 

Список использованных источников 

 

1 Павловская, О. А. Система духовно-нравственной безопасности современного 

общества / О. А. Павловская // Безопасность Беларуси в гуманитарной сфере: социокуль-

турные и духовно-нравственные проблемы / О. А. Павловская [и др.] ; под ред. О. А. Пав-

ловской. – Минск : Беларус. навука, 2010. – С. 164–176. 

2 Лихачев, Б. Т. Философия воспитания. Специальный курс : учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Б. Т. Лихачев. – Москва : Прометей, 1995. – 282 с. 

3 Маленкова, Л. Сопротивление воспитанию / Л. Маленкова // Народное образова-

ние. – 2003. – № 6. – С. 193–198. 

4 Харламов, И. Ф. Нравственное воспитание школьников : пособие для клас. руко-

водителей / И. Ф. Харламов. – Москва : Просвещение, 1983. – 160 с. 

5 Момов, В. Человек. Мораль. Воспитание (Теоретико-методологичские про-

блемы) / В. Момов ; пер. с болг. – Москва : Прогресс, 1975. – 164 с. 

6 Суковых, А. М. Поступок как предмет педагогической рефлексии / А. М. Суко-

вых // Мир образования – образование в мире. – 2013. – № 1. – С. 107–113. 

 

 

Л. Н. Городецкая 

г. Гомель, ГГУ имени Ф. Скорины 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

 

Психологические знания широко используются в различных сферах современной 

жизни общества. В этой связи следует обратить внимание на ряд моментов. Использова-

ние любых научных знаний тесно связано с проблемой человеческой нравственности: 

ради чего и каких целей они используются? Применительно к психологии этот вопрос 

весьма актуален в силу того, что психологические знания – это знания о живом человеке, 

его внутреннем мире, душевных переживаниях и терзаниях, желаниях и надеждах. Эти 

знания могут быть использованы в интересах человека, способствовать развитию его со-

знания, личности, самостоятельности, индивидуальности, укреплению его психического 

и психологического здоровья, или в целях манипулирования сознанием человека, его 

чувствами и отношениями, направляться не на созидание, а на разрушение его психики 

и духовной человеческой сущности. 

Психологическая культура является частью общей культуры, которая проникает во 

все сферы жизнедеятельности людей. Она выступает как показатель нормального психи-

ческого развития и психологического здоровья человека, определяет гуманистический 

характер его мировоззрения, поступков и деятельности в целом. С позиций субъектно-

бытийного подхода психологическая культура выступает в качестве ключевого компо-

нента внутреннего мира человека, проявляющего особенности субъектности личности. 

В самом общем виде культура понимается как совокупность материальных и духов-

ных ценностей, созданных и развитых человечеством. Материальную культуру связывают 

с понятием «цивилизация», духовную культуру – с общечеловеческими ценностями. Пи-

сатель М. Пришвин акцентировал внимание на том, что культура – это связь людей, а ци-

вилизация – сила вещей. Таким образом, психологическая культура предстает как духов-

ная, нравственная среда, которую создает человечество для развития самостоятельной, са-
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моорганизующейся личности, способной брать ответственность, делать выбор и совер-

шать поступки на основе общечеловеческих гуманных принципах. Это широкое понима-

ние психологической культуры как одного из аспектов человеческой среды обитания. 

Можно выделить другой фокус этого понятия, который описывает внутренний фе-

номен личности, возникающий в результате жизни и творческой адаптации в человече-

ской среде обитания. В этом случае психологическая культура личности выступает как 

интегративное образование личности, которое включает в себя взаимосвязанные психо-

логические свойства, выполняет ценностно-регулятивную функцию психики. 

Исследователь Л. С. Колмогорова разделяет два понятия психологическая и психиче-

ская культура и предлагает следующее их понимание: «Культуру отношений человека с ми-

ром в широком смысле слова, самим собой и другими я называю психической культурой. 

Я делаю это на том основании, что психика представляет собой инструмент любых отноше-

ний человека: физических, духовных, каких угодно. К области психологической культуры 

я отношу, в том числе, культуру мышления и понимания, религиозную культуру» [1, с. 14].  

В. В. Семикин тоже рассматривает психологическую культуру как интегральную 

личностную характеристику, когда ее высокий уровень развития соответствует социо-

культурным нормам общества, проявляется в культурных способах жизнедеятельности 

и взаимодействия с миром. Он дает наиболее детальное описание основных компонентов 

психологической культуры личности: 

– когнитивный (знания о себе и людях, умение применять их на практике, а также 

определённый уровень развития интеллекта, способность к творчеству); 

– рефлексивно-перцептивный (наблюдательность, умение адекватно воспринимать 

самого себя, других людей, прогнозировать их поведение); 

– эмоционально-чувственный (развитая эмпатия, умение сопереживать, способ-

ность к идентификации); 

– коммуникативный (умение общаться, адекватно воспринимать и передавать ин-

формацию); 

– регулятивный (самоконтроль, владение собой, умение управлять своими состоя-

ниями и своим умом, нравственная саморегуляция); 

– подсистема опыта социального взаимодействия (умения и навыки социального 

взаимодействия: архетипы, установки и стереотипы культурного поведения); 

– ценностно-смысловой (нормы, ценности и отношения к ним, включённые в смыс-

ловые личностные образования, мировоззрение, совесть) [2]. 

Данное описание структуры психологической культуры предпочтительно, так как 

дает возможность определить основные направления ее развития, фокусы восприятия и 

осмысления человека, к которым необходимо привлекать внимание, расширяя тем са-

мым его самосознание и сферы саморегуляции.  

Большинство исследований при описании структуры психологической культуры 

выделяют саморегуляцию, психологическую грамотность и коммуникативную компе-

тентность, ценностно-смысловой, рефлексивно-оценочный, волевой и культуротворче-

ский компоненты.  

Приобретение психологической культуры многими авторами связывается с эмоцио-

нальным интеллектом, рефлексией, саморегуляцией и самоорганизацией поведения, ответ-

ственностью и др. Вместе с тем в научной литературе нет единого понимания структуры 

психологической культуры, неизучены механизмы взаимосвязи ее компонентов, не разра-

ботаны признаки компетенций психологической культуры личности и условия их развития.  

Многолетний опыт работы со студентами специальностей «Психология» и «Социаль-

ная педагогика» позволил нам не только констатировать уровень развития психологической 

культуры, но и способствовать ее формированию через проведение практико-ориентирован-

ных занятий по культуре педагогического диалога и основам гештальт-терапии.  

В основу нашей работы со студентами легла идея гештальт-терапевтов о том, что 

психологическая культура личности выступает отражением определенного уровня само-

познания человека, его способности обнаруживать себя в «здесь-и-сейчас». Студенты 
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были ознакомлены с идеей Ф. Перлза об осознавании как процессе обнаружения и опи-

сания себя в настоящем моменте времени, отличии такого осознавания от объяснения и 

поиска причинно-следственных связей, о трех сферах осознавания (внутренний мир те-

лесных ощущений, внешний объективный мир и мир мыслей и фантазий).  

Упор на первых занятиях делался на развитие навыка обнаружения себя. Таким об-

разом мы рассчитывали актуализировать рефлексивно-перцептивный компонент психоло-

гической культуры. Перед студентами была поставлена задача обнаружить себя. Для этого 

они должны были описать себя, свои телесные ощущения и эмоциональные реакции 

в «здесь-и-сейчас». Студенты тренировали навык фокусирования своего внимания на те-

лесных ощущениях и эмоциональных реакциях. Вначале это вызывало у многих из них 

затруднение, они выглядели растерянными и озадаченными. Такого рода рефлексия была 

для них непривычным действием. При этом студенты могли описывать свои мысли, раз-

мышления и фантазии, но затруднялись передать телесные ощущения. Тем не менее, через 

некоторое время это стало получаться. Им удалось выявить свои переживания, обнару-

жить установки и интроекты, которые блокировали узнавание некоторых эмоций. Таким 

образом, студенты стали более восприимчивы к феноменам своего внутреннего мира. 

Следующие задания второго этапа были направлены на развитие способностей осо-

знавать и более полно воспринимать феномены внешнего мира и другого человека. За-

нятия второго этапа способствовали формированию эмоционально-чувственного, ком-

муникативного и регулятивного компонентов психологической культуры. На этом этапе 

студенты направляли свое внимание на осознавание того, как они строят взаимодействие 

с другим человеком, фокусировали внимание на собственном интересе к нему, осозна-

вали механизмы прерывания контакта (интроекты, проекции, ретрофлексия, эготизм и 

девалидизация). Студенты прилагали усилия, чтобы удерживаться в отношениях и опи-

сывать собеседнику свое состояние, поддерживая эмоциональную связь с ним. Эти 

упражнения были продолжением первого этапа осознавания себя только в ситуации 

большей напряженности в присутствии другого, развивали у студентов способность 

быть включенным в отношения, внимательным к себе и другому, интегрировали отдель-

ные навыки в целостный процесс взаимодействия.  

Наблюдения за взаимодействием студентов и педагогов позволило выявить три 

уровня развития психологической культуры:  

низкий уровень – овладение студентом некоторым минимумом психологических 

знаний и умений, в основном за счет интроектирования, усвоение правил и норм адек-

ватного поведения и социального взаимодействия, слабое развитие рефлексии своего 

внутреннего мира и телесности, недостаточная саморегуляция действий и эмоций; 

средний уровень – появляется достаточная саморегуляция действий и эмоций, об-

щение становится конструктивным, проявляются процессы самоопределения, творче-

ства и саморазвития.  

высокий уровень – проявляется тенденция к сознательному развитию и удовлетво-

рению потребностей и интересов, хорошо развит механизм личностной саморегуляции, 

проявляется безопасное для себя и для другого, присутствует гуманное взаимодействие. 

О. И. Мотков описал псевдовысокий уровень развития психологической культуры, 

который мы наблюдали у наших студентов, обладающих завышенной, нереалистичной 

самооценкой и высокими амбициями. Такие студенты испытывали затруднение в спон-

танном взаимодействии, напрягались и задействовали механизмы психологической за-

щиты, чтобы восстановить равновесие и избежать новизны и неопределенности диало-

гового взаимодействия [3]. 

Таким образом, психологическая культура выступает как процесс неразрывно свя-

занный с осознанным выбором, самообнаружением, самопределением и самоосуществ-

лением в мире, направленный на достижение внутренней согласованности и баланса с 

собой и другими. 
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НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ОБОБЩЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ  

ЗНАНИЙ ПО ФИЗИКЕ У СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 
 
Задачами обучения курсу физики студентов, обучающихся на гуманитарных спе-

циальностях, являются формирование глубоких, прочных и действенных знаний основ 
физики и их практических применений, знаний о методах естественнонаучного познания 
и структуре научного знания, развитие их мышления и др. Один из путей решения этих 
задач – организация специальной работы по систематизации и обобщению знаний. 

Под систематизацией знаний можно рассматривать мыслительную деятельность, 
в процессе которой изучаемые объекты микро- и макромира организуются в определен-
ную систему на основе выбранного принципа. 

При систематизации осуществляются такие мыслительные операции, как анализ и 
синтез, сравнение и классификация. При этом обучающиеся выделяют сходство и разли-
чие между объектами и явлениями, группируют их в соответствии с выбранными при-
знаками или основаниями, устанавливают причинно-следственные связи, сущностные 
отношения между объектами и физическими явлениями. 

В процессе систематизации знаний устанавливаются не только причинно-следствен-
ные, смысловые, но и структурные связи, в частности связи между компонентами струк-
туры элементов физического знания: связи внутри физических понятий, законов, теорий, 
картины мира. В этом случае решается задача формирования системности знаний. 

При изучении общего курса физики можно обучать общим приемам всех видов де-
ятельности; общему методу поиска решения физических и технических задач; методам 
работы с готовой информацией; методам научного общения; построению ответа на за-
данную тему.  

Существует множество различных методик проведения, например, практического за-
нятия. При планировании работы необходимо учитывать и количество студентов в группе, 
их успеваемость, уровень подготовки, а также результативность изучения материала. 

Проведение занятий по обобщению и систематизации знаний, умений и навыков 
целесообразно проводить в конце тематического блока, ранее рассмотренного во время 
изложения лекционного материала, а затем закрепленного на практическом занятии. 

Среди основных целей подобного занятия можно выделить следующие: 
– формирование умений и навыков анализировать условия задач, составлять урав-

нения и находить искомые величины; находить и применять связи между различными 
ранее освоенными курсами; 

– совершенствование логического мышления и воображения при решении задач; 
развитие памяти, культуры устной и письменной речи в ходе применения знаний на 
практике;  
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