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Психология (от греч. psyche– душа,logos– учение, наука) – наука о закономерностях
развития и функционированияпсихики(как особой формы жизнедеятельности)
ипсихических явлений.

В настоящее время предметом изучения психологии
являются психикаипсихические явления. Остановимся более подробно на том, что
включают данные понятия.

Психика– это свойство высокоорганизованной живой материи, заключающееся в
активном отражении субъектом объективного мира, в построении субъектом
неотчуждаемой от него картины этого мира и регуляции на этой основе поведения
и деятельности.

Из данного определения следует ряд основополагающих суждений о природе и
механизмах проявления психики. Во-первых, психикой обладает не просто живая
материя, а лишь та, которая имеет специфические органы, обусловливающие
возможность существования психики (т. е. нервную систему, нервные узлы и т. д.).

Во-вторых, главная особенность психики заключается в способности отражать
объективный мир: высокоорганизованная живая материя, обладающая психикой,
имеет способность получать информацию об окружающем ее мире. В то же время
получение информации связано с созданием этой высокоорганизованной материей
определенного психического образа, который с определенной мерой точности
является копией материальных объектов реального мира.

В-третьих, получаемая живым существом информация об окружающем мире
служит основой для регуляции внутренней среды живого организма и
формирования его поведения, что в целом определяет возможность относительно
длительного существования этого организма в постоянно изменяющихся условиях
среды обитания.

1Роль психологических знаний в организации межкультурных

контактов
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Межкультурные коммуникации связаны с рядом трудностей, которые делают их
более сложными, требовательными и специфичными, чем внутрикультурное
общение.

Первая трудность вызвана использованием вербальных и невербальных средств
общения. Вербальные средства включают в себя знание родного и иностранного
языков, освоение уникального набора фонем, морфем, лексики, синтаксиса и
грамматики, семантики и прагматики. Вербальный язык, содержащий эти
компоненты, — это смысловая система, которая обеспечивает обмен идеями,
мыслями и чувствами. Невербальные средства включают в себя поведенческие и
паралингвистические особенности. При межкультурной коммуникации человек
часто не в состоянии полностью усвоить специфику чужого языка, адекватно
понимать не только слова, но и невербальное поведение, сопровождающееся
жестами, мимикой, паралингвистикой.

Вторая трудность обусловлена etic- и emic-элементами. Кросс- культурные
исследования доказали, что выражение эмоций и закономерности памяти являются
etic-элементом. Однако при межкультурном общении человек должен знать и
учитывать ситуативные особенности, связанные с emic-элементами. Например,
социальная дистанция между людьми — это элемент общения, присущий людям из
различных культур. Однако в различных культурах дистанция существенно
разнится.

Третья трудность связана с проявлением этноцентризма как тенденции
рассматривать мир сквозь культурные фильтры. Эти фильтры представляют собой
особый механизм, при помощи которого культура воздействует на коммуникацию.
Культурные различия и символика могут приводить к ошибкам, непониманию и
конфликтам. Например, конфликтная ситуация возникла с так называемым
«карикатурным джихадом». 30 сентября 2005 г. датская газета «Jyllands Posten»
опубликовала 12 карикатурных рисунков на пророка Мухаммеда под заголовком
«Лики Мухаммеда». Один из рисунков изображает мусульманского пророка в
тюрбане в форме бомбы с зажженным фитилем.

2Психология и общечеловеческие ценности

Общечеловеческие ценности отличаются тем, что выражают общие интересы
человеческого рода, свободные от национальных, политических, религиозных и
иных пристрастий, и в этом качестве выступают императивом развития
человеческой цивилизации. Общечеловеческие ценности — это предельные по



своей значимости ценности, отражающие фундаментальные отношения и
потребности людей.

3Роль психологии в формировании толерантности учащихся.

Развитие толерантности является объективной потребностью современного
общества. В условиях формирования новых социально-экономических отношений
особое значение приобретает проблема научно-обоснованной адаптации системы
образования к ним. В то же время настоящий период развития российского
образования, общества и государства является достаточно сложным и
противоречивым. Социальная нестабильность последних десятилетий привела к
развитию негативных явлений практически во всех сферах социальных отношений,
в том числе и толерантных.

Только толерантная личность, способная конструктивно взаимодействовать с
окружающими, готова жить и работать в непрерывно меняющемся современном
мире, способна смело разрабатывать собственные стратегии поведения,
самостоятельно мыслить, осуществлять нравственный выбор и нести за него
ответственность перед собой и обществом в целом. Толерантность необходима для
реализации прав человека и достижения мира. Сегодня важнейшей задачей
является формирование у подрастающего поколения умения строить
взаимоотношения в процессе взаимодействия с окружающими на основе
сотрудничества и взаимопонимания, готовности принять других людей, их взгляды,
обычаи, традиции такими, какие они есть.

4Основные этические вопросы психологической науки и практики

. Проблема (она же — «соблазн») власти над сознанием клиента, когда психолог
входит в доверие к клиенту и буквально «вьет из него веревки», принимая за него
важнейшие жизненные решения, а то и «круто меняя жизнь клиента» своими
советами и рекомендация. К сожалению, немалая часть клиентов именно так и
представляет себе «помощь» со стороны психолога, как бы перекладывая на них
всю ответственность за свои действия.

2. Проблема самокрасования психолога на работе (перед клиентами и даже перед
коллегами). С одной стороны, психолог все–таки должен уметь «производить
впечатление» на клиентов, иначе ему сложно будет установить с ними
эмоционально–доверительный контакт и сформировать по отношению к себе
уважение как к специалисту. Но, с другой стороны, если доводить «очаровывание»
клиентов до абсурда, то вся работа превращается в «театр одного актера». Многие



клиенты это даже чувствуют и не всегда воспринимают такого психолога как
своего реального помощника. Заметим, что у педагогов и психологов
возможностей для самокрасования на работе, быть может, даже больше, чем у
артистов театра и кино и даже чем у различных теле–и эстрадных «звезд»,
поскольку педагоги и психологи работают не с безликими аудиториями, которые
часто воспринимают своих «звезд» как неких «идолов успеха», но не как живых
людей, тогда как в учебных аудиториях и психологических кабинетах возможно
более «живое» общение с реальной «обратной связью» и взаимодействием.
3. «Соблазн» следования «методическим модам», когда психолог, приобретая и
осваивая очередную новомодную методику, как бы самоутверждается среди своих
коллег (или среди впечатлительных клиентов), как бы заявляя, что «я на высоте»,
«я использую самые–самые лучшие методы работы»… Хотя известно, что и
новомодные методы не всегда оказываются действительно лучшими. С одной
стороны, понять такого психолога можно, поскольку он реально стремится
улучшить свою профессиональную деятельность, а иногда и повышает этим свою
профессиональную квалификацию… Но, с другой стороны, в погоне за очередной
новомодной методикой или технологией психолог часто затрачивает слишком
много сил, времени и денег (известно, как много ловких «продавцов» новых и не до
конца апробированных методик делают себе на этом целые состояния). А главное,
в погоне за методическими «новинками» психолог не осваивает по–настоящему
одну методику, как на «рынке методик» появляется следующая мода и т. д., и все
это в итоге нередко приводит к поверхностности в работе.
4. Проблема платности психологических услуг, проблема
«денег–подарков». Поскольку эта проблема является в условиях
коммерциализации образования и психологии крайне важной в этическом плане,
мы рассмотрим ее подробнее несколько позже. В самом общем плане проблема
заключается в том, что, с одной стороны, многие клиенты не мыслят себе
психологическую «услугу» без оплаты (с точки зрения таких клиентов, «за все надо
платить»), а с другой стороны, есть небольшая группа клиентов (обычно это люди с
развитым чувством собственного достоинства и высоким общекультурным
уровнем), для которых проблемы личностного развития, человеческого откровения,
сопереживания и подлинной эмпатии, духовного роста и самосовершенствования
как–то не увязываются с идеей «оплаты». Для психолога этическая сложность
заключается в том, как отличить одних от других и как при этом никого не
обидеть, ведь по–своему каждый клиент прав — и тот, кто воспринимает «только
оплаченную услугу», и тот, кого оскорбляет сам факт оплаты сферы духовного
развития личности.



5. Проблема близких отношений психолога с клиентом. Проще всего сделать вид,
что эта проблема надуманная и надо просто не допускать никаких отношений за
пределами профессиональной деятельности. В некоторых этических кодексах и
стандартах работы психиатров и психотерапевтов налагается категорический
запрет на какие–либо близкие отношения психолога со своими клиентами и
пациентами, и нарушение этого запрета наказывается, вплоть до
дисквалификации. Но реально взрослый клиент и взрослый психолог имеют право
на развитие таких отношений, что они иногда и делают. Это видно хотя бы по
тематике некоторых зарубежных фильмов: появился даже особый жанр, где, с
одной стороны, он или она — пациент, а с другой стороны — он или она —
психоаналитик, психотерапевт или просто психолог.

5Роль психологии в эффективности организации обучения

Психологизация образовательного процесса – это систематическое и
целенаправленное использование знаний из области психологии, разнообразных
психологических методов, средств, технологий и приемов в деятельности
субъектов воспитательно-образовательного процесса с целью модернизации и
инновации системы национального образования.


