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Подход с точки зрения научения культуре сориентирован на поведенческие
аспекты межкультурных контактов между вновь прибывшими и представителями
принимающего общества. Кроме того, этот подход фокусируется на процессах
усвоения вновь прибывшими адекватных в культурном отношении навыков,
которые необходимы для выживания и процветания в условиях нового окружения.

Трения в межличностных отношениях возникают тогда, когда этот процесс
нарушается из-за неумения одного (или нескольких) участников контролировать
социальные взаимодействия.

Язык коммуникации, нормы, условности и обычаи, касающиеся социального
поведения в различных культурах, весьма многообразны. Следовательно, риск
неудачных, неловких и неподобающих действий в процессе межкультурных
контактов достаточно высок.

В принципе, встреча представителей разных культур ничем не отличается от
прочих социальных контактов, возникающие проблемы и в том и в другом случае
могут рассматриваться как вербальные и невербальные промахи, допущенные в
процессе коммуникации. Безусловно, важную роль играет язык, но не менее
важными аспектами коммуникации являются нормы, условности и обычаи. Они
могут касаться таких моментов, как выражение эмоций, проксемическое
поведение, взгляды и установившаяся практика приветствий, прощаний и т. п.

Поскольку все эти действия несут имплицитную смысловую нагрузку, которая
наполняет отношения определенным содержанием, важно, чтобы они
соответствовали культурным ожиданиям. Экспериментальные исследования меж
культурного взаимодействия показали, что невербальное поведение, адекватное
культуре, более важный прогностический фактор возникновения межличностных
симпатий, чем этническая принадлежность.

2. Психология и общечеловеческие ценности.

На протяжении тысячелетий гуманисты пытались сконструировать
натуралистическую, психологическую систему ценностей, которая могла бы
опираться на природу самого человека и не испытывала необходимости в
апелляции к "авторитету", находящемуся вне человека. История видела много
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таких теорий. Как и все прочие теории, в чистом виде они оказались непригодными
на практике. Количество негодяев и невротиков в мире не уменьшилось.

В основе большинства этих неадекватных теорий лежали психологические
допущения того или иного рода. Сегодня, в свете недавно приобретенных знаний,
практически все они представляются ложными, неадекватными, неполными, так
или иначе ущербными. Но я уверен, что определенные тенденции в науке и
искусстве психологии последних десятилетий позволяют нам сегодня впервые
почувствовать уверенность в возможности осуществления этой вековой надежды
человечества, если, конечно, мы будем упорно трудиться. Мы знаем, как
критиковать старые теории; мы видим, пусть даже и смутно, очертания грядущих
теорий, и, самое главное, мы знаем, где искать и что делать, чтобы залатать
прорехи в нашем знании, что позволит нам дать ответ на извечные вопросы: "Что
такое хорошая жизнь? Что такое хороший человек? Как можно научить людей
отдавать предпочтение хорошей жизни? Как надо воспитывать детей, чтобы они
выросли хорошими людьми?" и т.п. То есть мы верим в возможность научной
нравственности и в нашу способность ее сконструировать.

3. Роль психологии в формировании толерантности учащихся.

Воспитание толерантной личности в настоящее время – одна из важнейших
общественных проблем. Трудности взаимопонимания, которые закономерно
возникают у людей из-за расовых, национальных, возрастных, половых и других
различий в ситуации их постоянного интенсивного взаимодействия, ведут к росту
психологической напряженности, культурной нетерпимости, межэтнической
агрессии, религиозного экстремизма. Преодолеть эти кризисные явления только
путем политических и экономических решений невозможно. Корни проблемы
лежат в глубине психики человека. Необходимо формировать толерантность,
научить людей эффективно и мирно взаимодействовать при решении тех сложных
вопросов, которые ставит перед ними современная жизнь.

Формирование толерантности должно стать задачей школы как института
воспитания. Причем начинаться эта воспитательная работа должна с первых
классов. Многие дети именно в школе впервые становятся членами относительно
стабильного коллектива сверстников.

Если на этом этапе взрослые не помогут детям развить такое качество, как
толерантность, не сформируют у них навыки толерантного взаимодействия, у
детей может стихийно сформироваться ин толерантное мировоззрение, изменить



которое в дальнейшем будет непросто.

Большинство авторов, исследующих данную проблему, сходятся в понимании того,
что при рассмотрении понятия «толерантность» существенны два условия: наличие
взаимодействия со средой, «толкающее» организм к изменениям, и отсутствие
качественных изменений организма. Соответственно ин толерантность имеет два
противоположных полюса проявления: разрушение организма при взаимодействии
со средой или отказ от взаимодействия со средой, ведущий к гибели организма.

На основе анализа различных подходов мы принимаем как рабочее следующее
определение толерантности :«Толерантность – это интегральная характеристика
индивида, определяющая его способность в проблемных и кризисных ситуациях
активно действовать с целью восстановления своего нервно-психического
равновесия, успешной адаптации, недопущения конфронтации и развития
позитивных взаимоотношений с собой и с окружающими».

4. Основные этические вопросы психологической науки и практики.

Этика работы психолога основывается на общечеловеческих моральных и
нравственных ценностях. Идеалы свободного и всестороннего развития личности и
ее уважения, сближения людей, создания справедливого, гуманного,
процветающего общества являются определяющими для деятельности психолога.
Этические принципы и правила работы психолога формулируют условия, при
которых сохраняются и упрочиваются его профессионализм, гуманность его
действий, уважение людей, с которыми он работает, и при которых усилия
психолога приносят реальную пользу.

1. Уважение достоинства, прав и свобод личности.

- Психолог с равным уважением относится к людям вне зависимости от их возраста,
пола, сексуальной ориентации, национальности, принадлежности к определенной
культуре, этносу и расе, вероисповедания, языка, социально-экономического
статуса, физических возможностей и других оснований.

- Беспристрастность Психолога не допускает предвзятого отношения к Клиенту.
Все действия Психолога относительно Клиента должны основываться на данных,
полученных научными методами. Субъективное впечатление, которое возникает у
Психолога при общении с Клиентом, а также социальное положение Клиента не
должны оказывать никакого влияния на выводы и действия Психолога.



- Психолог избегает деятельности, которая может привести к дискриминации
Клиента по любым основаниям.

- Психологу следует так организовать свою работу, чтобы ни ее процесс, ни ее
результаты не наносили вреда здоровью и социальному положению Клиента и
связанных с ним лиц.

2. Конфиденциальность.

- Информация, полученная Психологом в процессе работы с Клиентом на основе
доверительных отношений, не подлежит намеренному или случайному
разглашению вне согласованных условий.

- Результаты исследования должны быть представлены таким образом, чтобы они
не могли скомпрометировать Клиента, Психолога или психологическую науку.

- Психодиагностические данные студентов, полученные при их обучении, должны
рассматриваться конфиденциально. Сведения о Клиентах также должны
рассматриваться конфиденциально.

- Демонстрируя конкретные случаи своей работы, Психолог должен обеспечить
защиту достоинства и благополучия Клиента.

- Психолог не должен отыскивать о Клиенте информацию, которая выходит за
рамки профессиональных задач Психолога.

- Клиент имеет право на консультацию Психолога или работу с ним без
присутствия третьих лиц.

- Неконтролируемое хранение данных, полученных при исследованиях, может
нанести вред Клиенту, Психологу и обществу в целом. Порядок обращения с
полученными в исследованиях данными и порядок их хранения должны быть
жестко регламентированы.

3. Осведомленность и добровольное согласие Клиента.

- Клиент должен быть извещен о цели работы, о применяемых методах и способах
использования полученной информации. Работа с Клиентом допускается только
после того, как Клиент дал информированное согласие в ней участвовать. В случае,
если Клиент не в состоянии сам принимать решение о своем участии в работе,
такое решение должно быть принято его законными представителями.



- Психолог должен сообщать Клиенту обо всех основных шагах или лечебных
действиях. В случае стационарного лечения Психолог должен информировать
Клиента о возможных рисках и об альтернативных методах лечения, включая
непсихологические.

- Видео- или аудиозаписи консультации или лечения Психолог может делать
только после того, как получит согласие на это со стороны Клиента. Это положение
распространяется и на телефонные переговоры. Ознакомление третьих лиц с
видео-, аудиозаписями консультации и телефонными переговорами Психолог
может разрешить только после получения согласия на это со стороны Клиента.

- Участие в психологических экспериментах и исследованиях должно быть
добровольным. Клиент должен быть проинформирован в понятной для него форме
о целях, особенностях исследования и возможном риске, дискомфорте или
нежелательных последствиях, чтобы он мог самостоятельно принять решение о
сотрудничестве с Психологом. Психолог обязан предварительно удостовериться в
том, что достоинство и личность Клиента не пострадают. Психолог должен принять
все необходимые предосторожности для обеспечения безопасности и благополучия
Клиента и сведения к минимуму возможности непредвиденного риска.

- В тех случаях, когда предварительное исчерпывающее раскрытие информации
противоречит задачам проводимого исследования, Психолог должен принять
специальные меры предосторожности для обеспечения благополучия испытуемых.
В тех случаях, когда это возможно, и при условии, что сообщаемая информация не
нанесет вреда Клиенту, все разъяснения должны быть сделаны после окончания
эксперимента.

4. Самоопределение Клиента.

- Психолог признает право Клиента на сохранение максимальной автономии и
самоопределения, включая общее право вступать в профессиональные отношения
с психологом и прекращать их.

- Клиентом может быть любой человек в случае своей несомненной дееспособности
по возрасту, состоянию здоровья, умственному развитию, физической
независимости. В случае недостаточной дееспособности человека решение о его
сотрудничестве с Психологом принимает лицо, представляющее интересы этого
человека по закону.

5. Роль психологии в эффективности организации обучения.



Большим преимуществом лектора по сравнению с видеозаписью является
возможность получить обратную связь от студентов, которая позволяет сделать
занятие более эффективным. Степень взаимодействия преподавателя и студентов
может быть различной. Рассмотрим основные функции лекций.

1. Исторически информационная функциябыла первичной. Главная цель лекций в
первых университетах состояла в передаче профессором новых знаний студентам.
В настоящее время в связи с появлением большого количества учебников, которые
печатаются большими тиражами, эта функция лекций отчасти потеряла свое
значение. Вероятно, для преподавателя нецелесообразно пересказывать на лекции
материал учебника, который студенты могут прочитать самостоятельно, причем
быстрее и эффективнее. Однако эта функция сохраняет свое значение в том
смысле, что преподаватель на лекциях сообщает учебный материал, который
отсутствует в имеющихся учебных пособиях, но с его точки зрения является
необходимым. Информационная функция остается актуальной при чтении
спецкурсов по дисциплинам, по которым еще не изданы учебные пособия.

2. Вторая важнейшая функция лекций — систематизирующая.Новые знания
сообщаются на лекции в систематизированном виде. Последовательное и
структурированное изложение преподавателем учебного материала по дисциплине
в данном случае представляет особую ценность для студентов.
Систематизирующая функция реализуется также в том, что преподаватель дает на
лекциях общий обзор изучаемого предмета, сообщает студентам, на какие темы,
разделы, фрагменты, понятия им следует обратить особое внимание при чтении
учебника, какие дополнительные источники целесообразно использовать.

3. Третья функция лекций — разъясняющая.Отдельные разделы учебника могут
быть изложены языком, трудным для понимания студентов, со сложным стилем
изложения и синтаксисом, в них могут отсутствовать поясняющие примеры. Целью
преподавателя в этом случае является разъяснение наиболее трудных вопросов,
понятий, разделов учебного курса. Для этого необходимо умение преподавателя
изложить отдельные фрагменты учебника в другой, более ясной и доступной
форме.

4. Развивающая функциялекций заключается в том, что они стимулируют не только
запоминание материала, но и мыслительную деятельность студентов. Этому
способствуют проблемные вопросы, поставленные преподавателем на лекции,
поисковый и дискуссионный характер изложения им учебных знаний.


