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Е.Н Глушихина 
Формирование положительных межэтнических 

взаимоотношений у младших школьников

Научный руководитель М.В. Сафонова

Россия - многонациональная страна, в ней живут более ста наро
дов. Большинство из них - коренные народы и народности, для кото
рых Россия - основное или даже единственное место обитания. Кроме 
того, имеются представители еще более шестидесяти народов, чье ос
новное место проживания находится за пределами Российской Феде
рации.

Мигранты и принимающее их общество находятся в сложном 
взаимодействии, отражающем противоречивость интересов сторон. 
Социальное взаимодействие носит проблемный характер, сопровож
дается ростом социальной напряженности и конфликтов. Высокая 
плотность сети глобальных международных, межгрупповых и меж
личностных связей не позволяет уклониться от контактов, остаться 
безразличными или нейтральными. В таком тесном взаимодействии 
резко возрастает опасность отторжения, вражды и прямых столкнове-
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Таким образом, необходим принципиально иной основопола
гающий принцип в разработке психологических программ работы с
подростками и молодежью, в том числе и по профилактике зависимо
го поведения. Таким принципом в организации психологической ра
боты с подростками и молодежью мы считаем решение задач взрос
ления. Проблемой определения задач взросления занимались Шпран-
гер, Хавигхерст, Ремшмидт. В нашей стране эта проблема освещается
в работах Березина С.В., Лисецкого К.С., Литягиной Е.В., Самыки-
ной Н.Ю. и др.

С 1996 года в Самарском государственном университете мы изу
чаем предпосылки и условия возникновения различного рода нега
тивных зависимостей у старшеклассников. На факультете разработа
на, апробирована и успешно реализуется программа первичной лич
ностно-ориентированной профилактики.

В период взросления перед подростком неизбежно возникают за
дачи, от решения которых зависит развития своего «Я». Это, прежде
всего, отношение к собственному имени (как будет звучать и пред
ставляться для меня и других мое имя); к внешности: телу и лицу (что
я могу позволить телу, как за ним буду ухаживать и др.); отношения с
противоположным полом; с родителями; с другими (с группой); со
временем (будущим, смертью, жизнью, Богом); самоотношение; ус
воение специфики поведения и образа мужской или женской роли;
формирование социально-ответственного поведения (см. таблицу 1).

Из сравнения выявленных ведущих ценностей подросткового
возраста и основных задач взросления можно сказать, что именно ре
шение задач взросления является ценным для подростка.

Таким образом, приоритет личности подростка, как основного
принципа построения работы психолога, выражается в ориентации
программ на ценности подросткового возраста, а не на декларациях
взрослых, вести к эффективной социализации, содействовать реше
нию задач взросления, которые, как правило, противоположны педа
гогическим ожиданиям некомпетентных воспитателей. Подросток ос
ваивает ценности взрослого мира, не теряясь в нем, а приобретая
ощущение уникальности и неповторимости собственного Я, которое
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людей, опираясь не на свой жизненный опыт (из вторичных источни
ков). Педагогу будет очень сложно регулировать взаимоотношения, 
если он сам склонен к негативному восприятию людей других нацио
нальностей.

Важную роль в межгрупповых отношениях играют социальные 
стереотипы — упрощенные, схематизированные образы социальных 
объектов, характеризующиеся высокой степенью согласованности ин
дивидуальных представлений. Стереотипы усваиваются в раннем дет
стве - обычно из вторичных источников, а не из непосредственного 
опыта - и используются детьми задолго до возникновения ясных 
представлений о тех группах, к которым они принадлежат.

Впервые термин социальный стереотип использовал американ
ский журналист и политолог Уолтер Липпман в 1922 г. в книге «Об
щественное мнение» при анализе влияния имеющегося знания о пред
мете на его восприятие и оценку при непосредственном контакте; Со
гласно Липпману, стереотипы - это упорядоченные, детерминиро
ванные культурой «картинки мира» в голове человека, которые, во- 
первых, экономят его усилия при восприятии сложных социальных 
объектов и, во-вторых, защищают его ценности, позиции и права. 
Иными словами, стереотипы ориентируют человека в море социаль
ной информации и помогают сохранить высокую самооценку.

Исторически так сложилось, что подавляющее большинство ис
следований посвящено этническим стереотипам, т.е. упрощенным об
разам этнических групп.

Под традиционно закрепившимся в общественных науках поня
тием «национальный (этнический) стереотип» обычно понимается 
схематизированный образ своей или чужой этнической общности, ко
торый отражает упрощенное (иногда одностороннее или неточное, ис
каженное) знание о психологических особенностях и поведении пред
ставителей конкретного народа и на основе которого складывается ус
тойчивое и эмоционально окрашенное мнение одной нации о другой 
или о самой себе.

Опираясь на свои национальные стереотипы, люди могут делать 
предвзятые выводы и неверно вести себя по отношению к представи
телям той или иной этнической общности.
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Е.А. Митькина
Развитие профессионально важных качеств

студентов-психологов в условиях специально
организованного тренингового обучения

Научный руководитель А.Г. Смирнов

Социально-психологический тренинг как активный метод обуче
ния студентов в вузе имеет определенный психологический смысл,
так как посредством такой формы организации образовательного
процесса студенты имеют возможность иным образом получить на
учные знания и практически развить свои личностные и профессио
нальные качества. Специфика данного метода обучения состоит в
том, что студенты потенциально могут овладевать разными типами
поведения, перестраивать неэффективные или малоэффективные
принципы деятельности, тем самым, научаясь регулировать особен
ности своего поведения целесообразно ситуации [4].

В настоящее время психологический тренинг как активный метод
работы проводиться в Марийском государственном университете для
студентов-психологов в качестве практических занятий в контексте
учебной дисциплины «Теоретические и методические основы тренин
га». Такой метод работы со студентами позволяет эффективно решать
не только задачи традиционного академического обучения, но и до-
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С приходом ребенка в школу одним из главных объектов позна
ния для него становятся поведение товарищей, действия и поступки, 
характеризующие их как учеников. Умение оценить их с этой новой 
для ребенка точки зрения приходит к нему постепенно, по мере того 
как он сам усваивает требования, предъявляемые школой к учащимся, 
и вырабатывает под руководством учителя эталоны для оценки рабо
ты и поведения товарищей в учении. С ростом опыта взаимодействия 
с одноклассниками, которое направляется учителем, у младшего 
школьника все время происходит накопление знаний о возможных 
формах их поведения в разной обстановке и идет осознание причин, 
вызывающих те или иные действия.

Для младших школьников взрослый продолжает оставаться са
мым авторитетным лицом. Характерно, что в оценках, которые они 
дают сверстникам, дети ссылаются главным образом на мнение учи
теля. В связи с этим отношения детей в младшем школьном возрасте 
строятся в основном при прямом или косвенном участии педагога.

Имеющиеся у школьника знания об окружающих его людях и от
ношение, которое эти люди у него к себе вызывают, не всегда им чет
ко осознается. Особенности другой личности, ее поступки и их по
следствия могут не столько им ясно осмысливаться, сколько пережи
ваться в виде симпатий и антипатий, в виде неприязни, безразличного 
отношения или доверия и привязанности.

Громадную роль в развитии отражения ребенком действительно
сти, в развитии восприятия им людей, в формировании у него уме
ния общественно правильно оценивать их поведение и составлять 
верное с общественной точки зрения представление о качествах той 
или иной личности играет школа.

В соответствии с этим на базе СОШ № 94 г. Красноярска в 
3 классах было проведено исследование, целью которого было изуче
ние этнических стереотипов у младших школьников, их отношения к 
людям других национальностей, включения во внутригрупповые от
ношения учеников этих национальностей.

С помощью диагностической программы, которая включала в се
бя анкетирование, шкалу социальной дистанции (шкала Богардуса), 
методику диагностики межличностных отношений Т. Лири, социо-
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собственных убеждений и установок», «услышал, что думают обо мне
окружающие люди» и др.

В целом эффекты развития познавательного компонента состави
ли 23,6% от общего числа эффектов тренинга. Полученные данные
позволяют сделать вывод о том, что участникам тренинга становится
свойственна самодиагностическая составляющая, которая может быть
обусловлена полученной информацией о себе от окружающих людей.
Данный аспект очень важен для участников, так как только в специ
ально созданных условиях тренинга в доверительной и теплой атмо
сфере участники могут воспринимать и принимать информацию (да
же критические высказывания) о себе от окружающих.

Несмотря на то, что студенты - третьекурсники обучаются вме
сте довольно продолжительный срок, характер их взаимоотношений в
группе после прохождения тренинга значительно изменился. Что го
ворит об определенных усилиях самих участников в построении та
ких взаимоотношений в процессе тренинга.

Изменения обнаружились и в показателе поведенческого компо
нента у 27% участников тренинга. В эту группу вошли такие «ново- 
приобретения» как «стал более открытым», «решил некоторые про
блемы общения», «обрел уверенность в себе и своих силах» и др.

Значительные изменения обнаружились в показателе развития
эмоционального компонента в общении у 49,4% участников, что вы
ражалось в эффектах «получил положительный опыт общения»,
«появилось желание к еще большему саморазвитию и самосовершен
ствованию», «понял, что надо над собой работать», «понял, как здо
рово общаться с теми, кто тебя окружает».

Вероятно, такой результат изменения показателей эмоционально
го компонента в общении студентов можно объяснить тем, что они
имели возможность общаться с однокурсниками не только в ситуации
традиционно организованного обучения, но и в разных моделируемых
ситуациях, а также благодаря наличию разнообразных форм и мето
дов работы в тренинге.

Одним из условий успешной учебной и профессиональной дея
тельности студентов является освоение ими новых способов взаимо
действия, которые способны устранять ощущение внутреннего дис-
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ния знаний учащихся, формирования положительного отношения к 
людям других национальностей, развития навыков сотрудничества.

На этапе организации и проведения эксперимента мы обозначили 
ряд задач, а именно: 1) сформировать позитивное отношение через 
совместную деятельность; 2) расширить знания учащихся об особен
ностях других этнических групп; 3) развивать навыки сотрудничества 
и взаимопомощи; 4) развивать навыки эффективного взаимодействия 
и общения.

Дети принимали участие в совместной деятельности, самостоя
тельно выполняли задания в группах сменного состава. Это позволи
ло детям разных национальностей контактировать между собой, вы
страивать новые взаимоотношения, познавать друг друга. Мы писали 
о том, что для детей данного возраста очень важно мнение родителей, 
взрослых. Именно поэтому мы пытались изменить и их отношение к 
людям других национальностей, задействуя взрослых во внеклассных 
занятиях.

Как было сказано выше, конечным результатом занятий - встреч 
с учащимися стала книга - сборник «Народы мира», в которую были 
включены несколько разделов, каждый из которых был посвящен оп
ределенной тематике занятий. Так в книге нашли отражение такие 
главы как: характеристика государств (площадь, денежная единица, 
население, язык, столица, религия), особенности национальной кухни 
(рецепты национальных блюд), традиции и обычаи народов, нацио
нальные праздники, игры.

Работа была выстроена таким образом, что дети по группам к ка
ждому занятию самостоятельно готовили информацию, затем расска
зывали об этом в классе и создавали страницы книги на основе полу
ченных знаний. Причем страницы для книги делались не по собст
венной теме, а по материалам одноклассников, что способствовало 
лучшему его усвоению. И в результате созданный сборник стал путе
шествием-знакомством с различными народами и их особенностями.

Для создания книги использовались цветные карандаши, иллюст
рации, аппликации, некоторый текст дети самостоятельно вписывали 
в разделы, делали зарисовки. Использовались для подачи материала 
наглядно-образные средства (схемы, карта мира, иллюстрации и т.д.).
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с личностью ребенка - формируя у него самого психологическую
грамотность и умение справляться со своими трудностями, развивать
у детей навыки самопомощи [3].

Всемирная организация здравоохранения выделяет школу как
наиболее перспективный участок воздействия на формирование пове
денческих установок детей и подростков в области здорового образа
жизни [5].

Чтобы говорить о здоровом образе жизни, о психологическом
здоровье, нужно четко определиться с тем, что мы под этим понятием
понимаем. Мы основываемся на определении психологического здо
ровья по Пахальяну: психологическое здоровье - это динамическое
состояние внутреннего благополучия (согласованности), которое по
зволяет человеку актуализировать свои индивидуальные и возрастно
психологические возможности на любом этапе.

Все задачи психологии здоровья: сохранение, укрепление и раз
витие здоровья здорового человека, повышение уровня его психоло
гической и коммуникативной культуры, определение путей и условий
для самореализации, раскрытия своего творческого и духовного по
тенциала - соответствуют задачам школьного психолога. Таким обра
зом, на первое место в реализации профилактических задач в школе
выходит школьный психолог.

Одно из главных мест в профилактической работе должна зани
мать работа с негативными эмоциями, т.к. проблема их выражения
является одной из центральных в развитии ребенка, и большая часть 
невротических симптомов связана с их подавлением [6]. Это объясня
ется тем, что гнев - наименее дозволенная для ребенка эмоция. Гнев
ребенка, по мнению взрослых, не имеет права на существование, от
вергается ими, вместе с гневом отвергается часть «Я» ребенка, кото
рое становится слабым, диффузным, теряет способность к развитию.

При построении психопрофилактической работы в школе важно
учитывать следующие принципы [2]:

• личностный подход к ребенку (независимо от его возраста, по
ла, социального положения, уровня интеллектуального развития, ака
демической успеваемости и тщ.);

• учет возрастных особенностей ребенка;
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А. В. Гусенкова
Исследование образа «значимого другого» 

воспитанников социальных приютов и 
учреждений интернатского типа

Научный руководитель Д.Б. Бутаков

Семья не всегда справляется со своими важнейшими функциями, 
перестает быть для ребенка источником защиты и благоприятных 
влияний и как следствие, нередко становится основным фактором, 
деформирующим их социальное и индивидуальное развитие.

Для многих детей из неблагополучных семей социальная реаби
литация означает помещение в социальный приют, являющийся уч
реждением интернатского типа для временного пребывания.

Исходя из опыта и данных статистики, можно утверждать, что 
социальную базу таких учреждений составляют дезадаптированные 
несовершеннолетние с устойчивыми формами асоциального поведе
ния, у которых нарушение поведения сочетается с отклонениями в 
психическом и личностном развитии.

Подобные характеристики состава воспитанников социальных 
приютов свидетельствуют о необходимости поиска результативных 
способов их социальной и социально-психологической реабилитации.

В психолого-педагогических исследованиях указывается высокая 
вероятность влияния образа «значимого другого» на выбор подрост- 
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