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ЛЕКЦИЯ  № 14 

ТЕМА: «ВООБРАЖЕНИЕ КАК ПСИХИЧЕСКИЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ  

ПРОЦЕСС»  
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1. Введение 
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3. Виды воображения 

4. Произвольное и непроизвольное воображение 

5. Воссоздающее и творческое воображение 

6. Формы синтезирования образов 

7. Взаимосвязь воображения и творчества 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Воображение является особой формой человеческой психики, стоящей отдельно 

от остальных психических процессов и вместе с тем занимающей промежуточное 

положение между восприятием, мышлением и памятью. Специфичность данной 

формы психического процесса заключается в том, что воображение, вероятно, 

характерно только для человека и странным образом связано с деятельностью 

организма, будучи в то же самое время самым «психическим» из всех психических 

процессов и состояний. 

Последнее означает, что ни в чем другом, кроме воображения, не проявляется 

идеальный и загадочный характер психики. Можно предполагать, что именно 

воображение, желание его понять и объяснить привлекло внимание к психическим 

явлениям в древности, поддерживало и продолжает его стимулировать в наши дни. 

Однако феномен воображения остается загадочным и в наши дни. Человечеству 

до сих пор почти ничего не известно именно о механизме воображения, в том числе о 

его анатомо-физиологической основе. Вопросы о том, где в мозгу человека 

локализовано воображение, с работой каких известных нам нервных структур оно 

связано, сегодня еще не разгаданы. 

Воображение 

Воображение представляет собой особую форму отражения, которая 

заключается в создании новых образов и идей путем переработки имеющихся 

представлений и понятий. Развитие воображения идет по линиям совершенствования 

операций замещения реальных предметов воображаемыми и воссоздающего 

воображения. Данное определение указывает на взаимосвязь творческого мышления и 

воображения. 

 

Воображение — способность сознания создавать образы, представления, идеи и 

манипулировать ими. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F


2 
 

 

Посредством воображения создаются образы, никогда в целом не принимавшиеся 

человеком в действительности. Сущность воображения заключается в преобразовании 

мира. Этим определяется важнейшая роль воображения в развитии человека как 

действующего субъекта. 

Глубокая взаимосвязь существует также между воображением и эмоционально-

волевыми процессами. Одно из ее проявлений состоит в том, что при возникновении в 

сознании человека воображаемого образа он испытывает истинные, действительные, а 

не воображаемые эмоции, что позволяет избегать нежелательных воздействий и 

воплощать в жизнь желаемые образы.  

Например, человеку надо переправиться на лодке через бурную реку. Представляя, что 

лодка может перевернуться, он испытывает не воображаемый, а реальный страх. Это 

побуждает его выбрать более безопасный способ переправы. 

Воображение может влиять на силу эмоций и чувств, испытываемых человеком. 

Например, люди часто переживают чувство тревоги, беспокойства по поводу только 

воображаемых, а не реальных событий. Изменение образа воображения может снизить 

уровень тревожности, снять напряжение.  

 

ВИДЫ ВООБРАЖЕНИЯ 

 

Существуют различные виды воображения. 

 По степени активности воображение может быть пассивным и активным. 

 

Пассивное воображение не стимулирует человека к активным действиям. Он 

удовлетворяется созданными образами и не стремится реализовать их в 

действительности или рисует образы, которые в принципе не могут быть реализованы. 

В жизни таких людей называют утопистами, бесплодными мечтателями. Н. В. Гоголь, 

создав образ Манилова, сделал его имя нарицательным для такого типа людей.  

 

Активное воображение — это создание образов, которые впоследствии реализуются в 

практических действиях и продуктах деятельности. Иногда это требует от человека 

больших усилий и значительных затрат времени. Активное воображение повышает 

творческое содержание и эффективность трудовой и других видов деятельности. 

 

Продуктивное 

Продуктивным называют воображение, в образах которого имеется много нового 

(элементов фантазии). Продукты такого воображения обычно ни на что не похожи или 

очень мало похожи на то, что уже известно. 

 

Репродуктивное 

Репродуктивное — это воображение, в продуктах которого имеется немало уже 

известного, хотя есть и отдельные элементы нового. Таким, например, является 

воображение начинающего поэта, писателя, инженера, художника, которые поначалу 

создают свои творения по известным образцам, тем самым, обучаясь 

профессиональному мастерству. 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/trudovaya-deyatelnost.html
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Галлюцинации 

Галлюцинациями называются продукты воображения, рождаемые измененным (не 

нормальным) состоянием сознания человека. Эти состояния могут возникнуть по 

разным причинам: заболевание, гипноз, воздействие психотропных веществ типа 

наркотиков, алкоголя и т.п. 

 

Мечты 

Мечты — это продукты воображения, нацеленного на желаемое будущее. В мечтах 

содержатся более или менее реальные и в принципе осуществимые планы человека. 

Мечты как форма воображения особенно характерны для людей молодого возраста, у 

которых большая часть жизни еще впереди. 

 

Грезы 

Грезами называют своеобразные мечты, которые, как правило, являются оторванными 

от реальной действительности и в принципе не осуществимы. Грезы занимают 

промежуточное положение между мечтами и галлюцинациями, но их отличие от 

галлюцинаций состоит в том, что грезы являются продуктами активности 

нормального сознания человека. 

 

Сновидения 

Особый интерес всегда представляли и до сих пор представляют сновидения. В 

настоящее время склоняются к тому, что в сновидениях могут отражаться процессы 

обработки информации мозгом человека, причем содержание сновидений не только 

функционально связано с этими процессами, но может включать в себя новые ценные 

идеи и даже открытия. 

 

ПРОИЗВОЛЬНОЕ И НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ 

 

Воображение различным образом связано с волей человека, на основании чего 

выделяются произвольное и непроизвольное воображение. Если образы создаются при 

ослабленной деятельности сознания, воображение именуется непроизвольным. Оно 

имеет место в полудремотном состоянии или во сне, а также при некоторых 

расстройствах сознания. 

 

 Произвольное воображение — это осознанная, направленная деятельность, выполняя 

которую, человек отдает себе отчет относительно ее целей и мотивов. Оно 

характеризуется преднамеренным созданием образов. Активность и произвольность 

воображения могут сочетаться различными способами. Примером произвольного 

пассивного воображения являются грезы, когда человек преднамеренно предается 

думам о том, что вряд ли когда-нибудь осуществиться. Произвольное активное 

воображение проявляется в длительном, целеустремленном поиске нужного образа, 

что характерно, в частности, для деятельности писателей, изобретателей, художников. 

 

ВОССОЗДАЮЩЕЕ И ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ 

 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/soznanie.html
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По связи с прошлым опытом выделяют два вида воображения: воссоздающее и 

творческое.  

Воссоздающее воображение — это создание образов объектов, которые ранее в 

законченном виде человеком не воспринимались, хотя он знаком с подобными 

объектами или с их отдельными элементами. Образы формируются по словесному 

описанию, схематическому изображению — чертежу, рисунку, географической карте. 

При этом используются имеющиеся относительно данных объектов знания, что 

определяет преимущественно репродуктивный характер создаваемых образов. В то же 

время они отличаются от представлений памяти большим разнообразием, гибкостью и 

динамичностью элементов образа. 

 

Творческое воображение — самостоятельное создание новых образов, которые 

воплощаются в оригинальные продукты различных видов деятельности при 

минимальной опосредованной опоре на прошлый опыт. 

 

Реалистическое воображение 

Рисуя различные образы в своем воображении, люди всегда оценивают возможность 

их реализации в действительности. 

 

Реалистическое воображение имеет место, если человек верит в реальность и 

возможность воплощения создаваемых образов. Если он не видит такой возможности, 

имеет место фантастическое воображение. Жесткой границы между реалистическим и 

фантастическим воображением не существует. Известно много случаев, когда образ, 

рожденный фантазией человека как совершенно нереалистический (например, 

придуманный А. Н. Толстым гиперболоид), в дальнейшем становился реальностью. 

Фантастическое воображение присутствует в сюжетно-ролевых играх детей. Оно 

легло в основу литературных произведений определенного жанра — сказок, научной 

фантастики, “фэнтази”. 

 

При всем многообразии видов воображения для них характерна общая функция, 

которая определяет их главное значение в жизнедеятельности человека —

 предвосхищение будущего, идеальное представление результата деятельности до 

того, как он будет достигнут. С ней связаны и другие функции воображения — 

стимулирующая и планирующая. Созданные в воображении образы побуждают, 

стимулируют человека к их реализации в конкретных действиях. Преобразующее 

влияние воображения распространяется не только на будущую активность человека, 

но и на его прошлый опыт. Воображение способствует избирательности в его 

структурировании и воспроизведении в соответствии с целями настоящего и 

будущего. Создание образов воображения осуществляется посредством сложных 

процессов переработки актуально воспринимаемой информации и представлений 

памяти. Подобно тому, как это имеет место в мышлении, основными процессами или 

операциями воображения являются анализ и синтез. Посредством анализа предметы 

или представления о них разделяются на составные части, а с помощью синтеза заново 

строится целостный образ предмета. Но в отличие от мышления в воображении 

человек более свободно обращается с элементами предметов, воссоздавая новые 

целостные образы. 
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Достигается это с помощью комплекса специфических для воображения процессов.  

Основными из них являются  преувеличение (гиперболизация) и преуменьшение 

реально существующих объектов или их частей (например, создание образов 

великана, джина или Дюймовочки);  

 

акцентирование - подчеркивание или утрирование реально существующих объектов 

или их частей (например, длинный нос Буратино, голубые волосы Мальвины);  

 

агглютинация - соединение различных, реально существующих частей и свойств 

объектов в необычных сочетаниях (например, создание вымышленных образов 

кентавра, русалки). Специфика процесса воображения состоит в том, что они не 

воспроизводят определенные впечатления в тех же сочетаниях и формах, в которых 

они были восприняты и сохранены в виде прошлого опыта, а строят из них новые 

сочетания и формы. В этом проявляется глубокая внутренняя связь воображения и 

творчества, которое всегда направлено на создание нового — материальных 

ценностей, научных идей или художественных образов. 

 

 

Воображение присуще только человеку. По мнению Э.В.Ильенкова: «Сама по себе 

взятая фантазия, или сила воображения принадлежит к числу не только 

драгоценнейших, но и всеобщих, универсальных способностей, отличающих человека 

от животного. Без неё нельзя сделать ни шагу не только в искусстве, если, конечно, 

это не шаг на месте. Без силы воображения невозможно было бы даже узнать старого 

друга, если он вдруг отрастил бороду, невозможно было бы даже перейти улицу 

сквозь поток автомашин. Человечество, лишённое фантазии, никогда не запустило бы 

в космос ракеты.».   

 

         Процессы воображения имеют аналитико-синтетический характер. Основная его 

тенденция-преобразование представлений (образов), обеспечивающее в конечном 

счёте создание модели ситуации заведомо новой, ранее не возникавшей. Разбирая 

механизм воображения, необходимо подчеркнуть, что его сущность составляет 

процесс преобразования представлений, создание новых образов на основе 

имеющихся. Воображение, фантазия-это отражение реальной действительности в 

новых, неожиданных, непривычных сочетаниях и связях. Если придумать даже что-то 

совершенно необычайное, то при тщательном рассмотрении выяснится, что все 

элементы, из которых сложился вымысел, взяты из жизни, почерпнуты из прошлого 

опыта, являются результатами преднамеренного анализа бесчисленного множества 

фактов. Недаром Л.С.Выготский говорил: «Творческая деятельность воображения 

находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта 

человека, потому что опыт представляет материал, из которого создаются построения 

фантазии. Чем богаче опыт человека, тем больше материал, которым располагает его 

воображение».  

 

Существует несколько форм синтезирования образов:  

 

1. агглютинация-«склеивание» различных, в повседневной жизни не соединяемых 

качеств, свойств, частей (русалка, танк-амфибия…); 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/hudozhestvennyy-obraz.html


6 
 

 

2. гиперболизация, которая характеризуется не только увеличением или уменьшением 

предмета (мальчик с пальчик), но и изменением количества частей предмета и их 

смещением (дракон с 7 головами); 

 

3. заострение, подчёркивание каких-либо признаков (шаржи, карикатуры); 

 

4. типизация, для которой характерно выделение существенного, повторяющегося в 

однородных фактах и воплощение их в конкретном образе. 

 

         С деятельностью воображения связано формирование ряда нравственно-

психологических качеств личности, таких, как идейная убеждённость, чувство долга, 

патриотизм, гуманность, чуткость, целеустремлённость, настойчивость.  

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВООБРАЖЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА 

 

Существуют различные виды творчества: научное, техническое, литературное, 

художественное и др.  

 

  Ни один из этих видов не возможен без участия воображения. В своей основной 

функции — предвосхищении того, что еще не существует, оно обуславливает 

возникновение интуиции, догадки, озарения как центрального звена творческого 

процесса. Ученому воображение помогает увидеть изучаемое явление в новом свете. В 

истории науки есть множество примеров возникновения образов воображения, 

реализованных впоследствии в новые идеи, великие открытия и изобретения. 

 Английский физик М. Фарадей, изучая взаимодействие проводников с током на 

расстоянии, представлял себе, что они окружены невидимыми линиями как 

щупальцами. Это привело его к открытию силовых линий и явлений 

электромагнитной индукции. Немецкий инженер О. Лилиенталь долго наблюдал и 

анализировал парящий полет птиц. Возникший в его воображении образ 

искусственной птицы послужил основой изобретения планера и первого полета на 

нем. 

 Создавая литературные произведения, писатель реализует в слове образы своего 

эстетического воображения. Их яркость, широта и глубина охватываемых ими 

явлений действительности ощущается впоследствии читателями, и вызывают у них 

чувства сотворчества. Л. Н. Толстой писал в своих дневниках, что “при восприятии 

подлинно художественных произведений возникает иллюзия того, что человек не 

воспринимает, а творит, ему кажется, что это он произвел такую прекрасную вещь”. 

 Велика роль воображения и в педагогическом творчестве. Его специфика 

состоит в том, что результаты педагогической деятельности проявляются не сразу, а 

через какое-то, иногда длительное время. Их представление в виде модели 

формируемой личности ребенка, образа его поведения и мышления в будущем 

определяет выбор методов обучения и воспитания, педагогических требований и 

воздействий. 
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 У всех людей способности к творчеству разные. Их формирование определяется 

большим числом разного рода аспектов. К ним относятся врожденные задатки, 

деятельность человека, особенности окружающей среды, условия обучения и 

воспитания, влияющие на развитие у человека особенностей психических процессов и 

качеств личности, способствующих творческим достижениям. 

                                     ЛЕКЦИЯ № 15 

 

ТЕМА: «ПЕРЦЕПТИВНАЯ И ИНТЕРАКТИВНАЯ СТОРОНЫ ОБЩЕНИЯ» 

  

ПЛАН ЛЕКЦИИ: 

 

1. введение  

2. структура общения 

3. средства общения 

4. перцептивная сторона общения 

5. интерактивная сторона общения 

 

Общение  - это многоплановый процесс развития контактов между людьми, 

порождаемый потребностями совместной деятельности. Общение включает в себя 

обмен информацией между ее участниками, который может быть охарактеризован в 

качестве коммуникативной стороны общения. Вторая сторона 

общения  взаимодействие общающихся - обмен в процессе речи не только словами, но 

и действиями, поступками. И, наконец, третья сторона общения предполагает 

восприятие общающимися друг друга. 

 

Категория «общение» является одной из центральных в психологической науке наряду 

с категориями «мышление», «деятельность», «личность», «отношения», «Сквозной 

характер» проблемы общения сразу становится понятным, если дать одно из 

определений межличностного общения: это процесс взаимодействия по крайней мере 

двух лиц, направленный на взаимное познание, на установление и развитие 

взаимоотношении, оказание взаимовлияния на их состояния, взгляды и поведение, а 

также на регуляцию их совместной деятельности. 

 

За последние 20-25 лет изучение проблемы общения стало одним из ведущих 

направлений исследований в психологической науке в целом, и социальной 

психологии прежде всего. Ее перемещение в центр психологических исследований 

объясняется изменением методологической ситуации, отчетливо определившейся в 

социальной психологии в последние два десятилетия. 

 

В едином процессе общения обычно выделяют три стороны: коммуникативную 

(передача информации); интерактивную (взаимодействие) и перцептивную 

(взаимовосприятие). Рассматриваемое в единстве этих трех сторон, общение 

выступает как способ организации совместной деятельности и взаимоотношений 
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включенных в нее людей.  

 

I. Структура общения. 

 

В общении выделяют три взаимосвязанных стороны: коммуникативная сторона 

общения состоит в обмене информацией между людьми; интерактивная сторона – в 

организации взаимодействия между людьми: например, нужно согласовать действия, 

распределить функции или повлиять на настроение, поведение, убеждения 

собеседника; перцептивная сторона общения – процессе восприятия друг друга 

партнерами по общению и установление на этой основе взаимопонимания.  

 

К средствам общения относятся:  

 

1.     Язык – система слов, выражений и правил их соединения в осмысленные 

высказывания, используемые для общения. Слова и правила их употребление едины 

для всех говорящих на данном языке, это и делает возможным общение при помощи 

языка. Если я говорю "стол", я уверен, что любой мой собеседник соединяет с этим 

словом то же понятие, что и я, – это объективное социальное значение слова можно 

назвать знаком языка. Но объективное значение слова преломляется для человека 

через призму его собственной деятельности и образует уже свой личностный, 

"субъективный" смысл, поэтому не всегда мы правильно понимаем друг друга.  

 

2.     Интонация, эмоциональная выразительность, которая способна придавать разный 

смысл одной и той же фразе.  

 

3.     Мимика, поза, взгляд собеседника могут усиливать, дополнять или опровергать 

смысл фразы.  

 

4.     Жесты как средства общения могут быть как общепринятыми, т.е. иметь 

закрепленные за ними значения, или экспрессивными, т.е. служить для большей 

выразительности речи.  

 

5.     Расстояние, на котором общаются собеседники, зависит от культурных, 

национальных традиций, от степени доверия к собеседнику. 

 

Одним из общепринятых является выделение в общении трех взаимосвязанных сторон 

или характеристик — коммуникативная, интерактивной и перцептивной. 

 

Основными механизмами взаимопонимания в процессе общения являются 

идентификация, эмпатия и рефлексия. 
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Рефлексия в проблеме понимания друг друга — это осмысление индивидом того, как 

он воспринимается и понимается партнером по общению. В ходе взаимного 

отражения участников общения «рефлексия» является своеобразной обратной связью, 

которая способствует формированию стратегии поведения субъектов общения, и 

коррекции их понимания особенностей внутреннего мира друг друга.  

 

Еще одним механизмом понимания в общении является межличностная аттракция. 

Аттракция — это процесс формирования привлекательности какого-то человека для 

воспринимающего, результатом чего является формирование межличностных 

отношений. 

 

1.3 Перцептивная сторона общения. 

 

Перцептивная сторона общения означает процесс взаимовосприятия и познания 

партнеров по общению и установление на этой основе взаимопонимания. 

 

Человек вступает в общение как личность и воспринимается партнером по общению 

также как личность. В ходе познания одновременно осуществляется несколько 

процессов: эмоциональная оценка другого, попытка понять его поступки, построение 

стратегии изменения его поведения, построение стратегии своего собственного 

поведения. Таким образом, от меры точности "расшифровки" и понимания внешнего 

рисунка поведения другого человека зависит и успех организации с ним 

согласованных действий. Многим требуется время, чтобы понять, что впечатление, 

вызываемое ими у других людей, может значительно отличаться от ожидаемого ими. 

 

Очень часто восприятие человека человеком обозначают термином "социальная 

перцепция", введенным Дж. Брунером в 1947 году в ходе разработки так называемого 

"нового взгляда" (New Look) на восприятие. Позднее за этим термином закрепилось 

понимание процесса восприятия всех "социальных объектов" (другие люди, 

социальные группы и большие социальные общности), т.е. более широко, чем просто 

восприятие человеком человека. При рассмотрении общения целесообразно говорить 

не вообще о социальной перцепции, а о межличностной перцепции, или 

межличностном восприятии. Более того, само употребление термина "восприятие" 

также является не совсем точным, так как речь идет о познании человека человеком в 

целом, включая и когнитивные процессы. 

 

Идентификация — уподобление себя партнеру по общению, является одним из самых 

простых способов понимания другого человека. Здесь предположение о внутреннем 

состоянии собеседника строится на основе попытки поставить себя на его место. 

Психоаналитики в этих процессах усматривают влияние переноса. 
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Эмпатия — другое, близкое по содержанию к идентификации, явление, понимаемое 

как "вчувствование", умение распознавать эмоции окружающих, откликаться на них. 

Здесь имеется в виду не рациональное осмысление проблем другого человека, а 

стремление эмоционально его понять и эмоционально откликнуться на его 

переживания. Это вовсе не означает, что человек тем самым полностью одобряет 

линию поведения партнера и ее поддерживает. Он ее понимает и принимает, но свое 

поведение может строить иначе. 

 

Рефлексия — определяется в процессах общения как знание и понимание того, как 

другой человек знает и понимает меня самого. В общении это выглядит как 

своеобразный удвоенный процесс зеркальных отражений друг друга, 

последовательное взаимоотражение. Именно от этого зависит подлинное 

взаимопонимание, личностное развитие. Личность становится для себя тем, что она 

есть, через то, что она представляет собой для других. 

 

Эффекты межличностного восприятия—зависят от характеристик как субъекта, так и 

объекта восприятия. Каждый из участников, оценивая другого, стремится построить 

определенную систему интерпретации поведения, причин его. В обыденной жизни 

люди обычно мало знают о действительных причинах поведения другого. Тогда, в 

условиях дефицита информации, они начинают приписывать друг другу причины и 

образцы поведения, которых в действительности нет. Приписывание осуществляется 

либо на основе сходства поведения с каким-то имевшим место в прошлом опыте 

образцом, либо на основе анализа собственных мотивов, предполагаемых в 

аналогичной ситуации. Так или иначе возникает целая система способов такого 

приписывания — каузальная атрибуция. Значительна при этом роль "первого 

впечатления", предубеждений и установок. Наиболее изученными механизмами 

"приписывания" являются эффекты "ореола" ("галоэффект"), "первичности и 

новизны", а также "сте-реотипизации". 

 

Эффект ореола—происходит приписывание воспринимаемому человеку качеств на 

основе образа, который сложился ранее о нем из различных источников информации. 

Этот образ, ранее существовавший, выполняет роль "ореола", мешающего видеть 

действительные черты и проявления объекта восприятия. Эффект ореола проявляется 

и при формировании первого впечатления о человеке, когда первое благоприятное 

впечатление приводит к позитивной оценке и еще неизвестных качеств человека, и 

наоборот, общее неблагоприятное впечатление способствует преобладанию 

негативных оценок. 

 

Эффекты "первичности" и "новизны"—зависят от порядка предъявления информации 

о человеке для составления представления о нем. При восприятии незнакомых людей 

преобладающей является самая первая известная информация о нем. Напротив, в 
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ситуациях восприятия знакомого человека действует эффект новизны, который 

заключается в том, что последняя, т.е. более новая, информация о нем оказывается 

наиболее значимой. 

 

Стереотипизация—это сложившийся некоторый устойчивый образ события, явления 

или человека, которым мы пользуемся как своеобразным "сокращением" при 

взаимодействии. В более широком плане и все описанные выше эффекты можно 

рассмотреть как проявления стереотипизации. Впервые термин "социальный 

стереотип" был введен У. Липпманом в 1922 году и содержал негативный оттенок, 

связанный с ложностью или неточностью восприятия. В житейском плане это 

всевозможные предубеждения и предвзятости. 

 

Область исследований, связанных с выявлением механизмов образования различных 

эмоциональных отношений к воспринимаемому человеку, получила название 

"аттракция". Буквально аттракция — привлечение, но здесь не просто привлечение, а 

процесс формирования привлекательности какого-то человека и продукт этого 

процесса, т.е. некоторое качество отношения к нему. Аттракцию можно рассматривать 

как особый вид социальной установки на другого человека, в которой преобладает 

эмоциональный компонент. 

 

1.4 Перцептивная сторона общения. 

 

Интерактивная сторона общения заключается во взаимодействии общающихся, т.е. 

обменом в процессе общения не только словами, но и действиями, поступками. Это 

уже не просто общение, а совместная деятельность, направленная на реализацию 

общих для группы целей, это и взаимное влияние друг на друга контактирующих 

людей. 

 

Существует два вида взаимодействия: кооперация и конкуренция. В последнее время 

из кооперации стали выделять "помогающее поведение", характеризующее 

стремление оказать помощь другому человеку. 

 

Кооперация — основной вид взаимодействия, при котором происходит объединение, 

суммирование усилий участников. В целом для нее характерно взаимопонимание 

людей. А для взаимопонимания необходимо, чтобы основные характеристики 

мировоззрения участников взаимодействия имели точки соприкосновения. 

Устойчивая кооперация существенно затруднена, если в группе есть индивидуалисты 

и коллективисты или непримиримые атеисты и фанатично верующие и тому 

подобное. 

 

Взаимопонимание зависит от знания самого себя и партнеров по общению, адекватной 
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самооценки и оценки окружающих, умения регулировать свое внутреннее 

психическое состояние, способствующее налаживанию отношений с другими людьми. 

Следует помнить, что не существует каких-либо специфических качеств, 

способствующих возникновению симпатии к человеку. Одна и та же черта зачастую 

оценивается и положительно, и отрицательно в зависимости от отношения к человеку 

и ситуации взаимодействия. Например, смелость может быть расценена как 

нахальство, бережливость — как жадность, а скромность и стеснительность — как 

скрытность и хитрость. 

 

Важно подчеркнуть и то, что для подлинно дружеских отношений необходимо, чтобы 

партнеры находились примерно на одном уровне развития с относительно равным 

набором достоинств и недостатков, это подсознательная потребность человека. Но 

поскольку не всегда удается выбор приблизительно равного себе по интеллекту и 

внешнему виду партнера, существуют три вида вхождения в контактное 

взаимодействие: "пристройка сверху", "пристройка на равных" и "пристройка снизу". 

 

Пристройка сверху—это "техника" доминирования над партнером. В ее классическом 

варианте происходит навязывание определенной дистанции в общении с ним, 

характерна выпрямленная поза, жесткий немигающий взгляд или полное отсутствие 

визуального общения, медленная речь с паузами. 

Пристройка на равных — характеризуется мышечной и психической раскованностью. 

При этом громкость и темп их речи уравновешены, на лице улыбка, внимание 

переходит в мягкий обмен взглядами, партнеры располагаются на комфортной 

дистанции. 

Пристройка снизу — отличается приниженной позой, согнутым туловищем, 

движениями глаз вверх-вниз или слева направо (бегающий взгляд), быстрым темпом 

речи, предоставлением инициативы партнеру. 

Взаимоотношения улучшаются, когда люди делают друг другу добро. Причем 

замечено, что, как это ни парадоксально, лучше относится к партнеру не тот, кто 

добро получает, а тот, кто его делает. Этот вывод вытекает не только из житейских 

наблюдений, но и подтвержден лабораторным экспериментом. Таким образом, для 

укрепления сплоченности группы, усиления взаимной симпатии необходимо ставить 

ее членов в такие условия, чтобы они чаще оказывали друг другу различные услуги, 

проявляя при этом внимание и доброту. 

 

Особую роль в интерактивном общении играют личности, которые могут выступить 

организаторами различной деятельности, обладают притягательностью и обаянием. 

Их называют лидерами группы, и от них во многом зависит психологический климат в 

коллективе. Вопрос о лидерах и лидерстве в социальной психологии рассматривается 

особо, а здесь только отметим, что подлинный лидер готов действовать даже в ущерб 

себе, подчиняя свои желания интересам коллектива. 
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Конкуренция — соперничество, соревнование между участниками интерактивной 

группы, которое может при определенных условиях привести к атмосфере недоверия, 

подозрительности, отчуждения и даже социальному конфликту. 

 

Конкурентные отношения возникают и внутри любой кооперации — наивно полагать, 

что в коллективе никто ни с кем не вступает в спор и не возникают противоречия. 

Бесконфликтная жизнь — иллюзия. В любом коллективе, организации что-то новое, 

передовое отстаивает право на существование в борьбе со старым, консервативным. 

Поэтому различные конфликты и противоречия в группах не всегда следует считать 

дефектами общения. Они во многих случаях являются своего рода страховкой, 

гарантией против застоя. Стремление добиться внешнего благополучия, нежелание и 

даже боязнь вступить в конфликт порождают нравственную аморфность и 

пассивность личности. 

 

Структуру социального конфликта как наиболее яркую форму выражения 

конкуренции разные авторы описывают по-разному, но основные элементы его 

практически принимаются всеми. Это конфликтная ситуация, позиции участников 

(оппонентов), объект конфликта, "инцидент" (пусковой механизм), развитие и 

разрешение конфликта. Все эти элементы ведут себя различно в зависимости от типа 

конфликта, но важно подчеркнуть, что конфликт не всегда только деструктивен. 

 

Продуктивный конфликт способствует формированию более всестороннего 

понимания проблемы, а мотивации партнеров, защищающих противоположную точку 

зрения, становятся более "законными" (легитимными) с точки зрения групповых норм. 

Сам факт признания легитимности противоположной точки зрения способствует 

развитию кооперации внутри конфликта и возможности его разрешения и нахождения 

оптимального решения. 

 

Деструктивный конфликт приводит к разрушению всех либо отдельных элементов 

сложившихся социальных систем, изоляции или подавлению субъектов конфликта, 

деформации отношений между членами группы. Все это сказывается на работе, на их 

настроении и самочувствии, затрудняются или делаются невозможными совместные 

координированные действия. Практически важно уметь не допускать перехода 

конфликтных ситуаций в деструктивное русло, предупреждать такое развитие 

событий. В настоящее время теория и практика разрешения конфликтных ситуаций 

выделилась в отдельную дисциплину, названную конфликтологией. 

 

Конфликты часто возникают стихийно, непредвиденно, ситуативно. Чаще они 

провоцируются неумелой критикой друг друга. Американский психолог Дейл Карнеги 

считает, что критика это и есть та "опасная искра, которая может вызвать взрыв в 
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пороховом погребе гордости". В условиях конфликтной ситуации, связанной с 

критикой, главное—не потерять самообладание. Овладеть ситуацией помогает умение 

выслушать собеседника. Между тем, по данным исследования, лишь 10% людей 

умеют выслушать другого в случае возникновения разногласий. 

 

В социальной психологии было несколько попыток описать структуру интерактивного 

общения. В частности, в теории Т. Парсона для описания структуры взаимодействия 

вводится понятие единичных действий, которые складываются в системы действий. 

Деятель мотивируется реализацией собственных установок и потребностей, а в 

отношении "другого" он развивает систему ориентации и ожиданий, которые 

определены как стремлениями к достижению цели, так и с учетом вероятных реакций 

другого. Однако предложенная классификация возможных видов взаимодействия 

распространения не получила. 

 

В другой классификации польского исследователя Я. Щепаньского (1969) структура 

взаимодействия связана с расчленением взаимодействия не на элементарные акты, а 

на стадии, которые оно проходит. Центральным понятием у него является понятие 

"социальной связи". Социальная связь может быть типа пространственного контакта, 

психического контакта (взаимная заинтересованность), социального контакта 

(совместная деятельность), взаимодействия (действия с целью вызвать 

соответствующую реакцию у партнера) и социального отношения (взаимно 

сопряженных систем действий). 

 

Теория трансакций ("трансактный анализ") — концепция структурного описания 

взаимодействия, получившая большую популярность и признание в практике работы с 

группами и при психологическом консультировании. Она предложена Эриком Берном 

(1902-1970), который развивал представления об общении, опираясь на теорию 

психоанализа. С его точки зрения, вступая в контакт, люди находятся в одном из 

базовых состояний: Ребенок, Взрослый или Родитель. Позиция Ребенка кратко может 

быть определена как позиция "хочу", позиция Родителя — "надо", а позиция 

Взрослого — объединение "хочу" и "надо". 

 

Успех общения во многом зависит оттого, соответствуют ли друг другу Ego-состояния 

коммуникантов. Эффективность взаимодействия выше, если трансакции носят 

"дополнительный" характер, т.е. совпадают. Так, благоприятными для общения 

являются такие пары Ego-состояний, как "Ребенок-Ребенок", "Взрослый-Взрослый", 

"Родитель-Родитель". 

 

Взаимодействие нарушается, если трансакции "пересекаются". Типичным житейским 

примером последних является ситуация, когда, например, жена обращается к мужу с 

информацией: "Я порезала палец" (апелляция к Взрослому с позиции Взрослого), а в 
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ответ слышит: "Вечно у тебя что-то случается!" (ответ с позиции Родитель) или "Что 

же теперь я должен делать?" (ответ с позиции Ребенок). Как можно заметить, 

эффективность взаимодействия в этих случаях меньше, чем если бы ответ шел с 

позиции Взрослого: "Сейчас перевяжем". 

 

Таким образом, для успеха общения все трансакции должны приводиться в 

соответствие с базисными, т.е. совпадающими. В этом состоит задача психолога при 

консультировании клиента. Другая его задача состоит в том, чтобы освободить 

клиента от так называемых "игр" в общении, осваиваемых еще в детстве и 

выражающих лицемерие и неискренность. Кроме игр, Э. Берн особое внимание при 

описании взаимодействия уделяет различным ритуалам и полуритуалам. Каждая 

ситуация диктует свой стиль поведения и действий: в каждой из них человек по-

разному "подает" себя, а если эта самоподача неадекватна, то возникают затруднения 

во взаимодействии. 

 

 

 

 

 

                                    

 

 


