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И если это полноценный профессиональный кризис, то он будет протекать в течение 

длительного времени, потребует целенаправленных усилий, будет затрагивать изменения в 

способах организации системы и завершится формированием новообразований – 

инструментов, копингов и становлением новой системы отношений между личностью и 

профессией. 
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Как известно, человек «животное социальное» и формирование его как отдельной личности 

происходит в определенной группе, под влиянием опосредованных или непосредственных 

внутригрупповых отношений с окружающими. Влияние группы на личность чрезвычайно 

высоко, однако, и личность без группы формироваться не может. 
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Говоря о коллективах, можно сделать вывод, что каждый из них является 

закономерным формированием малой группы, но стоит отметить, что не каждая малая 

группа может стать коллективом. Для формирования коллектива из малой группы, каждая 

группа должная пройти путь от «группы – ассоциации» до «группы – коллектива». 

Человек становится личностью в обществе других людей, поэтому «группы – 

коллективы» осуществляют важную роль в ходе формирования индивидуальных 

особенностей человека, но, как коллектив формирует личность, так и сам человек 

формирует коллектив. Он привносит в него свои личностные особенности, свой 

интеллектуальный «бэкграунд», свои индивидуальные способности. 

Сам по себе коллектив не формируется ради размытых целей «коллектива ради 

коллектива», его основная функция – это реализовать индивидуальные особенности и 

творческий потенциал каждого его члена в ходе сплоченной совместной деятельности 

каждого участника. 

Сплоченная деятельность может быть направлена на достижение определенных 

целей, но что самое главное – она должна иметь значимость как для личности, так и для 

коллектива, в который данная личность включена.  

Межличностное общение представляет собой различное взаимодействие не меньше 

двух лиц, целью которого является познание людьми друг друга. Межличностное общение 

характеризуется не отдельным человеком, а взаимодействием отдельного человека с другим 

отдельным человеком. 

Психологический климат в коллективе обеспечивается следующими моментами: 1) 

взаимопомощь и взаимовыручка, которая бы свидетельствовала о доброжелательности в 

отношениях членов коллектива друг к другу; 2) создание атмосферы терпимости в 
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коллективе, где разные точки зрения находили бы соприкосновение; 3) создание 

внутригрупповой системы поощрения и порицания, так как это будет свидетельствовать о 

гибкости и справедливости в ходе взаимодействия коллектива; 4) создание 

внутригруппового «института», который бы позволял справедливо оценивать вклад каждого 

члена коллектива, давал ему уверенность, что его мнение или вклад не останется 

незамеченным; 4) умение формального или неформального лидера выявлять полезные 

личностные особенности каждого отдельного члена коллектива и использовать их на благо 

самой группы. 

Благоприятные взаимоотношения членов коллектива зависят напрямую от 

восприятия участников взаимодействия друг друга. Ученые занимались проблемой 

восприятия людей долгие годы, изучая искажения представлений о другом человеке, 

которые они назвали «эффектами восприятия» [3]. Представим характеристику «эффектов 

восприятия». 

1. «Эффект ореола». Первое впечатление о человеке создает некий ореол, который 

характеризует положительную или отрицательную установку на конкретную личность. Но в 

ходе взаимодействия с этой личностью, происходит наложение новой информации, 

полученной о человеке к первичному ореолу. В ходе наложения одной информации на 

другую, та информация которая противоречит первичному ореолу отсеивается как ненужная 

или вовсе не замечается, а та информация, которая не противоречит первичному ореолу еще 

больше укрепляется в сознании. 

2. «Эффект бумеранга». Если человек слышит неприятную для себя информацию, 

или же слышит информацию от человека, который никак не вызывает у него симпатии, то 

эта информация никак его не переубедит, а напротив укрепит его в «заблуждении».  

3. «Эффект края». Во время последовательной подачи информации, основной 

акцент делается на первую и последнюю часть, а то, что было в середине теряется. 

Проецируя это на внутригрупповое взаимодействие между отдельными членами группы, 

можно данный феномен представить следующим образом: по отношению к незнакомому 

человеку наиболее весомыми для нас являются первые впечатления о нем, а если говорить о 

старом знакомом, то основной акцент делается на последние новости [4]. 

4. «Эффект контраста». Это некая склонность отдельного индивида выявлять у 

других людей противоположные себе черты личности. Эффект контраста можно наблюдать 

у человека застенчивого, закомплексованного, которому все окружающие кажутся более 

уверенными в себе, более «легкими на подъем», чем это есть на самом деле. 

Методы и материалы. Для изучения индивидуальных особенностей личности в 

коллективе были выбраны следующие психодиагностические методики: «Личностный 

опросник EPI / вариант А» (Г. Айзенк), «Социометрия» (Дж. Морено). В исследовании 

приняли участие 38 учащихся 10  11 классов ГУО «Гимназия № 2 г. Витебска».  

Результаты. Исходя из результатов, полученных по методике EPI Айзенка, можно 

сказать о том, что большая часть испытуемых (20 человек) склонна к экстравертивному 

восприятию мира (53%), 18 – к интровертивному (47%). По шкале нейротизма у 24 

респондентов выявлен средний уровень нейротизма (63%), у 7 – высокий (18,4%) и у 7 – 

низкий нейротизм (18,4%). По типу темперамента преобладали меланхолики (12 человек, 

31%), однако выявлены по 9 – флегматиков и сангвиников (24%), 8 – холериков (21%). 

Исходя из результатов методики социометрии Дж. Морено, выявлено, что 14 человек 

имеют межличностный статус – принятые (37%), 9 – предпочитаемые (24%), 8 – 

отвергнутые (21%), 7 – звезды (18%). 

Далее была проведена корреляция между темпераментом и межличностным 

статусом, а также экстраверсией / интроверсией и нейротизмом с межличностным статусом. 

Полученные результаты говорят о высокозначимой сильной корреляционной связи (r=0,878; 
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р≤0,01) между свойствами темперамента и межличностным статусом. Так же выявлена 

умеренная корреляция между нейротизмом и межличностным статусом (r=0,582; р≤ 0,01). 

Заключение. В ходе формирования личности человека важную и ответственную 

роль в его жизни имеют «группы – коллективы». Между человеком и коллективом 

существуют интердетерминированные отношения, где каждый из участников данных 

отношений в процессе их взаимодействия взаимно обогащается. Полученные результаты 

эмпирического исследования дают основания говорить о том, что индивидуальные 

особенности личности каждого отдельного члена коллектива оказывают существенное 

влияние на его межличностное положение в группе сверстников. 
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Аннотация. Воспитание и обучение особенных детей во все времена было сложным 

и значимым делом. Много существует исследований, много концепций, много методик… 

Но при встрече с особенным ребенком все это уходит на дальний план. На тебя смотрит 

(если тебе повезет) пара испуганных глаз. Если твое сердце наполнено любовью, ты 

сможешь унять этот страх… 
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Abstract. The upbringing and education of special children at all times has been a difficult 

and significant matter. There is a lot of research, a lot of concepts, a lot of techniques ... But when 

you meet a special child, all this goes into the background. A pair of frightened eyes are looking at 

you (if you're lucky). If your heart is filled with love, you can calm this fear ... 
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