
Творчество как один из видов деятельно
сти и креативность как устойчивая совокуп
ность черт, способствующих поиску нового, 
оригинального, нетипичного, обеспечивают 
прогресс общественного развития. Творчество 
можно рассматривать как форму поведения, не 
согласующаяся с принятыми нормами, но при 
этом не нарушающая правовые и моральные 
предписания группы [2]. Таким образом, можно 
утверждать, что творчество и креативность 
представляют собой позитивные девиации по
ведения.

Личность творит себя на протяжении всей 
человеческой жизни. В основе этого лежит ак
тивность личности -  инициативное воздействие 
на окружающую среду, на других людей и себя. 
Активность в среде, инвариантность различных 
проявлений создает особые условия для инициа
тивы и самостоятельности, творчества и самоут
верждения, свободы социальной и творческой 
ориентации, оценок и предпочтений [1].

Творческая активность возникает в усло
виях решения творческих задач, и любой чело
век на какое-то время может почувствовать себя 
творцом. Тем не менее можно утверждать, что 
существует такой тип личности, который ис
пользует оригинальные способы решения лю
бых жизненных задач, — это тип творческой 
личности. Основной особенностью творческой 
личности является креативность. Креативность 
— интегративное качество психики человека, 
которое обеспечивает продуктивные преобразо
вания в деятельности личности, позволяя удов
летворять потребность в исследовательской ак
тивности. Креативная личность отличается от 
других людей целым рядом особенностей:

— когнитивных (высокая чувствитель
ность к субсенсорным раздражителям, развитое 
дивергентное мышление как стратегия обобще
ния множества решений одной задачи и др.);

— эмоциональных (высокая эмоциональ
ная возбудимость, преодоление состояния тре
вожности, наличие стенических эмоций);

— мотивационных (потребность в пони
мании, самовыражении и самоутверждении, 
потребность в автономии и независимости).

Творческая личность -  это личность все
сторонне активная, самостоятельная, способная

к саморазвитию и самореализации в опреде
ленных видах деятельности.

Исходя из выше перечисленного можно 
выделить такое понятие как позитивно
девиантная личность. Она определяется сово
купностью таких характеристик, как владение 
информационной культурой, гибкостью мыш
ления, его интегрирующего характера, высокой 
работоспособностью, творческим подходом к 
деятельности, готовностью к риску в условиях 
нестабильности и непредсказуемости, готовно
стью к непрерывному саморазвитию, самовос
питанию.

Таким образом, можно предположить, 
что для формирования позитивных девиаций, 
необходимо как минимум три составляющих:

-  способности и одаренность (изначаль
ный, природный потенциал личности);

-  способность увидеть свой потенциал, 
открытость новым идеям и опыту (самоактуа
лизация);

-  возможности реализовать себя (соци
альный аспект).
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Возникновение и развитие 
толерантности у первокурсников

Актуальность данной темы можно объяс
нить тем, что активный диалог культур, расши
ряющиеся коммуникации, непрерывный обмен 
информацией способствуют не только дости



жению определенных экономико-материальных 
результатов, но и зачастую обостряют взаимо
отношения между различными социальными 
группами, таким образом, толерантность в об
разовательном процессе сегодня не только же
лательный принцип взаимодействия, но и необ
ходимость, продиктованная условиями совре
менного общества. Проблемы толерантности 
неслучайно в течение последних нескольких 
лет оказываются в центре внимания российских 
ученых, общественных деятелей, педагогов. 
Несмотря на свою актуальность, данная про
блема чрезвычайно мало разработана. Таким 
образом, любое образовательное учреждение 
должно создавать условия для развития толе
рантности личности.

Объектом являются студенты первого 
курса, предметом -  уровень сформированности 
толерантности у первокурсников РГППУ, дан
ный факт мы объясняем тем, что смена соци
ально-психологических условий, места житель
ства, социальной роли и т.п. продуцирует за
щитное поведение не соответствующее толе
рантному, хотя именно толерантность сегодня 
смело можно назвать одной из ветвей здоровья.

Проблема здоровьесбережения населения 
наиболее актуальна в наши дни среди подрас
тающего поколения. Большинство авторов счи
тают, что здоровье -  это «гармоничное единст
во физических, психических и трудовых функ
ций, обуславливающих возможность полно
ценного, неограниченного участия человека в 
различных видах общественной, производст
венной и трудовой жизни»[4, с. 56 -  59].

В работах Асеева В.Г. мы находим следую
щее определение психического здоровья [1, с. 41 ].

Психическое здоровье -  совокупность ус
тановок, качеств и функциональных способно
стей, которые позволяют индивиду адаптиро
ваться к среде.

Согласно определению Всемирной орга
низации здравоохранения, это состояние благо
получия, при котором человек может реализо
вать свой собственный потенциал, справляться 
с обычными жизненными стрессами, продук
тивно и плодотворно работать, а также вносить 
вклад в жизнь своего сообщества [3, с. 97].

Опираясь на анализ существующей тео
рии (А.Г. Асмолов, А.Е. Зимбули, Г.У. Олпорт), 
мы столкнулись с различными подходами к фе
номену толерантности: А.Г. Асмолов определя
ет толерантность как «уважение и признание 
равенства, отказ от доминирования и насилия, 
признание многомерности и многообразия че
ловеческой культуры, норм, верований. Отказ 
от сведения этого многообразия к единообра
зию или к преобладанию какой-то одной точки 
зрения» [2, с. 39].

Мы считаем, что толерантность -  это 
сложный комплексный личностный конструкт, 
который формируется с раннего детства и про
является в поведении человека, которое в свою 
очередь основано на личностных качествах, 
ценностях, идеалах, установках и т. п.

Наше исследование предполагает актив
ное взаимодействие студентов разных курсов, 
сотрудничество с преподавателями, а также 
внешние контакты.

Целью исследования является создание 
необходимых условий для формирования толе
рантной позиции личности студента первого 
курса, способствующей эффективному и бес
конфликтному взаимодействию.

Сначала проводится изучение индивиду
ально-психологических особенностей личности 
студентов (коммуникативная толерантность, 
альтруизм, эмпатические способности, уверен
ность в себе, общительность и т. п.), затем за
пускается анкета для изучения отношения к 
представителям различных социальных групп 
(нация, класс, профессиональные сообщества, 
возрастные группы, гендерные и т.п.), и в конце 
проводится беседа для выявления представле
ний о толерантном взаимодействии.

Далее студенты получают информацию о 
феноменах толерантности и интолерантности, о 
ее видах и формах, определяют причины ее 
возникновения и т.п. Реализация может проис
ходить в форме круглых столов, семинаров, 
проблемных лекций и самостоятельной подго
товки студентов, так и, например, путем введе
ния в учебный план дисциплины «Психолого
педагогические основы толерантности», авто
ром которой является И.В. Воробьева Эта дис
циплина уже практикуется, она преподается



только для педагогов-психологов, обучающих
ся в РГППУ [5].

Формирование толерантности в образо
вательном процессе ВУЗа следует осуществ
лять в три этапа:

Толерантность предполагает диалог 
культур, религий, этносов и наций -  межэтни
ческая, межконфессиональная (религиозная) и 
межнациональная толерантность, следователь
но, для формирования толерантной позиции в 
этом контексте необходимо иметь представле
ния о каждой культуре, религиозном направле
нии, нации, знать сильные и слабые стороны, а 
также исторический аспект ее развития. Поэто
му, на первом этапе мы предлагаем проводить 
диспуты и дискуссии с четко заданными пози
циями участников, например, диалог христиан
ства, ислама и буддизма по проблеме «Роль 
женщины в современном мире».

На втором этапе для формирования толе
рантной позиции можно использовать деловые 
игры, которые позволяют не только моделиро
вать будущую профессиональную деятель
ность, но и прорабатывать в ролевом взаимо
действии различные ситуации (например, си
туация общения психолога и родителей перво
классников -  асоциальная семья, неполная се
мья, опекуны и т. п.).

На третьем этапе необходимо сформиро
вать толерантные отношения в учебных груп
пах. Для решения этой задачи целесообразно 
использовать тренинги для повышения спло
ченности группы, ролевые игры для решения и 
профилактики межличностных конфликтов. 
Как форму можно предложить «День группы» с 
участием преподавателей и кураторов, «День 
специальности» для передачи традиций и раз
вития профессиональной идентичности и т. п. 
В качестве обобщающего мероприятия для сту
дентов первого курса проводится деловая игра 
с проблемными заданиями, для решения кото
рых следует взаимодействовать со старшими 
курсами, с преподавателями и другими сотруд
никами университета.

Для раскрытия сути предложенной нами 
схемы формирования толерантности была раз
работана анкета, состоящая из семи вопросов,

касающихся толерантности и того, как студен
ты понимают это понятие.

Целью нашего исследования было выяс
нить, знают ли первокурсники, что такое толе
рантность, проявляют ли они ее по отношению 
к своим однокурсникам и преподавателям, и 
влияют ли, по их мнению, занятия физкульту
рой на развитие их самообладания и т.д.

Всего наше исследование охватило 100 
студентов-первокурсников из различных ин
ститутов (РГППУ, УРФУ, УРГЭУ, ГУ, 
УРГПУ). Как показали результаты исследова
ния: 71% опрошенных правильно понимают 
понятие «толерантность»; более половины рес
пондентов (68%) принимают людей другой на
циональности и веры; практически все анкети
руемые считают, что проявляют «толерант
ность» в своем учебном коллективе и получают 
толерантное отношение к себе со стороны пре
подавателей; большинство студентов довольны 
отношениями в коллективе и считают, что за
нятия физкультурой помогают им развивать 
свою эмоционально-волевую сферу; но и нако
нец, половина опрошенных считает, что толе
рантность в значительной степени влияет на их 
физическое и психическое здоровье.

Таким образом, я могу сделать вывод, что 
толерантность все-таки существует в учебных 
коллективах, но это вовсе не значит, что не нуж
но работать над ее развитием. Воспитание в духе 
терпимости должно быть направлено на проти
водействие влиянию, вызывающему чувство 
страха и отчуждения по отношению к другим. 
Оно должно способствовать формированию у 
молодежи навыков независимого мышления, 
критического осмысления и выработки сужде
ний, основанных на моральных ценностях.
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Психология организованной 
преступности

В любом правовом государстве особое 
значение приобретает борьба с организованной 
преступностью. К сожалению, в нашем госу
дарстве отсутствует система борьбы с органи
зованной преступностью, которая соответство
вала бы ее тенденциям и характеристикам.3

Организованная преступность -  это об
щественно опасное социальное явление, кото
рое характеризуется тесным взаимодействием 
уголовного мира с экономическими структура
ми, создающее с помощью коррупции систему 
защиты от социального контроля. Она проявля
ет себя в деятельности преступных сообществ, 
которые обладают особым иерархическим по
строением и сплоченностью.4

Организованная преступная группа явля
ется совершенной и опасной формой крими
нального образования не только с уголовно
правовой точки зрения, но и с точки зрения со
циальной психологии.

Социальная психология рассматривает 
организованную преступность как социальное 
явление, возникающее в результате деформа
ции социальных отношений и дисфункции со
циальных институтов личности.

Организованная преступная группа со
стоит, как правило, из трех звеньев и включает 
в себя уровень управления, руководства, под

3 Васильев B.JI. Юридическая психоло
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чинения и распределения функций между пре
ступниками. Обычно группы имеют пирами
дальную структуру.

На вершине находится лидер, а в его ок
ружении -  группа лиц, ответственная за приня
тие основных решений.5

Можно выделить следующие виды орга
низованной преступности:

1. Политико-социального характера. 
Главной целью данного преступного сообщест
ва является поддержка или разрушение дейст
вующей социально-политической системы и 
материальная выгода, которая стоит за этим.

2. Группового характера. Данная пре
ступная группа видит основной своей целью 
получение материальной выгоды посредством 
грабежей, краж, рэкетирования, мошенничества 
и других преступных деяний.

3. Преступный синдикат или мафия. В 
такой организованной преступной группе глав
ная роль принадлежит криминальной политике 
и менталитету, которые выражаются в корпора
тивности и согласованности действий участни
ков группы для достижения групповых интере
сов. Для этого вида преступного сообщества 
характерно: использование насилия или угроз, 
строгое иерархическое устройство группы и 
наличие протекции в высших эшелонах власти, 
что позволяет непрерывно осуществлять мно
гие незаконные операции.

Причина развития организованных пре
ступных групп лежит в деформации социаль
ных отношений, институтов и общества.

В современной России можно выделить 
следующие виды деформации:

1. Деформация института власти. Дан
ный процесс происходит в результате слияния 
властных и криминальных структур и характе
ризуется невыполнением государством своих 
функций по обеспечению законности и право
порядка.

2. Деформация социальных отношений 
и институтов. Этот процесс возникает в резуль
тате ошибок при проведении реформ и влечет


