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Отзывчивость представляет собой динамическое образование, способное к развитию.
В частности, принято говорить о низком, среднем и высоком уровнях эмоциональной от-
зывчивости личности. (Филатов, 1991). Теоретический подход фокусирует свой анализ
на педагогических условиях развития, воспитания отзывчивости у людей разного воз-
раста, в основном дошкольников и школьников (Романов, 2002. В качестве критериев
сформированности отзывчивости в младшем школьном возрасте предложены такие пока-
затели, как адекватность различения основных эмоций у себя и других людей, проявле-
ние эмоциональных реакций в процессе прослушивания музыкального произведения или
овладения навыками игры на музыкальных инструментах, владение способами выраже-
ния эмоций. Индивидуальные особенности эмоциональной отзывчивости на музыкальные
произведения у младших школьников выражаются в глубине эмоциональных реакций,
в доминировании определенного типа эмоций, в умениях различать, обозначать и выра-
жать эмоций (Мартынова, 2008]. «Педагогическими условиями развития эмоционально-
нравственной отзывчивости подростков в воспитательной системе школы выступают: -
осуществление продуктивной интеграции гуманитарного содержания учебных предметов
во взаимодополняемом единстве с личностно-развивающими возможностями сферы искус-
ства; - направленное использование в образовательном процессе эмоционально-развиваю-
щего потенциала различных форм этического просвещения, эмоционального погружения
и практико-ориентированного психотренинга; - организация теоретико-практической под-
готовки учителей к работе по развитию гуманных чувств личности подростка» (Удовина,
2008, с. 154). Среди педагогических приемов и средств развития эмоциональной отзыв-
чивости дошкольников выделены такие приемы, как музыкальные занятия и творческие
мастерские; чтение, обсуждение и инсценировка художественных произведений; разви-
тие мимики, пантомимы, релаксационные упражнения. Эти приемы направлены на зна-
комство дошкольников с основными группами эмоций, развитие словарного запаса через
обозначение разных эмоций; обучение соотносить эмоции с цветом, явлениями, предме-
тами и выражать их художественными средствами; формирование приемов определения
эмоционального состояния других по мимике; развитие способности делиться своими пе-
реживаниями, описывать и контролировать свои эмоции; замечать эмоциональное небла-
гополучие сверстников (Лагутина, 2016).
Значимым фактором отзывчивости лидера становится его внимательное отношение к са-
мому себе и к окружению в данный момент времени функционирования организации,
что позволяет замечать небольшие изменения и своевременно реагировать на них. Внима-
тельное присутствие лидера - это результат организационных процессов, проявляющийся
в наблюдении, предвосхищения, классификации и реагировании на возможные групповые
ошибки и возникающие проблемы (Dane, Brummel, 2013). Акцент ставится на индивиду-
ально-личностных чертах субъекта, а не на характеристиках организации. Фактор пони-
мания ситуации выражается в таких чертах личности лидера, как умение упорядочивать
свое поведение, брать на себя ответственность и быть надежным (Berry, Ones, Sackett,
2007). При этом выделены показатели внимательного присутствия лидера с точки зрения
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организационных переменных, таких как профессионализм сотрудников и их психологи-
ческое благополучие на рабочем месте. А управленческая деятельность направлена на
профилактику и уменьшение эмоционального истощения сотрудников и повышение их
удовлетворенности, а также на то, чтобы своевременно отвечать на запросы подчиненных
(Hülsheger et al., 2013). Выделяя характеристики ситуации неопределенностив функциони-
рования личности и группы можно привести обобщающее описание психологических ха-
рактеристик ситуации неопределенности: недостаточность, нечеткость, противоречивость
информации о параметрах ситуации; несформированность умений действовать, невозмож-
ность контроля субъектом ситуации неопределенности; несовместимость актуального и
прошлого знания; риск при принятии решения; трудность в определении четких критериев
оптимальности и эффективности действий, что влечет за собой множественность выбора
и результата (Белинская, 2001). В ситуации неопределенности новой важной характери-
стикой члена группы, лидера выступает импровизация, которая способствует выработке
нестандартных, творческих, инновационных решений. В организационном контексте им-
провизация связана с неожиданным и неподготовленным заранее решением, предполага-
ющим переработку созданных ранее алгоритмов действий в соответствие с неожиданны-
ми идеями, которые возникают в непосредственно в процессе поиска творческого реше-
ния (Базаров, 2006). По критериям дефицита времени на обдумывание, предполагающую
спонтанность субъекта, и меры неопределенности ситуации для проявления творческого
подхода выделяют следующие типы импровизации: - экспериментирование, связанное с
выработкой новых решений при их опытной проверке, что возможно при низкой спон-
танности и высокой креативности; - интерпретация, для которой характерно следование
опыту, использование выработанных ранее алгоритмов решения в условиях высокой спон-
танности и низкой креативности; - собственно импровизация, понимаемая как применение
нестандартных решений в кризисных ситуациях, что становится возможным при высокой
спонтанности и высокой креативности участников группы. Условиями продуктивной им-
провизации в командной работе обозначены следующие характеристики: «лидер, поддер-
живающий и развивающий членов группы; разделенное лидерство как способность членов
команды брать на себя и передавать друг другу роль лидера в соответствии с требовани-
ями ситуации; способность членов команды преодолевать стресс, связанный с непредска-
зуемостью коллективной импровизации; система норм и ценностей команды, способству-
ющих экспериментированию и совместному творчеству; информированность всех членов
команды о состоянии дел на данный момент, возможность мгновенного и непосредствен-
ного обмена информацией между членами команды; доступ к «коллективной памяти» -
опыту и знаниям, накопленным управленческой командой и организацией в целом; вы-
сокий уровень мастерства всех участников команды; высокий уровень развития навыков
работы в команде» (Базаров, 2006, с. 121). Одной из существенных компетенций мене-
джера-импровизатора становится ориентация на процесс, что предполагает умение пред-
восхищать и опережать развитие ситуации, активно формировать, а не реагировать на
события. Ориентация на процесс, а не на заранее определенный сценарий позволяет легко
перестраивать свои действия и добиваться положительного результата. В этой связи игро-
вую деятельность можно рассматривать как тренировку навыков построения будущего в
ситуации неопределенности. «Возможность свободного выбора и самоопределения в игре
есть условия для самостоятельных изменений, которые могут касаться ценностей, устано-
вок, технологии деятельности, восприятия картины мира, поведения. В игре происходит
расширение уровня сознания, его обогащение, развивается гибкость и рефлексивность.
При этом немаловажное значение имеет мощный творческий потенциал игры. Рождение
принципиально новых, уникальных идей, видов и способов деятельности - необходимое
условия создания, конструирования изменений» (Базаров, 2009, с. 159). В исследовании,
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нацеленном на обнаружение особенностей предвосхищения случайных и закономерных
событий в будущем людьми с различными типами личности, выявлено отсутствие стати-
стически значимой связи между личностными характеристиками (ориентация на логику,
рациональность или настрой на интуицию, эмоциональность) и предсказательной возмож-
ностью будущего (в ситуации появления последовательно предъявляемой серии играль-
ных карт) в ситуацию неопределенности как появление конкретная ряда карт из случайно
демонстрируемых (Вашурина, Базаров, 2020). Игровая деятельность должна иметь ситу-
ацию неопределенности. Характеристики моделируемой ситуации неопределённости свя-
заны с необходимостью прохождения определенного количества этапов, обязательности
обсуждения и проработки каждой выдвигаемой идеи, невозможностью абсолютно точно
оценить результативность предлагаемых вариантов решения. Эти характеристики помо-
гаю усиливать комплексную оценку и рефлекию ситуации, а также стимулирует совмест-
ный творческий процесс.

Описание отзывчивого поведения личности в малой группе в ситуации неопределен-
ности необходимо начать с выделения понятия стратегии поведения личности. Стратегия
как философская категория обозначает общий, не детализированный план, охватываю-
щий длительный период времени, способ достижения сложной цели какой-либо деятель-
ности человека (Почепцов, 2005). Задачей стратегии является эффективное использова-
ние наличных ресурсов для достижения основной цели (стратегия как способ действий
становится особо необходимой в ситуации, когда для прямого достижения основной цели
недостаточно наличных ресурсов. Стратегия поведения - это определенная последователь-
ность мыслительных и поведенческих актов, направленных на достижение конкретной
цели (Гришина, 2000). В ходе взаимодействия осуществляются удовлетворение потребно-
сти в общении или других каких- либо значимых для человека действий. Понятие страте-
гии поведения личности раскрывает предпочитаемые способы самовыражения, варианты
поведения в зависимости от способа актуализации адаптивных механизмов саморегуля-
ции. Стратегия поведения - это всегда динамический процесс, имеющий ряд законо-
мерностей, связанный с определением цели, задач, ресурсов, факторов, мешающих дости-
жению целей в конкурентной среде. Стратегия, в отличие от тактики, которая определяет
последовательность предсказуемых и заранее заданных этапов поведения субъекта, может
использовать ранее не задействованный ресурс исходя из концентрации на уже известных
возможностях, либо на основе открытия нового типа ресурса. Новый подход к выработке и
анализу стратегий поведения связан с выделением точек принятия решений, поскольку от
них зависят все последующие действия. Это некоторая «развилка», от которой зависит бу-
дущее направление. Выработка стратегии связана с поиском потенциала, новых резервов
для достижения эффективного поведения, что может привести к неожиданному эффек-
ту и к которому невозможно подготовиться конкурентам. Расширив рамки рассмотрения,
можно прийти к совершенно иным решения, которые были недоступны до этого. Стратеги-
ческое планирование — это выработка стратегии с помощью комплекса формализованных
процедур, которые направлены на построение как модели будущего («как хочется»), так
и программы перехода из текущего состояния к этой модели. Одним из способов выстра-
ивания стратегии поведения личности или группы при отслеживании и моделировании
возможностей будущего выступает сценарный подход (Линдгрен, 2009). Сценарий позво-
ляет увидеть будущее и подготовиться к нему.
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