
Учреждение образования 

«Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ  

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Материалы 

Республиканской научно-практической конференции  

(с международным участием) 

 

Брест, 15 февраля 2024 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Брест 

БрГУ имени А. С. Пушкина 

2024 



УДК 159.9 

ББК 88 

    П 86 

 
 

Рецензенты: 
 

заведующий кафедрой возрастной и педагогической психологии,  

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», 

кандидат психологических наук, доцент Л.М. Даукша 

 

заведующий кафедрой педагогики и социально-гуманитарных дисциплин   

УО «Барановичский государственный университет»,  

кандидат педагогических наук, доцент Е.А. Клещева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 86 Психологическое здоровье в контексте развития лияности : материалы 

Респ. науч.-практ. конф., Брест, 15 февр. 2024 г. / Брест, гос. ун-т 

им. А. С. Пушкина. – Брест : БрГУ, 2024. – 198 с. 
ISBN 

 

В сборник включены материалы, посвященные  актуальным комплексным 

и междисциплинарным  проблемам психологического здоровья личности. 

Издание адресуется студентам, аспирантам, преподавателям, научным ра-

ботникам и всем интересующимся проблематикой психологического здоровья 

личности. 

 

УДК 159.9 

ББК 88 

 

 

ISBN                                                                               ©  УО «Брестский государственный 

университет имени А. С. Пушкина», 2024 



 3 

О. А. БЕЛАВА 

Республика Беларусь, Гродно, ГрГУ имени Я. Купалы 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ПОДРОСТКОВ 

 

Современный мировой спорт в последнее десятилетие претерпел 

значительные изменения (дисквалификации, политизация, значительное 

омоложение, интенсификация тренировочного и соревновательного про-

цесса), повысились требования как к физическим, так и психическим каче-

ствам личности спортсмена. Несомненно, сам характер спортивной дея-

тельности (длительные и монотонные тренировки, напряженные соревно-

вания) требуют от спортсмена развитой волевой сферы. В этом аспекте 

представляет интерес формирование волевых качеств подростков в про-

цессе спортивной деятельности. 

Подростковый возраст является одним из наиболее сложных перио-

дов жизни. Как отмечал А.И. Высоцкий, происходит коренная перестройка 

структуры волевой активности. Отмечается противоречивость в развитии 

волевой сферы, при возрастающей активности подростка, механизмы его 

волевой активности остаются еще недостаточно сформированы [1].  

В то же время внешние стимуляторы волевой активности (воспита-

тельные воздействия, замечания, наказания взрослых и т.д.) не вызывают 

соответствующую волевую активность, что связывается, прежде всего, со 

стремлением к независимости и демонстрацией своей взрослости. Утвер-

ждение своего «Я» происходит с помощью отстаивания своей точки зре-

ния, собственного мнения, усилением проявления упрямства и снижения 

дисциплинированности, повышением критичности и категоричности к вы-

сказываниям взрослых. 

Гормональные и физиологические изменения, половое созревание, 

происходящие в этом возрасте изменяют протекание нейродинамических 

процессов, в сторону увеличения подвижности, со сдвигом баланса в сто-

рону возбуждения, что оказывает влияние на тормозную функцию воли. 

Сильная же воля предполагает самоограничение, сдерживание достаточно 

сильных влечений, сознательное подчинение более значимым и важным 

целям, умение подавлять непосредственно возникающие желания и им-

пульсы. Преобладание в подростковом возрасте процесса возбуждения над 

торможением затрудняет применение запретов, основанных на правилах 

морали и нравственности, снижается выдержка, самообладание.  

Волевые действия человека отличаются продуманным планом своего 

осуществления что, как правило, сопровождается отсутствием эмоцио-

нального удовлетворения (через «не могу», «не хочу» к «надо»), но 

с успешным завершением обычно связано моральное удовлетворение 
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от того, что его удалось выполнить. С помощью воли, прилагая усилия к 

тому, чтобы активизировать свои действия и поступки, возможно добиться 

их успешного завершения в условиях преодоления трудностей. В то же 

время, благодаря тормозной функции воли, человек может удержаться от 

совершения каких-то действий или поступков, замедлить или остановить 

их, если они начались, или перенаправить. 

Существенной проблемой волевой сферы в подростковом возрасте, 

как отмечает С.Б. Петрыгин, является то, что не все подростки могут 

удерживать в сознании отдаленную цель и руководствоваться ею в спор-

тивной деятельности. Их поведение главным образом определяется теку-

щими заданиями. В этом случае очень важно сделать доступными проме-

жуточные цели, которые стимулируют воспитанника на поэтапное преодо-

ление трудностей, побуждая его ко все большим нравственно-волевым 

напряжениям [2, с. 17]. Важным фактором, определяющим формирование 

волевых качеств подростков, по мнению С.Б. Петрыгина, является пра-

вильная взаимосвязь между основной и промежуточной целями в трениро-

вочном процессе, когда становление подростка профессиональным 

спортсменом является результатом подготовки в течение многих лет. 

Эмоции подростков отличаются большой силой и низкой степенью 

управляемости, неумением сдерживать себя, слабостью самоконтроля, 

резкостью в поведении, порой сильные эмоции блокируют разумное ре-

шение. При встрече с трудностями возникает сильное чувство противо-

действия, подросток бросает начатое дело (спорт), и лишь некоторые 

подростки становится настойчивее в достижении своих целей. В подрост-

ковом возрасте для волевого регулирования поведения возникают опре-

деленные трудности.  

Эмоциональные реакции и поведение подростков во многом зависят 

от социальных факторов и условий воспитания, причем индивидуально-

типологические различия преобладают над возрастными. 

Л.С. Выготский, писал «Социальная среда является источником воз-

никновения всех специфических человеческих свойств личности, посте-

пенно приобретаемых ребенком…» [3, с. 34]. Сначала взрослые воздей-

ствуют на ребенка, затем он сам вступает во взаимосвязь с окружающими, 

далее ребенок или подросток начинает действовать на других и затем воз-

действует на себя. Формирование волевых качеств происходит последова-

тельно в сотрудничестве с социальным окружением.  

С.М. Шингаев, при рассмотрении вопроса о возможности развития, 

формирования волевых качеств, исходил из следующих положений: 

«…волевые качества детерминируются природными особенностями чело-

века с одной стороны, и социальными факторами ─ с другой. Волевые 

психические свойства стабильны в той мере, в какой они зависят от при-
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родных (главным образом типологических) особенностей; при наличии не-

обходимых отношений личности существует возможность компенсации 

любого волевого свойства за счет других свойств или с помощью соответ-

ствующих навыков и умений; подобная компенсация может формировать-

ся интуитивно, а также целенаправленно, когда такая задача включается в 

процесс профессиональной подготовки» [4, с. 335]. Положение вполне 

правомерно отнести и к формированию волевых качеств в спортивной дея-

тельности.  

Важную, на наш взгляд, особенность в формировании волевых ка-

честв в процессе спортивной деятельности отметил А.А. Горелов, указывая 

на то, что «… реализация условий для проявления волевых качеств осу-

ществляется, прежде всего, применением упражнений, выполнение кото-

рых характеризуется достаточно высокими трудностями по физическим 

нагрузкам, эмоциональным напряжением, связано с опасностями. 

…Важно, чтобы обучающиеся постоянно оказывались перед новыми воз-

растающими по трудности заданиями, требующими проявление волевых 

качеств…упражнения, переставшие быть трудными для выполнения, утра-

чивают значение для воспитания волевых качеств, так как уже не требуют 

затраты волевых усилий» [4, с. 335]. 

Несмотря на сложность и противоречивость подросткового возраста, 

повышенную эмоциональность и импульсивность, необходимо целена-

правленное формирование волевых качеств в тренировочном и соревнова-

тельном процессе. Развитие волевых качеств необходимо выполнять на 

основе реализации задач физической, технической, тактической и психо-

логической подготовки. Эти стороны подготовки не просто взаимосвязаны, 

а во многом совпадают друг с другом.  
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Н. В. БЫЛИНСКАЯ 

Республика Беларусь, Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН О ЗАВИСТИ  

 

Изучением феномена зависти занимались как зарубежные (А. Адлер, 

М. Кляйн Э. Фромм, К. Хорни и др.), так и отечественные (Е.П. Ильин, 

К. Муздыбаев, А.В. Петровский и др.) исследователи. Каждый ученый рас-

сматривал зависть со своей позиции, подчеркивая неоднозначность обсуж-

даемого понятия. Большинством авторов зависть ассоциируется с негатив-

ными эмоциями, тем не менее, в работах Т.В. Бесковой, Е.П. Ильина, 

К. Муздыбаева обозначены в том числе и конструктивные функции чув-

ства зависти. Авторами не раз подчеркивалось, что в обыденных представ-

лениях людей женщины более завистливы по сравнению с мужчинами 

[1; 2]. Однако эмпирических исследований, посвященных изучению обы-

денных представлений о зависти, нами обнаружено не было. Представле-

ния о зависти – это совокупность субъективных убеждений, личностных 

установок, взглядов и знаний о данном феномене, существующих в созна-

нии людей и являющихся регулятором их взаимодействия и общения. 

С целью изучения структуры и содержания представлений о зависти 

у людей разного пола (n = 100) в настоящем исследовании использовался 

метод свободного описания. Данный метод представляет собой спонтанное 

написание респондентами вербального текста, носящего рефлексивный ха-

рактер, в ответ на предъявляемую им инструкцию. Метод свободного опи-

сания позволяет получить обширный качественный материал о представ-

лениях участников исследования об изучаемом аспекте действительности. 

Достоинствами метода свободного описания являются богатство оттенков 

описания, отсутствие ограничений для респондента, который может ис-

пользовать удобную для него лексику, выражая полноту представлений, 

что обусловило выбор данного метода для проведения исследования. Про-

цедура проведения исследования заключалась в том, что респондентам 

предлагалось написать ассоциации на слово: «зависть», при этом не дава-

лось установок на преимущественное или ограниченное описание каких-

либо отдельных феноменов. Свободная форма описания позволяла респон-

дентам указать особенно значимые для их субъективного восприятия ха-

рактеристики зависти, а также выразить свое отношение к данному фено-

мену. Собранный эмпирический материал обрабатывался посредством ча-

стотного анализа, для вторичной обработки данных которого был исполь-

зован факторный анализ, итогом которого выступили «связки» характери-

стик, образующих фактор. То содержание, которое с точки зрения матема-

тики, образует фактор, на психологическом уровне означает категорию 
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(или объединение качеств), образующих структуру и содержание пред-

ставлений респондентов. Разные качества (дескрипторы, характеристики) 

вносят разный вклад в образование категории. Полученные в итоге факто-

ры отражают структуру и содержание представлений. Для дальнейшего 

обсуждения представлены факторы, не случайные по своей валентности 

для респондентов. Процент общей дисперсии обозначает субъективную 

значимость фактора, а число, стоящее рядом со шкалой-характеристикой 

(дескриптором) – ее нагрузку как образующей фактора.  

Для удобства сравнительного анализа результаты исследования 

структуры и содержания представлений о зависти у мужчин и женщин 

расположены в таблице.  

 

Таблица – Структура и содержание представлений мужчин и  

женщин о зависти   
Представления о зависти у мужчин 

(n=50) 

Представления о зависти у женщин 

n=50 

Фактор 1. Отрицательные эмоции 

(11,9 %) 

Фактор 1. Семья (11,4 %) 

Ненависть (0,856) 

Злорадство (0,807) 

Негатив (0,698) 

Грех (0,583) 

Злоба (0,562) 

Плохо (0,553)  

Семья (0,875) 

Дети (0,861) 

Муж (0,845) 

Брат (0,757) 

Сестра (0,667) 

 

Фактор 2. Спорт (10,5 %) Фактор 2. Отрицательные эмоции 

(10,8 %) 

Тренировка (0,854) 

Спорт (0,745)  

Победитель (0,741) 

Победа (0,617) 

Наглость (0,576) 

Разминка (0,575) 

Ненависть (0,801) 

Злоба (0,799) 

Ревность (0,789) 

Плохой человек (0,439) 

 

Фактор 3. Карьера (9,2 %) Фактор 3. Богатство (9,8 %) 

Работа (0,887) 

Процветание (0,815) 

Стимул роста (0,408)  

Деньги (0,401) 

Богатство (0,897)  

Красивые вещи (0,862)  

Украшения (0,782) 

Автомобиль (0,715) 

Деньги (0,512) 

Достаток в семье (0,452)  

Фактор 4. Злорадство (7,4 %) Фактор 4. Здоровье (7,8 %) 

Ближний (0,799) 

Брат (0,740) 

Здоровье (0,697) 

Друг (0,615) 

Ярость (0,609) 

Здоровье (0,920) 

Красота (0,819) 

Тренировка 0,785() 

Плохое самочувствие (-0, 498) 
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Фактор 5. Соперничество (7,2 %) Фактор 5. Карьера (6,5 %) 

Спор (0,886) 

Радость (-0,660) 

Гордость (-0,582) 

Карьера (0,709) 

Образование (0,685) 

 

 

Содержание факторов, представленных в таблице, свидетельствует о 

том, что мужчины связывают зависть с отрицательными эмоциональными 

переживаниями. При этом, по мнению респондентов, зависть может быть 

своеобразным стимулом активности, действий, поступков. В хорошем 

смысле зависть может стимулировать высокие достижения в спортивной 

деятельности, где процесс соревнования всегда подразумевает соперниче-

ство, конкуренцию, стремление к победе и желание быть лучшим, первым, 

победителем, что очень значимо для мужчин. Для респондентов этой 

группы зависть ассоциируется со стимулом к карьерному росту, связанно-

му с материальным достатком. Содержание четвертого по субъективной 

значимости фактора довольно интересно, так как в него входят дескрипто-

ры, обозначающие проявление чувства зависти к близким людям и к со-

стоянию их здоровья. Необходимо отметить, что люди часто испытывают 

чувство зависти к людям их ближнего окружения. При этом люди склонны 

завидовать здоровью, счастью, семье, благополучию, успеху, материаль-

ному достатку, социальному статусу и прочее. Признание превосходства, 

успеха, благополучия другого человека сопровождается чувством досады, 

ярости, враждебности к преуспевающему.  

Анализ структуры и содержания представлений женщин, говорит о 

том, что зависть может появляться в семье среди близких людей. При этом 

зависть нередко приводит к эмоциональным переживаниям, ненависти и 

злобе. По мнению женщин, чувство зависти вызывает благосостояние дру-

гих. Они считают, что материальное благополучие придает уверенность и 

независимость. Согласно представлениям респондентов женского пола, 

чтобы сохранять здоровье и красоту, необходимо вести активный образ 

жизни, включающий тренировки, чтобы избежать плохого самочувствия. 

Однако, есть много причин, которые могут назвать женщины, почему они 

не посещают тренировки, почему они внешне не соответствуют каким-то 

эталонам красоты, порой придуманным самими, почему они не поддержи-

вают здоровый образ жизни. Когда это получается у других, то в силу жен-

ской природы, это вызывает зависть.  

Сравнительный анализ структуры и содержания зафиксированных в 

ходе исследования факторов говорит о понимании мужчинами зависти, с 

одной стороны, как негативного явления, с другой – как позитивного сти-

мула к проявлению активности в определенных направлениях деятельно-

сти человека. В представлениях женщин зависть является эмоционально 

негативным явлением, которое может переживаться по отношению к бла-



 9 

госостоянию другого, в том числе очень близкого человека, а также его 

успеха, здоровья, карьеры и образования.   

В сознании мужчин и женщин представления о зависти представле-

ны независимыми, иерархически расположенными по субъективной зна-

чимости факторами. Количество факторов образует структуру представле-

ний и отражает объем знаний респондентов о зависти. Шкалы-

характеристики, образующие факторы, отражают реальное содержание 

представлений о зависти и их уникальности, обусловленной полом ре-

спондентов, их жизненным опытом, картиной мира.  

 

Список использованной литературы 

1. Бескова, Т. В. Социальная психология зависти / Т. В. Бескова. – 

Саратов : ИЦ Наука, 2011. – 192 с. 

2. Ильин, Е. П. Психология зависти, враждебности, тщеславия / 
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Т. В. ВАСИЛЬЕВА 

Республика Беларусь, Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина 

 

ОСОБЕННОСТИ  ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ  И 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ  

 

Учебно-профессиональная деятельность современных студентов со-

пряжена с преодолением множества постоянно действующих стрессоген-

ных факторов, таких как необходимость самостоятельно добывать и обра-

батывать большое количество информации, строить разноплановые отно-

шения с людьми в рамках множества социальных ролей, самостоятельно 

решать материальные и бытовые проблемы, организовывать свою жизне-

деятельность таким образом, чтобы находить время для удовлетворения 

своих разноплановых интересов и др. Возникающие трудности вызывают к 

необходимости актуализацию механизмов совладания, от эффективности 

которых зависит успех в реализации стоящих перед молодым человеком 

жизненных задач и переживание удовлетворенности собой и своей жизне-

деятельностью.  

Одними из понятий, которые описывают в психологии способность 

человека к эффективному преодолению трудной жизненной ситуацией, яв-

ляются понятия стрессоустойчивости и жизнестойкости. 

Под стрессоустойчивостью вслед за Г. Селье принято понимать со-

вокупность личностных качеств, направленных на адекватное переживание 

стрессогенных ситуаций и достижение положительного результата. В слу-

чае низкой стрессоустойчивости личности может образовываться замкну-
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тый круг стресса, когда истощение в результате переживаемого стресса 

порождает упадок критического мышления и усталость, которая приводит 

к новым стрессовым реакциям. В структуре стрессоустойчивости выделя-

ют следующие компоненты: психофизиологический (свойства нервной си-

стемы), мотивационный (направленность личности на поддержание эмо-

циональной стабильности), интеллектуально-когнитивный (наличие опре-

деленных знаний и представлений о стрессе, способствующих его преодо-

лению). 

Наряду со стрессоустойчивостью в психологии рассматривают фе-

номен жизнестойкости, которое С. Мадди рассматривает как  состоящий из 

трех сравнительно автономных компонентов: вовлеченность, контроль, 

принятие риска. В месте со структурой феномена автор выделил некото-

рые механизмы, которые помогают поддерживать общую эффективность 

деятельности. К ним относятся: формирование отношения к изменению 

жизненных условий как к менее стрессовым на основе показателей струк-

турных компонентов жизнестойкости; жизнестойкие практики здоровья – 

принятие ответственности за собственное состояние здоровья и забота о 

нем; повышенная иммунная реакция за счет психологической мобилиза-

ции; использование человеком адаптивных стратегий поведения – актив-

ные действия, направленные на решение проблемы; поиск поддержки и 

безопасности в кругу знакомых, которые будут способствовать развитию 

навыков общения. 

Целью нашего исследования стало выявление особенностей жизне-

стойкости и стрессоустойчивости у студентов. Выборку исследования со-

ставили 62 обучающихся психолого-педагогического и социально-

педагогического факультетов. В качестве методик эмпирического сбора 

данных мы использовали опросник диагностики жизнестойкости личности 

С. Мадди (в адаптации Д. Леонтьева) и опросник самооценки стрессо-

устойчивости личности Н. В. Рябчикова, Н. В. Киршева 

Данные, полученные с помощью опросника  жизнестойкости мадии 

С. Мадди, представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Уровни выраженности жизнестойкости у студентов, % 

Уровни  

выражен-

ности 

Шкалы жизнестойкости 

жизнестой-

кость 

вовлечен-

ность 
контроль 

принятие 

риска 

высокий  12,9 4,8 9,6 32,3 

средний 62,9 61,2 72,6 59,7 

низкий 24,2 33,9 17,9 8 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что все показатели жиз-

нестойкости у студентов находятся преимущественно на среднем уровне 

выраженности. Можно говорить о том, что у студентов довольно часто 

наблюдается ситуативность использования адаптивных форм поведения, 

умеренность в удовлетворенности осуществляемой деятельностью и в по-

нимании важности получения нового опыта, а также в ощущении способ-

ности повлиять на ситуацию, ответственности за свои действия и готовно-

сти к риску. Следует отметить, что готовность к риску проявляется у сту-

дентов чаще, чем высокие показатели по другим шкалам жизнестойкости. 

Данные, полученные с помощью методики самооценки стрессо-

устойчивости Н. В. Рябчикова, Н. В. Киршева, представлены в таблице 2. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что студенты исследуемой 

выборки характеризуются достаточно высоким уровнем стрессоустойчи-

вости, то есть они способны выдерживать напряжение, не снижая продук-

тивности решения задач. Только около третьей части студентов демон-

стрируют средний уровень стрессоустойчивости. То есть в стрессовых си-

туациях они прибегают к поиску средств самозащиты и снятия возникшего 

напряжения. Остальные студенты обнаруживают способность справляться 

со сложными жизненными ситуациями, опираясь на глубокие и точные 

знания о своей личности, осуществляют контроль за своими действиями, 

хотя при этом переживают некоторый страх неудачи. 

Таблица 2 – Выраженность стрессоустойчивости у студентов, % 

Уровни выраженности стрессоустой-

чивости 
Доля респондентов 

очень высокий и высокий 26,8 

выше среднего 40 

средний  33,2 

Взаимосвязи между показателями стрессоустойчивости и жизнестой-

кости мы выявляли с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирме-

на. Полученные значения представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Значения коэффициентов корреляции rs между показателями 

жизнестойкости и стрессоустойчивости студентов 

Шкалы жизнестойкости Стрессоустойчивость 

жизнестойкость 0.248 

вовлеченность 0.31 ⃰ 

контроль 0.158 

принятие 0.201 
Примечание: знаком «*» в таблице обозначены уровни статистической значимости 

р ≤ 0,05 (0,25) 
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Данные, представленные в таблице 3 свидетельствуют о наличии зна-

чимой положительной корреляционной взаимосвязи между стрессоустойчи-

востью и шкалой «вовлеченность» у студентов исследуемой выборки. Эта 

взаимосвязь позволяет говорить о том, что чем выше заинтересованность 

студентов в осваиваемой учебно-профессиональной деятельности и чем зна-

чительнее реальные успехи в ее осуществлении, тем более гармоничным яв-

ляется функционирование личности студента в трудной жизненной ситуации.  

Таким образом, можно говорить о том, что высокий уровень учебно-

профессиональной мотивации, включенность в различные формы осуществ-

ления учебно-профессиональной деятельности и осознание наличия реаль-

ных достижений являются значимыми факторами поддержания психологи-

ческого здоровья студентов. 

 

В. Е. ВИЛЬЧЕВСКАЯ 

Республика Беларусь, Гродно, ГрГу имени Я. Купалы 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРЕССИВНОСТИ И ТИПА РОЛЕВОЙ  

ВИКТИМНОСТИ ПОДРОСТКА В КОНТЕКСТЕ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Сохранение психологического здоровья подростков – важная задача 

для педагогов, родителей и психологов. Она решается в основном через 

профилактику асоциального поведения детей и подростков. В современной 

школе агрессивно-жертвенные модели поведения подростков являются ак-

туальным вариантом асоциального поведения [1]. Принимая роль жертвы 

или проявляя агрессивность, подросток в школьной среде рискует нанести 

вред как себе, так и другим субъектам образовательной среды. Это про-

блема, которая не может остаться без внимания исследователей. 

Феномен агрессивности рассматривался многими уч еными в раз-

личных аспектах (А. Басс, А. Дарки, И.П. Ильин и др.). В контексте пред-

принятого исследования особое внимание обращено на подход к понима-

нию системной природы агрессивности авторами опросника агрессивности 

А. Басса и А. Дарки, которые выделили следующие базовые характеристи-

ки агрессивности личности: косвенная агрессия, склонность к нападению, 

негативизм, раздражительность, чувство обиды, вербальная агрессия, по-

дозрительность. Авторы опросника, в результате факторного анализа вы-

делили два интегральных фактора агрессивного поведения личности: 

враждебность и агрессивность [2]. Феномен виктимности также рассмат-

ривался многими авторами как в психологии, так и в философии и социо-

логии (А. Адлер, М.А. Одинцова, и др.). В основном исследования вик-
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тимности построены на материалах уголовных дел [3]. В современной 

психологии существуют исследования, характеризующие те или иные сто-

роны виктимной личности. Так, например, изучается выученная беспо-

мощность как неспособность к активным действиям в трудных жизненных 

ситуациях [4]. В рамках предпринятого исследования за основу изучения 

феномена ролевой виктимности внимание было обращено на подход авто-

ров опросника «Тип ролевой виктимности» М.А. Одинцовой и 

Н.П. Радчинковой. В своем опроснике они выделили две шкалы: «игровая 

роль жертвы» и «социальная роль жертвы», которые с усилением характе-

ристик и укреплениями паттернов поведения могут переходить в «пози-

цию жертвы» или «статус жертвы» [3]. 

В образовательной среде подростки, ведущая деятельность которых 

– это общение со сверстниками, могут проявлять агрессивность по отно-

шению к другим, а также подростки могут брать на себя как игровую роль 

жертвы, при этом преследуя некие цели, так и социальную роль жертвы.   

Игровая роль жертвы основана на внутренних особенностях виктим-

ного индивида, таких как демонстративность, инфантильность, манипуля-

тивность, агрессивность и другие. Она имеет скрытую мотивацию и гар-

монично вписывается в проигрываемую ситуацию. Процесс игровой роли 

жертвы основывается на эмоционально-когнитивном взаимодействии, где 

человек идентифицирует себя с жертвой и усваивает ее личностные смыс-

лы. Это приводит к соответствующему поведению и позволяет использо-

вать внешний ресурс для защиты внутренних проблем. Человек может ма-

нипулировать другими, стараясь получить поддержку, которую, по его 

предположениям, он нуждается [3]. 

Социальная роль жертвы является одной из форм анализа предпи-

санных, но ситуативных отношений, которые способствуют стигматизации 

индивида и деформируют его возможности для построения жизни как на 

ближайшую, так и на отдаленную перспективу. Эта роль может возник-

нуть в любом типе аутсайдерства. Человек, принимающий на себя такую 

роль, постоянно ощущает себя изгоем, окружающий мир кажется ему 

враждебным, он чувствует себя одиноким, ненужным и глубоко страдает 

от этого [3]. 

В проведенном исследовании была выдвинута следующая гипотеза: 

имеет место связь агрессивности и типа ролевой виктимности подростов. 

В исследовании приняли участие 78 подростков мужского пола возрастом 

13–16 лет. По методике «Тип ролевой виктимности» М.А. Одинцовой и 

Н.П. Радчинковой были получены следующие результаты: 33 % испытуе-

мых (26) – социальная роль жертвы; 19 % (15) – игровая роль жертвы; 48 % 

(37) – не принявшие роль жертвы. 
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Провед енный сравнительный анализ уровня агрессивности подрост-

ков разного типа ролевой виктимности с помощью метода Краскела-

Уолиса показал, что различия между типом ролевой виктимности и агрес-

сивности подростка существенны. Так, согласно средним значениям, уро-

вень агрессивности у подростков, не принявших роль жертвы – низкий 

уровень агрессивности, у принявших социальную роль жертвы – средний 

уровень агрессивности, у принявших игровую роль жертвы – высокий уро-

вень агрессивности. 

Проведенный корреляционный анализ с помощью метода ранговой 

корреляции Кендалла показал следующие результаты: выявлена умеренная 

положительная связь между показателями уровня агрессивности и игровой 

роли жертвы, а также сильная положительная связь между уровнем агрес-

сивности и социальной ролью жертвы.  

Данные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. Чем сильнее укрепляется игровая роль жертвы у подростка, тем 

выше уровень агрессивности и наоборот; 

2. Чем сильнее укрепляется у подростка социальная роль жертвы, 

тем выше уровень агрессивности и наоборот. 

Данные результаты можно объяснить тем, что, когда подростки 

мужского пола принимают как игровой, так и социальной тип виктимно-

сти, у них повышается уровень агрессивности. При этом у подростков, ко-

торые приняли социальную роль жертвы, уровень агрессивности будет 

увеличиваться быстрее, чем у тех, кто принял игровую роль жертвы. 
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Е. В. ВОРОНЦОВА 

Республика Беларусь, г. Минск, РНПЦ психического здоровья 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ 

 

На всем протяжении исторического развития общества вопросы здо-

ровья человека занимали одно из первых мест. 

В настоящее время здоровье человека рассматривается в качестве 

приоритетной социальной ценности, что привлекает к анализу этого фено-

мена ученых различных научных направлений. При анализе феномена 

«здоровье» в науке чаще всего выделяется биологическое, психическое 

и социальное здоровье (В.А. Ананьев, П.К. Анохин, А.Н. Леонтьев., 

В.Н. Мясищев, А.В. Шувалов и др.) [1; 11]. 

Здоровье – состояние, которое позволяет человеку жить в условиях 

нестесненной свободы, здорового образа жизни, т .е. испытывать душев-

ное, физическое и социальное благополучие. В преамбуле Устава Всемир-

ной организации здравоохранения (ВОЗ) написано: «Здоровье является со-

стоянием полного физического, духовного и социального благополучия, 

а не только отсутствием болезней и физических дефектов» [14; 1]. 

Одной из ведущих областей психологии в настоящее время является 

психология здоровья, которая стала важной самостоятельной областью 

лишь в 1970-х годах ХХ века.  

Американский психолог Гиус Эппе (Джозеф) Доминик Матараццо 

(Matarazzo) приводит следующее определение психологии здоровья 

[9; 589]. 

Психология здоровья – это объединение конкретных достижений пе-

дагогической, научной и практической психологии в целях совершенство-

вания и поддержания здоровья, профилактики и лечения болезней, опреде-

ления этиологических и диагностических коррелятов здоровья и болезни, 

а также совершенствования системы здравоохранения и его политики в 

области охраны здоровья. 

В.А.Ананьев дал следующее определение психологии здоровья. 

Психология здоровья – это наука о психологических причинах здо-

ровья, о методах и средствах его сохранения, укрепления и развития 

[11; 9]. 

Исходя из этого, психологию здоровья можно определить как раздел 

психологии, которая включает самые разные дисциплины, в том числе фи-

зиологическую психологию, клиническую психологию, социальную пси-

хологию, медицинскую психологию, социальную эпидемиологию 

и психологию просвещения. 
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Одна из главных причин быстрого развития психологии здоровья как 

науки являются кардинальные изменения, произошедшие в структуре 

смерти в западных странах в двадцатом столетии.  

Еще в 1982 году группа американских специалистов пришла к выво-

ду, что примерно половина смертельных исходов обусловлена нездоровым 

образом жизни, около 20% – факторами внешней среды, 20% – биологиче-

скими факторами и 10% – несовершенством здравоохранения [9; 589].  

По модели обусловленности здоровья Ю.П.Лисицына основными 

и определяющими факторами являются: 

образ жизни – 50-57%; внешняя среда – 20-5%; генетические факто-

ры – 15-20%; здравоохранение – 10-15% [13; 39–40]. 

Второй причиной быстрого развития психологии здоровья явилось 

осознание того, что расходы на здравоохранение стремительно растут. 

Вследствие растущих финансовых трудностей во многих странах присту-

пили к изучению альтернативных подходов к вопросам профилактики за-

болеваемости. Значительный вклад в эту область с середины 1970-х годов 

вносит психология здоровья. 

Третьей причиной быстрого развития психологии здоровья, является 

бурное развитие психологии. Психологи активно работают в направлении 

изучения и контроля различных аспектов здоровья и болезней, однако их 

подходы сильно отличаются от принятых в традиционной меди-

цине [9; 590]. 

Главная цель психологии здоровья – всестороннее совершенствова-

ние человека. Совершенствование, как непрекращающийся процесс, кото-

рый не имеет окончательной завершенности.  Психология здоровья при-

звана: «формулировать человеческий способ бытия; определять русло, век-

тор движения, «пространство бесконечного процесса становления челове-

ка»; формировать «реальный идеал» человека и способствовать его дости-

жению» – писал В.А.Ананьев. 

Цель психологии здоровья выходит за рамки сохранения здоровья. 

Здоровье можно рассматривать в качестве условия для выполнения чело-

веком намеченных жизненных целей и задач, его предназначения.  

Психология здоровья стремится помочь человеку определиться 

в жизни, найти путь, ведущий к единству самого себя с окружающим ми-

ром [11; 13]. 

Психология здоровья, в трактовке отечественных авторов, включает 

в себя:  

теорию и практику предупреждения различных психических и пси-

хосоматических заболеваний;  

мероприятия по коррекции индивидуального развития и адаптации к 

условиям (требованиям) социальной жизни;  
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создание условий для реализации потенциальных возможностей че-

ловека, его удовлетворенности жизнью и оказания психологической по-

мощи при завершении жизненного пути [8; 10]. 

Современные исследования в области психологии здоровья базиру-

ются в основном на когнитивно-бихевиоральном подходе. 

В настоящее время в психологии здоровья существуют два основных 

направления исследований:  

1) место психологических факторов в этиологии заболеваний; 

2) поведение, связанное со здоровьем.  

Если достижения первого направления представляют наибольший 

интерес для медицины, то второе направление стало предметом компетен-

ции психологов.  

Следует отметить, что медицинская и биопсихосоциальная модель 

болезни отражают противоречия между пониманием болезни и здоровья в 

медицине и психологии [8; 5]. 

Медицинская модель центрирована  

– на изучении природных факторов как внешних причин заболева-

ния; 

– на факторах среды как внешних причинах болезни, причем сома-

тические и психические болезни редко разделяются. В основании данной 

модели лежит категоризация: болезнь либо есть, либо нет. 

Биопсихосоциальная модель, представляет собой приложение си-

стемного подхода к функционированию индивида на: 

1) биологическом; 

2) личностно-психологическом;  

3) социально-психологическом уровне. 

Здесь реализуются социальные связи с людьми, входящими в непо-

средственное социальное окружение, и, далее, на уровне социальном – че-

рез включение индивида в различные институты общества в целом. Обще-

системные принципы позволяют, используя биопсихосоциальную модель, 

связать здоровье индивида с состоянием как внутренней, так и внешней 

средой [4; 51]. 

К задачам психологии здоровья следует отнести: 

1. Повышение уровня психологической культуры, т.е. степени со-

вершенства, достигнутого в овладении отраслью психологических знаний 

и психической деятельностью. 

2. Повышение уровня культуры общения, степени совершенства в 

области внутренней и внешней коммуникации. 

3. Определение путей и условий для самореализации, самоосу-

ществления, раскрытия своего творческого и духовного потенциала. 
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Можно выделить следующие направления исследований в области 

психологии здоровья: 

1. Роль психологических факторов в сохранении, укреплении 

и развитии здоровья. 

2. Внутренняя картина здоровья. 

3. Методы психологического воздействия в укреплении и развитии 

здоровой личности. 

4. Обучение здоровью. 

Психология здоровья включает в себя практику поддержания здоро-

вья человека от его зачатия до смерти, представляет собой психологиче-

скую базу первичной и вторичной профилактики, а также реабилитации 

[11; 28-29]. 

В.А.Ананьев предложил учебную программу развития человека 

«Цветок потенциалов», в которой отражены основные задачи психологии 

здоровья. 

Гармоничное раскрытие потенциалов, формирующих в определен-

ном смысле структуру личности, может диагностироваться как наличие 

«холистического здоровья», раскрытие же отдельных потенциалов свиде-

тельствует о наличии «фрагментарного здоровья» [11; 19-20]. 

1. потенциал разума (интеллектуальный аспект здоровья); 

2. потенциал воли (личностный аспект здоровья); 

3. потенциал чувств (эмоциональный аспект здоровья); 

4. потенциал тела (физический аспект здоровья); 

5. общественный потенциал (социальный аспект здоровья); 

6. креативный потенциал (творческий аспект здоровья); 

7. духовный потенциал (духовный аспект здоровья) [11; 20-27]. 

Психология здоровья занимается в основном здоровьем и его под-

держанием, а не болезнью и ее профилактикой. Психологов больше зани-

мают вопросы восприятия проблем, связанных со здоровьем, и субъектив-

ного отражения недуга, чем относительно более объективные биологиче-

ские, социальные и экологические аспекты здоровья. 

Изучение норм поведения, связанных со здоровьем, присущих бело-

русской культуральной среде в сферах аддиктивного поведения, питания, 

режима труда и отдыха, реакций на социальный стресс, предотвращения 

травм и т. п., находиться в сфере интересов психологии здоровья. 
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А. А. ГАВРИЛОВИЧ 

Беларусь, Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина 

 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ТРЕВОГИ У  

СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ С РАЗНОЙ САМООЦЕНКОЙ 

 

Современный этап развития отечественной психологии спорта выс-

ших достижений характеризуется стремлением специалистов к 

углублению теоретических и практических знаний в области 

сознательного управления спортсменами своими эмоциями и 

эмоциональными переживаниями. Так, О.А. Черникова [1] отмечает, что 

результативность спортсмена во многом отражает уровень развития его 

умений владеть собой и регулировать свое поведение. Ею изучались 

условия закрепления и пути преодоления отрицательных эмоций при 

выполнении физических упражнений, влияние эмоций на деятельность 

спортсменов, роль эмоций в их волевых проявлениях. В.К. Гаврилюк [2] 

описал различные формы психологических барьеров, с которыми связаны 

определенные трудности эмоционального порядка у спортсменов в 

соревновательной деятельности. Ю.Ю. Палайма [3] изучал возможные пу-

ти преодоления отрицательных эмоциональных состояний в спорте, в том 

числе страха и тревоги. Концептуальные и методологические проблемы их ис-

следования представлены в работах А.В. Алексеева, Б.А. Вяткина, 

А.В. Мальчикова, В.Л. Марищука, Ю.Л. Ханина, др. [4]. 

В рамках изучения особенностей страхов студентов-спортсменов с 

разной самооценкой [5], с целью определения у них доминирующего типа 

социальной тревоги и социофобии (как предпосылки страха) нами было 

организованно исследование на базе факультета физического воспитания и 

туризма Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина. 

Выборку составили 100 студентов-спортсменов (n = 100) в возрасте от 17 

до 20 лет, имеющих различный уровень спортивной квалификации и про-

фессионально занимающихся разными видами спорта. Среди участников 

исследования было 55 девушек и 45 юношей. 

Для достижения поставленной цели нами использовались 

следующие методики: 

– тест С.А. Будасси «Нахождение количественного выражения уров-

ня самооценки» [6], позволяющий выявить три уровня самооценки: зани-

женный, адекватный и завышенный; 

– опросник социальной тревоги и социофобии О.А. Сагалаковой и 

Д.В. Труевцева [7], направленный на выявление доминирующего типа со-

циальной тревоги, выраженности отдельных аспектов проявления страха в 

разных ситуациях. 
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Результаты использования методики С.А. Будасси свидетельствуют, 

что почти половине студентов-спортсменов присущ неадекватно занижен-

ный уровень самооценки, который статистически чаще присутствует у де-

вушек – 55 %, по сравнению с юношами – 36 %. 

Общая выборка дифференцирована на три группы в зависимости от 

уровня самооценки: неадекватная заниженная (46 %), адекватная (30 %) и 

неадекватная завышенная (24 %). 

Применение методики О.А. Сагалаковой и Д.В. Труевцева позволило 

определить выраженность социальной тревоги и социофобии у студентов-

спортсменов. В таблице представлены расчеты, сделанные в группах ре-

спондентов с разной самооценкой. 

 

Таблица – Уровни социальной тревоги и социофобии у студентов-

спортсменов с разной самооценкой личности (в %) 

Уровень самооценки 

Социальная тревога и социофобия 
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Заниженный 4 36 20 25 15 0 

Адекватный 0 35 35 15 15 0 

Завышенный 30 34 21 25 0 0 

 

Исходя из полученных данных, можно констатировать следующее: 

у каждого четвертого студента-спортсмена с неадекватной самооценкой 

(завышенной или заниженной) присутствует высокий уровень социальной 

тревоги. Самыми нетревожными являются спортсмены с завышенной са-

мооценкой. 

При более углубленном анализе по полу участников исследования 

установлено, что социальная тревога характерна для 60 % девушек с зани-

женной самооценкой. Среди спортсменок с адекватной самооценкой лич-

ности социальная тревога характерна для 80 %. У девушек с завышенной 

самооценкой личности социальная тревога присутствует у 62 %. 

Выявленные особенности в проявлении социальной тревоги, позво-

ляют сделать вывод о том, что в целом, социальная тревога характерна для 
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большинства девушек, однако, более типичное состояние тревоги возника-

ет у девушек с адекватной самооценкой. Кроме того, имеют место прояв-

ления социофобии у девушек с заниженной самооценкой.  

У юношей наблюдается близкая картина. В целом, социальная трево-

га характерна для 50 % юношей с заниженной и адекватной самооценкой. 

В группе студентов-спортсменов социальная тревога характерна для 50 % 

юношей. 

Проявления клинической социофобии ни у кого из участников ис-

следования не обнаружены. Данный факт вполне ожидаем, поскольку 

спортсмены с подобными ярко выраженными нарушениями уже прошли 

предшествующий профессиональный отбор на более ранних стадиях спор-

тивной деятельности.  

Полученные данные могут представлять интерес для спортивных 

психологов и тренеров, поскольку позволяют выделить два основных 

направления для психологического сопровождения спортсменов. Во-

первых, это корректировка самооценки, а второе – это анализ страхов и 

тревоги, а также уменьшение их социальной составляющей. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ  

МАТЕРЕЙ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ  

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Изучение эмоциональой сферы в современных условиях приобре-

тает высокую степень научной и практической актуальности. Данное яв-

ление мы можем констатировать ввиду существенного увеличения как 

количества стрессогенных и кризисных факторов, так и вариативности 

их качественного содержания и специфики. Семья, имеющая ребенка с 

особенностями психофизического развития (ОПФР), – это особая систе-

ма, так как наличие расстройства (заболевания, нарушения) у ребенка 

создает для всех ее членов затрудненные условия жизнедеятельности. В 

такой системе у ребенка реализуется, по мнению Л. С. Выготского, ка-

чественно отличный, своеобразный тип развития [1]. Воспитание и уход 

за «особенным» малышом приводят к трансформации семейной системы 

на всех ее уровнях, а также зачастую становятся причиной конфликтов, 

прежде всего, в мотивационно-ценностной сфере личности родителей. 

Данные исследований подтверждают, что в рамках рассматриваемой 

нами системы увеличивается нервно-психическая и физическая нагруз-

ка, изменяется ее распределение между членами семьи, нарастает неудо-

влетворенность семейной жизнью, снижается социальный статус семьи в 

целом и ее отдельных членов, в частности (Э.  Г. Эйдемиллер, 

В. В. Юстицкий) [2]. 

Поэтому мы решили выяснить, какие эмоциональные схемы и 

в какой степени используют женщины, воспитывающие детей с ОПФР. 

Под эмоциональными схемами, согласно концепции автора тест-

опросника  Р. Лихи, принято рассматривать определенный набор убеж-

дений, интерпретаций, ожиданий, формирующихся у человека в отно-

шении собственных эмоций и эмоций других людей, и выбор поведенче-

ских, а также межличностных стратегий (способов реагирования) в ответ 

на собственные эмоции и эмоции окружающих. Их разновидности будут 

перечислены нами ниже [3]. 

В настоящем исследовании мы осуществили эмпирическую про-

верку того, имеются ли какие-либо различия в проявлении данных схем 

у женщин, воспитывающих детей с ОПФР. Результаты настоящего ис-

следования позволяют понять, что матери особенных детей думают о 

собственных эмоциях и об эмоциях других людей, а также какие пове-

денческие и межличностные стратегии они транслируют в ответ 
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на эмоции (т. е. непосредственно эмоциональные схемы, которых всего 

14). Содержательно выборочная совокупность представлена 40 женщи-

нами, обучающимися на заочной форме получения высшего образования 

психолого-педагогического факультета, а также женщинами, которые 

посещают с детьми занятия в коррекционных центрах «Карандаши», 

«Рыжий кот», «Тонус», «Авокадо» г. Бреста. Возрастной диапазон – от 

24 до 56 лет. Нами была использована методика «Шкала эмоциональных 

схем» (Р. Лихи). Результаты исследования эмоциональных схем матерей 

детей с ОПФР отражены нами на рисунке. 

 

Рисунок – Выраженность у матерей детей с ОПФР показателей различных 

эмоциональных схем 

 

1. Бесчувственность означает своеобразную веру человека в от-

сутствие переживания абсолютно интенсивных (или вообще любых ) 

эмоций. 

2. Инвалидация – представление о том, что другие не понимают 

чувства человека и не заботятся, не принимают их. Соответственно, ва-

лидация трактуется как противоположное явление. 

3. Вина и стыд означает то, что человек не должен испытывать то, 

что он чувствует; т. е. фактически чувства рассматриваются как нежела-

тельные качества или же модели поведения личности, слабость. 

4. Выражение чувств. Низкая степень характеризует тенденцию 

отсутствия открытой демонстрации эмоций: говорить о них, делиться 

ими или же транслировать невербально (например, экспрессивно). Вы-

сокие значения отражают искренность проявления чувств, их своевре-

менную демонстрацию и вероятное вербальное сопровождение. 

5. Шкала дифференциации предполагает вполне легкую переноси-

мость смешанных чувств либо эмоциональной амбивалентности. 
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6. Длительность отражает веру в то, что эмоция будет длиться бес-

конечно и станет в каком-то смысле невыносимой. 

7. Консенсус означает, что у других людей не бывает идентичных 

эмоций, что в эмоциональном опыте индивидуума присутствует нечто 

уникальное; в результате он чувствует себя одиноким в мире и дефект-

ным из-за того, что у него абсолютно иной опыт. 

8. Контролируемость. Потеря контроля относится к вере в то, что 

эмоциями необходимо управлять, а в некоторых случаях подавлять.  

9. Обвинение – вера в то, что эмоции, которые есть у человека, 

возникают ввиду бездействия или действий других. 

10. Понятность отражает здравое понимание у человека источника 

возникновения его реакций. 

11. Принятие выступает как специфическая вера, что человек в со-

стоянии позволить себе некоторые виды эмоций, что их не надо избегать 

либо же определенным образом устранять. 

12. Рациональность трактуется как необходимость избегания чрез-

мерной рациональности, с помощью ее компенсации логическим мыш-

лением. 

13. Руминации – человек продолжает испытывать негативные чув-

ства, сосредоточен на их значении или отсутствии такового, часто или 

все время (т. е. некий аналог ригидности). 

14. Ценность. Обратной стороной здесь является обесценивание – 

отрицание эмоции как аспекта личностной значимости конкретно для 

субъекта. 

Мы выявили, что для обследованных матерей детей с ОПФР ха-

рактерны преимущественно низкие показатели по следующим эмоцио-

нальным схемам: бесчувственность, выражение чувств, дифференциа-

ция, длительность, консенсус, контролируемость, обвинение, понят-

ность, принятие; при этом значительной части респонденток все же 

свойственны высокая выраженность инвалидации, вины и стыда, руми-

нации, рациональности и обесценивания. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  КАЧЕСТВ  ТРЕНЕРА  

СТУДЕНТАМИ  СПОРТСМЕНАМИ  В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  

ИХ СПОРТИВНОГО СТАЖА 

 

Профессиональная деятельность тренера по своей сути является 

педагогической, со всеми ее функциями, психологическими 

особенностями и требованиями. Ее основное содержание заключается в 

решении образовательных, воспитательных и оздоровительных задач в 

процессе управления учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельностью спортсменов [1]. 

В соответствии c этим, все чаще поднимается вопрос о главном 

назначении тренера быть в первую очередь воспитателем спортсмена как 

личности, а после уже рекордсмена. Искусство тренера ныне заключается в 

том, чтобы подготовить к соревнованиям не только мускулы человека, но 

и его психику, чтобы устранить все мешающие психологиче-

ские барьеры [3]. 

В работе  решались следующие задачи: 

1. Выявить особенности представлений студентов спортсменов о ка-

чествах личности тренера, которые оказывают наиболее эффективное воз-

действие на нравственное воспитание спортсменов. 

2. Установить сходство и различие, которые имеются в представле-

ниях о личности тренера у спортсменов с различным стажем спортивной 

деятельности и уровнем спортивного мастерства. 

Методами исследования: анкетирование; беседы; выборочные интервью 

и педагогическое наблюдение. 

Содержание полученных характеристик личности тренера позволило 

все черты его нравственного облика объединить в следующие группы: 

– морально-волевые качества; 

– качества, выражающие его отношение к своему труду; 

– качества, выражающие его отношение к другим людям; 

– качества, выражающие его отношение к самому себе; 

– интеллектуальные качества; 

– эмоциональные качества; 

– деловые качества. 

Студенты с высоким мастерством и стажем в характеристиках 

личности тренера на первых ранговых местах называют интеллектуальные, 

волевые и деловые качества. 
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Студенты с третьим разрядом и стажем до 5 лет наибольшее 

значение придают качествам выражающим отношение к своему труду и к 

другим людям, в то время как интеллектуальные качества тренера они еще 

не принимают во внимание. Установлено так же, что по мере роста 

спортивного мастерства и стажа наблюдается увеличение числа 

выделенных признаков того или иного элемента психологической 

характеристики тренера. 

Опытные спортсмены в каждом фиксированном элементе облика 

тренера называют до 9 характеризующих его признаков. Спортсмены 

третьего разряда называют в выделенных качествах не более трех 

признаков. 

Студенты отмечают, что прежде всего тренер должен добиваться 

полного взаимопонимания со спортсменом, которого тренирует. 

Творческий путь многих тренеров показывает, что там, где авторитет 

тренера строится на глубоком уважении его как личности, где с первых 

дней складывается взаимное доверие, там устанавливается дружба и 

подлинное сотрудничество. 

Большое значение студенты – спортсмены придают творческому 

характеру деятельности тренера, постоянным поискам нового в 

содержании, методах, формах организации учебно – тренировочного 

процесса. Многих спортсменов привлекает в тренере его личное обояние, 

постоянная бодрость, жизнерадостность, оптимизм и  подтянутость. 

Одним из самых важных нравственных качеств тренера спортсмены 

считают его духовное богатство. 

Исследование особенностей оценки личности тренера студентами 

различной спортивной квалификации и стажа свидетельствуют о 

неоднородности этой оценки. Выделение на первые ранговые места 

морально – волевых, интеллектуальных и деловых качеств тренера 

спортсменами более высокой квалификации и стажа указывает на 

повышение требований со стороны людей, более осведомленных об 

особенностях спортивной деятельности. 

Понятие о личности тренера формируется у студентов – спортсменов 

в ходе учебных занятий с различными педагогами, тренировок, 

соревнований. Влияние тренера на своих воспитанников зависит от того, 

насколько его облик соответствует сложившемуся у спортсмена эталону 

тренера. Эталоном тренера, оказывающим нравственное влияние на 

воспитанников, как видно их высказываний исследуемых, является 

высококвалифицированный специалист, обладающий качествами, которые 

выражают его общественно – политическую, социально – 

психологическую и педагогическую сущность. 
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Лучшего тренера отличает высокая гражданская морально – 

этическая зрелость, которая обеспечивает им моральное право и 

педагогическую силу влиять на спортсменов, вести их за собой, 

формировать их идеалы, интересы и склонности. Для него характерен 

творческий склад ума, склонность к научному поиску. Он требователен к 

себе и учащимся, тактичен, справедлив, его никогда не покидает мужество 

и тв ердость, выдержка и самообладание. Он самокритичен, наблюдателен, 

находчив, искренен и отзывчив. Отличается общительностью, 

оптимизмом, стабильным хорошим настроением. Подопечные хотят 

видеть своего тренера самым умным, самым эрудированным и самым 

жизнерадостным. Правильно подчеркивается, что по – разному 

воспринимаются спортивные распоряжения, приказы, советы, наставления, 

идут ли они от лица, обладающего эстетической выразительностью или от 

лица, воплощающего неряшливость небрежность и плохой вкус. 

Таким образом, нравственное влияние, должно непременно исходить 

из источника имеющего эстетическую и этическую пленительность. Тогда 

для воспитанников стать человеком, отвечающим нормам нравственности, 

явится делом желаемым и притягательным. 
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ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ  

 

Проблема исследования временной перспективы личности не теряет 

своей актуальности в последнее время. Психология восприятия времени 

жизни человека связана с работами А. К. Абульхановой-Славской, Р. Ах-

метова, Ф. Зимбардо, К. Левина и др. Для описания феномена временной 
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перспективы и его закономерностей предложены разные понятия: жизнен-

ный путь личности, локус времени, временная и субъективная перспекти-

ва, временная перспектива и другие, близкие по смыслу, понятия.  

Традиционно под временной перспективой понимают когнитивную 

модель, содержанием которой является существующие в данный момент 

времени представления человека о своем психологическом будущем 

и психологическом прошлом. Характеризуя прошлое и будущее временной 

перспективы человека, выделяют разные измерения: временную протя-

женность, плотность событий, наличие связей между событиями жизни, 

скорость течения жизни.  

В литературе описаны основные закономерности временной пер-

спективы. Так, при переходе к юношескому возрасту происходит измене-

ние в отношении будущего: если подросток ещ е смотрит на будущее 

с позиции настоящего, то юноша смотрит на настоящее с позиции буду-

щего, в юношеском возрасте временной горизонт перспективы расширя-

ется вглубь и вширь, у человека появляются не только личные. Но и со-

циальные перспективы. Это связано с тем, что у молодого человека акту-

ализируется потребность в достижении конкретных целей, и его сознание 

фокусируется на самоконтроле. Чувство скорости течения жизни в буду-

щем достигает своего максимума. В зрелом возрасте человек сосредото-

чен на поиске баланса между прошлым и будущем. В пожилом возрасте 

оптимистическое восприятие жизни является важным личностным ресур-

сом, который помогает справиться с проблемами. В трудных жизненных 

ситуациях у человека возникает ощущение сужения временной перспек-

тивы. А отсутствие перспективы выступает как симптом феномена вы-

ученной беспомощности. 

Отсутствие жизненных планов, как правило, связано с отсутствием 

позитивного образа будущего, что вызывает у человека сопротивление пе-

ременам. Однако противодействия планируемому развитию могут проис-

текать и из обязательств прошлого. Человек стремится к целям, которые не 

присутствуют в настоящем, а находятся в ближайшем или отдаленном бу-

дущем, а иногда даже за пределами собственной жизни. По этой причине 

побудительные мотивы и поведенческие акты анализируют не только по 

содержанию, но и по временной их локализации. Формирование времен-

ной перспективы проявляется как реалистичная организация жизни, четкое 

обозначение в ней жизненных целей, ее непрерывность и и является ре-

зультатом социализации. Эмпирические исследования доказали, что у де-

линквентных юношей будущая временная перспектива всегда укорочена, а 

нормотипичные их сверстники осмысливают свою будущую жизнь на зна-

чительный период. 
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Юноши стоят на пороге вступления в самостоятельную жизнь, когда 

обращенность в будущее становится основной направленностью личности и 

проблемы выбора профессии, дальнейшего жизненного пути, самоопреде-

ления превращаются в аффективный центр жизненной ситуации, вокруг ко-

торой начинает вращаться вся деятельность, все интересы молодых людей. 

В юношеском возрасте формируется мировоззрение, целостная картина ми-

ра и себя в нем; происходит профессиональное и личностное самоопределе-

ние, что связано с изменением восприятия времени; появляется жизненный 

план, осуществляется выбор путей его реализации по принципу «активное 

достижение – пассивное следование обстоятельствам»; изменяется жизнен-

ная перспектива: временной горизонт углубляется, охватывая отдаленное 

прошлое и будущее, и расширяется, включая не только личные, но и соци-

альные перспективы. В юности появляется жизненная программа, система 

жизненных планов с учетом жизненных обстоятельств, хотя она еще отли-

чается крайней изменчивостью и слабой продуманностью. 

Цель проведения эмпирического исследования – выявление особенно-

стей временной перспективой в старшем юношеском возрасте. В исследо-

вании приняли участие 50 студентов в возрасте от 20 до22 лет, сбор данных 

осуществлялся с помощью «Опросника временной перспективы» 

Ф. Зимбардо. 

Анализ был проведен по 5 шкалам: «негативное отношение к про-

шлому», «гедонистическое отношение к настоящему», «временная перспек-

тива будущего», «позитивное отношение к прошлому» и «фаталистическое 

настоящее». 

Анализ данных по шкале «негативное отношение к прошлому», пока-

зал, что большинство испытуемых оценивают прошлое конструктивно или 

стремятся к этому, так 20 испытуемых (40 %) считают, что негатив, содер-

жащийся в прошлом мал, так же 20 испытуемых (40 %) полагают, что нега-

тивный опыт был им полезен. У 10 испытуемых (20 %) был выявлен высо-

кий уровень, он может быть связан с реальным неприятным опытом, им ха-

рактерно переживание событий, случившихся в прошлом, как резко нега-

тивные и тяжелые. Для них типично пессимистичное настроение, внешний 

локус контроля, они оправдывают все события, происходящие в жизни 

прошлым негативным опытом. Данная жизненная позиция быстро перерас-

тает в жизненный сценарий, из которого сложно выбраться. 

Анализ данных по шкале «гедонистическое отношение к настоящему» 

показал, что 33 испытуемых (66 %.) демонстрируют высокий 15 человек 

(30 %) респондентов средний уровень изучаемого признака. Большая часть 

студентов настроена на получение от настоящего удовольствия, стремятся 

максимальное использовать своих возможностей, они общительны, активны 
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и склонны к риску, не ставят далеко идущих целей в жизни, у них внешний 

локус контроля и низкая ответственность, иногда леность. 

По шкале «временная перспектива будущего» анализ данных показал, 

что 35 испытуемых (70 %.) демонстрируют высокий и 15 человек (30 %) 

средний уровень. Студенты могут пренебрегать настоящим, продумывают 

последствия своих действий, не делают ничего такого, что могло бы иметь 

отсроченные негативные последствия для них сами. Они редко бывают 

агрессивны, так как агрессивность может принести плохие результаты в 

перспективе. Иногда у них возникают внутренние конфликты между ситуа-

тивными желаниями и эмоциями и стремлением сдержать их из-за негатив-

ных последствий. 

Анализ данных по шкале «позитивное отношение к прошлому» пока-

зал, что 17 испытуемых (34 %.) демонстрируют высокий и 22 человека 

(36 %) респондентов средний уровень изучаемого признака. Для большей 

чвсти студентов характерно сентиментальное, ностальгическое, теплое и 

радужное отношение к своему прошлому, они принимают свое прошлое и 

себя в нем. 

По шкале «фаталистическое настоящее» подавляющее большинство 

испытуемых 43 (86 %) демонстрируют средние показатели. Это говорит о 

сбалансированности отношения к жизни, отсутствие полагания на судьбу, 

как нечто определяющее жизненный путь. Низкие показатели были выявле-

ны у 3 испытуемых (6 %), для них характерна активная жизненная позиция 

и внутренний локус контроля. В то же время, 4 человека (8%) испытуемых 

имеют высокие показатели, что характеризует их, как людей, полностью 

покорных судьбе. 

Таким образом, студенты осознают течение времени своей жизни, у 

них происходит дифференциация временных интервалов, возрастает сте-

пень обобщенности и степень конкретной представленности времени жизни 

в целях, планах, ожиданиях и формируются представления о прошлом, 

настоящем и будущем в виде линейной модели времени. 

 

А. В. ДАНИЛЕНКО 

Республика Беларусь, Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина 

 

ПСИХОЛОГ В РЕАБИЛИТАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИИ 

 

Дисциплина «Психология реабилитации» была введена в учебные 

планы университета еще в период 2006–2011 гг., когда на базе ЗФПО фа-

культета физического воспитания БрГУ имени А.С. Пушкина была откры-

та специальность 1-03 02 01-04 – Физическая культура со специализацией 
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«Основы физической реабилитации». Однако самого термина «психология 

реабилитации»  нельзя было отыскать в русскоязычном сегменте Интерне-

та. На запрос чаще всего выдавалась информация, касающаяся  психологи-

ческой реабилитации. Первая книга, которую удалось приобрести во время 

одной из научных конференций в книжном киоске вуза-партнера – Бяло-

Подлясского филиала Варшавской Академии физического воспитания 

Юзефа Пилсудского – это книга Станислава Ковалика «Психология реаби-

литации» [1], 2007 года на польском языке. Для наполнения содержанием 

лекционного курса по дисциплине приходилось опираться на литературу 

по реабилитологии, медицинской психологии, психологии тела и телесно-

сти, переводить зарубежные, чаще англоязычные источники.  

Затем дисциплина была включена в планы подготовки психологов 

1-23 01 04 Психология специализации: 1-23 01 04 07 Медицинская психо-

логия ДФПО и ЗФПО, сначала как ознакомительный факультативный 

компонент с небольшим числом учебных часов по дисциплине, а затем как 

обязательная дисциплина вузовского компонента, предусмотренного учеб-

ными планами, с общим количеством учебных часов – 134, из которых 

52 часа аудиторной нагрузки, 26 часов – лекционных и 26 часов – практи-

ческих занятий для дневной формы получения образования (на 2017 г.) 

с итоговой формой контроля знаний – экзаменом.  

Уже через пять лет общее количество учебных часов увеличилось 

до 190, из которых 86 часов аудиторной нагрузки, 48 часов – лекционных 

и 38 часов – практических занятий для дневной формы получения образо-

вания (на 2022 г.) с итоговыми формами контроля знаний – зачетом 

и экзаменом.  

То есть, мы видим, что дисциплина существенно расширяется по 

объему учебной нагрузки. Однако, по-прежнему, отмечается недостаток 

информации в русскоязычной пространстве. Только последние два-три го-

да Интернет стал выдавать скудную переводную информацию с англий-

ского языка по запросу термина «реабилитационная психология» и до сих 

пор не выдает правильную информацию под запрос «психология реабили-

тации», также следует отметить, что появились и отдельные публикации 

по указанной дисциплине [2].   

Для того чтобы понять проблемность темы, нужно разобраться с 

терминологией и путаницей понятий. Почему под запрос на термин «пси-

хология реабилитации» Интернет выдает нам информацию, касающуюся 

психологической реабилитации. А для этого мы должны сделать отсылку к 

реабилитологии. Когда мы понимаем, что такое реабилитация, и какие ее 

виды существуют, тогда будет проще разобраться в вопросе и понять раз-

личия в терминологии.  
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Термин «Психология реабилитации» подразумевает психологиче-

скую дисциплину, которая разрабатывает психологические основы ком-

плексного сопровождения процесса реабилитации. В этой связке слово 

«реабилитации» является прикладным к слову «психология». Поэтому мы 

вполне можем назвать эту дисциплину «реабилитационная психология». 

«Психологическая реабилитация» же, подразумевает, что главным в связке яв-

ляется слово «реабилитация», а прикладным – «психологическая». Таким об-

разом, психологическая реабилитация – это один из видов реабилитации. И в 

современном мире такой подход достаточно узок. Он также предполагает раз-

ные подходы к подготовке психологов-реабилитологов.  

В традиционном понимании психолог психологической реабилита-

ции обучается, как правило, по специальности «Психология» или «Прак-

тическая психология», то есть получает классическое базовое психологи-

ческое образование, в лучшем случае со специализацией «Медицинская 

психология». Такая подготовка готовит психолога к индивидуальной рабо-

те с пациентом. Даже если формы работы – индивидуальная и групповая, 

сам психолог настроен на то, что он сам организует эти формы работы. Ес-

ли же подготовка психолога осуществляется медицинскими вузами, то и 

там часто недостаточно полученных компетенций для нового комплексно-

го подхода. Часто после прохождения краткосрочных специализированных 

обучающих курсов (например «Работа психолога с родственниками тяже-

лобольных» или «Практическая комплексная социально-психологическая 

реабилитация». Психолог-реабилитолог. Дистанционная подготовка 350, 

700, или 1060 часов) психологам выдают сертификат, в котором пишется – 

психолог-реабилитолог, но такой психолог не способен работать в ком-

плексной реабилитации в составе междисциплинарной реабилитационной 

бригады.  

Большинство англоязычных определений сводят реабилитационную 

психологию к специализации в психологии, направленной на максимиза-

цию независимости, функционального статуса, здоровья и социального 

участия людей с ограниченными возможностями и людей с хроническими 

заболеваниями или особенностями в продвижении на рынке труда и соци-

альных достижениях. 

Поскольку психолог-реабилитолог работает с людьми, имеющими 

разный характер проблем, состояния пациентов сильно различаются, пси-

хологи-реабилитологи предлагают индивидуальный подход к лечению. 

Вместе с тем предполагается использование целостного подхода, подразу-

мевающего рассматривать людей в их более широком социальном контек-

сте и, оценивать экологические и демографические факторы, которые мо-

гут способствовать или препятствовать прогрессу. В дополнение к клини-

ческой практике психологи-реабилитологи участвуют в консультациях, 
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разработке учебных программ, обучении, государственной политике и за-

щите интересов.  

 Аспекты реабилитационной психологии совпадают со специализа-

циями клинической, нейропсихологии, консультативной психологии и 

психологии здоровья, однако реабилитационная психология отличается 

тем, что она ориентирована на работу с людьми со всеми видами инвалид-

ности и хроническими состояниями, путем участия в работе междисци-

плинарных бригад. В состав такой бригады входят различные специалисты 

– физиотерапевт, специалист по двигательной терапии, эрготерапевт, ло-

гопед и др. В зависимости от индивидуальных потребностей также могут 

быть привлечены медсестра, социальный работник, протезист, капеллан 

(священник), куратор и т.д. 

Одним из первых русскоязычных источников, демонстрирующих 

наглядно, как выглядит работа междисциплинарной бригады в процессе 

реабилитации, является учебный фильм, подготовленный Научно-

педагогической школой «Физическая и реабилитационная медицина, эрго-

терапия» ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. Режиссер и оператор фильма 

Случановкий Е. Впервые фильм был показан на конференции «Перспекти-

вы развития медицинской реабилитации» 5 октября 2018 года. Фильм до-

ступен на образовательном канале [3]. В состав междисциплинарной реа-

билитационной бригады входят Шмонин Алексей Андреевич – к.м.н., реа-

билитолог, доцент кафедры физических методов лечения и спортивной ме-

дицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Ревизор Санкт-

Петербургского отделения Союза Реабилитологов России, врач реабилито-

лог, а также эрготерапевт, клинический психолог, логопед, физический те-

рапевт, невролог.  

Члены команды создают план лечения, ставят цели, обучают пациен-

та и его окружение.  

Многие университеты США открыли программы профессиональной 

реабилитации фактически с 1954 года. Психологи-реабилитологи получа-

ют докторские степени (например, PhD или PsyD). Психологи-

реабилитологи должны иметь лицензию. В большинстве штатов для полу-

чения лицензии требуется докторская степень по утвержденной програм-

ме, минимальное количество часов контролируемого клинического опыта 

и сдача экзамена на прохождение практики по психологии (EPPP), стан-

дартного экзамена, основанного на знаниях. В большинстве штатов также 

требуется определенное количество годовых кредитов на непрерывное об-

разование для продления лицензии. 

Психологи-реабилитологи не только должны демонстрировать раз-

личные компетенции, но также, сотрудничать и консультироваться с дру-

гими специалистами по реабилитации в рамках междисциплинарной ко-
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манды на протяжении всего процесса лечения. Американский совет по 

профессиональной психологии указывает, что для соответствия стандар-

там специальности человек должен пройти признанную программу стажи-

ровки, иметь трехлетний опыт работы в этой области и опыт работы с ру-

ководителем по этой специальности. 

В истории психологии реабилитации можно выделить четыре этапа:  

I этап – непрофессиональное включение психологии в реабилитаци-

онную практику (идея «психологии в реабилитации» была очень подробно 

сформулирована врачами, а затем педагогами. Врачи также первыми оцени-

ли значение двигательных упражнений для восстановления инвалидов);  

II этап – психология лиц с ограниченными возможностями (до II 

Мировой войны психологи начали проводить исследования на инвалидах, 

в связи с чем, появилась необходимость в новой отрасли – клинической 

психологии, специализирующейся на анализе психических нарушений, ре-

зультаты которого позволили бы проводить исследования психики и пове-

дения людей с физическими дефектами); 

III этап – зачатки (истоки) психологии реабилитации (После II Ми-

ровой войны появилась вторая, еще более значительная волна ветеранов. 

При оказании им медицинской и социальной помощи использовался опыт 

межвоенного периода. Эта проблема приобрела мировой масштаб и этим 

интенсивно стали заниматься в рамках ООН. Уже в 1946 году была приня-

та резолюция №58 о социальной помощи, в которой провозглашалось раз-

витие реабилитации во всех странах-членах ООН. В США в 1950 г. начали 

подготовку специалистов в области реабилитационной помощи, открыв 

такую специальность в 30 университетах. Во многих больницах США, 

СССР, Великобритании и др. европейских стран были организованы спе-

циальные отделения, занимающиеся медицинской реабилитацией). 

IV этап – развитие и современное состояние психологии реабилита-

ции (смена подходов – компенсаторная реабилитация, адаптационная реа-

билитация, интегративная реабилитация, реабилитация взаимной ответ-

ственности, комплексный подход в реабилитации). 

Психология реабилитации – новая для нас дисциплина, которая ха-

рактеризуется долгой предысторией и, хотя имеет ряд проблем, является 

актуальной, перспективной, востребованной и быстроразвивающейся 

наукой будущего.  
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ФОРМИРОВАНИЕ  МОТИВАЦИИ  К  ЗАНЯТИЯМ  

ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРОЙ  У  СТУДЕНЧЕСКОЙ  

МОЛОДЕЖИ 

 

Отношение студентов к физической культуре и спорту – одна из ак-

туальных социально-педагогических проблем. Помимо множества задач, 

которые стоят у педагогов, одной из основных является формирование мо-

тивационного отношения к физической культуре, установки на здоровый 

образ жизни, потребности в систематических занятиях спортом. 

Современное студенчество, к сожалению, ведет малоподвижный об-

раз жизни, сталкивается с рядом трудностей, связанных с учебными 

нагрузками, загруженностью рабочего дня, проблемами в межличностном 

общении. Все это ведет к снижению мотивации или даже ее отсутствию к 

занятиям физической культурой и спортом, что, в свою очередь, приводит 

к снижению уровня здоровья, умственной и физической работоспособно-

сти всего населения. В связи с этим огромное значение приобретает фор-

мирование мотивационной заинтересованности в занятиях физической 

культурой и спортом у студенческой молодежи [1]. 

 По мнению ряда авторов, мотивация – это побуждение к действию; 

психофизиологический процесс, который управляет поведением человека, 

способный задавать его направленность, организацию, активность и 

устойчивость; умение человека удовлетворять собственные потребности 

[2, с.79–81]. Мотивации – это психическая адаптация личности. Она зави-

сти от ряда психологических факторов.  

Сохранение и укрепление здоровья студенчества позволит подгото-

вить компетентных специалистов, готовых к продуктивной и продолжи-

тельной профессиональной деятельности. Определение мотивационных 

приоритетов и интересов студентов к занятиям физическим воспитанием и 

спортом даст возможность сформировать потребности к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, повышать эффективность процесса 

физической подготовки студентов. 
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Различают следующие виды мотивации: внешняя мотивация (экст-

ринсивная) – не связана с содержанием определенной деятельности, но 

обусловленная внешними по отношению к субъекту обстоятельствами; 

внутренняя мотивация (интринсивная) – связана не с внешними обстоя-

тельствами, а с самим содержанием деятельности; положительная мотива-

ция − основана на положительных стимулах; отрицательная мотивация − 

основана на отрицательных стимулах; устойчивая мотивация − основана 

на потребностях студента, так как она не требует дополнительного под-

крепления; неустойчивая мотивация − требует дополнительного подкреп-

ления. Анализируя литературные источники, было выявлено, что при вы-

боре вида спорта или физических упражнений у большинства студентов 

отсутствует четкая и обоснованная мотивация. В основном выбор проис-

ходит случайно, реже присутствует интерес к определенному виду спорта 

или понимание необходимости выполнения тех или иных физических 

упражнений. 

Основные задачи мотивации к занятиям физическими упражнения-

ми: а) укрепление здоровья, исправление недостатков физического разви-

тия; б) повышение функциональных возможностей организма; в) подго-

товка к будущей профессиональной деятельности, овладение жизненно не-

обходимыми умениями и навыками; г) потребность в активном отдыхе; 

д) достижение наивысших спортивных результатов. 

Рассмотрим каждый из вышеперечисленных пунктов подробнее. 

а) выбор видов спорта для укрепления здоровья, исправления недо-

статков физического развития и функциональных показателей. 

Виды спорта, связанные с активной двигательной деятельностью, 

способствуют нормальному функционированию организма, а также под-

держивают и укрепляют здоровье. Занятия определенными видами спорта 

и физическими упражнениями способствуют целенаправленному развитию 

определенных органов и систем организма. 

б) мотивация выбора – оздоровление, общее физическое развитие. 

Этот вариант рекомендован студентам с низкой общей физической 

подготовленностью. Потребность заниматься видом спорта, который спо-

собствует развитию более слабых физических качеств. 

в) мотивация выбора – достижение спортивных результатов. Реко-

мендуется студентам с хорошей общефизической подготовкой с целью 

овладения необходимыми умениями и навыками для будущей профессио-

нальной деятельности. Например, если профессия требует повышенной 

общей выносливости, то выбирают вид спорта, развивающий это качество, 

например, бег на длинные дистанции и т.д. 

г) выбор видов спорта и систем физических упражнений для актив-

ного отдыха. 
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д) мотивации, связанные с высшими спортивными достижениями, 

обязывают сопоставить цели с реальными возможностями, так как в воз-

расте 17–19 лет истинно одаренный спортсмен уже имеет 5–8–летнюю 

подготовку в выбранном виде спорта и заметен в спортивном мире. Кроме 

этого, в каждом виде спорта разработаны основы отбора молодежи, опре-

делены этапы многолетней подготовки к рекордным результатам, установ-

лены контрольные требования к физическому развитию, параметрам пси-

хической устойчивости и многое другое для каждого этапа многолетней 

подготовки. 

Организованные на основе выбранного вида спорта занятия более 

перспективны в плане самосовершенствования, сохранения и укрепления 

здоровья молодого поколения, это действенное средство формирования 

спортивной культуры, психофизического становления и профессиональной 

подготовки высококвалифицированного специалиста, в отличие от тради-

ционных занятий по физической культуре. Занятия по видам спорта спо-

собствуют решению основной задачи физического воспитания в высшей 

школе – приобщения студентов к здоровому образу жизни. Занятия физи-

ческими упражнениями, организованные на основе свободного выбора 

средств физического воспитания, помогают сформировать начальную мо-

тивацию к занятиям физической культурой студентов.  
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ПРИОРИТЕТНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ И ФОРМ  

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У СТУДЕНТОВ В  

ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

САМОПОДГОТОВКИ 

 

В настоящее время физическая культура является неотъемлемой ча-

стью жизни студента, как и любого современного человека. Все больше в 

студенческой среде уделяется внимание здоровому образу жизни. Стати-

стика показывает, что молодежь постепенно отказывается от курения и ал-

коголя, больше времени отводит на физическую культуру и спортивные 
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занятия. Это говорит о том, что жизненные приоритеты нынешней моло-

дежи меняются в правильном направлении [1]. Пропаганда здорового об-

раза жизни (СМИ), развитие спортивной базы (строительство ФОК, спор-

тивных площадок, бассейнов) дают надежду на здоровое поколение. Кроме 

того, физической культуре уделяется значительное внимание во всех учеб-

ных заведениях на территории Республики Беларусь.  

Тренировочный процесс предусматривает воспитание моральных и 

волевых качеств, а также психологическую подготовку. Студент должен 

обладать сильным характером и твердой волей, вести здоровый образ жиз-

ни. В процессе воспитания волевых качеств основную роль играет преодо-

ление постоянно возрастающих трудностей в тренировочных занятиях и 

соревнованиях. Это заставляет проявлять настойчивость, упорство, целе-

устремл енность, волю к победе, создает уверенность в своих силах.   

Приобщение студенческой молодежи к физической культуре – важ-

ное слагаемое в формировании здорового образа жизни [2, c. 131]. Наряду 

с совершенствованием организованных форм занятий физической культу-

рой, физическая самоподготовка играет значительную роль. Она позволяет 

увеличить общий объем двигательной активности, способствует лучшему 

выполнению программы, ускоряет процесс физического совершенствова-

ния, является одним из путей внедрения физической культуры в быт сту-

дентов. В содержание физической подготовки входит изучение отдельных 

вопросов по основам теории и методики физического воспитания; выпол-

нение специальных упражнений, направленных на устранение недостатков 

в физическом развитии; воспитание определенных физических качеств; ра-

зучивание комплексов гигиенической гимнастики, а также основы психо-

логической подготовки и т. д. [3, c. 17]. Самостоятельные занятия могут 

носить и тренировочный характер. В период экзаменационных сессий и 

каникул с их помощью обеспечивается непрерывность занятий физиче-

скими упражнениями.  

Цель работы – определить приоритетность использования форм и 

средств физического воспитания у студентов УО «Брестский государ-

ственный университет имени А.С.Пушкина» в процессе физической и пси-

хологической подготовки. 

Методы исследования – интервьюирование, анкетирование, опрос, 

статистическая обработка данных. 

Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось среди сту-

дентов 1–4 курсов физико-математического, юридического и филологиче-

ского факультетов УО «Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина» в период с 1 по 30 октября 2023 года (юноши и девушки). 

Чаще всего в процессе подготовки студенты используют общеоздорови-

тельное, спортивное, оздоровительно-рекреативное направления. Что каса-
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ется средств физического воспитания, то студенты в процессе подготовки 

используют упражнения как аэробного, так и анаэробного характера (дли-

тельный бег, плавание, езда на велосипеде, фитнес, и т.д.), с отягощениями 

(со штангой, гантелями и т.д.), силовые упражнения с собственным весом 

(на перекладине, брусьях, сгибание-разгибание рук в упоре, поднимание и 

опускание туловища и т.д.), спортигры, турпоходы и др.  

На основании исследования мы определили, что 20% респондентов 

считают ходьбу наиболее доступным и полезным средством физической 

подготовки, так как ходьба – это естественный вид движений, в котором 

участвует большинство мышц, связок, суставов. Она улучшает обмен ве-

ществ и активизирует деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и 

других систем организма. Интенсивность физической нагрузки при ходьбе 

легко регулируется в соответствии с состоянием здоровья, физической 

подготовленностью и тренированностью занимающегося. Эффективность 

воздействия ходьбы на организм человека зависит от длины шага, скоро-

сти ходьбы и ее продолжительности.  

Цель и задачи физической подготовки предопределяют выбор форм 

занятий физическими упражнениями. По результатам опроса мы опреде-

лили три основные формы физической самоподготовки: утреннюю гигие-

ническую гимнастику, выполнение упражнений в течение учебного дня и 

самостоятельные тренировочные занятия. Учитывая особое значение 

утренней гигиенической гимнастики, ее ежедневно включают в распорядок 

дня в утренние часы после пробуждения от сна 30 % студентов. Она скорее 

приводит организм в состояние повышенной работоспособности, что до-

стигается за счет активизации деятельности ЦНС, обмена веществ. Систе-

матическое выполнение зарядки улучшает деятельность коры полушарий, 

пищеварительных органов, кровообращение, укрепляет сердечно-

сосудистую, нервную и дыхательную системы, двигательный аппарат, что 

способствует развитию физических качеств, особенно таких, как сила, гиб-

кость, ловкость, а также психологическую устойчивость. 

Большая часть студентов выполняют упражнения в течение учебного 

дня в перерывах между учебными или самостоятельными занятиями. Со-

держание и методика выполнения этих упражнений сходны с упражнения-

ми утренней гигиенической гимнастики. Здесь выполняются задания по 

совершенствованию элементов техники спортивных упражнений, по раз-

витию физических качеств. Часто занятия проходят в течение учебного дня 

на открытом воздухе. При наличии гимнастического городка, свободного 

доступа в спортивные залы студенты занимаются на тренажерах, гимна-

стических снарядах, с гирями и штангой (35 % респондентов). 

Значимая часть занимающихся (15 % студентов) используют езду 

на велосипеде, которая благоприятно воздействует на нервную систему.  
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На основании полученных результатов мы определили, что приори-

тетность использования средств физического воспитания у студентов зави-

сит от выбранной формы физической подготовки (утренняя гигиеническая 

гимнастика, упражнения в течение дня, самостоятельные занятия) и вклю-

чает такие средства, как ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде, фитнес, 

которые воспитывают организованность и самодисциплину, помогают со-

средоточить все внутренние ресурсы организма на достижении поставлен-

ной цели, повышают работоспособность, позволяют в рамках короткого 

рабочего дня выполнить поставленные задачи по укреплению физического 

и психологического здоровья. 
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ОСОБЕННОСТИ ТИПОВ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У  

ПЕДАГОГОВ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Актуальной проблемой в современном обществе является неуклонно 

возрастающее число психотравмирующих, фрустрирующих и стрессоген-

ных факторов, негативно влияющих на человека, его профессиональное 

благополучие и здоровье. Педагогическая профессия относится к катего-

рии профессий, особо уязвимых перед стрессом, так как педагогу прихо-

дится решать разнообразные профессиональные задачи в условиях недо-

статка времени и информации, постоянного открытого контакта с людьми, 

предполагающего значительные эмоциональные и энергетические затраты. 

Профессиональная деятельность современного педагога требует постоян-

ной и максимальной мобилизации его собственных ресурсов. 
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Устойчивость к стрессу – важный фактор сохранения нормальной 

работоспособности, эффективного взаимодействия с окружающими и 

внутренней гармонии человека в трудных, стрессовых условиях. На сего-

дняшний день существует множество определений стрессоустойчивости, в 

которых она определяется как: эмоциональная устойчивость, психологиче-

ская устойчивость, устойчивость личности, психофизиологическая устой-

чивость, моральная устойчивость, морально-психологическая устойчи-

вость, эмоционально-волевая устойчивость. 

В переводе с английского языка слово «стресс» означает «нажим, 

давление, напряжение». Психологический словарь дает следующее толко-

вание стресса: «состояние напряжения, возникающее у человека или жи-

вотного под влиянием сильных воздействий». 

Согласно Б. Г. Мещерякову и В. П. Зинченко, стресс — «состояние 

психического напряжения, возникающее у человека в процессе деятельно-

сти в наиболее сложных, трудных условиях, как в повседневной жизни, так 

и при особых обстоятельствах» [1]. 

В психологическом словаре стрессоустойчивость определяется сле-

дующим образом: «набор личностных черт, определяющих устойчивость к 

различным видам стрессов. Стрессоустойчивость состоит из трех, связан-

ных между собой компонентов: 1) ощущение важности своего существо-

вания; 2) чувство независимости и способности влиять на собственную 

жизнь; 3) открытость и интерес к изменениям, отношение к ним не как к 

угрозе, а как к возможности развития» [1]. 

Наиболее полно, понятие стрессоустойчивости характеризует 

В. А. Бодров. Автор определяет его, как интегративное свойство человека, 

характеризующее степень его адаптации к воздействию экстремальных 

факторов среды (внешней и внутренней) и деятельности; определяющее 

уровень функциональной надежности субъекта деятельности и развития 

психических, физиологических и социальных механизмов регуляции те-

кущего функционального состояния и поведения в этих услови-

ях;проявляющееся в активации функциональных ресурсов организма и 

психики, а также в изменении работоспособности и поведения человека, 

направленных на предупреждение функциональных расстройств, негатив-

ных эмоциональных переживаний и нарушений эффективности и надеж-

ности деятельности [2]. 

С целью изучения типов стрессоустойчивости педагогов общего 

среднего образования мы провели исследование на базе ГУО «Средняя 

школа №13 г. Барановичи», «Средняя школа № 20 г. Барановичи», «Сред-

няя школа №1 г. Барановичи им. С. И. Грицевца». В исследовании приняли 

участие 108 педагогов. 53 из них со стажем работы от 1 года до 5 лет,  

55 – со стажем работы 5–10 лет. Была использована методика  
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«Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» (по Н. П. Фетискину), 

которая применяется для диагностики типа стрессоустойчивости личности. 

Результаты исследования типа стрессоустойчивости педагогов обще-

го среднего образования отображены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Результаты исследования типа стрессоустойчивости  

педагогов общего среднего образования 

 

Как видно из представленных результатов, 28 % от общего числа ис-

пытуемых со стажем работы 1–5 лет и 35 % педагогов со стажем 5–10 лет от-

носятся к типу Б. Люди такого типа стрессоустойчивые, четко определяют 

цели своей деятельности и выбирают оптимальные пути их достижения, 

стремятся справиться с трудностями сами, подвергают их анализу, делают 

правильные выводы, могут долгое время работать с большим напряжением 

сил, умеют и стремятся рационально распределять время, неожиданности не 

выбивают их из колеи. 

Умеренно выраженная склонность к типу Б выявлена у 44 % молодых 

педагогов и 53 % более опытных коллег. Люди такого типа часто проявляют 

стрессоустойчивость, но не всегда. 

Наличие у респондентов умеренно выраженной склонности к типу А 

диагностировано у 22 % педагогов общего среднего образования со стажем 

работы менее 5 лет и у 9 % педагогов со стажем от 5 до 10 лет. У людей тако-

го типа неустойчивость к стрессам проявляется часто. 

Принадлежность к типу А выявлена у 6 % испытуемых со стажем  

1–5 лет и 3 % опрошенных со стажем 5–10 лет. Такие люди нестрессоустой-
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чивые, характеризуются стремлением к конкуренции, достижению цели, 

обычно бывают не удовлетворены собой и обстоятельствами и начинают 

рваться к новой цели, часто проявляют агрессивность, нетерпеливость, гипе-

рактивность, у них быстрая речь, постоянное напряжение лице-

вой мускулатуры. 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о 

том, что большинству педагогов общего среднего образования, принимавших 

участие в исследовании, присущ средний и высокий типы стрессоустой-

чивсти. У педагогов со стажем работы более 5 лет, уровень стрессоустойчи-

вости выше. Это может быть связано с как тем, что стрессоустойчивость по-

вышается в процессе приобретения педагогического опыта, так и с тем, что 

менее стрессоустойчивые педагоги не выдерживают нагрузку и меняют сфе-

ру деятельности. Именно молодые педагоги наиболее нуждаются в специ-

альной работе, по повышению стрессоустойчивости. 
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ТРЕВОЖНОСТЬ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

Одной из главных проблем при воспитании детей дошкольного воз-

раста, с которой сталкиваемся как дома, так и в детском саду – детская 

тревожность. В отечественной психологии существует не так много работ, 

которые посвящены проблеме тревожности. В связи с чем в настоящее 

время проблема детской тревожности все больше привлекает внимание 

психологов, педагогов и родителей детей дошкольного возраста, так как в 

тревожность может негативно сказаться на обучении и развитии ребенка. 

Она может привести к снижению внимания, концентрации, памяти и дру-

гих когнитивных функций. Очень важно учитывать фактор тревожности 

при организации образовательного процесса и выборе методов и средств 

обучения. 

Тревожность – это способность, при которой человек испытывает 

состояние беспокойства, которое связанно с переживаниями в различных 

ситуациях. У каждого человека есть определенный уровень тревоги, назы-
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ваемый нормальной тревогой, который носит временный характер и при 

желании с ним можно легко справиться. Но, если тревога длится длитель-

ный период, человек не всегда может справиться с ней самостоятельно и 

она, естественно, оказывает негативное влияние на образ жизни как дома, 

так и на работе, идет проявление повышенного уровня тревожности. Как у 

взрослого, так и у ребенка мы можем наблюдать тревожность. 

Существует множество причин, которые вызывают у детей до-

школьного возраста тревожность, и одной из них является несоответствие 

развития личности. Личность ребенка формируется с самого раннего дет-

ства. Социум, в котором он растет, играет важную роль в его развитии. Ро-

дители, сверстники и педагоги оказывают влияние на ребенка и способ-

ствуют формированию его системы отношений. Если ребенок уверен в се-

бе, чувствует себя защищенно, он будет меньше склонен к тревожности. И 

наоборот, если у ребенка постоянный стресс и неуверенность в себе, его 

уровень тревожности будет повышен. Центром системы отношений детей 

является их самооценка. У детей уже в раннем возрасте начинает форми-

роваться свое отношение к себе. И, когда родители постоянно говорят ре-

бенку, что он недостаточно хорош, у него ничего не получиться, это может 

привести к занижению его самооценки и, естественно, появлению тревож-

ности. Когда родители оказывают поддержку и позитивное воздействие на 

ребенка, его самооценка будет повышаться.  

Нельзя забывать про ценностные ориентации, которые способны 

влияют на уровень тревожности у детей дошкольного возраста. Если у них 

есть ярко выраженные ценности и убеждения, то они противостоять трево-

ге и стрессу. Дети, которые имеют ценности и убеждения, более уверены в 

себе. Также могут на уровень тревожности влиять интересы и предпочте-

ния детей. Если ребенок занимается интересным, увлекательным делом, 

его уровень тревожности будет ниже, чем у тех, кто занимается делами, 

которые не приносят им удовольствия. 

Дошкольный возраст – это очень важный период в личностном и 

психологическом развитии ребенка. Также в этот период идет развитие 

мышления, воли и внимания. Это так называемый подготовительный этап, 

после которого ребенок вступает на новую стадию своей основной дея-

тельности от игровой деятельности к обучению. 

Нельзя забывать о том, что дошкольный возраст чувствителен к 

внешним воздействиям. В дошкольном возрасте у детей наблюдается ин-

терес к коллективным играм и желание быть хорошим, лучшим, первым. 

Ребенок начинает понимать, что для победы необходимо совершать опре-

деленные действия, прилагать усилия, а не просто плакать. 

Тревожность у детей может проявляться ситуативно, обычно она 

связана с будущим, которое еще не известно ребенку. Однако если ребенок 
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часто тревожится, и тревога становится устойчивым состоянием, говорят о 

возможном развитии тревожного характера. Склонные к тревожности дети 

находятся в депрессии, мало контактируют с внешним миром, что вызыва-

ет страх. Это постепенно приводит к низкой самооценке и выраженному 

пессимизму. 

Тревожные дети могут характеризоваться следующими особенно-

стями: появление страхов, так как именно страх является обязательным 

спутником тревоги, которая может перерасти в невротическое состояние; 

отсутствие уверенности в своих силах, что также может перерасти в нере-

шительность и сформировать соответствующий тип характера. Другими 

словами, дети, которые не уверены в себе, склонны к сомнениям и колеба-

ниям, застенчивы и тревожны, внушаемы, чаще проявляют тревожность. 

Все это способствует возникновению психологической защитной реакции 

агрессии, которая направлена на других людей. Агрессивность маскирует 

тревогу не только от окружающих, но и от самого ребенка. 

Психологическая защитная реакция может также заключаться в отка-

зе от общения и избегании тех, кто угрожает ему или ей. Такой ребенок 

будет одиноким, замкнутым и неактивным. Ребенок также может найти 

психологическую защиту, укрывшись в своих фантазиях. В фантазиях ре-

бенок может разрешить все свои неразрешенные конфликты и найти удо-

влетворение своих неудовлетворенных потребностей. 

Тревожность, как своеобразное эмоциональное состояние психики с 

преобладанием чувства тревоги и страха сделать что-то не так, не соответ-

ствовать общепринятым требованиям и нормам, обычно развивается в воз-

расте 6–7 лет, в ситуации большого количества неразрешимых страхов, но 

идущих из более раннего возраста. 

Основной причиной тревожности у детей дошкольного возраста за-

частую является неадекватное воспитание и неблагоприятные отношения 

ребенка с самими родителями.  Особенно с матерью: отвержение, неприня-

тие матерью ребенка вызывает тревогу из-за невозможности удовлетво-

рить потребность в любви, ласке и защите. В этом случае возникает страх, 

ребенок чувствует условность материнской любви, а любовь должна быть 

безусловной. Любить ребенка безусловно – значит любить его несмотря 

ни на что. 

Тревожные дети часто испытывают потребность взять кого-то под 

свою опеку, присматривать и защищать их. Поэтому большинство детских 

психологов сходятся во мнении, что родители должны постараться завести 

животное, которое интересует ребенка: котенка, щенка, попугая, хомячка. 

Совместная забота о нем поможет создать отношения сотрудничества и 

доверия между ребенком и родителями, что поможет снизить тревожность. 
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У детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет) тревожность мо-

жет быть в виде разных проявлений: отказ от разлуки с родителями (ребе-

нок может выражать сильное желание быть всегда рядом с родителями, не 

хотеть идти в детский сад); отсутствие интереса к новому (тревожный ре-

бенок может не желать заниматься новыми играми и учиться новым навы-

кам, он может испытывать страх перед неизвестным); страх перед ошиб-

ками (некоторые дети начинают бояться сделать ошибку, боятся, что их 

посмеют или раскритикуют в случае неудачи); ночные кошмары (у многих 

детей этого возраста могут возникать страшные сны и кошмары, что может 

проявляться в виде беспокойных ночей и проблем со сном); чрезмерная 

неуверенность (дети могут страдать излишней неуверенностью, не доверяя 

своим действиям, словам и решениям); чрезмерная ревность (ребенок мо-

жет проявлять агрессию и ревность к другим детям, которые могут прико-

вать внимание родителей и отнять у него внимание и любовь); тревож-

ность у детей старшего дошкольного возраста может проявляться по-

разному, и родители должны помнить, что каждый ребенок уникален и 

нуждается в индивидуальном подходе. 

 

Н. С. ЗУБАРЕВА 

Республика Беларусь, Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина 

 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННО-ПОТРЕБНОСТНОЙ  

СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ВИДОВ  

ПРОФЕССИЙ 

 

Проблема профессионального становления личности является отра-

жением более общей проблемы соотношения личности и профессии в це-

лом. Проблема профессионального становления личности непосредственно 

связана с вопросами освоения профессиональной деятельности, с вопроса-

ми развития и реализации личности на различных этапах ее профессио-

нального пути. 

Среди многообразных видов социальной внешней деятельности лич-

ности профессиональная занимает особое место. Именно профессиональ-

ная деятельность образует основную форму активности субъекта, ей по-

священа значительная часть жизни человека. Для большинства людей 

именно этот вид деятельности предоставляет возможность удовлетворить 

всю гамму их потребностей, раскрыть свои способности, утвердить себя 

как личность, достигнуть определенного социального статуса. Профессио-

нальная деятельность, заполняя более 2/3 сознательной жизни человека, 

тем самым определяет ее сущность как основы развития самой личности. 

Богатство внутренней структуры человека во многом зависит от его дея-
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тельности, а профессия составляет основную, наиболее существенную, це-

ленаправленную ее часть.  

Проблема мотивации и мотивов поведения в деятельности является 

одной из стержневых в науке. Б.Ф. Ломов отмечает, что в психологических 

исследованиях деятельности вопросам мотивации и целеполагания при-

надлежит ведущая роль, в связи с тем, что в мотивах и целях наиболее от-

четливо проявляется системный характер психического; они выступают 

как интегральные формы психического отражения.  

Потребность рассматривается как особое психическое состояние ин-

дивида, ощущаемое или осознаваемое им «напряжение», «неудовлетво-

ренность», «дискомфорт», как отражение в психике человека несоответ-

ствия между внутренними и внешними условиями деятельности. Потреб-

ности – источники активности человека. 

Исходным моментом формирования их является социальная обу-

словленность положения человека в среде. Наиболее элементарными по-

требностями человека являются влечения, которые ближе всего стоят к ин-

стинктам. По источнику формирования, происхождения все потребности 

делятся на биологические (в пище, жилище и т.п.) и социальные – потреб-

ности физического и социального существования людей. Однако биологи-

ческие потребности человека преобразованы его жизнью в обществе и 

имеют социальный характер, иначе проявляются и развиваются, чем у жи-

вотных. Биологические потребности имеют непреходящий характер, не-

редко обладают цикличностью. К. Левин в своей работе «Намерение, воля 

и потребность» выделил квази-потребности, под которыми понимал про-

изводные и промежуточные потребности, имеющие более преходящий ха-

рактер и выражающиеся часто в намерениях. В ходе развития человеческо-

го общества не только расширяется и качественно меняется круг биологи-

ческих потребностей, но постоянно возникают и специфически человече-

ские – социальные потребности. Существенные черты человеческих по-

требностей – это объективность происхождения, их исторический харак-

тер, зависимость от практической деятельности, социальная обусловлен-

ность. Человеческие потребности многообразны: сохранение вида и по-

требность в деятельности; потребность смысла жизни и потребность в сво-

боде, труде, познании, общении. Высокая мотивация персонала – это важ-

нейшее условие успеха организации. Ни одна компания не может пре-

успеть без настроя работников на работу с высокой отдачей, без высокого 

уровня приверженности персонала, без заинтересованности членов органи-

зации в конечных результатах и без их стремления внести свой вклад в до-

стижение поставленных целей. Именно поэтому так высок интерес руко-

водителей и исследователей, занимающихся управлением, к изучению 

причин, заставляющих людей работать с полной отдачей сил в интересах 
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организации. И хотя нельзя утверждать, что рабочие результаты и рабочее 

поведение работников определяется только лишь их мотивацией, все же 

значение мотивации очень велико. 

Мотивационно-потребностная сфера людей с творческими специаль-

ностями имеет следующие особенности: в мотивации общения в ярко вы-

ражено стремление к аффилиации; у большинства представителей творче-

ски х профессий более выражена установка на эгоизм; у многих испытуе-

мых выражена ориентация на результат, а не на деятельность. Мотиваци-

онно-потребностная сфера представителей технических профессий имеет 

следующие особенности: в мотивации общения не выражено стремление к 

аффилиации; у большинства испытуемых более выражена установка на 

альтруизм; у многих представителей технических профессий выражена 

ориентация на процесс деятельности, а не на результат. 

В структуре мотивационно-потребностной сферы наблюдается оди-

наковое распределение уровней потребностей в обеих группах испытуе-

мых (представители творческих профессий и представители технических 

профессий). Иерархия уровней мотивационно-потребностной сферы по 

значимости отдельных потребностей выглядит следующим образом: 1-е 

место занимают потребности III уровня (потребности в социальных свя-

зях), 2-е место – потребности I уровня (физиологические потребности), 3-е 

место – потребности V уровня (потребность в самоактуализации), 4-е ме-

сто – потребности II уровня (потребность в безопасности), 5-е место – по-

требности IV уровня (потребность в самоуважении). 

Практическая значимость исследования состоит в том, что результа-

ты исследования дают теоретический анализ мотивационно-потребностной 

сферы и направленности личности. Результаты исследования особенностей 

мотивационно-потребностной сферы и направленности личности у пред-

ставителей различных профессий в дальнейшем можно использовать для 

подбора кадров, на предприятии, а также для помощи студентам в выборе 

правильности профессии, а также психологической помощи при сомнени-

ях в выборе профессии. 

 

Г. Н. КАЗАРУЧИК 

Республика Беларусь, Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина 

 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИНЦИПА ИНКЛЮЗИИ 

 

В настоящее время многие родители детей с особенностями психо-

физического развития (далее – ОПФР) предпочитают их включение в об-
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щеобразовательные учреждения для получения более качественного обра-

зования и эффективной адаптации к жизни в социуме. Прежде всего, это 

связано с тем, что в системе специального образования выработаны мето-

дики и технологии обучения детей с ОПФР, но затруднена социальная 

адаптация к социуму, так как они изолированы от общества. 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании ре-

ализация принципа инклюзии позволяет включать всех детей в совместное 

обучение с учетом их индивидуальных возможностей [1]. В учреждении 

дошкольного образования принцип инклюзии предполагает процесс сов-

местного образования воспитанников с ОПФР и нормально развивающих-

ся сверстников в пределах одной группы, но по разным образовательным 

маршрутам. В данных группах строится определенная открытая, вариатив-

ная образовательная система, учитывающая потребности всех детей, не 

только с ОПФР, но и с учетом других индивидуальных аспектов, напри-

мер, принадлежность к разным этническим или социальным группам. Ос-

новная цель такой системы направлена на реализацию возможностей каж-

дого ребенка, а не на «подтягивание» возможностей ребенка до необходи-

мых норм развития воспитанника. Таким образом, преимущества получа-

ют не только дети с ОПФР, но и их сверстники с нормативным развитием 

так, как используются новые подходы к обучению, применяются вариа-

тивные образовательные программы, формы и методы обучения и воспи-

тания, адекватные потребностям, способностям всех детей. 

Л. И. Акатов, Л. А. Казакова, С. А. Самоукова в своих работах ука-

зывают, что у детей с ОПФР, обучающихся в общеобразовательных учре-

ждениях, адаптация к социальной жизни проходит более эффективно, чем 

у детей, получающих образование в специализированных учреждениях. По 

их мнению, это связанно с приобретением социального опыта, усвоением 

представлений о нормах поведении в обществе, развитием коммуникатив-

ных навыков у детей. 

Одной из основных задач социализации детей дошкольного возраста 

является формирование и развитие их коммуникативных навыков. В усло-

виях реализации принципа инклюзии в образовании это дает возможность 

безбарьерного общения со своим ближайшим окружением всем воспитан-

никам вне зависимости от их особенностей развития. А. А. Максимова 

определила коммуникативные навыки как осознанные коммуникативные 

действия субъектов педагогического общения и их способность правильно 

строить свое поведение, управлять им в соответствии с задачами общения. 

В этом определении обращают на себя внимание два момента: 

1) коммуникативные навыки – это именно осознанные коммуникативные 

действия, которые базируются на системе знаний и усвоенных элементар-

ных умений и навыков; 2) коммуникативные навыки – это еще и способ-
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ность субъектов образовательного процесса управлять своим поведением, 

использовать наиболее рациональные приемы и способы действий в реше-

нии коммуникативных задач [2]. 

Таким образом, коммуникативные навыки дошкольников – это осо-

знанные коммуникативные действия, основанные на имеющихся знаниях 

воспитанника и направленные на совместные решения общих коммуника-

тивных задач. Способами решения этой задачи является создание условий 

и система мероприятий, направленных на формирование коммуникатив-

ных навыков бесконфликтного общения воспитанников с ОПФР с детьми с 

нормальным развитием в учреждениях дошкольного образования. Основ-

ным показателем развития коммуникативных навыков у дошкольника с 

ОПФР и ребенка с нормой в развитии в условиях реализации принципа ин-

клюзии станет их бесконфликтное общение и гармоничное взаимодействие 

друг с другом, с ближайшим окружением. 

Для этого необходимо обновление системы воспитания и обучения, 

поиск новых методов, приемов, педагогических технологий, активизиру-

ющих коммуникативную активность и деятельность ребенка, способству-

ющей дальнейшему развитию личности всех дошкольников в условиях ре-

ализации принципа инклюзии: 

1. Создание условий, необходимых для развития коммуникативных 

навыков детей: 

– организация в учреждении дошкольного образования безбарьерной 

адаптивной среды для социально-коммуникативного и речевого развития; 

– специальная подготовка педагогических работников учреждений 

дошкольного образования; 

– создание системы взаимодействия всех педагогов учреждения до-

школьного образования, сопровождающих группу, в которой получают 

образование воспитанники с ОПФР; 

– оказание родителям (законным представителям) специализирован-

ной методической помощи: в вопросах воспитания и обучения ребенка с 

ОПФР; понимании важности реализации принципа инклюзии для детей с 

нормой в развитии. 

2. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образова-

тельного процесса по формированию коммуникативных навыков с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей: 

– организация образовательной деятельности на основе деятельного 

подхода (обучение путем открытий, проектный метод, элементы коопера-

тивного обучение (учет индивидуального вклада каждого участника дея-

тельности, обязательное взаимодействие и взаимообучение), игровая обра-

зовательная ситуация (проблемно-интегративное обучение), подталкива-
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ющая детей к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми, 

дающая возможность высказать свою точку зрения; 

– использование методов и технологий, направленных на развитие 

творческого потенциала ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром (например, коллективное рисование); 

– развитие игровой деятельности, в частности сюжетно-ролевых игр 

и включение в нее всех воспитанников. Играя вместе, дошкольники начи-

нают учитывать желания и действия другого ребенка, отстаивать свою 

точку зрения, строить и реализовывать совместные планы, развивая ком-

муникативные умения. 

Учет перечисленных условий и обновление содержания образова-

тельного процесса в контексте принципа инклюзии обеспечат положитель-

ные результаты в развитии коммуникативных навыков дошкольников. 

Следовательно, современный детский сад должен стать местом, где 

все дети вне зависимости от своих образовательных потребностей получат 

возможность развиваться, взаимодействовать, постигать свои возможно-

сти, социализироваться. В тоже время, инклюзивная практика сделает бо-

лее заботливыми, толерантным воспитанников с нормативным развитием и 

обеспечит формирование навыков выстраивать коммуникацию с разными 

людьми. Все выше перечисленное в свою очередь, пересекается с одной из 

целей образования в интересах устойчивого развития – обеспечение прав 

всех детей на получение качественного образования. 
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ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО 

ВОЗРАСТА, СКЛОННЫХ К МОДИФИКАЦИЯМ ТЕЛА 
 

В современных психологических исследованиях особую актуаль-

ность приобретает изучение сложных поведенческих феноменов, кото-

рые характеризуются распространенностью и ростом частоты их про-

явления, неясностью психологических механизмов формирования, а 
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также возникновением в наиболее уязвимые возрастные периоды. К та-

ким феноменам относится самоповреждающее поведение – поведение, 

охватывающее широкий круг действий, связанных с намеренным физи-

ческим повреждением собственного тела. К одному из видов данного 

поведения исследователи относят модификации тела [1]. 

Телесные модификации – это преднамеренное изменение частей 

тела или нарушение целостности кожных покровов, которые проводят-

ся в качестве эстетических норм или при ритуальных практиках. В тра-

диционных обществах они рассматривались как этап процесса социали-

зации индивида в конкретной группе и выполняли важные функции в 

общении и межличностном познании, которые во многом не утратили 

своей актуальности и явно прослеживаются в современных молодеж-

ных субкультурах [2]: 

опознавательная функция: телесные модификации указывали на 

принадлежность их носителя к определенной социальной общности, 

т.е. по виду татуировки, пирсинга и др. позволяли определить социаль-

ную принадлежность индивида («свой» или «чужой»);  

личностно-установочная функция: особенности модификации те-

ла представляли важнейшие этапы жизни и события, пережитые чело-

веком, являясь его своеобразным паспортом; 

стратификационная функция: телесные модификации отражали 

статус и роли человека на иерархической лестнице внутри его социаль-

ной группы, например этноса или субкультуры.  

В современной культуре телесные модификации используются 

как средство невербального общения; как источник визуальной инфор-

мации о человеке и индикатор его личности; как инструмент подачи 

своего образа. Перечисленные функции позволяют рассматривать мо-

дификации тела как видоизменения, которые характеризуются появле-

нием у индивида новых свойств, формируют его новый статус, способ-

ствуют появлению дополнительных качественных характеристик, при-

чем не только анатомо-морфологических, но и социокультурных.  

Искусственные изменения во внешнем облике опосредованы ак-

тивностью субъекта, выбирающего из порожденных культурой знаков 

те, которые отвечают его ценностным ориентациям, условиям взаимо-

действия с социальным окружением, а также соответствуют представ-

лениям о себе и самоотношению. 

Теоретические положения о природе самоотношения представле-

ны в работах В.В. Столина и С.Р. Пантилеева. Характер активности че-

ловека определяет формирование и действие самосознания и самоот-

ношения как его эмоционально-ценностного компонента. Последний 

представляет собой единство эмоционального (самооценка) и ценност-
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ного (самоотношение) элементов. Существует некоторое обобщенное 

самоотношение (самоуважение, самопринятие, самооценка), которое 

является целостным, одномерным и универсальным образованием. Оно 

выражает степень положительного отношения индивида к представле-

нию о себе. Это обобщенное самоотношение интегрируется из частных 

самооценок. Адекватный уровень самоотношения содействует форми-

рованию нормативного поведения. Низкий уровень самоотношения 

может привести к отклоняющемуся поведению, которое может вклю-

чать и самоповреждающие действия. 

С целью изучения особенностей самоотношения лиц юношеского 

возраста, склонных к модификациям тела, под нашим руководством 

было проведено исследование (П.В. Пагирская). В нем приняли участие 

100 студентов МГУ имени А.А. Кулешова, в том числе 50 респонден-

тов, имеющих модификации тела, и 50 респондентов без телесных из-

менений. В качестве диагностического инструментария были использо-

ваны анкета «Модификации тела и самоповреждение» Н.А. Польской и 

А.С. Кабановой [1] и «Методика исследования самоотношения» (МИС) 

С.Р. Пантилеева [3].  

Анкета «Модификации тела и самоповреждение» состоит из 

20 утверждений и используется для качественной оценки проблем, свя-

занных с телесными модификациями и личностными особенностями. 

Методика исследования самоотношения (МИС) содержит 110 утвер-

ждений, распределенных по девяти шкалам, определяющим отношение 

личности к себе: 1) внутренняя честность; 2) самоуверенность; 3) само-

руководство; 4) отраженное самоотношение; 5) самоценность; 6) само-

принятие; 7) самопривязанность; 8) внутренняя конфликтность; 9) са-

мообвинение.  

Анализ результатов анкетирования позволил установить, что бо-

лее половины респондентов (56 %) прибегли к модифицированию тела 

из-за индивидуальных представлений о красоте. Пятая часть юношей и 

девушек (20 %) использовали телесные изменения, следуя тенденциям 

современной моды. 14 % молодых людей использовали татуировки, 

пирсинг, шрамирование и др., чтобы бросить вызов обществу. Незначи-

тельная часть респондентов (10 %) прибегли к телесным модификациям 

как средству преодоления психологических проблем (недовольство 

своей внешностью, стресс). 

Статистический анализ данных позволил установить, что доми-

нирующим мотивом телесных изменений у молодых людей является 

индивидуальное представление о красоте (χ2
эмп = 26,64; p ≤ 0,01). Это 

может быть обусловлено тем, что современные масс-медиа пропаган-

дируют образ жизни успешных людей, привлекательная внешность ко-
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торых формируется с помощью различных телесных модификаций. В 

результате молодые люди воспринимают изменения тела как действен-

ное средство достижения жизненных целей, в том числе и с помощью 

создания притягательного внешнего облика.  

Результаты статистического анализа данных методики МИС сви-

детельствуют о различиях в показателях самоотношения двух групп ре-

спондентов. Молодые люди с модификациями тела имеют достоверно 

более низкие показатели, чем их сверстники, не прибегавшие к телес-

ным изменениям, по таким шкалам, как «самоуверенность» 

(F(1,95) = 5,7772; p = 0,0181), «саморуководство» (F(1,95) = 5,6317; 

p  =0,0196) и «самоценность» (F(1,95) = 5,5613; p = 0,0204). Это может 

проявляться в их неудовлетворенности собой и своими возможностями, 

в недостаточности саморегуляции и отсутствии тенденции поиска при-

чин поступков и неудач в самом себе, а также в сомнениях относитель-

но ценности своей личности и потере интереса к своему внутреннему 

миру.  

Установлены также различия, которые проявляются на уровне 

тенденции, по шкале «внутренняя конфликтность» (F(1,95) = 3,8884; 

p = 0,0515): для респондентов, имеющих телесные модификации, ха-

рактерны более высокие показатели, что может свидетельствовать о 

наличии у них внутриличностных конфликтов, сомнений и пережива-

ния чувства вины. 

Выявленные особенности свидетельствуют о том, что к телесным 

модификациям склонны молодые люди, имеющие более негативное от-

ношение к представлениям о себе. Изменения тела могут использовать-

ся ими как один из способов повышения уверенности в себе, ценности 

своей личности, как средство формирования позитивного самоотноше-

ния в целом. 
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УСЛОВИЯ НАУЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ И ПОДГОТОВКИ 

В АСПИРАНТУРЕ 

 

Одной из проблем развития отечественной науки и наукоемких тех-

нологий является дефицит молодых научных кадров. Не всегда научная 

деятельность, как отрасль профессиональной деятельности представляет-

ся студентам привлекательной. Цель данной работы – анализ основных 

условий, которые должны быть смоделированы в ходе обучения молоде-

жи в вузе на ступенях бакалавриата, магистратуры и аспирантуры для 

успешного преодоления препятствий затрудняющих профессиональную 

ориентацию в сфере науки. 

Основная проблема в плане формирования направленности учащих-

ся на научно-исследовательскую работу в современном вузе состоит в 

значительном перекосе в подготовке в практику. Теоретическим дисци-

плинам и теоретической подготовке, в особенности современных бака-

лавров уделяется минимально возможное время. Соответственно студен-

ты видят себя в большей степени практиками на производстве, в сфере 

услуг, в государственных или коммерческих структурах [4; 6; 7].  

Вторая проблема носит в большей степени психологический харак-

тер: в структуре современного образования присутствуют элементы 

научно-исследовательской деятельности - аналитическая работа (кон-

спектирование), моделирование и проведение экспериментов (лаборатор-

ные работы), воспроизводятся полные исследовательские циклы (выпуск-

ные квалификационные работы) [3]. Но студенты не воспринимают это 

как элементы профессиональной деятельности, как возможную сферу 

приложения профессиональных усилий.  

Следующей проблемой является формирование искаженного, недо-

стоверного образа ученого, а также преподавателя высшей школы по-

средством массмедиа. В результате студенты воспринимают личность 

научного работника через призму стереотипов, зачастую не очень при-

влекательных [5]. 

Другая проблема состоит в зрелости научной мотивации в студенче-

ский период. Как показывают наши исследования, система научной моти-

вации студентов включает лишь шесть групп мотивов [1], в противовес 

зрелой мотивации ученого, которая включает десять мотивационных суб-

систем [2]. 
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В противовес этим четырем основным проблемам необходимо 

противопоставить последовательное и систематизированное формирова-

ние когнитивных и эмоциональных предпосылок, способствующих раз-

витию зрелой мотивации научной деятельности.  

Для когнитивных предпосылок необходимо формирование четкого 

понимания студентами сути, содержания, методов научной деятельно-

сти, осуществления элементов научной работы в процессе обучения с 

осознанием их места в системе научного труда. Необходима исследова-

тельская работа (в том числе и групповая) на результат, то есть проведе-

ние научных исследований получение результатов, их обнародование, 

опубликование, внедрение.  

Знакомство с профессиональными учеными-исследователями и их 

работой, с целью развенчания стереотипного образа ученого и формиро-

вания адекватного, привлекательного для студентов образа научного ра-

ботника с позиций профессионализации перспектив. 

Формирование системных содержательно-хронологических пред-

ставлений о науке, о перспективных и прорывных отраслях научного 

знания. Все это в совокупности позволит создать более четкий, адекват-

ный, содержательный образ научной деятельности с последующей оцен-

кой своих возможностей и склонностей к такой деятельности у студен-

тов. 

Для формирования эмоциональных предпосылок мотивации науч-

ной деятельности необходимо создание условий в которых студенты пе-

реживают чувства и эмоции радости, удовлетворенности, гордости, тор-

жества в связи с осуществляемой научной деятельностью или презента-

цией ее продуктов. Так, студент, выступающий на конференции, чув-

ствующий интерес от других студентов-слушателей и преподавателей, 

завоевавший какое-то поощрение за доклад чувствует удовольствие, 

удовлетворение от научной работы. Систематическое повторение по-

добных ситуаций способно привести к формированию различных моти-

вов научной деятельности. Иными словами, студент должен попадать в 

ситуации успеха и востребованности его научной работы. 

Ключевым этапом научной карьеры можно считать поступление в 

аспирантуру, выбор темы научной работы и научного руководителя. Ре-

шающая роль в плане формирования мотивации научной деятельности и 

дальнейшей научной профессионализации принадлежит научному руко-

водителю. Он сам, в первую очередь должен быть заинтересован в науч-

ном росте аспиранта, должен обладать определенным уровнем генера-

тивности. 

Ключевым этапом, который, с одной стороны, дает символический 

«пропуск» в научный мир, а с другой, может служить основным препят-
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ствием к переходу в него, является защита диссертации. Именно это со-

бытие обладает значительным стрессовым потенциалом, который может 

«сломать» соискателя ученой степени, критически минимизировать мо-

тивацию научной деятельности. Даже в случаях успешной защиты у со-

искателей могут наблюдаться негативные психофизиологические явле-

ния: стрессовые состояния, различной степени тяжести, сниженные по-

казатели функциональной и личностной надежности, сниженный функ-

циональный потенциал мотивации научной деятельности. Имеются так-

же и отсроченные последствия: снижается и крайне медленно восста-

навливается ресурсность, в течение года наблюдается рост числа сома-

тических недомоганий у всех диссертантов, что приводит к снижению 

продуктивности научного труда. Часто кандидаты наук меняют сферу 

своей дальнейшей работы.  

Чтобы этого не происходило в процессе подготовки учащихся в 

аспирантуре необходима не только когнитивная, но и эмоциональная 

психологическая подготовка к процедуре защиты. Важно уже с первого 

курса привлекать аспирантов к участию в защитах других кандидатов 

наук, в качестве наблюдателей, помощников при работе с документами и 

т.д. для того чтобы у них формировался адекватный образ процедуры 

защиты, психологическая готовность к событию, снималось ощущение 

исключительности происходящего.  

Высокая мотивация научной деятельности также является услови-

ем, препятствующим возникновению стресса и выгорания диссертантов. 

Поэтому совместно с научным руководителем, администрацией вуза еще 

до защиты необходимо пристраивать привлекательные для будущего 

кандидата наук научные карьерные траектории, которые будут откры-

ваться в ситуации благополучной защиты. 

Это далеко не единственные условия, препятствия успешной науч-

ной профессионализации и не единственные методы их минимизации и 

не всегда перечисленные методы могут сработать. Тем не менее  при от-

сутствии минимальной профориентационной работы и психологической 

поддержки студентов в вузе и аспирантов, интерес и выбор научной дея-

тельности в качестве профессиональной будет критически низким. 
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ДЕФОРМАЦИЯ ДУХОВНОСТИ КАК ИСТОЧНИК 

НАРУШЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

ЛИЧНОСТИ 

 

Одной из особенностей современного психологического знания 

является его обращение к проблеме духовности, к ее роли в жизненном 

мире человека и способе его бытия [1,  с. 26]. В этой связи справедливо 

отмечается, что психологам необходимо «легитимировать понятие ду-

ха, поскольку именно дух является полномочным представителем це-

лостного человека в окружающем мире. Он превращает безличную 

окружающую среду в многомерное пространство жизни, в котором че-

ловек может действовать осознанное и ответственно, то есть с понима-

нием смысла и ценностей своих действий» [2, с. 33]. 

Неслучайно в современных исследованиях духовность человека 

рассматривается как ведущий и доминирующий уровень в структуре 

сознания; как «стремление личности к реализации своих высших воз-

можностей и способностей, ведущих к претворению в жизнь личных 

духовных идеалов исходя из высших моральных принципов» [3,  с. 78]; 

как качество, соотносимое с целостной, многомерной био-социо-

духовной природой человека. Ряд мыслителей (Н.Бердяев, К.Ясперс, 

А.Камю, В.Франкл, Э.Фромм и др.) справедливо считают, что главной 
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угрозой психологическому здоровью является духовный упадок и цен-

ностно-смысловая деградация самого современного человека.  

Так понимаемая духовность и онтологическая модель человека являют-

ся концептуально-методологической основой понимания сущности 

психологического здоровья и его нарушений.  

Правомерно возникает вопрос о факторах и источниках нарушений 

психологического здоровья современного человека. Отвечая на него, 

многие исследователи указывают на множество макросоциальных фак-

торов, поскольку бытие современного человека носит во многом харак-

тер негарантированности, неопределенности, непредсказуемости в силу 

того, что в современном мире человек сталкивается со множеством вы-

зовов и рисков локального, регионального и даже глобального характе-

ра. Это влияние обусловлено тем, что современная цивилизация являет-

ся не только техногенно-потребительской, но и хорридной (от англ. hor-

ror – страх, ужас), то есть угрожающей самой себе своими научно-

техническими и технологическими достижениями, носящими амбива-

лентный характер. Она вступила на нисходящую траекторию развития, 

поскольку в своем существовании оказалась в точке критического раз-

рыва между материальным целеполаганием и духовной компонентой.  

Ее иногда называют и «цивилизацией низа», поскольку она дефор-

мирует и искажает духовно-ценностную вертикаль человеческой жизни. 

Высшие идеалы и ценности заземляются, заменяются экономическими 

интересами, конкурентными рыночными отношениями, критериями 

пользы, потребительства и комфорта. Другими словами, на смену выс-

шим ценностям идут «ценности низа». Это закономерно ведет к «зату-

ханию» совести – главного внутриличностного механизма саморегуля-

ции человека, способности различения им добра и зла, а с позиции хри-

стианской морали – «голоса Бога» в душе человека. 

На место духовности приходит бездуховность или деструктивная 

духовность в таких проявлениях как агрессивность, зло, эгоизм, бесче-

стие и т.д. Их доминирование может привести в перспективе к духовно-

му вырождению и деградации, к  духовному «вакууму»,  который, с точ-

ки зрения В.Франкла, является главной причиной ноогенных» (ценност-

но-смысловых) неврозов. 

В современных постиндустриальных обществах в этом процессе 

большую роль играет «массовая культура». Это неоднозначный социо-

культурный феномен, в котором присутствуют несомненные позитивные 

моменты, но в целом он отличается агрессивным примитивизмом. С 

психологической точки зрения массовая культура не способна «возвы-

шать» человека, она его «понижает», формирует «человека массы» с об-

легченным, одномерным видением действительности, с шаблонным и 
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стереотипным мышлением, с узким мировоззренческим горизонтом и 

диапазоном  интересов. 

Нельзя не согласиться с К.С. Гаджиевым» [4], полагающим, что 

современность способна «порождать первобытное дикое сознание, ко-

торое было присуще не только прежним отсталым или примитивным 

обществам, она порождает и современные формы варварства» [4, с. 11]. 

К проявлениям неоварварства или цивилизованного варварства он от-

носит ползучую детабуизацию (тотальное снятие запретов со всего и 

вся), разрушение брака и семьи, расширение различных форм терро-

ризма, грубого насилия и т.д.  Массовая культура, неоварварство фор-

мируют и цивилизованное идолопоклонство. «Когда люди не знают, за 

кем следовать, во имя кого и чего можно жертвовать собой, вся страсть 

и энтузиазм направляются на новых идолов и кумиров в лице всякого 

рода псевдоавторитетов, суррогатов героев, замишуренных «звезд» 

[4, с. 13]. Получается, что высший полет цивилизации и первобытные 

стандарты поведения оказываются совместимыми.  

В современном западном обществе появилась тенденция, которую 

называют «раскультуриванием» или «зачисткой традиционной культу-

ры». Она проявляется в деструкции христианства, в пропаганде гендер-

ной и ЛГБТ-идеологии, трансгуманистического мировоззрения и т.д. 

Причем эти «ценности» Запад агрессивно насаждает всему человече-

ству в качестве последних достижений демократии и гуманизма через 

механизмы глобализации, социальные сети, технологии ИКТ. 

Данный деструктивно-деградационный вектор развития в прин-

ципе антагонистичен психологическому здоровью людей, поскольку 

оно несовместимо с духовным недоразвитием и духовной «беспризор-

ностью» людей, с потерей ценностно-смысловых жизненных траекто-

рий, с ориентацией на суррогатные ценности, нравственный реляти-

визм и нигилизм.  
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

При рождении человека каждому дано право участвовать в своем разви-

тии, определить роль в обществе и сформировать свою жизнь в том ключе, ко-

торый принесет желаемый результат с удовлетворением всех потребностей. От 

природы мы все одинаковы, но только от заявленных внутренних потребно-

стей мы сами создаем свое собственное пространство и вырисовываем свое 

будущее. При этом направляем свой взгляд на искание информации и знаний в 

этой области своих интересов с раскрытием возможностей и способов реали-

зации их. В жизненных циклах физического роста просматриваются и перио-

ды развития психических показателей, где параллельно, в зависимости от сре-

ды, происходит многоэтапное и многоуровневое раскрытие сознания. Меня-

ются взгляды, вкусы, интересы; на смену начальных потребностей приходят 

осознанные, мотивационные запросы, меняющие направленность в выбранной 

деятельности.  

Глубинность характеризующих черт лежит на базисном уровне приоб-

ретенных знаний и навыков, с проработанным общественным опытом и с пе-

реплетением ценностных ориентиров, выбранных человеком для своего лич-

ностного становления. Нас всегда будут интересовать законы развития лично-

сти. Что же является движущей силой? Какие закономерности, и какие этапы в 

своем развитии проходит личность, и что может быть причиной перехода из 

одного этапа на другой?  

Для более осознанного понимания процессов развития личности обра-

тимся к трудам «столпов науки»: – Л.С. Выгоцкого, Л. И. Божович, 

С.Л.Рубинштейна, Д. И. Фельдштейна, Д. Б. Эльконина, Э. Эриксона. «Мыс-

лить…, отмечал Рубинштейн, – человек начинает, когда у него проявляется 

потребность что-то понять…» [1]. И для этого попробуем осмыслить основные 

направления их концепций для определения закономерностей в становлении 

личности. Что является основой в желании человека стать личностью? Д.Б. 

Эльконин и Л.И. Божович отдают признание процессам формирования лич-

ностного развития в теориях детского становления. Концепции психического 

развития связаны с раскрытием познавательной сферы в направленности ве-

дущей деятельности. От начального эмоционального общения с матерью и 

родственниками к «ролевым играм» в начальной среде своего существования, 

где просматриваются начальные формы предметно- манипуляционной дея-

тельности, дающие начало в формировании способов приспособления в обще-

стве [2].  Процессы развития личности опережают вызревание познавательных 

сфер развития мыслительных процессов. Таким образом, выбранные виды 
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деятельности и формы общения обеспечивают ту выбранную человеком по-

следовательность своего развития и раскрытия себя в личностном росте [3].  

Д. И. Фельдштейн центром в становлении личности определяет соци-

альное развитие с процессами взаимосвязи социализации и индивидуализации, 

с обязательным привитием всех социальных норм, с последующим превраще-

нием в неповторимую социальную личность. При этом личностное вызревание 

всегда идет в противоречии с выбранной сферой деятельности, но и как проти-

воречие этому, рождаются способы ее реализации с личностными признаками 

и характеристиками.  Ученый обозначает в своих трудах, что в начале своего 

существования человек развивает в себе более важную сторону деятельности с 

максимальной реализацией и кульминационным раскрытием ее [4].  

Э. Эриксон выдвигает свою точку зрения на проблему становления лич-

ности, и она заложена в закономерных сменах этапов ее развития. В каждом 

случае заложены качественные преобразования внутреннего мира, отношения 

личности к обществу и формы поведения в нем. В результате чего и происхо-

дит проявление нового, отличительного от всех человека, с первичными при-

знаками вызревания личности, где главную роль в своем развитии принимает 

сам человек, в результате внутреннего конфликта интересов на начальном и 

конечном уровне своего становления [5].  

Отечественные психологи закрепили процессы формирования личности 

в процессах социализации и воспитания. Человек с набором биологических 

задатков через предложенную систему разработанных знаний, норм и ценно-

стей вплетает в свое сознание необходимые качественные преобразования се-

бя для жизнедеятельности в обществе. Он, по мере своего совершенствования, 

усваивает социальный опыт, получает возможность адаптироваться в социуме 

и занять интересующую его позицию, с правом закрепления в ней, для реали-

зации своих потребностей через способности, которыми наделен индивид, где 

ключом в раскрытии личностных способностей является адаптация к действи-

тельности. Социализация и индивидуализация связаны между собой. Социали-

зированный человек сможет приобрести и раскрыть собственную индивиду-

альность. Опыт сообщества, принятый за основу, позволяет раскрыть в себе 

потенциал и стать источником индивидуализации личности, что и отвечает за-

конам развития общества, в которых подчеркнута позиция соответствия и по-

лезности. Жизнь же сама расставляет свои приоритеты. Осознавая свою пози-

цию в обществе, человек определяет и способы реализации своего потенциала 

в нем. Путем осознанной оценки своих возможностей в заявленных позициях 

интересов, изыскиваются способы реализации их. Выбирается осознанный 

путь приобретения знаний, которые и будут являться движущей силой его ро-

ста. Развитие личности затрагивает все стороны ментальной жизни человека, 

включая созревание и развитие всех функциональных систем, регулирующих 

формирование психики, с обязательным владением интеллектуальными навы-
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ками и управлением своим эмоциональным фондом.  

Огромную роль в воспитании личности приобретает духовное наследие, 

играющее не последнюю роль в формировании интеллектуального члена об-

щества. В системе воспитания личности необходимо понимать, какой стадии 

естественной познавательной активности отдано предпочтение, проанализи-

ровать формы интеллектуальной занятости, предпочитаемые навыки и умения, 

которыми оперирует человек. Уровень высоты развития личности отражается 

в его интеллектуальных представлениях и характеристиках, что ярко отража-

ется в многомерности, самоорганизации, контекстуальности, уникальности, 

мобильности индивида. Это и является закономерным результатом труда в 

накоплении знаний и опыта. Таким образом, выходят на поверхность основ-

ные отличительные черты, характеризующие человека как личность, где ос-

новным показателем в онтогенезе выступают качественные показатели уровня 

интеллектуальных возможностей человека.  

В.Д. Шадриков однажды подметил что: «интеллект – это способность 

души, это качества личности… открывающие способность к развитию» [6]. 

Эволюция индивидуальных проявлений основана всегда на внутреннем воле-

вом желании поменять свою жизнь и себя в ней. На уровне личностного ана-

лиза явные признаки развития отражают внутреннюю направленность и само-

организованность человека с уникальной спецификой уровней его психиче-

ского развития, с регулярными признаками социально-личностной адаптации.  

Таким образом, причиной роста личности является конфликт внутрен-

них интересов, закрепленный в основных законах общества. Это развитие «в 

соответствии и полезности». И основной движущей силой к раскрытию внут-

реннего потенциала человека являются адаптированные со способностями 

знания, умения и навыки. Основной задачей каждого индивида является фор-

мирование в себе зрелой, успешной и интересной личности. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ:  

КАРТА АССОЦИИРУЕМЫХ ПОНЯТИЙ 

 

Мало кто из современных людей не ощущает на собственном опыте 

увеличение окружающих его информационных потоков. Скорость и объемы 

этих потоков являются силой, способной оказывать давление на когнитивный 

потенциал личности, что создает определенную угрозу психологическому здо-

ровью представителя информационного общества. Целью настоящего иссле-

дования является систематизация имеющихся научных представлений об ин-

формационном давлении посредством анализа содержания понятий, ассоции-

руемых с данным феноменом.  

Одним из первых появление информационного давления предсказал 

американский футуролог Э. Тоффлер [1], введя понятие «информационная пе-

регрузка». В этом понятии ученый зафиксировал противоречие между воз-

можностями субъекта по удержанию во внимании определенного количества 

поступающих сигналов (которое имеет генетические ограничения) и потреб-

ностью охватывания значительно большего их объема (которое продиктовано 

переизбытком информации, необходимой для принятия решений). Таким об-

разом, человек выступает в качестве проводника воздействующей на него ин-

формации. При этом активность человека направлена не на ее осмысление, а 

на практическое применение, что в итоге исключает потребность в формиро-

вании собственных мыслей и отношений к предмету деятельности.  

Понятие «информационной перегрузки» было предложено Э. Тоффле-

ром еще в доцифровую эпоху. В настоящее время столкновение с обилием 

информации может происходить параллельно с проживанием жизни в различ-

ных ее аспектах. Здесь можно говорить о социальных сетях, рекламе, развле-

кательных и информационных передачах и др.  В результате складывается си-

туация, когда разнородная информация, пассивно скапливаясь в сознании че-

ловека, вызывает симптомы, характерные для интоксикации: потеря концен-

трации, головные боли и слабость. В последствии данный феномен получил 

название «информационная интоксикация» [2].  

Говоря о накоплении информации в конкретном виде деятельности, 

предлагается оперировать таким понятием как «когнитивная интоксикация» 

[3]. Данное понятие было введено в психологию В. В. Козловым как описание 

причины страдания, возникающего ввиду особенностей реализации экспан-

сивной, трансформационной и консервативной тенденций личности и способ-

ствующей формированию психодуховного кризиса. Когнитивная интоксика-
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ция рассматривается как последствие неудовлетворенных амбиций человека в 

познании и изменении своей личности.  

Не последнюю роль в организации взаимодействия человека и инфор-

мационного пространства играют цифровые гаджеты. Влиянию гаджетов, как 

проводников информационного давления, в своих работах уделяет особое 

внимание немецкий психотерапевт М. Шпитцер. В своих трудах он оперирует 

таким понятие как «цифровое слабоумие». Цифровое слабоумие – это диагноз, 

характеризующийся расщеплением когнитивных функций и разрушением го-

ловного мозга у пользователей гаджетов. Подобное возможно, считает автор, 

«…поскольку больше никто не задумывается над тем, что именно он дела-

ет» [4, с. 17]. 

Несколько более оптимистичной позиции придерживаются американ-

ский психофизиолог Г. Смолл и его коллеги [6]. С одной стороны, исследова-

тели говорят о «техногенном истощении мозга»: гормональное воздействие 

приводит к морфологической перестройке мозга, которая, в свою очередь, ока-

зывает влияние на социальные и когнитивные возможности человека. Вместе с 

тем исследователи подчеркивают, что изменения, происходящее в головном 

мозге, способствуют адаптации к новым условиям жизни, а умеренное исполь-

зование цифровыми технологиями может стимулировать развитие человека. 

Проведенный анализ позволил сконструировать карту понятий, ассоци-

ируемых с феноменом информационного давления (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Карта понятий, ассоциируемых с феноменом информационного давления 
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Таким образом, проблема информационного давления активно рас-

сматривается в рамках междисциплинарного подхода. Исследователи под-

черкивают, что с человеком информационной эпохи происходят суще-

ственные изменения на когнитивном и физиологическом уровне, однако 

однозначно о результатах данных изменений говорить пока рано. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ЛИЧНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Подростковый возраст – один из самых интересных и сложных пери-

одов развития человека. В этот период человек стремится занять опреде-

ленное место в жизни, испытывает потребность быть взрослым, само-

утвердиться в глазах окружающих и в первую очередь среди сверстников. 

У подростков происходят изменения в системе взглядов, установок, само-

оценки, происходят изменения в эмоциональной сфере. Разнообразнее ста-

новятся способы выражения эмоций, увеличивается продолжительность 

эмоциональных реакций. Характерными чувствами подростков являются 

их импульсивность, аффективность. Личность реб енка трансформируется 

и приобретает определенную направленность.  

Понятие «направленность личности» ввел в научный обиход С.Л. 

Рубинштейн как характеристику основных интересов, потребностей, 

склонностей, устремлений человека. Она определяет отношение личности 
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к событиям и явлениям окружающего мира и накладывает определенный 

отпечаток на все психические процессы [1].  

В отечественной психологии концепцию эмоциональной направленно-

сти личности разработал Б.И. Додонов. По его мнению, эмоциональная 

направленность это «…первоначально чисто функциональная потребность 

человека в эмоциональном насыщении, преобразуясь в стремление субъекта 

к определенным переживаниям своих отношений к действительности, стано-

вится одним из важных факторов, определяющих направленность его лично-

сти». Автор выделил десять следующих категорий «наиболее желанных пе-

реживаний», к которым стремится тот или иной человек и которые характе-

ризуют его индивидуальность: альтруистические, коммуникативные, глори-

ческие, праксические, пугнические, романтические, акизитивные, гедонисти-

ческие, гностические и эстетические эмоции [2].  

Существует множество видов различных психологических типологий 

личности, основанных на различных характеристиках. Для изучения типов 

личности подростков мы остановились на классификации Майерс-Бриггс 

(MBTI), которая была разработана американками Изабель Майерс и Катари-

ной Бриггс на основании трудов швейцарского психиатра Карла Густава Юн-

га. Система диагностики индивидуальных различий определяет принадлеж-

ность человека к одному из 16 типов личности. Тип определяется по следу-

ющим дихотомическим шкалам: экстраверсия-интроверсия (шкала E–I), 

ощущение-интуиция (шкала S–N), мышление-чувство (шкала T–F), сужде-

ние-восприятие (шкала J–P) [3]. Сочетание полученных значений дает 16 

различных типов, которые кодируются первыми буквами показателей шкал: 

INFP, ENFJ, ISTJ и другие. 

С целью изучения особенностей эмоциональной направленности и вы-

явления преобладающего типа личности в подростковом возрасте нами было 

проведено исследование, в котором приняли участие учащиеся 8-х классов 

ГУО «Средняя школа № 7 г.Бреста» в количестве 30 человек. Были примене-

ны следующие методики: методика изучения эмоциональной направленности 

Б.И. Додонова и методика Майерс-Бриггс на определение типа личности.  

У испытуемых наиболее выражены такие типы эмоциональной направ-

ленности как глорическая (потребность в самоутверждении и славе) – 20 %, 

акизитивная (интерес к накоплению, «коллекционированию» вещей, выхо-

дящему за пределы практической нужды в них) – 20 % и гедонистическая 

(потребность в телесном и душевном комфорте) – 20 %. Меньше всего встре-

чаются такие типы эмоциональной направленности как пугническая (потреб-

ность в преодолении опасности, на основе которой позднее возникает инте-

рес к борьбе) – 3 %, гностическая (потребность в интеллектуальных чувствах, 

в получении любой информации и потребность в «когнитивной гармонии») – 

0 %.  
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Полученные данные свидетельствуют о том, что для подростков важно 

иметь возможность для самоутверждения, получения общественного призна-

ния, влияния на других людей. При этом подростки очень ценят свою зону 

комфорта и не готовы преодолевать трудности, встречающиеся у них на пу-

ти, а также в меньшей степени стремятся к получению знаний. 

Результаты исследования личностных особенностей по методике Май-

ерс-Бриггс среди респондентов распределились следующим образом:  

- (E) Экстраверт (80 %) / (I) Интроверт (20 %);  

- (N) Сенсорный (47 %) / (S) Интуитивный (53 %); 

- (T) Мыслящий (77 %) / (F) Чувствующий (23%); 

- (J) Решающий (83 %) / (P) Воспринимающий (17 %).  

Таким образом, можно сделать вывод, что у испытуемых преобладают 

такие черты личности как экстраверсия, развитая интуиция, рациональность 

и решительность. Данные характеристики соответствуют выделяемому авто-

рами методики типу «Командир» (ESTJ). Выделенный тип личности отлича-

ется своей решительностью, энергичностью и выраженным стремлением к 

достижению поставленных целей. Противоположным типом личности явля-

ется «Артист» (INFP), для которого характерна наблюдательность, откры-

тость к новому опыту, тяга к творчеству.  

По итогам проведенного нами исследования личностных особенностей 

и эмоциональной направленности подростков можно составить психологиче-

ский портрет личности современного подростка, которого можно встретить 

чаще всего: это активная, целеустремленная личность, нацеленная на взаимо-

действие с социумом, придающая особое значение своей личной зоне ком-

форта.  

При этом современные подростки не всегда знают, как разрешить 

трудности, избегают их, а также проявляют недостаточно терпения по отно-

шению к другим, сдержанности в своих эмоциях и чувствах. Нуждаются в 

одобрении со стороны общества, что может проявляться в желании обрести 

популярность посредством проявления себя в социальных сетях, что может 

формировать зависимость от числа лайков и подписчиков под публикуемым 

контентом. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК УСЛОВИЕ 

УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ 

 

Эмоциональный интеллект – способность эффективно разбираться в 

эмоциональной сфере человеческой жизни, позволяющая регулировать по-

ведение человека. Он находится во взаимосвязи с потребностью в само-

утверждении, а так же со стремлением человека найти свое место в жизни, 

утвердить себя как члена общества в глазах окружающих и в своем соб-

ственном мнении. 

От эмоционального интеллекта во многом зависят взаимоотношения 

человека с окружающими. Он влияет на эффективность деятельности че-

ловека и дальнейшую социализацию его личности. 

Трудно представить социальное взаимодействие без различных 

взглядов и мнений людей, которые постоянно сталкиваются друг с другом. 

При взаимодействии люди часто могут не сходиться во взглядах, что при-

водит к возникновению конфликтных ситуаций. 

Существует мнение, что люди юношеского возраста прибегают к 

конфликтам и бунтарству, как основному способу достижения автономии 

от родителей, педагогов, а также для самоидентификации внутри возраст-

ной группы. Таким образом, конфликтность становится одним из опреде-

ляющих черт юношеского возраста. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что на состояние юно-

шей и девушек будет влиять их умение разрешать конфликты в благопри-

ятную сторону, уважая интересы каждой из конфликтующих сторон. Раз-

решать конфликтные ситуации прекрасно помогает эмоциональный интел-

лект. От уровня развития эмоционального интеллекта зависит способность 

чувствовать состояние собеседника, что помогает прийти к компромиссу и 

сотрудничеству в конфликтной ситуации.  

В настоящее время в зарубежной и отечественной психологии 

наблюдается рост интереса к изучению эмоционального интеллекта. Вни-

мание исследователей к проблеме эмоционального интеллекта связано с 

тем, что данный конструкт хорошо согласуется с представлениями житей-

ской психологии и расширяет сложившиеся научные представления о раз-

нообразии человеческих способностей. 

Актуальность темы исследования состоит как в теоретическом, так и 

практическом обосновании возможности рассмотрения эмоционального 

интеллекта как личностного ресурса, и возможной разработке на этой ос-

нове психологических программ профилактики и коррекции синдрома вы-
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горания и т.д. Изучение стратегии поведения в конфликте у юношей и де-

вушек позволяет прогнозировать благоприятные варианты решения кон-

фликтных ситуаций в межличностных, личностногрупповых и межгруппо-

вых конфликтах. Появляется возможность прогнозировать и корректиро-

вать их состояние, в зависимости от ситуации.  

Современные психологические исследования рассматривают раз-

личные стороны эмоционального интеллекта: проблема измерения и при-

менения на практике (Д.В. Люсин и др.), специфика взаимосвязи с лидер-

ством (Л.К. Аверченко, А.К. Кравцова и др.), значение в профессиональ-

ной деятельности (В.П. Кутеева, Р.С. Рабаданова) и др.) Тем не менее, 

концепция эмоционального интеллекта остается недостаточно прорабо-

танной в научной психологии. 

Исследования, так же, обращены к изучению конфликтов и страте-

гий поведения в конфликтах: А. Адлер, К. Юнг, К. Хорни, М. Шериф, 

Р. Доза, К. Томас, М. Дойч, Д. Скотт, С.М. Емельянов, Р. Киллмен и др. 

Предметом нашего эмпирического исследования выступает взаимо-

связь стратегий поведения в конфликте у юношей и девушек с разным 

уровнем эмоционального интеллекта. Выборка составила 60 студентов 

БрГУ имени А.С. Пушкина (30 юношей и 30 девушек). Респондентам 

предъявлялись следующие методики: тест «Эмоционального интеллекта» 

Д.В. Люсина, тест определения стратегии поведения в конфликте К. Томаса.  

При обработке теста «Эмоционального интеллекта было установлено 

следующее: низкий уровень эмоционального интеллекта был выявлен у 

21,7 %, средний уровень – у 48,3 % и высокий – у 30 %.; низкий уровень 

межличностного эмоционального интеллекта наблюдается у 35 %, средний 

– у 18,3 % и высокий – у 46,7 %.  

Полученные данные свидетельствуют, что межличностный уровень 

эмоционального интеллекта присущ большему количеству респондентов, 

чем внутриличностный. Внутриличностный эмоциональный интеллект 

позволяет осознавать и понимать свои эмоции, управлять и контролиро-

вать их. Межличностный эмоциональный интеллект позволяет проявлять-

ся способности наблюдать чувства других и использовать эти знания для 

прогнозирования их поведения и сотрудничества с ними. Осознание и по-

нимание чужих эмоций для юношей и девушек выступает как более про-

стая задача, чем понимание своих эмоций. 

Следующим этапом эмпирического исследования стал количествен-

ный и качественный анализ результатов исследования стратегий поведения 

в конфликте у юношей и девушек. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о преобладании 

стратегии сотрудничества как ведущая стратегия поведения в конфлик-

те – у 31,7 % респондентов. Приспособление представлено у 28,3 %. ре-
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спондентов. Компромисс выступает как ведущая стратегия в конфликте у 

21,7 % юношей и девушек. Избегание у респондентов развито на 25 %. 

18,3 % респондентов выбирают как ведущую стратегию поведения в кон-

фликте – соперничество.  

Респонденты с низким уровнем эмоционального интеллекта чаще 

всего выбирают приспособление как стратегию поведения в конфликте 

(35,4 %). Юноши и девушки со средним уровнем эмоционального интел-

лекта в конфликте выбирают стратегию сотрудничества (33,95 %). Ре-

спонденты с высоким уровнем эмоционального интеллекта чаще всего 

могут использовать обе стратегии (сотрудничество (17,3 %) и приспособ-

ление (18,3 %)). Выбор стратегии чаще зависит от составляющих кон-

фликтной ситуации.Так, в конфликтной ситуации юноши предпочитают 

соперничество и избегание как стратегии поведения в конфликте, а де-

вушки – сотрудничество и компромисс. Это может указывать на то, что 

юношам присуще «биться до конца» или вовсе «не вступать в бой», де-

вушки в конфликте чаще готовы слышать своего оппонента, они также 

способны и готовы идти на уступки. Можно предположить, что девушкам 

проще отказываться от своих целей и взглядов в конфликтной ситуации, 

чем юношам. 

Была выявлена обратная корреляционная связь между соперниче-

ством и пониманием эмоций. Она указывает на то, что данная стратегия 

поведения характерна для респондентов, не способных к сочувствию и 

сопереживанию, не обладающих эмпатией. 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующий вывод о 

том, что в большинстве, юноши и девушки, обладая средним и высоким 

уровнем эмоционального интеллекта ощущают эмоциональный комфорт, 

им присуще хорошее настроение, способность ясно излагать свои мысли 

и  проявлять соответствующие чувства.  

Во время конфликтной ситуации, такие люди будут открыто гово-

рить о своей позиции и будут готовы выслушать противоположную сто-

рону. Они заинтересованы в благоприятном разрешении конфликтной си-

туации и могут прибегать к сотрудничеству. Данную мысль подтверждает 

обнаруженная прямая корреляционная связь между сотрудничеством и 

эмоциональным комфортом. 

Следовательно, можно предположить, что более развитый эмоцио-

нальный интеллект позволяет выбирать, те стратегии, которые помогут 

сохранить благоприятные отношения со своим оппонентом. Отсюда мож-

но сделать вывод о том, что хорошо развитый эмоциональный интеллект 

позволяет чувствовать себя более свободно при социаль-

ном взаимодействии. 
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Е. С. КОВЕРЕЦ 

Республика Беларусь, Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ ВТОРОГО КУРСА 

 

Важной и социально значимой проблемой является изучение актив-

ности студентов, направленной на освоение ими профессии. При этом осо-

бое внимание следует уделить особенностям профессионально-

познавательной активности (ППА) у студентов разных курсов обучения. В 

рамках настоящего исследования мы будем рассматривать ППА студентов 

как вид познавательной активности, представляющий собой внутренне 

обусловленную, самостоятельно инициированную активность студентов, 

конкретизированную в определенных областях знаний, связанных с освое-

нием будущей профессиональной деятельности. Структура профессио-

нально-познавательной активности, согласно проведенному нами теорети-

ческому анализу с опорой на труды А. И. Крупнова, А.М. Матюшкина, 

А.А. Волочкова, Т.А. Гусевой и др. включает четыре основных компонен-

та: мотивационный, регулятивный, динамический и результативный. 

Предметом нашего исследования является профессионально-

познавательная активность у студентов второго курса. Выборка эмпириче-

ского исследования составила 313 студента. Группа студентов обучающи-

еся на специальностях педагогического профиля составила 211 человек. В 

качестве сравнительной группы рассматривались студенты специально-

стей непедагогического профиля (n = 102). Респондентам предъявлялась 

следующие методики: «Методика для диагностики учебной мотивации 

студентов» (А. А. Реан, В. А. Якунин в модификации Н. Ц. Бадмаевой), 

«Опросник учебной активности студента» А. А. Волочкова и методика 

Е. Г. Ксенофонтовой «Локус контроля».  

 

Таблица 1 – Уровень профессионально-познавательной активности у сту-

дентов второго курса, % 

№ 
Уровень актив-

ности 

Профиль специальности Значимость 

различий 

(φ) 

Всего Педаго-

гический 

Непедаго-

гический 

1 Высокий 18,48 14,71 0,846 17,3 

2 Средний 67,3 71,57 0,779 68,7 

3 Низкий 14,22 13,73 0,124 14,1 

 

На основании индекса учебной активности для каждого респондента 

был определен высокий, средний или низкий уровень ППА. Так были выде-
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лены обучающиеся с разным уровнем активности: высоким (n = 54), сред-

ним (n = 215) и низким (n = 44). Сравнение полученных результатов между 

группами студентов педагогических и непедагогических специальностей 

производилось посредством φ-критерия углового преобразования Фишера. 

Как следует из таблицы 1, у большинства студентов второго курса 

средний уровень ППА (68,7 %). При этом не было обнаружено значимых 

различий между обучающимися педагогического и непедагогического 

профиля. Для того, чтобы более детально раскрыть особенности ППА сту-

дентов второго курса необходимо осуществить анализ ее отдельных струк-

турных компонентов. Значимость различий между группами определялась 

с помощью критерия U-критерия Манна-Уитни (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Характеристики компонентов ППА у студентов второго курса 

№ Характеристики 

Профиль  

специальности 
Значимость 

различий 

(U) 

Все-

го 

% 
Педаго-

гический 

Непедаго-

гический 

1 
Учебная мотивация (сред-

нее) 
155,70 159,68 10487,5 – 

2 Коммуникативные мотивы 156,40 139,63 8791,5 7,4 

3 Мотивы избегания 150,94 151,12 9882,0 3,7 

4 Мотивы престижа 152,06 148,78 9678,5 6,4 

5 Профессиональные мотивы 151,30 150,38 9833,5 42,3 

6 
Мотивы творческой само-

реализации 
160,89 130,20 7876,0** 26,5 

7 
Учебно-познавательные 

мотивы 
154,94 142,71 9090,0 6,8 

8 
Широкие социальные  

мотивы 
155,34 141,87 9008,5 6,9 

9 

Волевой контроль при ре-

ализации учебных дей-

ствий 

164,92 140,62 9090,5* 

– 

10 
Контроль действий в си-

туации учебных неудач 
149,46 172,60 9169,5* 

– 

11 
Динамика видоизменения 

учебной деятельности 
161,26 148,19 9862,5 

– 

12 
Исполнительская динами-

ка реализации активности 
160,00 150,79 10128,0 

– 

15 
Результат учебной актив-

ности 
162,58 145,46 9583,5 

– 
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№ Характеристики 

Профиль  

специальности 
Значимость 

различий 

(U) 

Все-

го 

% 
Педаго-

гический 

Непедаго-

гический 

16 Успеваемость студентов 162,72 142,23 9254,5* – 
Примечание: ** − значимо при вероятности ошибки 1 %;  

* − значимо при вероятности ошибки 5 %. 

 

Мотивационный компонент ППА, отражает личностную и познава-

тельную мотивацию, которые непосредственно инициируют активные дей-

ствия субъекта. Как демонстрируют данные таблицы 2, в уровне учебной 

мотивации (1) между студентами педагогических и непедагогических спе-

циальностей нет значимых различий. У всех студентов второго курса пре-

обладают профессиональные мотивы (5) и мотивы творческой самореали-

зации (6), которые указывают на стремление студентов реализоваться в 

выбранной профессии. Реже всего среди студентов второго курса домини-

руют мотивы избегания (3) и мотивы престижа (4). При этом, как показал 

статистический анализ, у студентов педагогических специальностей моти-

вы творческой самореализации выражены сильнее, чем у студентов непе-

дагогических специальностей. По остальным мотивам значимых различий 

между группами обнаружено не было. 

Регулятивный компонент ППА связан с эмоционально-волевой сфе-

рой личности. Как показывают данные таблицы 2, в данном компоненте 

ППА между группами были выявлены значимые различия. У студентов 

педагогических специальностей определены более высокие результаты по 

шкале «волевой контроль при реализации учебных действий» (9), позво-

ляющей диагностировать способность в течение длительного времени 

произвольно концентрировать внимание на учебных занятиях, а также 

стремление доводить до конца начатую работу. При этом в данной группе 

респондентов значительно ниже баллы по шкале «контроль действий в си-

туации учебных неудач» (10). Данная шкала позволяет диагностировать 

эмоциональную регуляцию при фрустрации в ходе учебной деятельности, 

которая выражается в умении сохранять стабильность учебной активности 

в ситуациях неудачи, замечаний и низких отметок.  

Динамический компонент ППА характеризует внешние проявления 

активности, ее процессуальную, поведенческую составляющую. Он может 

проявляться в качестве динамики видоизменения учебной деятельности 

(11), а также в качестве исполнительской динамики реализации активности 

(12). Статистический анализ данных показал, что между студентами педа-

гогических и непедагогических специальностей второго курса отсутствуют 

значимые различия по данной составляющей ППА. Результативный ком-
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понент ППА отражает продуктивность субъекта, фиксируемую как в объ-

ективных результатах, так и в степени удовлетворенности субъекта итога-

ми своей деятельности. Здесь статистически значимые различия между 

группами были обнаружены по показателю «успеваемость студентов» (16): 

было выявлено, что у студентов второго курса педагогических специаль-

ностей успеваемость, выраженная средним баллом за последний семестр, 

выше, чем у студентов непедагогических специальностей. 

Таким образом, у большинства студентов второго курса средний 

уровень ППА. У них преобладают профессиональные мотивы и реже всего 

доминируют мотивы избегания. При этом у студентов педагогических спе-

циальностей более выражены показатели мотивов творческой самореали-

зации, волевого контроля при реализации учебных действий и успеваемо-

сти, и менее выражены характеристики контроля действий в ситуации 

учебных неудач. 

 

А. М. КОЛЫШКО 

Республика Беларусь, Гродно, ГрГУ имени Я. Купалы 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ОСМЫСЛЕНИЯ  

ТЕКСТА КАК ЦЕЛОСТНОГО И СВЯЗНОГО ФЕНОМЕНА  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Текст, становясь частью учебного процесса, приобретает потенции 

источника личностного и профессионального становления студента, в то 

время как практика учебного чтения обнаруживает способность задавать 

направление данному процессу. В этой связи важным является анализ 

практик учебного чтения в контексте развития студента. В современном 

образовании чаще всего считается, что чтение фрагментов текста является 

мало эффективным учебным занятием, в то время как восприятие и про-

чтение студентом учебного текста как целостного и внутренне связного 

феномена выступает значимым условием раскрытия его /текста/ образова-

тельного потенциала. При этом критериями эффективного осмысления 

текста определяются: осознанность, глубина, полнота и адекватность. Обо-

значенная идея системно была оформлена в европейской культуре в эпоху 

Возрождения в качестве преодоления практики средневекового фрагмен-

тированного чтения [1]. По нашему мнению, чтение фрагментов текста и 

отрицание его внутренней связности чаще всего не отрицает развитие, а 

задает ему (развитию) свою логику. Такое чтение предполагает строго 

определенную личность студента как субъекта чтения. Кроме того, в кон-

тексте идей Н. Лумана можно говорить о том, что фрагментация учебных 

текстов, с последующих включением их понимания в контекст символиче-
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ского целого являлось реализацией политики управления и контроля над 

читателем с целью формирования у него заданного образа мира [2]. Необ-

ходимо отметить, что данная логика развития находит свое неявное обос-

нование в хорошо знакомых нам психологических традициях: культурно-

исторической [3–4] и когнитивной психологии середины ХХ – начала 

ХХI столетия [5–7]. Исторически же обращение к чтению фрагментов 

учебного текста уходит к глубокой древности, к возникновению школы 

как социального института [1].  

Чтение фрагментов текста, по нашему мнению, приводит к развитию 

читателя, которое можно охарактеризовать как экспансия или расширение, 

через присвоение и упорядочивание новых знаний с их последующим пе-

рерастанием в новое качество по логике гегелевской диалектики. По мне-

нию представителей культурно-исторической традиции в процессе чтения 

человек присваивает культурные значения, что приводит к формированию 

или расширению его образа мира [4; 8]. Такой подход акцентирует в раз-

витии ценность нового, ранее не присвоенного знания, которое можно по-

черпнуть из текста. При этом целостным по отношению к фрагментам тек-

ста выступает не сам текст как источник культурных значений, а культура. 

Язык при этом рассматривается не активным участником чтения, а ин-

струментов хранения и передачи культурных значений. Таким образом, 

лежащая в основании идей Л. С. Выготского теория марксистско-

ленинского отражения лишает язык и текст относительной целостности, 

обнаруживая ее за рамками текста и читателя, в культуре. В Средние века 

таковым «целым», т. е. «общим», объединяющим в себя все остальное вы-

ступала Библия [9]. Именно через нее, в контексте ее осмысливался любой 

фрагмент читаемого. Развитие читателя в рамках культурно-исторической 

традиции рассматривается как инкультурация, т. е. присвоение культурных 

значений. Чтение как знаково-символическая деятельность, направленная 

на овладение связью между знаком и значением, словом и обозначаемым 

им предметом Л. С. Выготским рассматривается в контексте формирова-

ния личности и определяется способом культурной организации ее пове-

дения [10, с. 51–69].  

Когнитивные психологи обнаруживают развитие читателя в присво-

ении им новой информации, что происходит в процессе восприятия, пони-

мания и запоминания прочитанного. В процессе чтения читатель поступа-

тельно достраивает свою когнитивную карту мира, его когнитивный ин-

струмент познания. Для когнитивной психологии чтение как восприятие, 

понимание и запоминание осуществляется поступательно, от его одного 

фрагмента к другому. При этом текст как информация всегда выступает 

частным по отношению к предшествующему опыту читателя, его когни-

тивной карте мира, ментальным репрезентациям. Когнитивная психология 
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своими теоретическими основаниями ориентирована на рассмотрение про-

цесса чтения по частям, в то время как развитие читателя ею понимается 

через пополнение долговременной памяти новой информацией, ее согла-

сования с наличной картиной мира. Не смотря на то, что данный процесс в 

некоторой степени рассматривается как обоюдно направленный, целым по 

отношению к тексту выступает когнитивный инструмент познания мира 

самого читателя [6–8]. Таким образом, целое по отношению к тексту обна-

руживается не в самом тексте, а в читателе. Несмотря на то, что обозна-

ченные выше психологические традиции продуцируют фрагментирован-

ную практику учебного чтения, стремятся к объяснению практики гомо-

генного осмыслению текста, они различны в понимании механизмов раз-

вития читателя. Если в рамках культурно-исторической традиции читатель 

поглощается культурой, врастает из нее, то в когнитивной психологии – 

сам поглощает информацию, выстраивает себя в реальности.   

Обратимся к практике осмысления текста как целостного, самодо-

статочного феномена относительно культуры и читателя. Важным при 

этом является определение того, что значит текст как целостность. Пара-

доксальным является то, что читатель, по нашему мнению, при чтении 

сталкивается сразу с двумя целостностями. Данное суждение проистекает 

из дифференциации в тексте по отношению к читателю его содержания и 

способа предъявления. По мнению современных исследователей осмысле-

нию подвергаются как содержательная сторона письменной речи/текста, 

так и ее структурная организация, то есть смысловое содержание текста и 

форма его словесного выражения [5, с. 24]. С содержательной стороны 

осмыслению подвергаются преимущественно предмет высказывания, за-

мысел его автора, мотивы и цели субъектов письменной речевой коммуни-

кации или коммуникативные намерения автора, условия речевой деятель-

ности, т. е. контекст высказывания [11, с. 99]. Со стороны формы, т. е. спо-

соба выражения речевого высказывания обнаруживает себя смысловая це-

лостность текста, а не набора его внешне формально связанных между со-

бой высказываний. За содержанием текста для читателя скрывается пози-

ция автора, т. е. целостное, «иное» по отношению к нему осмысление ре-

альности, в то время как за языковой моделью этой реальности, представ-

ленной текстом как таковым для читателя обнаруживается особый способ 

ее вербального осмысления. Основанием для такого суждения являются 

идеи Л. С. Выготского о характере взаимосвязи речи и мышления [10]. 

Особый строй письменного речевого высказывания обнаруживается и 

вступает во взаимодействие с особым способом вербального мышления 

читателя. Способ мышления и позиция отношения, понимания реальности 

тяготеют к целостности и связности, чего и требуют от читателя. Необхо-

димо отметить, что эти феномены чтения обнаруживают не в самом чита-
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теля или вне его, а при взаимодействии способа мышления читателя и язы-

ковой модели, презентирующее свою логику такого мышления, между ав-

торским и читательским отношением к реальности. Таким образом, це-

лостность текста может быть обнаружена читателем только во вне текста, 

в процессе полилога в системе читатель – текст – автор или диалога чита-

теля и текста, читателя и автора текста. Таким образом, целостность текста 

обнаруживается не в самом тексте, не в установках читателя, а в особой 

практике чтения, органично интегрирующей в себе активность всех участ-

ников чтения в единый процесс.  

Оценивая обозначенные выше логики развития читателя можно ска-

зать, что первая стратегия органична традиционным и поступательно раз-

вивающимся культурам, в то время как вторая стратегия – динамично раз-

вивающимся культурам, стремящимся не столько к прорастанию – присво-

ению – присоединению и гомогенности понимания, сколько к самопреодо-

лению и индивидуализации понимания мира, самообнаружения в нем. В 

заключении хотелось бы сказать, что с педагогической позиции призывать 

студента читать текст как целостный феномен речевого общения не имеет 

смысла, как и ругать, что он не способен это сделать. Студента необходи-

мо обучать новой практики чтения, культуре диалогического письменного 

речевого общения. Начальным же этапом данного обучения может высту-

пить освоение ориентировочного этапа чтения, изначальной навигации в 

тексте как целостном феномене, выступающим инаковым по отношению к 

читателю.  
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Т. К. КОМАРОВА 
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ОЦЕНОЧНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ВНЕШНОСТИ КАК ФАКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН 

 

Современное поколение молодых людей в значительной степени 

подвержено «синдрому Трумена» – вызову нашего времени, когда с силу 

безгранично растущего влияния Интернета меняется общение между 

людьми, восприятие человеком окружающего мира, других людей и само-

го себя. В этом процессе социальные сети играют особую роль, диктуя все 

новые стандарты красоты и моды, что с очевидностью воздействует не 

только на восприятие человеком собственной внешности, но и на глобаль-

ную оценку им своей личности. Неудовлетворенность внешним видом и 

преувеличение реальных или мнимых дефектов на фоне сравнения себя с 

эталонами, транслируемыми социальными сетями, неизбежно отражаются 

на самоотношении личности, деформируя Я-концепцию и, как следствие, 

саморегуляцию е е поведения [1]. 

Стремление соответствовать заданным социальным эталонам, дви-

жимое естественным глубинным желанием человека нравиться и утвер-

диться в своей привлекательности, зачастую приводит к физическому пер-

фекционизму, мотивированному неудовлетворенностью внешностью и на 

этом фоне порождающему у одних низкую самооценку, тревогу и депрес-

сию, а у других – перманентное почти болезненное желание улучшить 

свою внешность, различными способами устранить мнимые или реально 

существующие дефекты. Очевидно, что такие проявления обоснованно мо-
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гут рассматриваться как индикаторы нарушения психологического здоро-

вья или психологического неблагополучия личности. 

В контексте проблематики социальной перцепции восприятие и по-

нимание человеком самого себя рассматривается как сложнейший вариант 

самоосознания в силу «слияния» в одном лице объекта и субъекта. В то же 

время с позиций теории социального сравнения это детерминированный 

социально заданными эталона процесс и необходимое условие осознания и 

оценки человеком особенностей своей внешности и личности, в результате 

чего формируется образ физического Я как компонент целостной Я-

концепции личности. Данный момент отражает аксиому социальной пер-

цепции, состоящую в том, что как в процессе восприятия и понимания че-

ловека человеком, так и в осознании им самого себя представление о 

внешности прочно связывается с характерными личностными и интеллек-

туальными особенностями (например, в стереотипах восприятия, в типах 

интерпретации личности по внешности и т.п.).  

В этой связи в предпринятом эмпирическом исследовании цель со-

стояла в выявлении наличия и характера связи между интерпретацией 

и оценкой молодыми женщинами компонентов своего внешнего облика 

и самооценкой, включающей оценку ими своих интеллектуальных, лич-

ностных и других особенностей. Такая взаимосвязь самовосприятия и от-

ношения к себе позволяет предположить, что у женщин имеется возмож-

ность сохранять психологическое благополучие за счет компенсации не-

удовлетворенности своей внешностью осознанием своих личностных до-

стоинств.Такой компенсаторный эффект можно рассматривать как ресурс 

сохранности психологического здоровья у личности с отрицательной ва-

лентностью образа физического Я.  

В эмпирическом исследовании использовался опросник «Оценочно-

содержательная интерпретация компонентов внешнего облика» (В.А. Ла-

бунская, Е.В. Белугина), также проводилась диагностика самооценки по 

методике Дембо-Рубинштейн (в модификации П.В. Яньшина). В исследо-

вании приняли участие 90 женщин в возрасте 23–27 лет. 

На основании результатов диагностики на первом этапе осуществля-

лась дифференциацияисследуемой выборки по критерию адекватности са-

мооценки. Для дальнейшего анализа была выделена группа женщин с не-

адекватной заниженной самооценкой. Далее изучались особенности оце-

ночно–содержательной интерпретации этими женщинами таких элементов 

своей внешности как лицо и тело, а также внешнего облика в целом и вы-

разительного поведения. 

Анализ результатов показывает, что женщины с заниженнной само-

оценкой весьма критично относятся к такому элементу своей внешности 

как лицо. Оно видится им как в меру красивое, в меру изящное, немного 
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невыразительное, скорее заурядное, плохо сложенное, в меру привлека-

тельное для мужчин. Средняя оценка лица – 2,9 балла (средне-

положительная оценка). Оценивая сво е выразительное поведение, они ви-

дят себя неграциозными, негармоничными, невыразительными и не притя-

гивающими внимание мужчин (оценка средне-положительная – 2,7 балла). 

В целом собственное тело и внешний облик женщины данной группы оце-

нили отрицательно (2 балла и 1,6 балла соответственно): они видят себя 

некрасивыми, неизящными, невыразительными, непривлекательными во-

обще и непривлекательными для мужчин. 

Таким образом, выявлен очевидно низкий уровень удовлетворенно-

сти своей внешностью у женщин с низкой самооценкой, поскольку ни 

один из компонентов внешности и характеристик поведения не получил в 

данной группе положительной (4 балла) или высокой положительной 

оценки (5 баллов). Значение общей оценки по всем компонентам внешно-

сти и поведения равно 2,3. По критериям, предложенным авторами мето-

дики, это соответствует в целом отрицательной оценке человеком своего 

внешнего облика, равной двум баллам.  

Данные по самооценке, полученные по методике Дембо-Рубинштейн 

и обработанные с помощью техники ранжирования и квартилизации ран-

жированного ряда средних значений компонентов самооценки , показы-

вают, что женщины данной группы низко оценивают свой авторитет 

в ближайшем социальном окружении (3 квартиль), а также интеллекту-

альные способности (4 квартиль).В качестве ресурса для поддержки свое-

го психологического благополучия они опираются на высокие самооцен-

ки здоровья и характера, а также на умение многое делать своими руками 

(1 и 2 квартили). Можно предположить, что именно осознание этих до-

стоинств может составлять тот компенсаторный ресурс, который позво-

ляет им сохранять аутосимпатию и самоценность, а также уверенность 

в себе в процессе межличностного взаимодействия в ближайшем соци-

альном окружении.  

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о наличии 

положительной умеренной по силе взаимосвязи между заниженной само-

оценкой и оценкой внешности у женщин анализируемой группы (rs=0.43 

при p<0,05). Это значит, что чем ниже женщины оценивают свою внеш-

ность, тем более негативным является их отношение к себе в целом. Дан-

ные результаты можно рассматривать как свидетельство недостаточной 

эффективности для молодых женщин позитивной оценки ими таких своих 

достоинств как здоровье, характер, а также полезных для обыденной жиз-

ни умений и навыков как ресурса, способного компенсировать их неудо-

влетворенность своей внешностью. Вместе с тем, выявленная связь гово-
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рит и о том, что чем ниже самооценка женщины в целом, тем в большей 

мере в ней может отражаться е е неудовлетворенность своей внешностью.  

Полученные результаты показывают, что оценка собственной внеш-

ности является одним из значимых факторов сохранности психологическо-

го здоровья и психологического благополучия современных молодых 

женщин. 
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ПЕРФЕКЦИОНИЗМ В ПЕРИОД РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ 

 

В настоящее время большое внимание придается изучению факто-

ров, оказывающих влияние на психологическое здоровье. Изменение обра-

за жизни, профессиональных и социальных стандартов оказывают влияние 

на многие параметры личностного, эмоционального и поведенческого про-

явлений жизнедеятельности человека. К сожалению, приходится констати-

ровать увеличение нарушений в первую очередь связанных с аффективной 

сферой, определяемых нарушениями процесса адаптации к выполняемым 

и профессиональным задачам. 

Перфекционизм стал изучаться в Европе с 1980-х годов, но фактиче-

ски об этой проблеме заговорили еще со времен А. Адлера, говоря о 

стремлении к превосходству и совершенству. На протяжении долгого вре-

мени идея стремления к совершенству, была одной из движущих мотиви-

рующих сил не только в жизни конкретного человека, но и всего общества. 

Перфекционизм как научный концепт находится в центре внимания таких 

авторов, как Н.Г. Гаранян [1], Т.Ю. Юдеева [4] и др. 

На сегодняшний день проблема перфекционизма имеет большой как 

интерес для ученых, так и для психологов-практиков. Перфекционизм 

несет в себе амбивалентность, обладая как позитивными, так и негативны-

ми последствиями, и если так называемый «нормативный, позитивный» 

перфекционизм, несомненно является важным фактором, мотивирующим 

и стимулирующим личность на достижения, то невротический перфекцио-

низм является, несомненно, отрицательным явлением. Негативные послед-

ствия перфекционизма часто являются предикторами многих психологиче-

ских проблем: повышения тревожности, эмоциональной дисрегуляции, 
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расстройства настроения, прокрастинации и т. п. Е.Т. Соколова описала 

следующие составляющие невротического перфекционизма: обеспокоен-

ность индивида недостатками своей деятельности; сомнение в качестве 

полученного результата; значимость ожиданий и оценок [2]. 

В.А. Ясная и С.Н. Ениколопов описали критерии «дезадаптивного» и 

«адаптивного» перфекционизма. Критериями для разграничения «дезадап-

тивного» перфекционизма от «адаптивного», выступили: 

– «мотивационные (ригидные, нереалистичные, недостижимые стан-

дарты, стремление к совершенству для увеличения собственной значимо-

сти, а не для блага общества);  

– когнитивные (фокус на избегании ошибок, а не на правильном вы-

полнении; «черно-белое» мышление); 

– аффективные (тревожное отношение к заданиям, страх неуспеха, 

неуверенность, сомнения в своих действиях, неспособность испытывать 

удовлетворение или удовольствие от работы, ощущение зависимости цен-

ности своего Я от выполнения деятельности, самокритика при неуспехе); 

– поведенческие (связь с оттягиванием действия, прокрастинацией) 

характеристики» [5]. 

На современно этапе развития психологического знания наиболее 

популярной моделью перфекционизма является концепция П. Хьюитта и 

Г. Флетта, которая включает три компонента: Я-ориентированный перфек-

ционизм, объектно-ориентированный перфекционизм и социально предпи-

санный перфекционизм [3]. На основании разработанной модели, авторами 

был разработан опросник «Многомерная шкала перфекционизма» 

П. Хьюитта и Г. Флетта (адаптация И. Грачевой). 

В нашем исследовании ставилась задача определить особенности 

перфекционизма в период ранней взрослости. Это именно тот возрастной 

период, когда молодые люди создают семьи и рожают детей, строят про-

фессиональную карьеру и т.п. В качестве респондентов выступили 80 ре-

спондентов в возрасте ранней взрослости (20–30 лет), из них 40 мужчин и 

40 женщин. Все из них имели семьи, детей, работу и проживали в город-

ской местности. Методом исследования выступил опросник «Многомерная 

шкала перфекционизма» П. Хьюитта и Г. Флетта (адаптация И. Грачевой). 

Данный опросник включает в себя следующие шкалы: перфекционизм, 

ориентированный на себя: склонность предъявлять чрезмерно высокие 

требования к себе, соблюдать личные стандарты поведения, постоянно его 

контролировать и оценивать, не принимать собственные недостатки; пер-

фекционизм, ориентированный на других: склонность предъявлять чрез-

вычайно высокие требования к другим, ожидать от них безупречного по-

ведения; социально предписанный перфекционизм: склонность ощущать 

высокие и нереалистичные требования к себе со стороны окружающих, ко-
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торым трудно, но следует соответствовать; общий уровень перфекциониз-

ма: стремление делать вс е совершенно.  

В таблице 1. Представлены результаты выраженности перфекцио-

низма в выделенных группах респондентов: мужчин и женщин. 

 

Таблица 1 – Выраженность основных составляющих перфекционизма у 

мужчин и женщин в ранней взрослости (М) 

Шкалы Женщины Мужчины 

Перфекционизм, ориентированный на себя 71,2 60,4 

Перфекционизм, ориентированный на других 67,2 49,8 

Социально предписанный  57,4 49,3 

Общий уровень перфекционизма 189,9 162,3 

 

Как видно из приведенной таблицы, наибольшие показатели в группе 

женщин зафиксированы по шкалам «перфекционизм, ориентированный на 

себя» (М = 71,2) и «перфекционизм, ориентированный на других» 

(М = 67,2), тогда как в группе мужчин – «перфекцонизм, ориентированный 

на себя» (М = 60,4). Важно отметить также более высокие значения по 

шкале «общий уровень перфекционизма» среди женщин, по сравнению с 

мужчинами (М = 189,9 и М = 162,3 соответственно). 

Выявленные в результате проведения исследования тенденции про-

верялись на достоверность различий по критерию Манна-Уитни. Результа-

ты определения статистической достоверности различий представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Анализ различий в выраженности перфекционизма женщин и 

мужчин периода ранней взрослости 

Параметры   Среднее 

значение 

в группе 

женщин 

Среднее 

значение 

в группе 

мужчин 

Уровень зна-

чимости 

Перфекционизм, ориентирован-

ный на себя 

71,2 60,4 
р≤0,006105 

Перфекционизм, ориентирован-

ный на других  

67,2 49,8 
р≤0,011972 

Социально предписанный пер-

фекционизм  

57,4 49,3 
р≤0,741275 

Общие уровень перфекционизма 189,9 162,3 р≤0,001235 
Примечание: жирным шрифтов выделены значимые различия  
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Значимые различия выраженности перфекционизма при сравнении 

женской и мужской выборок были отмечены по следующим шкалам: 

«перфекционизм, ориентированный на себя», «перфекционизм, ориенти-

рованный на других» и «общий уровень перфекционизма». В группе жен-

щин эти показатели оказались достоверно выше, по сравнению с мужчи-

нами. По шкале «социально предписанный перфекционизм» значимые 

различия получены не были. Поученные результаты свидетельствуют о 

большей выраженности перфекционизма у женщин по сравнению с муж-

чинами. Это можно объяснить появлением у женщин новых социальных 

ролей в добавление к традиционным, большей зависимостью от мнения 

других, высоким требованиям к своей внешности и т.п. Несомненно, полу-

ченные результаты нуждаются в расширении интерпретационного поля в 

связи с совокупным анализом переменных и механизмов, вносящих вклад 

в обнаруженные результаты. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Широкое распространение в повседневной жизни новых интернет-

технологий затронуло, в первую очередь, социальные, экономические и 

культурные подсистемы общества, удовлетворяющие основные потреб-

ности человека. Практически все жизненные процессы сегодня имеют 
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онлайн форму: люди знакомятся, общаются в чатах и мессенджерах, ве-

дут научную деятельность, играют в игры, продают и покупают, осу-

ществляют платежи, заключают сделки, смотрят кино, читают новости и 

т.д.  

Влияние виртуального пространства на современную молодежь се-

годня вызывает много дискуссий в научном сообществе. В то время, ко-

гда молодые люди уже не могут представить свою жизнь без использо-

вания онлайн-инструментов, важно научить их все же учитывать и нега-

тивные аспекты влияния социальных сетей и различных веб-сайтов. 

Веб-сайты, которые соответствуют определенным критериям, яв-

ляются полноценными социальными сетями. В зависимости от типа 

предлагаемых услуг, социальные сети могут быть общего назначения 

или специализированными. Также классификация социальных сетей мо-

жет быть основана на типах предлагаемых ими услуг.  

Полученные в ходе исследования данные указывают на высокую 

популярность социальной сети Instagram среди студенческой молодежи, 

поскольку ею пользуются 100% опрошенных. Далее идет TikTok – 64%; 

VKontakte – 56%, YouTube – 52%. Социальные же сети Facebook, Twitter 

и Одноклассники не были отмечены ни одним из опрошенных студен-

тов. 

На вопрос «Сколько времени в день вы проводите в социальных 

сетях?» респонденты ответили следующим образом: 60% студентов тра-

тят более 3 часов в день на социальные сети; 32% – от 2 до 3 часов; 8% – 

от 1 до 2 часов. Такое распределение времени подчеркивает непосред-

ственное влияние на академическую и социальную жизнь студенческой 

молодежи.    

По мнению самих молодых людей, принявших участие в опросе, 

только 36% считают, что использование социальных сетей положитель-

но влияет на их личное и профессиональное развитие. Это может быть 

связано с возможностью общения, получения информации и расширения 

круга общения через социальные платформы. 20% опрошенных студен-

тов не согласны с утверждением о положительном влиянии социальных 

сетей на их развитие. Они видят указывают на такие аспекты, как отвле-

кающий эффект, потеря времени, негативное влияние на психологиче-

ское состояние. И 44% опрошенных затрудняются ответить на данный 

вопрос, так как достаточно четко осознают и пользу, и вред виртуально-

го пространства. Подтверждением этому служат ответы на следующий 

вопрос: «Считаете ли вы, что проведение большого количества времени 

в социальных сетях отнимает у вас время на другие активности (учебу, 

работу, общение в реальной жизни и т. д.)?» 68% респондентов под-
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тверждают данный факт; 16% – не согласны с данным утверждением и 

такой же процент опрошенных затрудняются ответить. 

Показателем погруженности молодых людей в виртуальное про-

странство являются и их предпочтения в выборе просматриваемого кон-

тента. Ответы на вопрос «Какую информацию вы предпочитаете полу-

чать из социальных сетей?» студенты распределили следующим обра-

зом: 100% отметили, что предпочитают в социальных сетях развлека-

тельный контент (мемы, шутки, фильмы); значительная часть студентов 

(72%) активно используют образовательный контент в учебной  и науч-

ной деятельности; 60% опрошенных ищут информацию о мероприятиях 

и событиях; 56% интересуются новостями; 52% используют социальные 

сети в качестве платформы для налаживания профессиональных связей.  

При проведении исследования нам хотелось узнать, считают ли 

сами студенты, что социальные сети влияют на формирование их цен-

ностных ориентаций. 44% респондентов в этом не уверены, а 20% отме-

чают, что социальные сети не оказывают никакого влияния на формиро-

вание их ценностных ориентаций, и лишь 36% согласны с неизбежным 

влиянием соцсетей на формирование ценностных ориентаций человека. 

На вопрос «Каким образом социальные сети влияют на ваши цен-

ностные ориентации?» 48% опрошенных отмечают, что в социальных 

сетях они обмениваются мнениями и идеями с другими людьми, и это 

влияет на формирование их позиций по разным вопросам. 40% респон-

дентов говорят, что в социальных сетях они находят информацию по 

различным социальным проблемам и важным темам, а это, безусловно, 

влияет на формирование у них осознанного отношения к данным про-

блемам. 32% молодых людей утверждают, что социальные сети отража-

ют мнения и взгляды других людей, которые напрямую влияют на их 

собственные взгляды. И 24% респондентов говорят, что в социальных 

сетях формируются тренды и модные ценности, влияющие на потреби-

тельские предпочтения молодежи и стиль жизни. 

Согласно полученным данным, 60% студентов не чувствуют ника-

кого давления или влияния со стороны социальных сетей на свое пове-

дение и выражение мнений. О наличии такого давления говорят только 8 

% обучающихся. 32% подтверждают тот факт, что иногда какие-то по-

ступки или выражение мнений у них происходит под влиянием сетей. 

Относительно оценки роли социальных сетей в формировании 

ценностных ориентаций у самих студентов: 35% респондентов считают 

эту роль слабой, а то время как 32% считают ее очень сильной, 28% 

опрошенных затрудняются ответить на данный вопрос, а 4% утвержда-

ют, что социальные сети не играют никакой роли в формировании цен-

ностных ориентаций. 
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В целом, проведенное исследование демонстрирует, как активное 

использование социальных сетей повлияло на появление и развитие но-

вой культуры, новых приоритетов в молодежной среде. Это пространство 

для новых форм общения, новых способов самореализации, получения 

информации. Это и своего рода формы социализации и интеграции, когда 

пользователь стремится к установлению отношений с другими людьми. 

Каждая функция социальных сетей связана с коммуникационной, это и 

является определяющим в их привлекательности для молодежи. 

И все же нельзя обойти факты, указывающих на отрицательное 

воздействие социальных сетей на формирование ценностных ориента-

ций студенческой молодежи, их личностное развитие. Не до конца 

сформировавшееся мировоззрение молодого человека испытывает на се-

бя два мощных потока позитивной и негативной информации, которая, с 

большой скоростью распространяясь по социальным сетям, может не 

только погружать в объективную действительность, но и формировать 

различные предубеждения, вызывать агрессию и ненависть. 

Социальные сети достаточно часто предлагают идеализированное 

и искаженное представление о реальной жизни. Люди демонстрируют 

свои успехи, красоту и счастье, создавая иллюзию благополучия. Это не 

может не вызывать у студентов чувство зависти и несостоятельности, 

т.к. подростковый возраст предполагает постоянное сравнение себя 

с другими. Они видят посты своих друзей, где те преуспевают в учебе, 

выигрывают какие-то конкурсы, получают награды и участвуют в инте-

ресных проектах. Для немногих это может стать мотивом к преодолению 

себя, веры в себя, в свои возможности. У большого количества молодых 

людей такая информация поселяет неуверенность и сомнения. в своих 

способностях, поскольку не видят своих успехов отраженными в соци-

альных медиа.  

Кроме того, социальные сети могут усилить чувство изоляции и 

одиночества у студентов. Виртуальные связи часто заменяют реальные, 

а постоянное сравнение с другими может привести к ощущению отсут-

ствия подлинной поддержки и понимания. Некоторые студенты могут 

считать, что им не хватает времени или энергии для участия во всех ин-

тересных мероприятиях, о которых они видят у своих друзей в социаль-

ных сетях. Это может приводить к чувству упущенных возможностей и 

неудовлетворенности собственной жизнью. В целом, социальные сети 

могут создавать иллюзию идеальной жизни, которая отличается от ре-

альности. Это может вызывать негативные эмоции и снижать самооцен-

ку у студентов, которые постоянно сравнивают себя с другими вирту-

альными персонажами. 
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В. В. КУЛИКОВА 

Республика Беларусь, Могилев, МГУ имени А. А. Кулешова 

 

НЕВРОТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

КАК СЛЕДСТВИЕ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ 

 

Переход ребенка в школу, особенно в начальный период его обуче-

ния, является перестройкой всего его образа жизни, деятельности. Этот пе-

риод вызывает трудности некоторым детям, поступающим в школу в 6 и 

7 лет. Психологические особенности детей младшего школьного возраста 

заключаются в том, что они еще мало осознают свои переживания и далеко 

не всегда способны понять причины, их вызывающие. Исходя из наблюде-

ний педагога-психолога, физиолога и учителя начальных классов можно 

увидеть, что среди первоклассников есть дети, которые в силу индивиду-

альных психофизиологических особенностей трудно адаптируются к но-

вым для них условиям, лишь в некоторой мере справляются со школьными 

обязанностями и правилами.  

Для первоклассника процесс приспособления к новым условиям, к 

новому коллективу – достаточно трудоемкий. Очень важно понимать, что 

на данном этапе ребенку необходима помощь взрослых – как педагога, так 

и родителей. Для успешной адаптации ребенка к школе очень важно, что-

бы отношения в семье были достаточно психологически гармоничными. 

Конфликтные ситуации в семье, непонимание между родителями и учите-

лем значительно затрудняют вхождение первоклассника в новую полосу 

жизни. Для того чтобы привыкание к школе проходило успешно, необхо-

димо еще до школы сформировать у ребенка те качества характера, кото-

рые помогут ему найти контакт с учителем и одноклассниками: это умение 

ребенка построить общение со сверстниками, умение при необходимости 

подчиняться требованиям взрослого.  

В настоящее время школьная дезадаптация является важной пробле-

мой образовательной системы, которая может привести к различным нега-

тивным последствиям у учеников. Фактически ни у одного ребенка пере-

ход от дошкольного возраста к школьному обучению не осуществляется 

плавно. Новый коллектив, новый режим, новая деятельность требующая от 

ребенка новых форм поведения. Проблему школьной адаптации следует 

отнести к одной из наиболее серьезных социальных проблем современно-

сти, требующих углубленного изучения, для последующего устранения. 

Роль педагогического фактора в возникновении дезaдаптации велика. 

Школьнaя дезадаптация – это процесс, когда ученик испытывает трудно-

сти в адаптации к новым условиям обучения. Это может быть вызвано раз-

личными причинами, такими как переход в новую школу, изменение рас-
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писания занятий, отсутствие поддержки со стороны учителей и однокласс-

ников, а также личные проблемы. Основные работы, в которых исследова-

лись вопросы школьной (образовательной) дезадаптации, относятся к 

начальному периоду обучения (Л.И. Божович, И.В. Дубровина и др.). Оби-

лие противоречивых, а порой и просто недостаточно изученных фактов, 

практическая актуальность вопроса заставляет еще и еще раз возвращаться 

к типологии причин психологической дезадаптации детей, в том числе и 

массовых школ.  

С позиции психиатрии, В.Е.Коган определяет школьную дезадапта-

цию, как: «психогенное заболевание или психогенное формирование лич-

ности первоклассника, нарушающие его субъективный и объективный ста-

тус, в школе и затрудняющие учебно–воспитательный процесс» [1, с. 8]. 

Автор отмечает, что «школьная дезадаптация – патологическое, болезнен-

ное, психогенное состояние, порожденное воздействием неких травмиру-

ющих психику факторов». Сходным образом школьную дезадаптацию рас-

сматривает детский психиатр Н.М. Иовчук. Она утверждает, что «школь-

ной дезадаптацией является невозможность первоклассника обучаться по 

программе, адекватной его особенностям» [2, с. 69]. 

В своей работе «Концепция учебной деятельности школьника» 

В.В.Давыдов и А.К.Маркова рассматривают «внутреннее звено» процесса 

учения не как совокупность психологических факторов, а как активность 

школьника–субъекта и считают, что нельзя объяснить школьную дезадап-

тацию в отрыве от того, как переживаются реб енком психотравмирующие 

воздействия [3, с. 21]. Б. Филлипс в работе «Школьная тревожность» счи-

тает, что источник повышенной тревожности учащихся кроется в самой 

системе школьного обучения, которая содержит два стрессора: социаль-

ный и достижения. Выделяют ряд симптомов дезадаптации: жалобы ре-

бенка на физическую напряженность; проявление вялости, плаксивость; 

чрезмерное возбудимость, раздражительность, вспыльчивость; снижение 

познавательной активности. 

Одним из последствий является невротическое поведение, которое 

может возникнуть в результате неспособности учащихся адаптироваться к 

школьной среде и требованиям, связанным с учебой. Исходя из выше пе-

речисленного, можно отметить, что одним из следствий школьной деза-

даптации является невротическое поведение учащихся. Невротическое по-

ведение – это поведение, которое проявляется в виде различных психоло-

гических и физических симптомов, таких как тревога, депрессия, бессон-

ницa, головные боли и другие. Невротическое поведение учащихся может 

проявляться в различных формах. Некоторые ученики могут стать избегать 

занятий, другие – начнут проявлять агрессию или демонстрировать пове-

дение, которое может привести к конфликтам с другими людьми. 
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Термин «школьный невроз» получил широкое распространение в 60-

70-х годах XX века. Он использовался для обозначения широкого спектра 

эмоционально-поведенческих отклонений, вызванных необходимостью 

посещать образовательное учреждение. В МКБ-11 такого диагноза не су-

ществует, но проявления наиболее схожи с расстройством приспособи-

тельных реакций: расстройство адаптации обусловлено влиянием опреде-

ленных ситуаций. Синонимичные названия, используемые в научной лите-

ратуре: школьная фобия, дидактогенный невроз, школьная дезадаптация. 

Школьный невроз представляет собой диагноз, определяющий нарушения, 

проявляющиеся в чрезмерном невротическом поведении детей. Такое по-

ведение проявляется в психосоматических расстройствах, таких как ноч-

ные страхи, сноговорение, страшные сновидения, энурез, энкопрез, заика-

ние, навязчивые движения, кусание ногтей, выдергивание волос и пр. Кро-

ме того, невроз сопровождается астенодепрессивной симптоматикой, вы-

ражающейся в повышенной тревожности, ощущении беспокойства, сни-

женном фоне настроения, плаксивости, ранимости, застревании на непри-

ятных событиях, обидчивости и т. д. Наиболее проявляющие неврозы у 

первоклассников: с первого года обучения встречаются три основные вида 

неврозов: неврастения, истерический невроз, невроз страха (В. Н. Мяси-

щев). Неврастения – повышенная психическая утомляемость, плохая кон-

центрация внимания, «раздражительная слабость», невыносливость дли-

тельных интеллектуальных нагрузок. Конфликт в данном случае возникает 

между возможностями и потребностями ребенка (часто эти потребности 

навязаны родителями: быть первым, учиться только отлично и пр.). 

Истерический невроз – расстройства настроения, капризность, при-

влечение внимания окружающих к своему болезненному состоянию, по-

стоянное стремление быть в центре внимания в любой ситуации. У детей с 

таким типом конфликта снижена критичность к своим поступкам.  

Невроз страха – высокий уровень тревожности и неуверенности в 

себе, болезненные переживания, боязливость и навязчивость. Конфликт 

здесь возникает между потребностью в защите и необходимостью быть 

самостоятельным. Факторы способствующие развитию невротического 

поведения у учащихся являются: сложности в социальной адаптации; низ-

кая самооценка; генетическая предрасположенность. 

Чтобы помочь учащимся, которые испытывают школьную дезадап-

тацию и проявляют невротическое поведение, необходимо принять ряд 

мер: обеспечить поддержку со стороны учителей и других сотрудников 

школы; обеспечить поддержку со стороны родителей; обеспечить допол-

нительные ресурсы для учеников, которые испытывают школьную деза-

даптацию. Школьная дезадаптация может привести к невротическому по-

ведению учащихся, что может оказаться серьезной проблемой для их здо-
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ровья и образовательного процесса. Однако, при наличии поддержки со 

стороны учителей, родителей и школьных ресурсов, ученики могут успеш-

но преодолеть эти трудности и достичь успеха в учебе и жизни. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРАТКОСРОЧНОЙ  

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ И КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ 

 

Бурное развитие психотерапии во второй половине XX в. привело к 

возникновению множества различных, часто конкурирующих между со-

бой, подходов, методов, систем и школ. Их число, по различным оценкам, 

колеблется от 250 до 500. Такое обилие разнообразных методов психоте-

рапии обусловлено, по меньшей мере, несколькими причинами: отсутстви-

ем неоспоримых данных о преимуществе того или иного психотерапевти-

ческого подхода, жесткой конкуренцией на рынке психотерапевтических 

услуг, а также честолюбивыми устремлениями ряда психотерапевтов, 

стремящихся внести свой оригинальный вклад в историю психотерапии. 

Причем каждая психотерапевтическая школа пытается доказать, что ее 

теория единственно правильная и только она позволяет эффективно лечить 

людей. 

Реалии современного быстро меняющегося мира делают востребо-

ванными краткосрочные подходы в психотерапевтической практике. Чело-

век сейчас не готов ждать годами решения своих психологических про-

блем. Более того, ему нужен результат, а не заверения в том, что работа 

психолога будет проводиться на высоком профессиональном уровне. По-

этому вполне логичным представляется активное развитие и распростра-

нение методов краткосрочного психотерапевтического вмешательства.  
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Наибольшую эффективность среди них демонстрируют Кратко-

срочная Стратегическая терапия (КСТ) и Когнитивно-бихевиоральная те-

рапия (КБТ). Они схожи по ряду параметров. 

1. Высокий процент случаев излечения. 

2. Почти полное отсутствие рецидивов расстройства по окончании 

лечения. 

3. Терапевтическое изменение наступает в течение шести месяцев 

лечения. 

4. Стратегии и методы структурированы и ориентированы на кон-

кретные терапевтические цели. 

5. Терапевтическая модель и ее инструменты пригодны для обуче-

ния специалистов. 

6. Структура решения проблемы соответствует структуре пробле-

мы. 

Еще одной общей чертой этих двух моделей является тот факт, что 

они обе ориентированы скорее на настоящее и будущее, а не на прошлое 

субъекта. Их стратегии направлены на изменение ожиданий, отношений и 

поведения, влияющих на взаимодействие человека с внешней и внутрен-

ней реальностью, с которой он сталкивается. С помощью реструктуриро-

ваний и переопределений, осуществляемых в рамках клинического ин-

тервью, и посредством предписаний, которые клиент должен выполнять 

между сессиями в своей повседневной жизни. Наконец, терапия не закан-

чивается простым исчезновением симптомов, а связана с реализацией но-

вого психологического равновесия, основанного на приобретенных навы-

ках, обеспечивающих стабильность. 

Конечно же, между подходами существуют значимые различия. 

Они касаются как теоретических основ, так и прикладных аспектов. 

КБТ исходит из теории научения. Терапевтическое изменение по-

нимается в ней как постепенное приобретение поведенческих и когни-

тивных умений. Язык, используемый в терапии, является языком объяс-

нений. Терапевт здесь – своего рода тренер [1]. 

КСТ отталкивается от теории изменений. Терапевтическое измене-

ние понимается здесь как открытие новых перспектив восприятия реаль-

ности в результате полученного клиентом эмоционально-

корректирующего опыта в силу применения стратагем терапевта. В КСТ 

используется убеждающий, а порой и гипнотический язык, поскольку 

необходимо преодолеть сопротивлений клиента. Соответственно терапевт 

выступает здесь в роли своего рода стратега [2].   

В Когнитивно-поведенческой терапии процесс начинается с осозна-

ния проблемы и имеющихся ресурсов. На этой основе происходит проти-

востояние расстройству. Иначе говоря, движение идет от осознания к из-
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менению (узнать, чтобы изменить). В Стратегической терапии происхо-

дит противоположный процесс. Сперва вызывается изменение посред-

ством специфического стратегического диалога и столь же специфиче-

ских предписаний. А следствием этого является осознание клиентом сво-

их ресурсов и возможностей. Здесь работает принцип «изменить, чтобы 

узнать».  

Техники, используемые в КСТ и КБТ, порой очень похожи. Однако 

различия в использовании терапевтической коммуникации и процессуаль-

ности для осуществления изменений делают их в действительности очень 

разными. Понятно, что в обоих случаях успешно реализуется как измене-

ние перцептивно-реактивной системы, так и когнитивно-поведенческих 

моделей клиента. Каждый из подходов позволяет достичь запланированно-

го результата в сжатые сроки. Но при этом экономичность Краткосрочной 

Стратегической терапии оказывается значительно выше [3]. Достигается 

это за счет суггестивно-убеждающей коммуникации и неординарной логи-

ке предписаний, позволяющих обойти в значительно более короткие сроки 

естественное сопротивление человека изменениям.  

Как бы то ни было, но оба краткосрочные направления психотера-

пии отличаются своей экономичностью и, в известном смысле, техноло-

гичностью в сочетании с индивидуальным подходом, что обеспечивает 

восстановление душевного и физического самочувствия нуждающихся в 

психотерапевтической помощи людей, до приемлемого для них уровня. 

Основной целью краткосрочных подходов является не выяснение скры-

тых мотивов, а преодоление актуальных жизненных проблем клиентов, 

включая коррекцию их дисфункционального поведения и/или мышления, 

а также устранение имеющейся болезненной симптоматики [4]. Все это 

предполагает, что такого рода терапия ограничена во времени, а макси-

мальное количество психотерапевтических сессий не превышает 20–24 

(чаще 8–12). 
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ФИТНЕС 

ИНДУСТРИИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА 

СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 

Процесс жизнедеятельности, а также факторы непосредственно свя-

занные с учебной деятельностью (такие как продолжительность учебного 

дня, учебная нагрузка по расписанию, перерывы между занятиями, состоя-

ние аудиторий, социально-психологическая атмосфера, нестабильное 

и несбалансированное питание и др.) оказывают серьезное влияние на со-

стояние здоровья молодого поколения. Поиск путей повышения эффектив-

ности и заинтересованности обучения физической культуре, формирования 

у людей устойчивой потребности в двигательной активности и предполагает 

использование нетрадиционных, новых, интересных физических упражне-

ний и фитнес направлений.  

Исследование, уровня заинтересованности студентов к занятиям фи-

зической культурой и спортом, ведении здорового образа жизни.  

В работе применялись методы теоретического уровня – изучения, 

обобщения и анализа, и методы эмпирического уровня – опрос и анкетиро-

вание среди студентов. 

Одна из популярных тенденций среди молодежи, характеризующих 

современное развитие физкультурно-спортивных, физкультурно-

оздоровительных организаций – появление новых инновационных видов 

спорта и инновационные направления в физической культуре среди студен-

тов и фитнес индустрии.  

Внедрение и развитие новых, интересных видов спорта, различных 

направлений в фитнесе предусматривает освоение специальных, углублен-

ных знаний, необходимых для использования в личностном, профессио-

нальном развитии и самосовершенствовании. К таким направлениям фитне-

са относятся: аквадинамика, BARRE (сочетания элементов из балета с 

функционально-силового тренинга, йоги и пилатеса), BOSU, джамп-фит, 

биохакинг, нугох, йога, HIIT (высоко интенсивный тренинг), роллерспорт и 

скэйтбординг, танцевальный спорт, паркур и т.д., а к новым современным 

вида спорта относятся флорбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол. 

Новые, инновационные направления фитнесса, эффективно использу-

ются преподавателями на занятиях среди студенческой молод ежи, что вед 

ет к популяризации физической культуры в высшем учебном заведении. 

Йога – слово «йога» в переводе с древнеиндийского языка означает 

«союз, соединение, связь, единение, гармония». «Философы – материалисты 
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трактуют этот термин как единение, гармонию физического и психологиче-

ского состояния человека, как гармoнию пoлного физического здоровья и 

духовной красоты человека. Упражнения, основанные на понимании не 

только физических, но и духовных, нравственных правил усовершенствова-

ния личности, – это и есть система йоги. Известно великое множество ее 

разновидности, разделов, упражнений. Наиболее важны на первоначальном 

этапе освоения йоги основные дыхательные упражнения» [2, с. 65]. 

Стретчинг – растягивание, включает в себя комплекс упражнений, 

способствующих повышению эластичности различных мышечных групп. 

Для правильного выполнения упражнений следует придерживаться следу-

ющих требований: все движения должны находиться в определенных пре-

делах индивидуального диапазона подвижности суставов, вначале следует 

применять «легкий стретчинг» [3, с. 89]. Стретчинг широко используется 

как вспомогательное средство в различных видах спорта - акробатика, спор-

тивная аэробика, гимнастика, эстетическое плавание т.д. В результате не-

большого опроса студентов удалось выявить следующие предпочтения по 

видам спорта. Выяснилось, что юноши занимаются следующими видами 

спорта: баскетбол (46 %), футбол (27 %), киберспорт, смешанные единoбoр-

ства, пейнтбoл (по 9 %). А среди девушек предпочтительны следующие ви-

ды: фитнес (34 %), плавание (22 %), бег, занятия в тренажерном зале, стрет-

чинг, пилатес, йога (по 11 %). Также были получены следующие данные от-

носительно видов спорта, которым бы хотели заниматься студенты: футбэг 

(24 %), черлидинг (44 %), паркур (12 %), другое (20 %) (бадминтон, боль-

шой и настольный теннис, ушу). Среди опрошенных студентов выяснилось 

и отношение к занятиям по физической культуре: посещают с удовольстви-

ем – (37 %); посещают, потому что нужно получить зачет – (46 %); не посе-

щают, потому что есть освобождение от практических занятий – (14 %); не 

посещают, потому что не считают нужным и не интересно – (3 %).Методом 

анкетирования  было выявлено, что занятия по физкультуре: полезно и нуж-

но для укрепления здоровья – придерживаются (72 %); могли бы быть по-

лезны – этого мнения придерживаются (11 %); аабсолютно бесполезны – 

этого мнения придерживаются (17 %). В ходе работы, на вопрос «Как Вы 

думаете, какое влияние оказывают занятия по физической культуре на здо-

ровье человека?» были получены следующие данные: оказывает положи-

тельное влияние – (88 %); отрицательное влияние (сложно, тяжело) – (3 %); 

нникак не влияет – (9 %). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что студенты в 

целом проявляют заинтересованность, активность к занятиям физической 

культурой и спортом, где используются эффективные, интересные, легко 

усваиваемые, доступные физические упражнения. В большей мере студен-

тов интересуют новые, недавно появившиеся виды, направления физиче-
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ской активности и они хотели бы осваивать их и совершенствоваться в них 

как на занятиях физической культурой, так и во внеучебное время.  
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К ВОПРОСУ О ПОЛОВЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЯВЛЕНИЯ  

ТОЛЕРАНТНОСТИ У ПЕДАГОГОВ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Понятие толерантность является предметом изучения многих наук: 

философии, этики, политологии, медицины, педагогики, психологии. Во-

прос о содержательном наполнении понятия толерантность становится все 

более актуальным на данном этапе, как для самой личности, так и для об-

щества в целом.  

Толерантность необходима для гармоничного развития отношений в 

современном мире между культурами, народами и социальными группами. 

Толерантность в контексте профессионального взаимодействия педагога и 

обучаемых определяет возможности личностного саморазвития субъектов 

учебного процесса, активное усвоение различных способов познаватель-

ной деятельности, открытость новым образовательным возможностям. Ес-

ли педагог обладает данным свойством, то оно проявляется по отношению 

ко всем без исключения субъектам педагогической реальности, что обес-

печивает эффективность процесса в целом. 

В связи с чем, мы обращаемся к изучению у педагогов такого важно-

го профессионального качества как толерантность, с целью определения 

проявления половых особенностей и содержательных характеристик поня-

тия. 

Половая дифференциация является важной проблемой современной 

психологической науки. Очевидно, что полностью разграничить житей-

ские и научные психологические знания практически невозможно, по-
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скольку психология имеет дело не только с абстрактным и общим, но и с 

личным, интимным, индивидуальным. Тем не менее, определенные виды 

обыденного психологического знания нуждаются, на наш взгляд, в при-

стальном внимании со стороны преподавателя. Это касается, прежде всего, 

таких убеждений, которые связаны с сильными негативными эмоциями, 

предвзятым отношением к представителям отдельных социальных, воз-

растных, национальных групп, с дезадаптивным поведением. [1].  

Е.П. Ильин говорит о социально-психологическом феномене, про-

дукте и процессе конструирования субъектом себя и социальной реально-

сти посредством конструктов маскулинности и фемининности [2].  

Толерантность проявляется в энергичной жизненной позиции чело-

века и ее можно назвать одним из главных критериев личностной зрелости. 

Одним из наиболее значимых черт толерантности является то, что она да 

ет возможность уважать ценности, культуры и жизненные позиции других 

людей. Можно выделить три подхода к рассмотрению толерантно-

сти/интолерантности у педагогов общего среднего образования. Толерант-

ность у педагогов может рассматриваться как черта личности. Л. Ким рас-

сматривает толерантность как базовую черту личности. Толерантностью 

нельзя назвать какую-либо уступку или снисхождение. Толерантность это 

активное отношение, которое развивается на базе осознания всеобщих 

прав и всеобщих основ человека [3]. 

Е.П. Ильин рассматривает интолерантность как качество личности, 

влияющее на восприятие неоднозначной информации или ситуаций как 

источник дискомфорта или опасности [2].  

Среди исследователей толерантности у педагогов можно отметить 

Е.Г. Луковицкую, она рассматривает педагогическую толерантность соци-

альной категорией и проявляется в установке на принятие другого человека, 

на эмпатическое понимание, на открытое и доверительное общение. Педа-

гогическая толерантность может быть выражена через социкультурный 

подход и обязательно связана с процессом общения. В структуру педагоги-

ческой толерантности входит аффективный, когнитивный и поведенческий 

компоненты. При этом когнитивный компонент представляет собой уровень 

осознания ситуации; аффективный – осознаваемое (или неосознаваемое) пе-

реживание; поведенческий – как способ реагирования [3].  

Согласно исследованию Е.П. Ильина [2] различия толерантности у 

педагогов мужчин и педагогов женщин заключаются в более высоких про-

центных показателях общей толерантности и всех е е компонентов у педа-

гогов женщин, что да ет основание предполагать, что женщины в отличие 

от мужчин, чаще проявляют готовность воспринимать и принимать других 

такими, как они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия.  

В проведенных исследованиях педагоги мужчины проявили средний 
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уровень коммуникативной толерантности, что говорит о зависимости про-

явления толерантности от особенностей конкретной ситуации общения, 

другая же половина обнаружила коммуникативную интолерантность. Низ-

кие показатели коммуникативной толерантности были выявлены у мужчин 

в большинстве случаев в шкалах, оценивающих склонность испытуемых к 

неприятию или непониманию индивидуальности человека, тенденцию 

ориентироваться на себя при оценке собеседников, неумение скрывать или 

сглаживать неприятные чувства, при столкновении с некоммуникабельны-

ми качествами партнеров, трудности уч ета характера, привычек или при-

тязаний других участников общения, а также нетерпимость физического 

или психического дискомфорта, создаваемого другими людьми [4]. 

Показатели педагогов женщин более высокие. Так женщины обла-

дают высоким уровнем коммуникативной толерантности и отмечают свою 

готовность восприятия и принятия других такими как они есть [5].  

Данную тенденцию мы можем объяснить, исходя из системы тради-

ционных взглядов и ряда исследований, согласно которым мужчина пред-

ставлен как более агрессивный, предприимчивый, доминирующий, незави-

симый, напористый, упрямый, презирающий слабости. Следуя традицион-

ной роли, педагог мужчина не может позволить себе быть мягким, дели-

катным и отзывчивым, так как эти черты традиционно приписываются 

женскому полу, он вынужден проявлять консерватизм и категоричность, 

чтобы соответствовать мужскому образу. Толерантность проявляется в 

энергичной жизненной позиции человека и е е можно назвать одним из 

главных критериев личностной зрелости. Одним из наиболее значимых 

черт толерантности является то, что она да ет возможность уважать ценно-

сти, культуры и жизненные позиции других людей. 

Таким образом, проанализировав проведенные исследования, мы 

можем прийти к выводу, что интолерантность мужчин педагогов более 

выражена по сравнению с педагогами женщинами, однако значимые раз-

личия между ними были обнаружены лишь по показателям коммуника-

тивной толерантности. Данные результаты могут быть следствием присво-

ения педагогами соответствующей гендерной роли: маскулинной - мужчи-

нами и фемининной - женщинами.  
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МОЗГОВЫЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  

РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Современные представления о высших психических функциях ба-

зируются на учениях А. Р. Лурия [1, 2], Л. С. Цветковой [3] и др., став-

ших основоположниками системного изучения нейрофизиологических 

механизмов психики. В соответствии с теорией, разработанной этими 

исследователями, любая высшая психическая функция является сложной 

системой, работа которой обеспечивается рядом взаимосвязанных моз-

говых зон. 

Человеческий мозг устроен так, что от природы «обучены» функ-

ционировать только нервные клетки, предназначенные для самого про-

стого – ощущений. Нервные речевые структуры, присутствующие в моз-

ге, изначально «молчат». Им еще нужно научиться действовать, а значит 

– созреть. Для того чтобы происходило созревание нервных клеток, тре-

буются внешние стимулы. Для включения «речевых» клеток важно, что-

бы вокруг говорили. Речевые зоны, как и другие, расположены у детей 

преимущественно в правом полушарии мозга. Он подготавливает почву 

для того, чтобы функцию восприятия речи впоследствии взяла на себя 

височная доля левого. Правое полушарие, начинающее действовать пер-

вым, должно шаг за шагом «отступать», пропуская вперед левое, кото-

рому предназначено стать главным (доминантным) у взрослого человека 

по речи. Существуют еще более высокие по уровню речевые зоны мозга. 

Они отвечают за речевые смыслы и символы. Такие зоны составлены 

третичными полями коры мозга, уровень которых обозначается как язы-

ковой. Именно благодаря ним ребенок овладевает сложно построенной 

речью, чтением, письмом.  

Часть нервных клеток символического (языкового) уровня созре-

вает поздно, в старшем дошкольном возрасте, и дозревает всю жизнь. 

Без них невозможно сознательное овладение сложным текстом,  грамма-

тическими правилами, орфографией. За словарь ответственны височные 

доли, вначале обоих полушарий, а затем все более и более левого. За 

усвоение и использование морфологических правил (словообразования и 
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словоизменения) – теменные доли. Синтаксис (правила построения пред-

ложений) – прерогатива заднелобных долей мозга, преимущественно в 

левом полушарии. В результате сложных взаимодействий мозговых зон 

происходит единение их функций – функциональные интеграции. Поэто-

му речевые действия получают более свернутую (экономную) локализа-

цию в мозге. Таким образом, смысловые ассоциации, вырабатываемые 

между врожденно функционирующими первичными полями коры мозга, 

являются основой для передачи ведущей роли вторичным полям; резуль-

тат ассоциативной деятельности на уровне вторичных полей (у детей 

старшего возраста) обеспечивает доминирование третичных, деятель-

ность которых необходима для усвоения вольной программы. Отсюда яс-

но, насколько важно стимулировать у ребенка разнообразные способы 

восприятия, манипулирования, осмысления. Конечно, среда, в которой 

пребывает ребенок, очень важна, но даже если она полноценна, развитие 

ребенка может задержаться или нарушиться из-за повреждения областей 

мозга, предназначенных для тех или иных сторон речевой деятельности. 

К счастью, при определенных усилиях родителей и специалистов их роль 

в раннем возрасте могут взять на себя другие, не пострадавшие мозговые 

зоны. Это возможно потому, что детский мозг пластичен. 

Таким образом, нормальное развитие ребенка предполагает, что 

мозг ребенка не имеет внутриутробных или родовых повреждений, и ре-

бенок находится в нормальной речевой среде. Однако и это не является 

гарантией того, что не возникнут нарушения речи. Как показано 

В.А. Ковшиковым современные методы исследования часто не обнару-

живают очаговых повреждений даже у детей с самыми грубыми нару-

шениями речевого развития. Наиболее вероятная причина патологии в 

этих случаях – плохая проводимость нервных волокон, связывающих 

одни зоны мозга с другими (проводящих путей).  

Сенсомоторной основой психического развития ребенка являются 

те координации, которые возникают между глазом и рукой, между слу-

хом и голосом (А. Валлон). Формирование речевой функции происходит 

по определенным закономерностям, определяющим последовательное и 

взаимосвязанное развитие всех сторон речевой системы (фонетической 

стороны, лексического запаса и грамматического строя). Функция слу-

хового анализатора формируется у ребенка значительно раньше, чем 

функция речедвигательного анализатора: прежде чем звуки появятся в 

речи, они должны быть дифференцированы на слух. В первые месяцы 

жизни ребенка звук сопровождает непроизвольную артикуляцию, возни-

кая вслед за движениями органов артикуляционного аппарата. 

В дальнейшем соотношение между звуком и артикуляцией в корне ме-
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няется: артикуляция становится произвольной, соответствуя звуковому 

выражению [4, с. 114]. 

Существует несколько точек зрения по вопросу о факторах, опре-

деляющих речевое развитие. В зарубежных теориях широко распростра-

нен взгляд на развитие речи у детей как на созревание особой врожден-

ной человеческой способностей. Такое созревание совершается на осно-

ве биологически детерминированных закономерностей. В отечественной 

психолингвистике сложилась система взглядов, в соответствии с кото-

рой возникновение и развитие речи у детей происходит в процессе их 

общения с окружающими людьми. При этом ребенок не пассивно при-

нимает речевые модели взрослого, а активно присваивает речь как часть 

общечеловеческого опыта. Но на определенном этапе речевого развития 

ребенку недоступна артикуляция какого-то звука. Ребенок вынужден 

временно заменить его одним из артикуляторно близких и доступных 

звуков. Такой заменитель нередко бывает акустически далек от слыши-

мого образца. Это акустическое несоответствие становится стимулом к 

поиску более совершенного артикуляционного уклада, который соответ-

ствовал бы слышимому звуку. В этом процессе обнаруживается ведущая 

роль слухового восприятия, но при этом ход приближения к искомому 

звуку подчинен возможностям развития речедвигательного анализатора 

[5, с. 12–16]. К моменту, когда фонетическая сторона речи сформирова-

на, слуховой анализатор получает функциональную самостоятельность. 

Звуки речи как бы уравниваются по степени сложности их различения и 

воспроизведения. Звуки речи не существуют обособленно, а лишь в со-

ставе слов, слова же – в словосочетаниях, фразах, в потоке речи. 

Взаимодействие фонетической и лексико-грамматической сторон 

речи раскрывается в теории механизмов речи Н. И. Жинкина, в соответ-

ствии с которой механизм речи включает два основных звена: 

1) образование слов из звуков и 2) составление сообщений из слов. Весь 

смысл работы речедвигательного анализатора заключается в том, что он 

может продуцировать каждый раз новые комбинации полных слов, а не 

хранить их в памяти в такой комбинации. Как только определена тема 

сообщения, сужается круг лексики. Правила отбора конкретных слов 

определяются целью данного конкретного сообщения. Все речевые обо-

значения и их перестройки могут совершаться только материальными 

слоговыми средствами, т.к. слог — основная произносительная единица 

языка. Именно поэтому, как считает Н. И. Жинкин, то главное, с чего 

начинается речевой процесс и чем он заканчивается, есть код речедви-

жений (отбор требуемых речедвижений), и в этом его великая роль на 

пути от звука к мысли [6, с. 16–19]. 
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ИМПЛИЦИТНЫЕ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В РАБОТЕ  

ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА 

 

Под имплицитной теорией личности чаще всего понимают некото-

рую концепцию, философию или житейские убеждения, которые описы-

вают особенности и закономерности, влияющие на формирование мнения 

и впечатления человека. При чем основывается это все на достаточно 

ограниченной информации. У каждого человека есть своя уникальная 

имплицитная теория, принадлежащая ему, и формируется она тоже уни-

кально. Но для некоторых социальных групп возможно наличие единых 

компонентов имплицитных теорий. Например, профессиональных или 

научных сообществ, национальных и этнических групп. 

Профессия психолога-консультанта предполагает взаимодействие с 

людьми разного возраста, пола в сложных жизненных ситуациях. При 

этом он может специализироваться в различных областях в зависимости 

от интересов, образования и опыта. Консультант должен владеть совре-

менными методиками психологического консультирования, которые 

должны решать поставленные задачи. Цель и смысл работы состоит в 

том, чтобы подобрать правильную тактику решения проблемы путем 
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слушания другого человека, активной беседы с ним, проявления эмпатии, 

клинического наблюдения и многих других. 

Имплицитные теории личности упрощают обработку информации и 

могут облегчать работу психолога-консультанта. Она позволяет на основе 

информации о наличии определенных черт у человека по общению быст-

ро выдвигать гипотезы о наличии у него других черт. Учитывая специфи-

ку консультирования, это может помогать решению проблем обративше-

гося клиента, а может и усложнять работу. Так согласно исследованиям 

Морозова А.В., особенности имплицитной теории личности психолога 

могут влиять на интерпретацию им психологических характеристик кли-

ента и использование психологических техник. И если это плохо осозна-

ваемо и/или сильно противоречит научным теориям, то приводит к си-

стематическим искажениям в консультировании. 

Нами было проведено исследование имплицитной теории личности 

у психологов разных специализаций с помощью различных психодиагно-

стических методик. В данной статье будет представлен материал только о 

тех специалистах, которые в качестве основной своей деятельности вы-

брали консультирование, собранный с помощью анкетирования. 

В выборку психологов-консультантов вошли те специалисты, кото-

рые в своей профессиональной деятельности занимаются преимуще-

ственно консультированием и имеют лицензию или оформленной инди-

видуальное предпринимательство. Это респондентов 32–44 лет со стажем 

работы от 6 до 12 лет. 

В выборке психологов-консультантов все (100 %) являются членами 

каких-либо профессиональных объединения и/или ассоциаций (БАП, 

ОППГП, РОО БОП, EAGT). Возможно, это связано с тем, что для органи-

зации собственной практики требуется намного больше усилий и под-

держка сообщества при этом является очень существенной и часто необ-

ходимой. Также 100 % респондентов проходили дополнительное обуче-

ние и продолжают его сейчас. Отвечавшие указали большое количество 

направлений консультирования / психотерапии, в рамках которых они 

участвовали, по сравнению с психологами других специализаций: семей-

ная психотерапия, гештальт-терапия, телесно-ориентированная психоте-

рапия, оргконсультирование и коучинг, психоанализ, кризисная психоте-

рапия.  

Психологи-консультанты считают основным изменением своей 

профессиональной деятельности приобретение устойчивой профессио-

нальной позиции и увеличение количества обращающихся к ним людей. 

71 % респондентов этой выборки в качестве основного чувства, которое у 

них возникает в процессе работы, назвали удовольствие. Наиболее пози-

тивным является профессиональное общение с коллегами (90 %) и уча-
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стие в группах профессиональной поддержки (интервизорские и суперви-

зионные группы) (57 %). А негативно влияет большое количество работы 

(71 %) и малое количество отдыха (57 %). 

Больше всего психологи-консультанты нуждаются в специализиро-

ванных психологических знаниях (клиническая диагностика, работа с 

пищевыми расстройствами и т.д.). 

Если сравнить личностные качества психолога-профессионала в 

разных выборках, то можно заметить, что некоторые из них совпадают, 

но есть и уникальный. Так, в выборке психологов-консультантов счита-

ют, что профессионал должен быть честным, богатым и сильный. 

Подводя итоги, хочется отметить, что профессия психолога отно-

сится к гуманитарному типу профессий и характеризуется неопределен-

ностью многих параметров деятельности, таких как предмет, условия, 

средства и результат, возможно поэтому часто ее основной чертой стано-

вится личностная значимость. При этом из-за многочисленных социаль-

ных и общественных ожиданий возникает очень высокий уровень требо-

ваний к личностным качествам профессионала. 

 

Г. И. МАЛЕЙЧУК 

Республика Беларусь, Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина 

 

СЕПАРАЦИЯ: МЕЖДУ АГРЕССИЕЙ И ВИНОЙ 

 

В процессе индивидуального развития ребенка мы можем наблю-

дать его периодические движения от родителей к себе и обратно. Эти 

движения от Я к Другому и от Другого к Я происходят циклично. В от-

дельные периоды эти тенденции становятся ярко выраженными, поляр-

ными и позволяют, согласно закону перехода количество в качество, 

радикально измениться, как гусеница, которая превращается в бабочку.  

В индивидуальном развитии ребенка есть два ярких периода дви-

жения от Другого, воплощенного в образе родителей. Это кризис ран-

него возраста, часто обозначаемый психологами как «Кризис Я-сам!», и 

подростковый кризис. Особенно остро этот процесс разворачивается в 

подростковом возрасте, когда перед подростком буквально стоит слож-

ный выбор: предательство себя либо предательство своих родителей. 

Именно в этой точке выбора разворачивается сепарационный процесс.  

Сепарация – нормальный, естественный процесс, отражающий 

логику индивидуального развития ребенка. Чтобы встретиться с  собой, 

подростку необходимо решить непростые задачи: выйти из психологи-

ческого симбиоза-слияния со своими родителями, отделиться-

отсепарироваться от них, обрести автономию и при этом сохранить 
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связь и близость с родителями. Поэтому сепарация – это не разруше-

ние, а перестройка отношений. Сепарация также является процессом 

«пересборки» Я, появлению новой Я-идентичности. 

В некоторых случаях система не готова отпустить человека из 

своих «тесных объятий». Процесс сепарации в этой ситуации будет 

крайне осложнен. Если у человека недостаточно внутренней силы, он 

так и не сможет вырваться из системных связей, останется запутанным 

в ней, будет демонстрировать лояльность системе и не сможет выйти 

на уровень личной автономии. Это вариант слияния, зависимости, сим-

биоза. В другом случае, если у человека достаточно внутренних ресур-

сов для «сепарационного прыжка», то для него единственным вариан-

том будет разрыв отношений с системой, не готовой его отпустить. Это 

вариант контрзависимости. В первом случае человек так и не сможет 

обрести свою автономию и индивидуальность, останется в формате мы-

идентичности, во втором – человек оказывается обречен на одиноче-

ство, невозможность опираться на других, поддерживать коллегиаль-

ность и переживать близость. 

В семейной системе сепарация будет затруднена в том случае, ко-

гда у ребенка много долженствований и родительских ожиданий. В 

этом случае непроблемная сепарация оказывается невозможной. Ребе-

нок либо будет жить, опутанный долгом и виной без шанса психологи-

ческого рождения и обретения своей Я-идентичности, либо будет вы-

нужден «выбрать» проблемный вариант сепарации и пойти на «сепара-

ционный бунт» – разрыв со своими родителями. 

Сепарационный бунт – неудобный период для родителей, но он 

закономерен и естественен. Это, безусловно, кризис – кризис и для ре-

бенка, и для его родителей. А как и всякий кризис – это важная точка 

для роста. Противоестественным для этого возраста является отсут-

ствие проявлений этого кризиса. У ребенка в этом случае нет энергии 

для отделения. Чаще всего такой эффект бывает накопительным. Это 

результат неудачных попыток прохождения предыдущих кризисов от-

деления.  

Родители, не готовые к сепарации своего ребенка, могут исполь-

зовать различные стратегии взаимодействия, затрудняющие сепараци-

онный процесс: запугивание (Мир опасен, а ты слаб и беззащитен без 

родителей); вина (Ты в неоплатном долгу перед своими родителями);  

стыд (Ты недостаточно хорош. С тобой что-то не так). В этой ситуации 

единственным вариантом для сепарации у ребенка становится сепара-

ционный бунт. 

В психоанализе есть метафорическое выражение – дети должны 

убить своих родителей, для того чтобы отделиться от них.  У ребенка 
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есть несколько моментов в его развитии, когда он пытается символиче-

ски убить, в менее тяжелом варианте – послать родителя. 

Для отделения ребенку необходима агрессия. И подростковый 

возраст – наиболее оптимальное для этого время. Он уже готов для се-

парационного прыжка. Подросток символично, а иногда и не только –

всеми своими действиями, – посылает своих родителей. Он делает это 

через свое поведение, поступки, в целом через отношение к миру 

взрослых.  

Иногда семейная система очень жесткая и не готова дальше под-

держивать ее в ее прежней идентичности. Ее правила и долженствова-

ния слишком тесны для индивидуальности и Я-идентичности. И тогда 

подросток атакует семейную систему, «уничтожая» самый опасный для 

ее индивидуальности объект – объект привязанности. На объект привя-

занности проецируется негативное содержание – его начинают обесце-

нивать, обвинять. Однако такое «уничтожение» объекта привязанности 

не приводит к решению сепарационной проблемы. В этом случае ре-

бенку оказывается невозможным интериоризировать его в психическую 

реальность, что может в свою очередь создать раскол внутри Я, поро-

дит дисгармонию и создаст в будущем сложности для построения гар-

моничных отношений с объектами привязанности. Внутренний объект 

оказывается расщепленным на реальный- плохой и идеальный-

 хороший.  

С таким полярным образом близкого Другого человеку сложно 

строить отношения близости. В его сознании образуется очень мощная  

установка на идеализацию и обесценивание. В этом случае человек не 

встречается с реальными людьми, а лишь со своими расщепленными 

образами Других. Человек постоянно жив ет в надежде встретить иде-

ального Другого. Очень важно, чтобы во время сепарационного бунта и 

сепарационной ярости родители не  реагировали похожим образом. 

У них должен быть достаточно большой эмоциональный контейнер, 

чтобы выдерживать ярость и разрушительные слова и действия ребенка 

в свой адрес. 

Родители, которым удается контейнировать негативные чувства 

ребенка в свой адрес, создают условия для появления у него репараци-

онной вины. Репарация (reparation) – процесс уменьшения вины с по-

мощью действия, предназначенного компенсировать воображаемый 

вред, который, якобы, был нанесен объекту привязанности; процесс 

воссоздания внутреннего объекта, который в фантазии был разрушен.  

Репарационная вина, в отличие от вины невротической, при кото-

рой родители обвиняют ребенка в его плохом поведении, «запускается 

изнутри», во внутреннем мире ребенка. Следовательно, переживание 
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ребенком вины в этом случае уместно и необходимо, оно может поспо-

собствовать возвращению в психическую реальность Другого как цен-

ности. Это по сути вина экзистенциальная. Агрессия необходима, что-

бы «разрушить» объект привязанности, вина нужна, чтобы «собрать» 

его заново. Агрессия позволяет символически убить объект привязан-

ности – расщепив его, репарационная вина – возродить его, интегриро-

вать, и по-новому встретиться с ним.  

Репарационная вина позволяет вновь присвоить объект привязан-

ности, сделать его элементом своей психической реальности. И тогда 

образ Я становится интегрированным, целостным и творчески сбалан-

сированным. Ребенок при таком варианте протекания сепарации прой-

дет испытание взрослости и автономии и сможет сохранить связь  с се-

мьей и не разрушить отношения с близкими людьми и в своей жизни в 

будущем сможет питаться семейной энергией и опираться на нее. 

 

Л. В. МАРИЩУК, О. В. ВОРОВКО*  

Республика Беларусь, Минск, Минский филиал Российского госу-

дарственного социального университета 

Республика Беларусь, Минск, Национальный институт образования* 

 

РАЗВИТИЕ СЕБЯ – АТРИБУТ САМОВЫРАЖЕНИЯ В  

ТВОРЧЕСТВЕ 

 

«Развитие» – это последовательность изменений в течение всей 

продолжительности жизни организма [1, с. 163]. Развитие личности – из-

менение ее количественных и качественных свойств, развитие ее миро-

воззрения, самосознания, отношений к действительности, характера, спо-

собностей, психических процессов, накопление опыта [2, с. 225]. 

«Акме» – понятие о высшей степени развития. Оно означает рас-

цвет, зрелость, апогей. Пути достижения «акме» рассматриваются в раз-

личных областях науки, техники, искусства, спорта, в развитии людей на 

различных этапах жизни и в разных условиях деятельности. 

Понятие «акмеология» впервые в научную терминологию было вве-

дено Н. А. Рыбниковым [3], определившим ее как науку о развитии зре-

лых людей. В том же значении рассматривал акмеологию Б. Г. Ананьев 

[4]. Созвучно этому Н. В. Кузьмина [5] определяет акмеологию как науку 

о закономерностях развития зрелых людей под влиянием образования, 

иначе говоря, ведущие представители акмеологии характеризуют е е как 

новую междисциплинарную область знаний. 

Исходя из нашей концепции акмеологии, мы позволили себе не-

сколько переформулировать е е объект и предмет. Объектом акмеологии, 
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как и психологии выступает человек, но не каждый, а личностно зрелый, 

а предметом – потенциальные возможности обучения и воспитания зре-

лых людей, прогноз динамики развития их психических процессов, 

свойств и состояний в плане достижения высоких показателей в различ-

ных видах деятельности, формирования профессионального мастерства 

[6]. 

Зрелость – это способность к сознательной эффективной деятельно-

сти; адекватному восприятию реальности; пониманию своего места в 

жизни, в обществе, установлению нормальных отношений с другими 

людьми; способность действовать не только по внешним стимулам, но и 

по внутренним побуждениям; контролировать свои эмоции и управлять 

ими. Зрелость предполагает удовлетворенность своим положением, не 

исключая желания подняться выше. Речь идет о личностной зрелости, 

складывающейся из психологической и социальной, причем без послед-

ней не существующей, ибо личность – феномен биосоциальный. 

Психологическая зрелость включает достаточный уровень развития 

психики, отражающий, адаптационные способности человека к требова-

ниям среды: 1. Умственную зрелость (уровень интеллекта, обученность и 

обучаемость); 2. Эмоциональную зрелость (преимущественно стениче-

ские эмоции и состояния); 3. Зрелость волевого процесса (эмоционально-

волевую устойчивость, способность к саморегуляции); 4. Социальную 

зрелость (социальную активность (правовую), включенность обществен-

ных интересов в содержание собственных ценностных ориентаций (нрав-

ственную), направленность на духовные ценности (духовную); эстетиче-

скую. 

В исследовании приняли участие 1000 человек, занятых в торговле. 

Их профессии не относятся к разряду творческих, однако предприятия 

предоставляют им возможность реализовывать свой творческий потенци-

ал. Испытуемые были поделены на 2 группы: самовыражающихся в твор-

честве – 253 человека и 747 – не самовыражающихся. Можно видеть, что 

лиц, находящих себя в творчестве, практически в 3 раза меньше, что в це-

лом отражает их распределение в генеральной совокупности. 

В статье проанализированы различия между двумя указанными 

группами по шкале «развитие себя» (терминальная ценность) из методики 

«Отец» [7]. 

Для установления различий по обсуждаемой шкале между группами 

был применен t-критерий Стьюдента для независимых выборок. Работни-

ки, реализующие свой творческий потенциал набрали 40,70±0,30 баллов, 

группа не самовыражающихся в творчестве – 33,61±0,23 (t = 16,16; 

р ≤ 0,0001). 
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Согласно качественно-количественному анализу (таблица 1), 

77,08 % «самовыражающихся в творчестве» респондентов набрали высо-

кий балл по этой жизненной цели, 21,34 % – средние значения и 1,58 % – 

низкие баллы. 59,71 % «нетворческих» респондентов имеют средний 

балл, 26,91 % – высокий и у 13,39 % − низкий балл. 

 

Таблица 1 – Сопоставление результатов испытуемых самовыражающихся 

и не самовыражающихся в творчестве по переменной «Развитие себя» 

методика «Отец» [7] 

ОЦЕНКА 

Самовыражающиеся в 

художественном творче-

стве (n = 253) 

Не самовыражающиеся 

в художественном твор-

честве (n = 747) 

Абсолютная 

величина 
% 

Абсолютная 

величина 
% 

Высокие баллы 195 77,08 201 26,91 

Средние баллы 54 21,34 446 59,71 

Низкие баллы 4 1,58 100 13,39 

 

Высокий балл по обсуждаемому показателю отражает заинтересо-

ванность человека в объективной информации об особенностях своего 

характера, способностях, других характеристиках личности. Это люди, 

стремящиеся к самосовершенствованию, полагающие потенциальные 

возможности практически не ограниченными, а их реализацию необхо-

димой и возможной. 

Представленные в таблице данные указывают на более чем дву-

кратное превышение высоких баллов у работников, самовыражающихся в 

художественном творчестве, заинтересованных в собственном развитии. 

У творчеством не занимающихся двукратное превышение средних значе-

ний. Они стремятся к самосовершенствованию, заинтересованы в повы-

шении своей квалификации, получают высшее образование, развивают 

свои способности, стремятся к личностному росту, принимают активное 

участие в общественной жизни предприятия, пробуя силы в других видах 

деятельностях, помимо профессиональной. 

Среди самовыражающихся в творчестве испытуемых (n = 253) 

высшее образование имеет 135 человек (69 %), занимающих, в основном, 

руководящие должности. В группе не самовыражающихся в творчестве 

(n = 747) высшее образование имеют всего 117 человек (16 %). Результа-

ты говорят сами за себя, развитие неразрывно связано с образованием. 

Анализ средних арифметических позволяет сделать вывод о том, 

что работники, находящие самовыражение в художественном творчестве, 

в сравнении с работниками, не находящими его, имеют бóльшую величи-
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ну параметра «развитие себя», и как показывает практика (реальность), 

они на самом деле больше заинтересованы в саморазвитии, открывающим 

им перспективы карьерного роста. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫБОРА ВОСПИТАННИКАМИ ДОМА  

РЕБЕНКА ИГРУШКИ В КАЧЕСТВЕ «ПЕРЕХОДНОГО  

ОБЪЕКТА»  

 

Порой обстоятельства складываются таким образом, что ребенок 

лишается матери и ее место занимает посторонний взрослый, даже не 

член семьи, берущий на себя все обязанности по уходу за маленьким че-

ловеком. Ребенок, лишенный материнского внимания, остро реагирует 

на столь значительные перемены, что влечет за собой ряд изменений в 

его психике. Малыш еще не в состоянии понять, что отсутствие матери – 
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это вынужденная необходимость или бесповоротное стечение обстоя-

тельств. И именно это непонимание «толкает» ребенка на поиск предме-

та, отдаленно напоминающего мать, на который можно направить всю 

детскую любовь. По мнению Д.В. Винникотта, эти предметы являются 

«переходными объектами», помогающими ребенку не чувствовать себя 

одиноким и брошенным [1]. В процессе сепарации от первичного объек-

та (матери) ребенок находит ее заменители, которые Д.В. Винникотт 

рассматривал как переходные объекты. Это может быть мягкая игрушка 

или уголок одеяла, которые используются ребенком при стрессе или за-

сыпании, когда мать недоступна. Переходный объект создает иллюзию 

комфорта, сравнимого с успокаивающей матерью [2]. 

Проведенное исследование имело целью выявление закономерно-

стей предпочтений детей в выборе потенциального «переходного объек-

та», что позволило бы разработать рекомендации по совершенствованию 

и внедрению необходимых «объектов» с целью улучшения социальной 

реабилитации и адаптации детей, находящихся в домах ребенка и госу-

дарственных приютах. В случае выявления закономерностей выбора 

детьми определенных игрушек открывается возможность предоставления 

ребенку индивидуальной предпочитаемой игрушки в качестве личного 

«переходного объекта» [1], поскольку сформировать индивидуальные 

привязанности к взрослому не позволяют организационные условия 

учреждений интернатного типа. 

С целью выявления предпочтений детей в выборе переходного объ-

екта для формирования внутренней реальности, указанной в концепции 

Д.В. Винникотта [1], был проведен эксперимент на базе Витебского об-

ластного специализированного дома ребенка. Возраст 10 испытуемых, 

принявших в нем участие, составлял от 1 года до 1 года 8 месяцев. Иссле-

дование не имело жестких временных ограничений и проводилось с уче-

том работоспособности испытуемых, в отдельном кабинете, чтобы мак-

симально исключить внешние раздражители, которые могли бы переклю-

чить внимание малышей. Ребенку предоставлялся выбор из 12 игрушек, 

отличающихся по материалу, форме и цвету (3 мягкие, 3 деревянные, 3 

пластмассовые и 3 резиновые). Игрушки были расставлены в произволь-

ном порядке, но в одинаковой последовательности для каждого испытуе-

мого. Ребенок должен был самостоятельно, без посторонней помощи, вы-

брать игрушку, которая ему нравится. Если испытуемый отдавал предпо-

чтение нескольким игрушкам, то ему предлагалось сделать выбор в поль-

зу одной из них. В ходе эксперимента было установлено, что: 

– все респонденты уделили особое внимание мягким игрушкам: 

гладили, обнимали, прижимали к себе или держали недалеко от себя. 30% 

испытуемых в итоге сделали выбор в пользу мягкой игрушки; 
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– игрушки из привычного материала, (дерево и пластмасса), выби-

рались, вероятно, из-за имеющегося опыта манипуляций с ними. 20% 

детей отдали предпочтение пластмассовой игрушке; 

– ни один из участников эксперимента не проявил интереса к иг-

рушкам, выполненным из резины; 

– окраска, яркость и форма игрушки не влияли на ее выбор. 

Таким образом, в ходе эксперимента не было установлено общей 

закономерности в выборе объекта игры. Возможно, это обусловлено тем, 

что при проведении исследования пришлось столкнуться с рядом не-

учтенных моментов: 

1. Существующая в группе дисциплина не позволяла испытуемым 

в полной мере чувствовать себя свободно. Каждое свое действие они 

сопровождали зрительным контактом, в поисках одобрения или пори-

цания. Пример из протокола эксперимента: «Испытуемый 1. Зашел в 

кабинет без страха, сел за стол после приглашения, ни к чему не прика-

сался, а лишь с интересом рассматривал игрушки. После разрешения 

поиграть с игрушками, сначала взял деревянную трещотку и начал ее 

рассматривать, вращать. Затем взял деревянный молоток. Смотрел с 

интересом на мягкого кота, однако его не брал. Экспериментатор под-

толкнул к нему кота – взял с удовольствием, рассматривал и обнимал 

игрушку. Все игрушки в последующем брал и изучал, однако с легко-

стью их отдал. При вопросе: «Какая игрушка понравилась больше все-

го?» – кусает губы. В итоге отдал предпочтение мягкому коту. Мягкого 

кота испытуемый сразу не взял, возможно потому, что в группе отсут-

ствуют мягкие игрушки (из-за сложности санобработки) или от того, 

что при существующей в учреждении дисциплине, ребенок без позво-

ления не берет незнакомые предметы, поэтому экспериментатор и 

предложил кота». 

2. Проведение эксперимента вне группы отчасти пагубно сказалось 

на нем. Находясь за пределами группы, часть детей испытывала страх, 

отчего не желала идти на контакт. Пример из протокола: «Испытуемый 

4. Зайдя в кабинет, остановился у двери и заплакал. Пришлось отвести 

обратно в группу. При новых попытках продолжить эксперимент с этим 

ребенком натыкались на истерику. Реакцию испытуемого 4 на экспери-

мент можно объяснить тем, что он является самым младшим членом 

группы и лишь недавно вошел в ее состав – у него был адаптационный 

период. Группа воспринимается воспитанниками как безопасное место, 

и каждая попытка увести ребенка из группы, понималась им как опас-

ность. Испытуемый 5. Сначала отказался взаимодействовать, однако в 

присутствии воспитателя пошел на контакт. Перебирал игрушки, но 

особого внимания к ним не проявлял, с легкостью их отдал и побежал 
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в группу. Вероятно, испытуемый 5 был напуган реакцией предыдущего 

ребенка, от этого – насторожен и напряжен. В ходе опроса воспитателя 

было установлено, что испытуемый 5 сосет уголок одеяла во время сна, 

то есть, «переходный объект», согласно концепции внутренней реально-

сти Д.В. Винникотта [1], у него присутствует». Взаимодействие с испы-

туемым 10 осуществилось только в присутствии, а с 9 – на руках у вос-

питателя, игрушки они не выбрали. 

3. Однотипность и привычность игрушек, имеющихся в группе, 

способствовали интересу к новым объектам, но, затрудняли выбор ма-

лышей. Пример из протокола: «Испытуемый 3. Спокойно зашел и сел за 

стол. Потянулся за деревянной трещоткой, однако взял деревянный мо-

лоточек. Эмоционально возбужден от количества игрушек. Жестом по-

просил подать желтого мягкого медведя, гладил его, не отдавал и долго 

играл. Взял резиновую мышку, поставил назад. Деревянную собаку не 

трогал вообще. На вопрос: «Какая игрушка нравится больше?» – задер-

жался долгим взглядом на желтом мягком медведе». Испытуемый 3 

начал изучение игрушек с деревянных предметов, как и предыдущие 

двое, однако скоро потерял к ним интерес. В поведении испытуемых 7 и 

8 проявилась та же тенденция: они начали с деревянных игрушек, но 

свой выбор остановили на пластмассовой дудке. 

4. Интерес к самому процессу манипуляции с игрушками. Пример 

из протокола: «Испытуемый 6 больше других проявлял интерес к иг-

рушкам и играл с каждой. Воспитатели такой интерес объяснили тем, 

что испытуемый 6 только что вернулся из изолятора, где не было игру-

шек. Ребенка больше интересовала сама деятельность, нежели предмет 

игры, выбрать наиболее понравившуюся игрушку он не смог». 

В результате проведенного исследования не удалось обнаружить 

однозначных закономерностей в предпочтении детьми игрушек, которые 

могли бы послужить для них «переходным объектом». Полагаем, выбор 

мягкой игрушки можно объяснить тем, что она приятна на ощупь и 

дольше сохраняет тепло, даже «отдает» его, что подобно прикосновению 

руки через одежду, либо к волосам ребенка, что косвенно подтверждает 

значимость ухаживающих взрослых.   
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

МАТЕРЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 

ДО 3-Х ЛЕТ 

 

Постулат специалистов о значимости эмоционального состояния ма-

тери в контексте обеспечения психического благополучия ребенка в со-

временной психологии является аксиомой. Ранее интерес исследователей 

относительно материнства был сосредоточен главным образом вокруг та-

ких явлений, как привязанность в системе «мать-ребенок», представления 

матерей о ребенке и о себе в контексте новой социальной и т. п. Однако в 

последние годы отчетливо прослеживается интерес исследователей-

психологов к феномену эмоционального выгорания матерей как к явле-

нию, возникающему в процессе реализации женщиной материнской роли. 

Вопросы эмоционального выгорания традиционно рассматривались 

в контексте обеспечения успешности выполнения профессиональной дея-

тельности специалистами, работающими в системе «человек – человек». 

Под эмоциональным выгоранием понимают синдром, характеризу-

ющийся физическим, эмоциональным или мотивационным истощением 

индивида, нарушением его продуктивности в работе, усталостью, бессон-

ницей, повышенной подверженностью соматическим заболеваниям. 

Проблемой эмоционального выгорания занимались такие западные 

исследователи, как Р. Беркман, С. Джексон, К. Маслач, Х. Дж. Фрейден-

берг и др., а также российские исследователи В.В. Бойко, Н.Е. Водопьяно-

ва, Н.В. Мальцева, А.А. Рукавишников, Е.С. Старченкова и др. На сего-

дняшний день существует несколько синонимичных терминов, характери-

зующих синдром эмоционального выгорания (СЭВ): профессиональное 

выгорание, психическое выгорание, эмоциональное сгорание. 

Первое исследование, посвященное изучению эмоционального выго-

рания матерей, было проведено Л.А. Базалевой в 2010 г., когда указанный 

феномен рассматривался полностью вне сферы профессиональной дея-

тельности – в связи с родительством. В дальнейшем проблемой эмоцио-

нального выгорания матерей активно занимались Е.И. Захарова, Т.И. Иль-

ина, Г.Г. Филиппова и др. Было установлено, что постоянная вовлечен-

ность матерей в «работу» по уходу за ребенком, несравнимо большая эмо-

циональная вовлеченность в общение с ним, расточительность материн-

ской деятельности из-за отсутствия «карьерного роста», растущие соци-

альные требования к матерям и создаваемому ими образа «идеала матери» 

создают необходимые условия для возникновения СЭВ. 
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Целью проведенного нами исследования являлось выявление осо-

бенностей эмоциональном выгорания матерей, воспитывающих ребенка в 

возрасте до 3-х лет. Выборку составили две группы респондентов: женщи-

ны-матери, воспитывающие одного ребенка до 3-х лет, и женщины-матери, 

воспитывающие двоих детей, один из которых в возрасте до 3-х лет; число 

респондентов – 80 человек. Исследование проводилось анонимно, онлайн, 

при помощи онлайн-тестов. В качестве методов исследования использова-

лись беседа и модифицированный тест-опросник «Эмоциональное роди-

тельское выгорание» (Л. Базалева). 

Обработка полученных данных позволила получить следующие ре-

зультаты по опроснику «Эмоциональное родительское выгорание»: 

у респондентов из числа матерей, имеющих одного ребенка в воз-

расте до 3-х лет, характерен высокий (у 35 %) и очень высокий (у 35 %) 

уровень выгорания по шкале «эмоциональное истощение»; очень высокий 

(у 45 %) и высокий (у 15 %) уровень выгорания по шкале «деперсонализа-

ция»; очень высокий (у 22,5 %), высокий (у 20 %), а также низкий 

(у 27,5 %) и средний (у 30 %) уровень эмоционального выгорания по шка-

ле «редукция родительских достижений» (или материнская успешность); 

у респондентов из числа матерей, имеющих двоих детей, один из ко-

торых в возрасте до 3-х лет, по шкале «эмоциональное истощение» свой-

ственен низкий и средний уровень эмоционального выгорания – выявлен у 

57,5 % и у 27,5 %, соответственно; по шкале «деперсонализация» у 40 % 

респондентов отмечается низкий и у 55 % матерей – средний уровень вы-

раженности эмоционального выгорания; по шкале «редукция родительских 

достижений» (или материнская успешность) 37,5 % респондентов характе-

рен высокий и 47,5 % – средний уровень эмоционального выгорания. 

Следовательно, выявлены различия в степени выраженности симп-

томов эмоционального выгорания у матерей, воспитывающих единствен-

ного ребенка в возрасте до 3-х лет, и у матерей, имеющих двоих детей, 

один из которых в возрасте до 3-х лет. 

Большинство респондентов из первой группы эмоционально опу-

стошены, физически утомлены, у них не хватает энергетических ресурсов 

на ежедневные заботы о себе, семье, ребенке. Постоянно находясь в «дне 

сурка», они почти полностью исключают позитивные эмоции в отношении 

с ребенком, становясь раздражительными, вспыльчивыми, проявляя хо-

лодность и даже черствость по отношению к ребенку и к другим членам 

семьи. При этом большинство матерей из первой выборки считают себя 

хорошими матерями, поскольку они жертвуют собой ради ребенка, забы-

вая о роли женщины и роли жены. Более того, для них важно «быть очень 

хорошей матерью», т. е. соответствовать и созданному обществом образу 

«идеального родителя», о котором они объективно ничего конкретного не 
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знают, и своим субъективным представлениям об идеальной матери. К со-

жалению, в обществе за женщиной чаще всего признается право быть 

только матерью, что мешает ей оставлять за собой право на самореализа-

цию в роли жены, профессионала; а материнство рассматривается как 

жертвенная позиция: мама должна жертвовать собой ради реб енка, так как 

он считается слабым, беззащитным. Часто от матерей первой группы мож-

но услышать фразу «осталось немного потерпеть» – это про время, остав-

шееся до выхода из декретного отпуска. И никто не предлагает женщине, 

впервые ставшей матерью, помощь, не объясняет ей, что материнство мо-

жет быть другим: приносить удовлетворенность, давать возможность для 

самореализации. Как следствие, женщина, не соответствующая образу 

«идеальной матери», сама же обесценивает свой труд, испытывает посто-

янное чувство вины, что в итоге приводит к эмоциональному выгоранию. 

Большинство матерей из второй группы респондентов – воспитыва-

ющие двоих детей, один из которых в возрасте до 3-х лет – чувствуют в 

себе заряд сил и энергии, могут контролировать и отслеживать свои эмо-

ции, а так же могут помочь ребенку разобраться с его эмоциональным со-

стоянием. Также матери данной группы положительно относятся к мате-

ринству и способны выполнять задачи, связанные с реализацией материн-

ской роли, без раздражения, агрессии и обесценивания самой себя и своих 

детей. Все это помогает мамам поддерживать хороший эмоциональный 

фон в отношениях с ребенком. Большинство женщин, имеющих второго 

ребенка в возрасте до 3-х лет, считают себя хорошими матерями, верят в 

себя и свои возможности. Хотя и у них, порой, бывают минуты сомнения и 

даже отчаяния, приводящие к эмоциональном срывам как разрядке нако-

пившегося напряжения. Последнее происходит, по словам респондентов, 

из-за усталости, ошибок в воспитании ребенка или из-за того, что они как 

мамы, как им кажется, делают недостаточно, чтобы соответствовать роли 

«идеальной матери». 

Поскольку материнство – это не только возлагаемая на женщину об-

щественно значимая функция, но и работа, с которой невозможно уволить-

ся или уйти в отпуск, то важно создать условия, при которых реализация 

женщиной материнской роли со всеми сопутствующими ей трудностями 

будет осуществляться эффективно и экологично для женщины. 

Полученные результаты могут использоваться психологами для со-

здания и реализации программ психологической помощи женщинам-

матерям, проявляющим симптомы «эмоционального выгорания», а также 

программ профилактики эмоционального выгорания матерей путем созда-

ния для них позитивной, социально-поддерживающей среды (материнские 

чаты, группы поддержки, материнские сайты и т.п.), проведения занятий 

по формированию у женщин готовности к материнству. 



 119 

 

О. А. МЕЛЬНИК 

Республика Беларусь, Минск, БГПУ 

 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ В СИСТЕМЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

БЛАГОПОЛУЧИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

В современных условиях достаточно подвижной и изменчивой соци-

ально-политической и экономической ситуации развития общества, а также 

расширения информационного потока, все больше внимания уделяется бла-

гополучию и здоровью каждого отдельного человека и раскрытие его фак-

торов. Определение факторов благополучия, границ этого понятия и степе-

ни его субъективности–объективности – все это находится в настоящий мо-

мент в детальной разработке различных психологических исследований.  

Следует отметить, что категория психологического благополучия 

личности тесно связана с концепцией позитивного функционирования чело-

века, которая берет свое начало в теориях гуманистического направления 

психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл) и уже позднее выделивше-

гося в отдельное направление – экзистенциального (Дж. Бьюдженталь, А. 

Лэнгле, Р. Мэй). В основу положен тезис о постоянной потребности и спо-

собности человека к саморазвитию и самоактуализации, в зависимости от 

степени реализации которых он и ощущает собственную психологическую 

целостность и удовлетворенность жизнью.  

Проведенный анализ научной литературы позволяет резюмировать, 

что психологическое благополучие рассматривается как многокомпонент-

ный феномен, характеризующий степень позитивного функционирования 

человека, реализации его потенциала, симптоматически определяющийся 

посредством преобладания положительных эмоций, субъективным ощуще-

нием гармонии личности, счастья, удовлетворенностью жизнью и собствен-

ными достижениями [1]. На данный момент получены данные о структуре 

психологического благополучия (Л.В. Жуковская, Л.В. Куликов, К. Рифф), 

адаптирован опросник К. Рифф, определяющий общий уровень психологи-

ческого благополучия личности (Л.В. Жуковская и Е.Г. Трошихина), уста-

новлены значимые взаимосвязи психологического благополучия с роди-

тельскими установками женщин (Л.В. Жуковская), самоактуализацией (С.П. 

Пучкова), осмысленностью жизни (П.П. Фесенко), социальной активностью 

(Р.М. Шамионов). Рассмотрены особенности психологического благополу-

чия в условиях экстремальной жизнедеятельности (О.С. Ширяева), возраст-

ные различия в переживании психологического благополучия (А.В. Воро-

нина). Продолжаются теоретические разработки по классификации подхо-
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дов к определению психологического благополучия личности (А.Е. Созон-

тов, Р.М. Шамионов), предложена модель исследования и формирования 

психологического благополучия (О.А. Идобаева). 

Опираясь на западные исследования основоположников разработки 

концепта психологического благополучия (Н. Брэдбурн, Э. Диннер, К. 

Рифф), современную позитивную психологию, ставящую в центр парамет-

ры достижения личностью благополучия (И. Бонивелл, П. Вонг, Б. Робинс, 

М. Селигман, Х. Фридман, М. Чиксентмихайи), и уже более поздние эмпи-

рические результаты психотерапии благополучия (А. Джиовани, К. Руини, 

К. Салагэйм, А. Фава), необходимо отметить, что для формирования благо-

получия сензитивным периодом выступает подростковый возраст, когда 

происходят кардинальные трансформации в отношениях индивида к себе и 

к миру, становление идентичности, субъектности [2, с. 38]. Психологиче-

ское благополучие позволяет подросткам справляться с проблемами и зада-

чами подросткового возраста и облегчает переход от детства к взрослой 

жизни. Психологическое благополучие в детстве связано с успешной социа-

лизацией и прочными навыками адаптации к меняющимся условиям жизни, 

что приводит к более позитивным результатам во взрослой жизни. Весомую 

роль в состоянии психического здоровья и психологического благополучия 

подростков играет образовательная среда.  

Потребность в проведении системной работы по повышению уровня 

психологического благополучия подростков Республики Беларусь и форми-

рованию навыков их ответственного поведения, направленного на сохране-

ние психологического здоровья, а также по повышению уровня устойчиво-

сти личности подростков к воздействию факторов риска нарушений психи-

ческого функционирования стимулировала внедрение в практику системы 

образования учебной программы факультативных занятий «Мое психологи-

ческое благополучие и помощь сверстникам в кризисной ситуации» для VIII 

(IX, X, XI) класса учреждений образования, реализующих образовательные 

программы общего среднего образования [3]. Общая идея программы фа-

культативных занятий «Мо е психологическое благополучие и помощь 

сверстникам в кризисной ситуации» учитывает необходимость рассмотре-

ния личности подростка в целом, ее развития в заданном направлении, а 

именно с целью актуализации психологического благополучия и предупре-

ждения возникновения нарушений психического функционирования.   

Программа факультативных занятий «Мое психологическое благопо-

лучие и помощь сверстникам в кризисной ситуации» – это совокупность 

превентивных мер, структурно организованных на основе классических 

принципов: комплексности, дифференцированности, аксиологичности, мно-

гоаспектности, легитимности, ситуационной адекватности профилактиче-

ской деятельности, гуманизации, демократизации, опережения, непрерыв-
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ности [4]. Проводить программу могут классные руководители, педагоги 

социальные, педагоги-психологи и другие специалисты, работающие с под-

ростками. Занятия построены в соответствии с особенностями восприятия 

информации подростками, спецификой их вхождения в групповой контакт и 

в контакт с ведущим, логикой групповой динамики, а также с учетом задач 

формирования мотивации на углубленную работу в программе. Каждый 

блок прорабатывается в рамках отдельного занятия (при необходимости 

можно отвести на ту или иную тему несколько занятий), причем любое за-

нятие является законченным по форме, что допускает возможность измене-

ния предложенной последовательности тем [4, 5].  

В результате обучения по программе подростки получат необходимые 

знания в области психологии и научатся применять их на практике. В част-

ности, они смогут распознавать потенциальные источники возникновения 

кризисных ситуаций, прогнозировать последствия своего поведения, преду-

преждать конфликты и помогать не только себе, но и оказывать морально-

психологическую поддержку сверстникам. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВАХ  

ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА 
 
Деятельность психолога-консультанта в меняющемся и небезопасном 

мире не просто востребована, но и жизненно необходима. Напряженность, 

неопределенность и непредсказуемость стали ключевыми характеристиками 

современной природной и социальной реальности. Знания современного че-

ловека о мире находятся под давлением трансформирующейся реальности: 

изменения происходят на геополитическом, экологическом, социально-

экономическом, национальном, культурном и религиозном уровнях, а также 

во многих других сферах. Когда изменений слишком много, психика не в 

состоянии справиться с ними быстро и «качественно». Базовые потребности 

человека оказываются неудовлетворенными: в безопасности, в пище и воде, 

в жилье и одежде. В ситуации, когда базовые потребности не удовлетворе-

ны, возникают и «психологические дефициты»: дефицит принятия, призна-

ния, одобрения, уважения и любви, самореализации и самоактуализации 

В связи с этим у многих людей, которые не нуждаются в помощи ме-

дицинских психологов и психотерапевтов, поскольку у них нет клинических 

расстройств, возникает потребность в психологической поддержке, лич-

ностных и поведенческих изменениях, повышающих их адаптивные воз-

можности. И такую помощь могут оказать психологи-консультанты.  

Человек, обратившийся за профессиональной психологической по-

мощью, ожидает от специалиста квалифицированной помощи в решении 

своих проблем, глубоких знаний в области психологической теории и прак-

тики, владения различными техниками и приемами психологической помо-

щи, включенности в процесс взаимодействия с клиентом. Вместе с тем, 

представления клиентов и общества в целом о консультирующих психоло-

гах часто стереотипны, а ожидания нереалистичны. Психологу приписыва-

ют качества, которыми он не обладает, его воспринимают как человека, ко-

торый «видит клиента насквозь», может решить проблему за клиента или 

дать совет, научить клиента или его окружение «правильному поведению». 

Учитывая вышесказанное, представляется интересным изучить, какие 

профессиональные качества в общественном сознании ассоциируются с 

профессиональной деятельностью психолога-консультанта и его личностью, 

иными словами, изучить социальные представления об этих качествах. 

Исследование проводилось в 3 колледжах Китайской Народной Рес-

публики. Участие в исследовании было добровольным. Общий объем вы-
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борки для исследования профессиональных качеств психолога-

консультанта составил 1590 студентов колледжа: 810 юношей (51 % от об-

щей выборки) и 780 девушек (49 % от выборки). Это были студенты 1-го, 2-

го и 3-го курсов. 

Для изучения профессиональных качеств психолога-консультанта ис-

пользовались: модифицированный вариант методики «Оценка качеств спе-

циалиста в области психологического консультирования», используемый в 

работе А. А. Поповой (для анализа полученных данных использовался ме-

тод контент-анализа ответов испытуемых, полученных в ходе опроса «Пси-

холог-консультант: какой он?»); метод семантического дифференциала из 

диссертационного исследования А. М. Вильгельма. В качестве объектов се-

мантического дифференциала были предложены такие категории, как 

«начинающий психолог-консультант», «некомпетентный психолог-

консультант», «опытный психолог-консультант», «эффективный психолог-

консультант». 

В сжатом виде представим результаты исследования. 

Выборочный опрос и статистический анализ предпочтений сту-

дентов колледжа при выборе психологов-консультантов позволили сде-

лать следующие основные выводы. Студенты колледжа чаще отдают 

предпочтение психологам-женщинам, для каждого третьего студента 

пол консультанта не имеет значения. При этом девушки, как правило, 

выбирают в качестве консультантов женщин, а юноши предпочитают 

либо женщин, либо могут принять представителей разных полов. Для 

студентов колледжа в целом психолог – это либо врач, либо медик, ли-

бо профессор/преподаватель, либо психолог (его ассистент). При этом 

девушки чаще, чем юноши, выбирали консультантов/психологов, авто-

ритетных людей из числа профессоров, преподавателей. Студенты вто-

рого и третьего курсов чаще рассматривают собственно психологов как 

людей, способных оказать психологическую помощь. Студенты перво-

го и третьего курсов также рассматривают медицинских работников 

как лиц, способных оказать психологическую помощь.  Возраст психо-

лога может быть самым разным – от 20 до 49 лет. При этом юноши 

предпочитают более молодых консультантов в возрасте 20–29 лет, де-

вушки – более зрелых специалистов в возрасте 30–39 лет. Студенты 

колледжа, имевшие опыт общения с психологом, более охотно обра-

щаются за помощью к психологам-консультантам, профессорам и пре-

подавателям в будущем по сравнению со студентами, не имевшими 

опыта общения с психологом, эти студенты чаще выбирали врачей как 

специалистов, способных оказать психологическую помощь. Студенты 

колледжа, имевшие опыт общения с психологом, предпочитали более 

зрелых психологов. 
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Установлено, что социальные представления студентов колледжа о 

типичных профессиональных качествах психолога-консультанта диффе-

ренцированы по восьми группам. К ним относятся интеллектуальные каче-

ства, качества профессионализма, отношение к профессии, отношение к 

клиенту, отношение к жизни и людям, эмоциональные качества, особенно-

сти внешности, моральные качества. 

Наиболее высокие значения интеллектуальных качеств были отме-

чены у опытных и эффективных психологов. Интеллект, убедительность, 

эрудиция, трезвость мысли, хорошая подготовка как интеллектуальные ка-

чества чаще приписывались начинающим и опытным психологам-

консультантам. 

Качествами профессионализма, отличающими опытных психологов-

консультантов, являются способность мыслить нестандартно и умение со-

хранять конфиденциальность, опытных, эффективных и начинающих пси-

хологов-консультантов – компетентность.  

Внимание к своей профессиональной карьере как отношение к про-

фессии чаще приписывалось начинающим психологам-консультантам и 

опытным психологам-консультантам.  

Приветливость/дружелюбие, вежливость и способность к сочувствию 

отличают, по мнению студентов, именно опытного психолога-консультанта; 

среди качеств, характеризующих отношение к клиенту, позитивное отно-

шение к клиенту, умение слушать и недискриминация по отношению к кли-

енту были приписаны опытным и начинающим психологам-консультантам. 

Альтруизм как качество, связанное с отношением к жизни и людям, 

чаще приписывали опытным психологам. Жизнерадостность чаще припи-

сывалась начинающим психологам и опытным психологам-консультантам 

Устойчивость к давлению/стрессоустойчивость, выраженная способ-

ность к эмпатии как эмоциональные качества чаще приписывались опыт-

ным и эффективным психологам, экспрессивность и выразительность – 

начинающим психологам и опытным психологам-консультантам. 

Студенты, оценивая особенности внешности, отмечали обаяние и 

приятный голос именно у опытного психолога-консультанта, а привлека-

тельную внешность – у опытных и начинающих психологов-консультантов.  

Моральными качествами психолога, отличающими опытного психо-

лога от начинающего, студенты указали честность и порядочность. 

Полученные результаты в перспективе способствуют более осознан-

ному подходу к развитию профессиональных качеств психолога-

консультанта, формирующих его имидж как специалиста. Также они позво-

лили выявить профессионально-личностные и социально-демографические 

характеристики, которым отдают предпочтение студенты колледжа при вы-

боре психолога-консультанта. 
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

 

Проблема профилактики девиантного поведения несовершенно-

летних всегда была актуальной для психолого-педагогического сооб-

щества. В научной литературе описаны различные формы девиантного 

поведения, детерминанты возникновения отклонений, факторы риска и 

защиты и т.п. Весь спектр психологических воздействий распространя-

ется на так называемые «традиционные» девиации: алкоголизм, таба-

кокурение, наркомания, гэмблинг и т.п. Вместе с тем, современная со-

циокультурная ситуация с широким информационным полем, наличием 

различных форм виртуальных активностей (мессенджеры, социальные 

сети, ведение блогов) «способствуют» трансформации «традиционных» 

и появлению новых отклонений в поведении несовершеннолетних, ко-

торые часто имеют полиморфный характер, т.е. представлены сочета-

нием различных форм и наличием общих механизмов функционирова-

ния. При этом следует отметить, что новые виды девиаций появляются 

на фоне стремления подрастающего поколения к здоровому образу 

жизни, отказу от курения, употребления алкоголя, наркотиков, являясь 

результатом поиска новых «активностей», сфер проявления своих ин-

тересов, форм самовыражения.  

Рассмотрим виды девиантного поведения, которые можно отнести 

к группе социально нейтральных или социально неодобряемых (соци-

ально неприемлемых) девиаций. 

К таким видам девиаций можно отнести следующие: «девиации-

модификация тела»; «девиации упражнений», «девиации активностей», 

онлайн-девиации. 

«Девиации-модификации тела» (пирсинг, татуаж, делание тонне-

лей и др.). Одни специалисты рассматривают модификации тела в рус-

ле социально санкционированных практик самоповреждения с целью 

самовыражения и самоидентификации человека через внешние телес-

ные образы. Другие специалисты определяют татуирование и пирсинг 

как варианты девиаций в контексте определенной социальной среды, 

которая проявляется в сужении самосознания, деформации идентично-

сти (в форме отчуждения Я от тела) и духовного развития [1].  

«Девиации упражнений» (концентрация на постоянных трениров-

ках сужение других сфер жизнедеятельности). По мнению Б.Р. Манде-

ля, характерной особенностью жизни людей, страдающих аддикцией 
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упражнений, становится: искажение нормального распорядка и уклада,  

замыкание всей деятельности на постоянных тренировках в ущерб об-

щению с близкими и другими делами (социальная сфера); продолжение 

тренировок, несмотря на травмы и запреты врача (физическая сфера); 

жесткая стереотипность и повторы в строго запланированном порядке и 

объеме (поведенческая сфера); неспособность сконцентрироваться на 

какой-либо деятельности из-за постоянных мыслей о тренировках (пси-

хическая сфера) [2]. 

«Девиации активностей». У подростков появились опасные виды 

деструктивных активностей: руфинг (передвижение по крышам, высот-

ным точкам зданий или выполнение рискованных трюков на краю 

крыши), зацепинг (езда на крыше вагона, под вагонами, между вагона-

ми, на подножке хвостового вагона), сталкинг (посещение заброшен-

ных, разрушенных, недостроенных объектов и территорий); диггерство 

(проникновение в подземные шахты, бункеры, канализацию, шахты 

метро и т.п.); опасное селфи (фотографирование на мостах, подъемных 

кранах, на проезжей части дороги, рельсах и др. опасных для жизни и 

здоровья местах). В различного рода деструктивных активностях несо-

вершеннолетних привлекают такие факторы, как: получение адренали-

на, утверждение в группе сверстников, повышение популярности в со-

циальных сетях посредством снятия на видео поездок и выкладывания 

в сеть интернет.  

Активное внедрение информационных технологий, широкое ис-

пользование детьми и подростками онлайн-пространства, способствуют 

появление новых онлайн-девиаций.  Е.О Малова выделяет различные 

формы онлайн асоциальных проявлений подростков в глобальной сети: 

интернет-зависимость, шоплифтинг, онлайн-агрессия, хакерство, со-

здание компьютерных вирусов, взлом государственных и корпоратив-

ных сайтов, создание мошеннических схем, вовлеченность в группы 

деструктивной направленности [3]. Сущность шоплифтинга, по опре-

делению О.В. Коповой, заключается в демонстрации в социальных се-

тях похищенных из магазинов товаров. При этом статус подростка, 

«уважение» и симпатия, выражающиеся в комментариях и «лайках», 

повышается, если стоимость похищенного больше, чем у кого-либо из 

участников соответствующей группы в социальной сети [4]. Вариатив-

ны формы онлайн-агрессии, представленные в интернет-сети: хейтинг 

(открытая демонстрация своей ненависти, злобы, неприязни к конкрет-

ному человеку или группе лиц); троллинг (социальная агрессии в сете-

вом пространстве, охватывающая большое количество участников вир-

туального сообщества); флейминг (эмоциональный обмен репликами, 

оскорблениями  на публичных интернет-страницах); кибербуллинг 
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(намеренное и неоднократное оскорбление других людей с использова-

нием информационных и коммуникационных технологий); киберстал-

кинг (систематическое преследование или домогательство с помощью 

средств электронной коммуникации, сопровождающееся угрозами); 

грифинг (вредительство и вандализм в отношении других игроков в он-

лайн-играх); секстинг (пересылка личных фотографий, сообщений ин-

тимного содержания посредством современных средств связи) [4].  Воз-

никновение онлайн-девиаций специалисты связывают с потребностью 

несовершеннолетних «получить» психоэмоциональный отклик взамен 

чувств обиды, нереализованности, одиночества; возможностью реали-

зовать неудовлетворенные социально-коммуникативные потребно-

сти и др.  

В заключение следует сказать о том, что вариативность условий и 

форм социализации в современном обществе, большое разнообразие 

моделей поведения оказывают безусловное влияние на социальную си-

туацию развития современных подростков, приводит к появлению но-

вых форм поведения, которые отклоняются от общепринятых. В среде 

меньшинства зарождаются девиации, которые «подхватываются» 

большинством и воспринимается как норма, своеобразный «пропуск-

ной билет» в среду сверстников, с целью быть услышанным и приня-

тым среди других, боязнь быть изолированным. Происходит трансфор-

мация старых и появление новых форм девиаций, что детерминирует 

необходимость разработки актуальных мер профилактики и коррекции. 
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ПРОБЛЕМА РИГИДНОСТИ В КОНТЕКСТЕ  

КОГНИТИВНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Проблема соотношения когнитивного и личностного развития в об-

щей теории ригидности обусловлена широким диапазоном значимых во-

просов, связанных с раскрытием когнитивной структуры психики в един-

стве с социальными аспектами личности. Интеграция двух линий развития 

психики человека в концепции когнитивно-личностного развития является 

одной из задач общей психологии, решение которой направлено на опре-

деление первичности / вторичности, зависимости / независимости, обу-

словливании / необусловливании одной линии другой, и способствует 

формированию континуального взгляда на природу феномена ригидности. 

С теоретико-методологической точки зрения концепция когнитивно-

личностного развития находит отражение в научных исследованиях бело-

русских ученых: И. Н. Андреевой, А. П. Лобанова, А. А. Морозова. Так, 

И. Н. Андреевой (2020) эмоциональный интеллект рассматривается в каче-

стве интегрального когнитивно-личностного образования с наиболее вы-

раженным когнитивным компонентом. Толерантность в исследованиях 

А. А. Морозова (2019) представлена также в виде когнитивно-личностного 

конструкта. Тем самым содержание концепции отражает спектр решений 

широкого круга значимых проблем, связанных с раскрытием когнитивной 

структуры психики человека. 

Существующие подходы, в которых ригидность концептуализирует-

ся как фиксированная форма поведения (Г.В. Залевский, 

Э.В. Галажинский, Н.В. Козлова K.W. Schaie, R. Dutta, S.L. Willis), как ре-

зультат неврологических (патологических) повреждений (Э. Блейер, 

Ч. Шеррингтон, Т. Шапиро) и как интеллектуальная (когнитивной) незре-

лость (К. Гольдштейн, К. Дункер, Дж Кеттелл, Р. Кеттелл, К. Левин, 

Г. Майер, И. Макдермотт, Дж. О'Коннор, Ж. Пиаже) не объясняют конти-

нуальный взгляд на природу феномена ригидности. Определению данной 

точки зрения на ригидность будет способствовать концепция когнитивно-

личностного развития, так как непосредственно идея концепта сформиро-

вана в рамках социально-когнитивного подхода в психологии, который яв-

ляется следствием интеграции поведенческого и когнитивного подходов.  

В настоящее время отмечается существование ряда точек зрения на 

соотношение социальной и когнитивной линии в развитии психики чело-

века. Анализ различных точек зрения на соотношение когнитивной и аф-

фективной линий развития в теоретическом аспекте, проведенный 
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Г. А. Виленской и Е. А. Сергиенко [1, 205], позволил реинтерпретировать и 

дополнить первичными механизмами их формирования. Так, возникнове-

ние когнитивных структур, согласно теории развития психики Ж. Пиаже, 

определятся механизмом познания мира (на основе психической врожден-

ной активности), установления равновесия между аккомодацией и ассими-

ляцией [2]. Ученый отводит первичное место когнитивному развитию, 

наряду с тем, что когнитивное и социальное развитие протекает независи-

мо, а их соотношение определяется адаптацией. 

В рамках культурно-исторической концепции развития 

Л. С. Выготский, а затем и М. Лисина (1986) указывают на первичность аф-

фективного развития. В основе психического развития лежат аффективные 

механизмы, которые определяются социальным взаимодействием. Акцент 

ставится на ведущей роли социального развития, которое ведет за собой ко-

гнитивное развитие. В концепции интерсубъективности К. Тревартен (1989) 

указывает на первичность аффективного развития (социальное познание), ко-

торое предшествует когнитивному (познанию предметного мира) развитию. 

В качестве механизма выступает механизм кинематической подстройки, т. е. 

синхронизации активности личности. Механизмами развития в концепции 

интерсубъективности П. Хобсона (1993) являются когнитивные и аффектив-

ные механизмы интерперсонализации (отношения «Я – Ты») и объективиза-

ции (отношения «Я – Оно»). Ведущая роль отводится когнитивному разви-

тию на ранних стадиях онтогенеза. Тем самым полагается различие не только 

в подходах, но и механизмах формирования развития психики. 

Непосредственно под когнитивно-личностным развитием понимает-

ся соотношение социальной и когнитивной линий, которые способствуют 

успешной адаптации личности через установление закономерностей взаи-

модействия с предметным и социальным миром. Положения концепции 

когнитивно-личностного развития служат основой разработки контину-

ального взгляда на природу ригидности по ряду причин: 

1) данный концепт содержательно отражает спектр решений про-

блем, связанных с раскрытием когнитивной структуры психики человека в 

единстве с социальным аспектом;  

2) линии когнитивного и личностного развития относительно авто-

номны, при этом первичность в формировании принадлежит когнитивным 

механизмам познания по отношению к личностным, что способствует 

успешной адаптации личности через установление закономерностей взаи-

модействия с предметным и социальным миром [1]; 

3) соотношение когнитивной и личностной линий развития опреде-

ляет познание окружающего мира (решения проблем), которое первично 

по отношению к социальной функции [2], способствующей преодолению 
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эгоцентризма, в том числе ригидных «центрированных» когнитивных 

стратегий. 

На основе положений концепции когнитивно-личностного развития 

конструкт ригидности представлен как качественно специфический про-

цесс функционирования когнитивных структур и личностных свойств. 

Вместе с тем континуальный взгляд на природу феномена ригидности, как 

когнитивно-личностного конструкта, являющегося закономерным резуль-

татом процесса познания, содержательно включает спонтанность (реак-

тивность) и отсроченность (торможение); систему 1 и систему 2; дивер-

гентность и конвергентность; флексибильность (гибкость) и контроль. 

Гибкость, понимаемая как адаптивность и коррелирует с «социальной пла-

стичностью как элементом структуры темперамента» [3, с.  166], а ригид-

ность соотносится с пластичностью индивидуального поведения. В целом 

вывод требует расширения вектора направлений его изучения в области 

общей психологии, включая проведение как теоретических, так и эмпири-

ческих исследований.  
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СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО  

ПОДРОСТКА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЕГО ПОГРУЖЕННОСТИ  

В ИНТЕРЕНЕТ-СРЕДУ 

 

За последние несколько десятилетий информационно-

коммуникативные технологии претерпели значительные изменения, их 

развитие и доступность для всех впечатляют. Эти процессы не могут не 

оказывать влияние на тот социальный контекст, в котором живет 

и развивается современный человек: огромные потоки получаемой инфор-

мации, широкие возможности выстраивания коммуникации, опосредован-
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ной различными контентами, с совершенно незнакомыми между собой 

людьми, вне зависимости от времени и расстояний, разделяющих их друг 

от друга.  

В связи с выше изложенным нельзя игнорировать тот факт, что на 

фоне неизбежно происходящих в наше время трансформаций во всех сфе-

рах жизнедеятельности современного человека, значительные изменения 

претерпевает и социальная ситуация развития детей. Младшие подростки 

сегодня являются весьма активными пользователями социальных сетей, 

цели использования ими цифровых технологий варьируют от игровой дея-

тельности, интернет-коммуникации до получения научной информации, 

иного серьезного контента в целях профессионально-ориентированного 

обучения, воспитания, личностного развития.  

В исследовании Г.У Солдатовой с коллегами [1] было выявлено, что 

100 % подростков ежедневно выходят в сеть интернет, имея свой личный 

смартфон (89 %). Количество времени, проведенного в онлайн простран-

стве, в выходные и будние дни различно: в будние дни оно регламентиру-

ется пребыванием в школе и подготовкой домашних заданий, в выходные 

и праздничные – менее лимитировано, соответственно, – возрастает. 

Многие исследователи (Н.Я. Агеев, Ю.А. Токарчук, А.М. Токарчук и 

др.) сходятся в том, что игровая онлайн активность подростков может яв-

ляться провоцирующим фактором по отношению к неконструктивным со-

циальным и эмоциональным проявлениям в реальном, офлайн поведении 

личности [2]. Такая отслеживаемая особенность может объясняться время-

затратностью игровых активностей, что в свою очередь влечет за собой 

недостаток времени для социализации в настоящем, осязаемом, а не вирту-

альном мире [2]. Как указывают Л.А. Регуш с коллегами: «интернет-среда 

может стать как ресурсом для решения актуальных проблем, так 

и средством ухода от реальности, формирующим и активирующим меха-

низмы психологической защиты» [3, с. 33].  

Проведенное исследование по изучению погруженности в интернет-

среду 11-летних младших подростков, обучающихся в гимназиях Минской 

области (n=100), позволило выявить особенности их погруженности в 

цифровую среду (термины «интернет-среда» и «цифровая среда» в данном 

контексте нами используются как синонимичные). 

Под погруженностью в интернет-среду, со ссылкой на Л.А. Регуш 

с коллегами, мы понимаем: «установку (disposition), заключающуюся 

в готовности к использованию технических средств и информационных 

ресурсов интернета для решения задач различных видов деятельности 

и осуществления интернет-коммуникации» [3, с. 33]. В структуре погру-

женности в интернет-среду были выделены следующие компоненты: пове-

денческий, когнитивный и аффективный. 
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Так, исследование поведенческого или деятельностного компонента, 

характеризующегося объемом цифрового потребления в структуре погру-

женности в цифровую среду, на изучаемой группе младших подростков 

позволило выявить следующие особенности: лишь 4 % обучающихся из 

числа опрошенных можно отнести к максимально потребляющим цифро-

вой контент, как по времени пребывания в нем, так и по качественному 

разнообразию его использования. Выделенная таким образом группа 

младших подростков, как они сами указывают, – ««живут» в интернете», 

находясь в интернет-среде практически все свободное время, используют 

обозначенную среду как способ уйти от возможных или реальных про-

блем, испытывают зависимость от цифровой среды.  

Еще 18 % респондентов определены как минимально пользующиеся 

интернет-средой. Лица, представляющие группу младших подростков, ли-

бо не пользуются интернетом вообще, либо, как они сами указывают, – 

один-два раза в неделю. Оставшиеся 78 % младших подростков, по резуль-

татам исследования, являются среднестатистическими потребителями ин-

тернет-ресурсов, что выражается в следующих особенностях, отличающих 

эту группу от двух других: выходят в интернет от одного до двух-трех раз 

в день, суммарно проводят в интернете в течение дня не более 3-х часов 

и менее, не используют виртуальную среду, как способ уйти от реальных 

проблем, не испытывают подавленности, беспокойства без доступа к сети 

интернет в течение дня.  

Изучение когнитивного компонента, представленного самооценкой 

цифровой компетентности младших подростков в структуре их погружен-

ности в интернет-среду, выявило следующие особенности: лишь у 4 % 

пользователей зафиксирован низкий уровень по рассматриваемому показа-

телю (на момент проведения исследования), что характеризует их как 

пользователей сети интернет со стажем знакомства с ним – менее 2-х лет 

и как совсем неуверенных, либо не очень уверенных пользователей интер-

нета. Еще 24 % респондентов можно отнести к обладателям высокого 

уровня цифровой компетентности, они характеризуют себя как очень уве-

ренные пользователи интернет-сети и указывают на свой девятилетний 

стаж знакомства с ним. Остальные 72 % опрошенных обладают средним 

уровнем самооценки пользовательской уверенности (срез на момент ис-

следования) и характеризуют себя как «довольно уверенных», либо «уве-

ренных» пользователей сети интернет, стаж их знакомства с цифровой 

средой варьирует в пределах от 4–6 до 7–8 лет. 

Аффективный компонент, представленный в структуре погруженно-

сти в интернет-среду эмоциональным отношением к рассматриваемому 

контенту, в среде младших подростков определяется следующими количе-

ственными показателями и качественными характеристиками: 45 % ре-
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спондентов выявили низкий уровень эмоционального отношения к интер-

нету, что дает основания сделать вывод об отсутствии проявления сильных 

эмоциональных переживаний, связанных со взаимодействием с интернет-

средой, и низким или невысоким уровнем предпочтения различных видов 

деятельности, связанных с интернетом. Остальные 55 % пользователей 

младшего подросткового возраста не выявили ни высокого, ни низкого 

уровня эмоциональной включенности по отношению к интернет среде и 

деятельности, связанной с ней, имеют нейтральное эмоциональное отно-

шение. Высокого уровня аффективного компонента по результатам прове-

денного исследования выявлено не было. 

Таким образом, на основании анализа полученных эмпирических 

данных следует сделать следующие выводы:  

– в среде младших подростков имеются учащиеся (4 %), прибегаю-

щие к замене реального контента на виртуальный, становясь зависимыми 

от него; они испытывают проблемы во взаимоотношениях с социальным 

окружением и, весьма вероятно, имеют проблемы с академической успева-

емостью в гимназии; нуждаются в особом педагогическом внимании и по-

зитивном родительском контроле, испытывают дефицит доверительного 

общения с близкими; 

– превалирующему большинству младших подростков (78 %) ситуа-

ция отсутствия интернета не создает проблем в реальной, проживающей 

ими «здесь и сейчас» жизни. Они обращаются к цифровой среде с целью 

получения интересующей их информации, в ситуациях коммуникации, при 

осуществлении игровой деятельности; 18 % из числа анализируемой груп-

пы имеют иные каналы получения информации, выстраивания социально-

го взаимодействия и др.; 

– цифровые технологии пронизывают сегодня все сферы жизнедея-

тельности человека, опосредуя тем самым и процессы его социализации.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ, СКЛОННОЙ  

К ЗАВИСИМОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

 

В современной науке зависимое (аддиктивное) поведение относится 

к одной из форм деструктивного поведения и понимается как стремление 

к уходу от реальности посредством изменения собственного психического 

состояния различными способами: химическими (фармакологическими) в 

процессе применения психоактивных веществ и нехимическими (нефарма-

кологическими) с помощью сосредоточения на определенных предметах и 

видах деятельностей, что способствует возникновению субъективно при-

ятных эмоциональных состояний [1]. 

Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева, В. Д. Менделевич, Г. В. Старшен-

баум и др., изучая психологические механизмы развития зависимого пове-

дения, указывают, что «запуск» аддиктивного процесса происходит всегда 

на эмоциональном уровне, так как обнаружено эмоциональное состояние, 

которое является общим и для химических, и для нехимических зависимо-

стей. В основе данного состояния лежит стремление индивида к психоло-

гическому комфорту. Обычно подобного состояния человек достигает раз-

ными способами: удовлетворением любопытства, преодолением различ-

ных внешних и внутренних препятствий, проявлением симпатии к окру-

жающим людям и оказанием им необходимой помощи; занятиями физиче-

скими или психологическими упражнениями, погружением в религиозные 

переживания, уходом в мир грез и фантазий и др. При формировании зави-

симого поведения происходит фиксация на одном или нескольких ограни-

ченных способах достижения психологического комфорта, все другие спо-

собы либо вовсе исключаются, либо отодвигаются на второй план и со 

временем используются все реже и реже. Этот процесс ученые называют 

конвергенцией эмоционального комфорта при резком ограничении ис-

пользуемых способов его достижения [2; 3; 4]. 

Следует отметить еще одну характеристику аддиктивного поведения. 

С. Даулинг отмечает, что в широком смысле зависимость можно рассмат-

ривать как «стремление полагаться на кого-то или что-то в целях получе-

ния удовлетворения или адаптации» [5, с. 71]. Ученые и практики отмеча-

ют интересный факт: всем людям в той или иной степени свойственно 

проявлять зависимость. Мы все в силу наличия витальных потребностей 

испытываем «нормальную» зависимость от таких объектов, как вода, еда, 

воздух. У большинства людей на ранних этапах онтогенеза формируется 

здоровая первичная привязанность к родителям либо к другим близким 
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взрослым, на основе которой впоследствии развиваются вторичные привя-

занности к друзьям, супругам [6; 7]. Но при определенных обстоятельствах 

обнаруживаются нарушения нормальных отношений. Другими словами, 

развивается склонность к чрезмерной зависимости. Следовательно, по 

мнению ученых, зависимое поведение формируется при нарушениях по-

требностно-мотивационной сферы личности, при злоупотреблении челове-

ком чем-то или кем-то [5]. 

Ученые, изучающие различные формы зависимого поведения, схо-

дятся во мнении, что и химические аддикции (алкоголизм, наркомания, 

токсикомания, табакокурение и т. д.), и нехимические аддикции (гемблинг, 

интернет-зависимость, кибераддикция, зависимость от пищи, любовные и 

сексуальные девиации, работоголизм, спортивные аддикции, шопоголизм 

и т. д.) имеют общие корни, так как чаще всего в их основе лежат сходные 

индивидуально-личностные качества человека. Так, Б. Сегал выделяет сле-

дующие особенности лиц, склонных к зависимости: сниженная переноси-

мость трудностей повседневной жизни наряду с хорошей переносимостью 

кризисных ситуаций; скрытый комплекс неполно-ценности, сочетающийся 

с внешне демонстрируемым превосходством; внешняя социабельность 

наряду со страхом перед длительными эмоциональными контактами; 

стремление говорить неправду; стремление обвинять других, будучи уве-

ренным, что они невиновны; уход от ответственности в принятии реше-

ний; стереотипность, повторяемость поведения; зависимость; тревожность. 

Изучив литературу по заявленной теме, мы выяснили, что список 

личностных особенностей людей, склонных к зависимому поведению, до-

статочно широк. Вместе с тем, многие авторы упоминают такую характери-

стику аддиктивной личности, как инфантильность или психический инфан-

тилизм – состояние психики, побуждающее взрослых людей регулярно 

прибегать к незрелым, детским способам поведения (в широком смысле ин-

фантильность и означает «детскость» в мыслях, в эмоциональных и пове-

денческих реакциях). По мнению Г. В. Старшенбаума, к чертам незрелой 

аддиктивной личности относятся безответственность, неразвитость интел-

лектуальных и духовных интересов, неустойчивость нравственных норм, 

ненасытность, чувство стадности [2]. В. Д. Менделевич, Э. В. Макаричева 

выделяют ряд основополагающих признаков инфантилизма и, соответ-

ственно, сущностных характеристик зависимой личности: внушаемость и 

подражательность; прогностическая некомпетентность; ригидность и 

упрямство; наивность, простодушие и чувственная непосредственность; 

любопытство и поисковая активность; максимализм; эгоцентризм; яркость 

воображения, впечатлений и фантазий; нетерпеливость; склонность к риску 

и «вкусу опасности»; страх быть покинутым [3]. 
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Чем обосновывается инфантильность как ключевая характеристика 

личности, склонной к зависимости? Во-первых, тем, что зависимости в ос-

новном формируются именно в подростковом и юношеском возрастах, то 

есть на завершающих этапах детства. Во-вторых, в психологии развития из-

вестно, что в процессе взросления гармонично развивающиеся молодые лю-

ди стремятся сепарироваться от контроля и опеки родителей, приобрести 

свободу и независимость [8]. Г. И. Малейчук, ссылаясь на исследования 

М. Малер, дополняет, что при незавершенности одной из наиболее важных 

стадий развития в раннем детстве – стадии установления психологической 

автономии, необходимой для развития собственного «Я», эмансипиро-

ванного от родителей, формируется зависимая структура личности с пато-

логической привязанностью к объекту зависимости. По сути, если человек 

полноценно не проживает стадии сепарации, не происходит полноценное 

второе рождение личности – психологическое рождение Я как автономного 

образования с собственными границами [9]. 

Таким образом, по мнению ученых, ключевой характеристикой лич-

ности, склонной к зависимому поведению, является инфантильность, а ее 

противоположность – личностная зрелость.  
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РОЛЬ ПОТЕРЬ И ПРИОБРЕТЕНИЙ ЛИЧНОСТНЫХ  

РЕСУРСОВ В СОХРАНЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  

ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 

Жизнь современного человека характеризуется потоком разных со-

бытий и ситуаций, обилием социальных контактов, стремительным увели-

чением информации, постоянными физическими и психическими пере-

грузками. В связи с нарастающим влиянием стрессогенных факторов на 

человека актуальным становится поиск путей сохранения его физического 

и психологического здоровья, обеспечения качества жизни в целом. В от-

ношении специалистов помогающих профессий эта проблема становится 

вдвойне актуальной, поскольку от психологического состояния педагога-

психолога зависит эффективность оказываемой им психологической по-

мощи субъектам образовательного процесса. Как следствие, возникает 

необходимость в разработке методов, техник, рекомендаций и психологи-

ческих программ, призванных помочь практическим психологам справить-

ся с возможными затруднениями на пути к благополучной жизни. 

Согласно определению, предложенному Всемирной организацией 

здравоохранения: здоровье – это «состояние полного физического, соци-

ального и душевного благополучия, а не только отсутствие болезней и фи-

зических дефектов» [1, с. 1]. Существует три компонента здоровья челове-

ка: физическое, психическое и психологическое. И если проблематика пер-

вых двух рассматривается достаточно подробно в современной науке, то в 

отношении последнего остаются открытыми многие вопросы. Каковы кри-

терии психологического здоровья? Каковы ресурсы и ограничения сохра-

нения психологического здоровья? Существуют ли концептуальные моде-

ли, описывающие психологическое здоровье не только как статичный кон-

структ, но и как динамически функционирующую и развивающую систе-

му? Поставленные вопросы и определили актуальность заявленной про-

блемы. 

Условием поддержания жизненного благополучия является сохране-

ние психологического здоровья личности как «динамической совокупно-

сти психических свойств обеспечивающих, с одной стороны, гармонию 

между различными сторонами личности человека, а также между челове-

ком и обществом, а с другой, возможность полноценного функционирова-

ния человека в процессе жизнедеятельности» [2, с. 55–56]. Ресурсный под-

ход к психологическому здоровью связывает адаптационные возможности 

человека, его психологическую устойчивость к стрессу с наличием лич-
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ностных ресурсов. Согласно теории сохранения ресурсов, предложенной 

профессором С. Хобфоллом, психологический стресс возникает при нару-

шении баланса между потерей и приобретением личностных ресурсов в 

ситуациях: «представляющих угрозу потери ресурсов; фактической потери 

ресурсов; неспособности адекватного возмещения потерянных ресурсов, 

когда вложение личных усилий не приводит к желаемому результату либо 

значительно превышает полученный результат» [3, с. 55]. Поэтому в осно-

ве сохранения психологического здоровья человека лежит его стремление 

получить ресурсы, которых у него нет; сохранить ресурсы, которыми он 

обладает; защитить ресурсы в случае угрожающей опасности и способ-

ствовать развитию ресурсов с целью их наилучшего использования [3]. 

Целью исследования явилось выявление статистически значимых 

взаимосвязей индекса личностной ресурсности, показателей потерь и при-

обретений ресурсов педагогов-психологов с различными показателями 

психологического здоровья и благополучия. Для достижения поставленной 

цели было проведено эмпирическое исследование на базе Академии по-

следипломного образования (с 07.02.2024 – Академия образования, далее – 

Академия). В исследовании приняли участие 52 педагога-психолога, пред-

ставляющих разные типы учреждений образования из разных регионов 

Республики Беларусь. Из них 50 женщин и 2 мужчин, что соответствует 

изучаемой генеральной совокупности. Средний возраст испытуемых – 

37,4±10,2 лет. 

В исследовании использовались методики: Опросник общего здоро-

вья (J. E. Ware et al, в адаптации Л. В. Марищук, Е. В. Пыжьяновой, 

Е. В Свередюк) [4], Шкала психологического благополучия (K. Ryff, в 

адаптации Н. Н. Лепешинского) [5] и Опросник «Потери и приобретения 

персональных ресурсов» (Н. Е. Водопьянова, М. В. Штейн) [6]. Диагно-

стический инструментарий позволяет выявить как общий интегральный 

показатель, так и уровень отдельных критериев психологического здоровья 

и благополучия. Испытуемые заполняли бланки методик в Электронной 

среде дистанционного обучения Академии. 

Анализ результатов диагностики психологического здоровья и бла-

гополучия педагогов-психологов позволил разделить выборку на три груп-

пы. В первую группу с высоким уровнем психологического здоровья во-

шли 17 респондентов, продемонстрировавшие нормативные показатели и 

показатели выше нормы по шкале и субшкалам «Психологическое здоро-

вье», а также высокий и / или средний уровень по шкале и субшкалам 

«Психологическое благополучие». Высокий индекс ресурсности наблюда-

ется у 11 педагогов-психологов, средний – у 5. Вторая группа среднего 

уровня психологического здоровья представлена 14 психологами, у кото-

рых отмечены нормативные показатели по шкале и субшкалам «Психоло-
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гическое здоровье» и средний уровень по шкале и субшкалам «Психологи-

ческое благополучие», допускается не более одной регистрации низкого 

показателя по субшкале в совокупности по обеим методикам. В этой груп-

пе у 9 респондентов отмечается высокий индекс ресурсности, у 5 – сред-

ний. В третью группу с низким уровнем психологического здоровья вошли 

21 испытуемый, набравший низкие баллы по всем или большинству 

субшкал «Психологическое здоровье», а также средний и / или низкий 

уровень по шкале и субшкалам «Психологическое благополучие», из них 

5 педагогов-психологов демонстрируют высокий индекс ресурсности, 12 – 

средний и 4 – низкий. 

Наблюдается незначительное снижение индекса ресурсности от вы-

сокого к низкому уровню психологического здоровья респондентов, одна-

ко регистрация высокого и среднего уровней ресурсности и гармоничного 

баланса потерь и приобретений у психологов с низким уровнем психоло-

гического здоровья указывает на неспособность использовать в полном 

объеме внутренние и внешние ресурсы для достижения благоприятного 

эмоционального состояния и желаемых целей. Выявленная психологиче-

ская закономерность описывает перспективную стратегию сохранения 

психологического здоровья педагогов-психологов. 

Для выявления статистически значимых взаимосвязей показателей 

психологического здоровья и индекса ресурсности педагогов-психологов 

был использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена. В резуль-

тате расчетов, которые производились в программе STATISTICA 10.0, бы-

ли выявлены умеренные и заметные обратные корреляционные связи пока-

зателя потерь ресурсов, а также умеренные и заметные прямые корреляци-

онные связи показателя приобретений ресурсов со всеми показателями 

психологического здоровья и благополучия. Поэтому вполне закономерно 

выявление значимых корреляционных связей индекса ресурсности педаго-

гов-психологов с показателями психологического здоровья и благополу-

чия. Заметные прямые связи регистрируются со следующими показателя-

ми: интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься повсе-

дневной деятельностью (R = 0,53, p ≤ 0,05), жизнеспособность (R = 0,53, 

p ≤ 0,05), самооценка психологического здоровья (R = 0,55, p ≤ 0,05), пози-

тивные отношения с другими (R = 0,54, p ≤ 0,05), управление средой 

(R = 0,61, p ≤ 0,05), цели в жизни (R = 0,51, p ≤ 0,05), самооценка психоло-

гического благополучия (R = 0,68, p ≤ 0,05). Отмечена высокая прямая 

связь индекса ресурсности с показателем самопринятия (R = 0,71, p ≤ 0,05). 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод: с одной 

стороны, психологически здоровые люди добиваются успехов в различных 

сферах жизнедеятельности, приумножая личностные и средовые ресурсы, 

с другой, обладая многообразием жизненных ресурсов люди способны 
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обеспечить поддержку и укрепление собственного психологического здо-

ровья и, наоборот, дефицит внутренних и внешних ресурсов может стать 

существенным препятствием на пути к благополучной жизни. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЕСТЕСТВЕННОСТИ  

И  РАЗБОРЧИВОСТИ  СИНТЕЗА  МОТИВОВ   

В ПСЕВДОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ  

КОГНИТИВНОГО РОБОТА 

 

Человек при изучении характеристик объектов окружающего мира 

выдвигает некоторые индивидуальные псевдоинтеллектуальные гипотезы, 

исходя из своего субъективного опыта. Так как поведение обусловлено во 

многом мотивами, то есть ради чего человек совершает те или иные дей-

ствия, то приоритетность выявления этих мотивов для исследователя стано-

вится очевидной. Поведение человека может быть хаотичным как отраже-

ние воздействий стимулов окружающей биологической, социальной среды 

окружения. Но в случае познавательной активности, при изучении характе-
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ристик объектов окружающего мира, приходится говорить о новом виде по-

ведения – когнитивном, т. е. направленным на познание, анализ и последу-

ющий синтез характеристик объектов, и поэтому, такое поведение респон-

дента может быть названо «когнитивным роботом». 

Осуществление анализа мотивов поведения человека с объектами 

возможно в виртуальной среде, на специальном тренажере. Для психоло-

гической оценки естественности и разборчивости синтезированных по 

определенным правилам мотивов в псевдоинтеллектуальном поведении ко-

гнитивного робота была разработана программа «Истон», в которой вклю-

чены модули для анализа и последующего синтеза в псевдоинтеллектуаль-

ном поведении когнитивного робота искусственных последовательностей 

реализации мотивов. В программном обеспечении заложен алгоритм опре-

деленного поворота объектов под разным углом, как самой программой, 

так и человеком, также человек может регулировать угол поворота объек-

тов трехмерного плана под некоторым углом, создавать оси вращения, по 

которым можно впоследствии провести анализ его псевдоинтеллектуаль-

ных действий с трехмерными объектами на экране монитора. Логично 

предположить, что в зависимости от наличия разных мотивов и предпо-

чтительности некоторых объектов для человека возможно и выявление 

особенностей и различий в характере действий с объектами, манипуляции 

с ними на экране монитора, а также и в направленности самого поведения 

человека. Когнитивный робот имеет возможность осуществить следующий 

набор из базовых когнитивных мотивов («посмотреть объект слева, справа, 

с обратной стороны, снизу, сверху, фронтально, повернуть символ») [1–5].  

Проведенный теоретический анализ научной и методической литера-

туры позволил установить следующее: 

– предметы вариативной формы имеют определенные характеристи-

ки, которые могут указывать на когнитивные мотивы (при условии акцента 

на них респондентов); 

– в качестве критериев естественности синтеза мотивов пользователей 

нами выбрана биологически обусловленная направленность их фокуса вни-

мания; для диагностики такой направленности внимания использовалась 

методика «Фокус внимания»; 

– в качестве критерия разборчивости синтеза мотивов пользователей 

нами выбрана социокультурно обусловленная доминантность в выборе ма-

нипуляций с объектами сложной формы; для диагностики такой доминант-

ности применялась компьютерная программа «Истон» [1;2; 3; 6; 7]. 

Результаты проведенного исследования [4; 5] показали наличие раз-

личий в направленности фокуса внимания и доминантности типов дей-

ствий юношей и девушек с объектами сложной (вариативной) формы. В 

качестве критериев естественности синтеза мотивов пользователей нами 
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выбрана биологически обусловленная направленность их фокуса внима-

ния; для диагностики такой направленности внимания использовалась ме-

тодика «Фокус внимания»; в качестве критерия разборчивости синтеза мо-

тивов пользователей нами выбрана социокультурно обусловленная доми-

нантность в выборе манипуляций с объектами сложной формы; для диа-

гностики такой доминантности применялась компьютерная программа 

«Истон». Так, были выявлены различия в выраженности когнитивных мо-

тивов и типов действий с объектами у девушек и юношей и подтверждена 

гипотеза  эмпирического исследования, которая заключалась в том, что у 

респондентов с преобладанием фокального фокуса внимания будут доми-

нировать и когнитивные мотивы при изучении объектов вариативной фор-

мы (rs = 0,25 при р ≤ 0,05). У большинства респондентов с преобладанием 

фокального фокуса внимания доминируют когнитивные мотивы при изу-

чении ими объектов вариативной формы. Также выявлены различия в вы-

раженности когнитивных мотивов у девушек и юношей при изучении ими 

предметов вариативной формы.  

Результаты, полученные по итогам исследования, подверглись ста-

тистической проверке при помощи критерия t Стьюдента, что позволило 

определить наличие и отсутствие различий в фокусе внимания у респон-

дентов при изучении объектов сложной формы: фокального фокуса вни-

мания (tЭмп = 15,7 при p ≤ 0,01), амбъентного (tЭмп = 3,9 при p ≤ 0,01), от-

сутствие различий – при смешанном фокусе внимания у респондентов (tЭмп 

= 0,3 при p ≤ 0,05). Статистическая проверка доминантности мотивов ре-

спондентов по типу действий с объектами сложной формы выявила разли-

чия и их отсутствие: наличие различий у юношей и девушек по типу дей-

ствий: «Посмотреть слева» (tЭмп = 2,4 при p ≤ 0,05); «Посмотреть справа» 

(tЭмп = 2,4 при p ≤ 0,05); «Посмотреть сверху» (tЭмп = 4,5 при p ≤ 0,01); «По-

вернуть символ» (tЭмп = 3,3 при p ≤ 0,01) и отсутствие различий у юношей 

и девушек по типу действий: «Посмотреть с обратной стороны» (tЭмп = 0,7 

при p ≤ 0,05); «Посмотреть снизу» (tЭмп = 1,9 при p ≤ 0,05); «Посмотреть 

фронтально» (tЭмп = 1,1 при p ≤ 0,05) [4; 5]. 

Таким образом, результаты исследования показали наличие различий 

в направленности фокуса внимания и доминантности типов действий 

юношей и девушек с объектами сложной (вариативной) формы. Получен-

ные результаты требуют дальнейшего анализа и сравнения с другой вы-

боркой, например, подростков. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНОЙ  

ПСИХОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

РАЗВИТИЯ НАУКИ 

 

Когнитивная психология – это направление психологии, которое 

рассматривает и изучает восприятие, память, внимание, мышление, речь и 

язык, их функционирование и нейромозговые корреляты, процессы пере-

работки информации и принятия решений, репрезентации знаний и памя-

ти, нейропсихическое моделирование, роль сознания в познании, когни-

тивное развитие чловека. Также «cognitive psychology» называют психоло-

гией познавательных процессов, когнитивно ориентированным направле-

нием в психологии [2]. 

Датой рождения когнитивной психологии считают 11 сентября 

1956 г., когда на Симпозиуме по проблемам переработки информации в 

Массачусетском технологическом институте были сделаны следующие до-

клады: 1) Дж. Миллера «Магическое число 7±2, или о некоторых пределах 

нашей способности перерабатывать информацию»; 2) Н. Хомского «Три 
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модели описания языка»; 3) А. Ньюэлла и Г. Саймона «Модель “Логик-

теоретик”», где была представлена работающая компьютерная модель, до-

казывавшая теоремы из математической логики Бертрана Рассе-

ла и Альфреда Уайтхеда. 

В этих докладах были освещены такие проблемы, как:  

– изобретения компьютеров и попытки создания компьютерных про-

грамм, которые смогли бы решать задачи, решаемые людьми, в перспекти-

ве точнее и быстрее человека;  

– развития экспериментальной психологии познания на основе мета-

форы познания как передачи и/или переработки информации техническим 

устройством, ставившей перед собой задачу выявления внутренних ин-

формационных процессов, задействованных в восприятии, памяти, мыш-

лении, речи и др.;  

– развития теории порождающей грамматики и связанных с ней 

направлений лингвистики [1; 2]. 

Когнитивная наука не рассматривается как синоним когнитивной 

психологии. Когнитивная наука выступает как область междисциплинар-

ного научного знания, в котором принимают участие ученые разных наук 

(психологи, врачи, лингвисты, философы, биологи, математики и др.) 

В качестве основных подходов внутри когнитивной психологии вы-

деляют следующие: символьный, модульный, нейросетевой [2]. 

Приведем несколько положений из указанных выше подходов. Со-

гласно Г. Саймону, компьютер и человек рассматриваются как символьные 

системы, которые обрабатывают, трансформируют и любым другим спо-

собом манипулируют символами различного вида. Процесс переработки 

информации по сути является процессом работы с символами [3]. 

Дж. Фодор [4] утверждает, что когнитивная система состоит из ряда 

определенных модулей (узкая специализация, локализация в мозге, врож-

денный характер, собственная история развития в онтогенезе и т.д.). Эти 

модули не взаимодействуют друг с другом, но и не препятствуют. Напри-

мер, восприятие имеет модульную природу, не зависит от влияния на него 

мышления. 

Д. Румельхарт одним из первых применил инструментарий искус-

ственных нейронных сетей к моделированию процессов опознания фраг-

ментированных изображений, поиска в семантической памяти. Нейронные 

сети оказались прикладным инструментом для обработки информации, для 

ее поиска, для прогнозирования в бизнесе,  распознавания лиц и почерков, 

системы машинного перевода и др. [5]. 

Заслуживает внимания в когнитивной психологии изучние проблемы 

«распределенного познания» (distributed cognition), разделенного между 

двумя людьми. В качестве одного из механизмов такого познания выявлен 
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механизм «совместного внимания» (Bruner, 1976; Jarrett, 1991), имеющего 

важное значение в языковом и социально-эмоциональном развитии ребен-

ка, также в обучении совместной деятельности детей и взрослых [1; 2]. 

К перечню наиболее важных и актуальных проблем когнитивной 

психологии на современном этапе развития можно отнести следующие: 

понимание оптимального когнитивного развития человека; нейропсихоло-

гичское моделирование познавательных процессов; программирование 

разных видов деятельности человека и процессов познания при помощи 

нейронных сетей, понимание механизмов восприятия, памяти, мышления, 

речи и других процессов при работе с новым материалом и в изменяющих-

ся условиях жизни и деятельности, проблемы использования языка и речи 

в познании или когнитивной лингвистике и др. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  

ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА 

 

Семья – эта среда, в которой происходит полноценное формирование 

ребенка как личности. То что, что ребенок получит в первые годы жизни, 

он сохраняет в течение всей последующей жизни. Семья играет важней-

шую роль в общественном прогрессе, выполняя роль воспитателя и учите-

ля. Она формирует у ребенка определенные правила и нормы поведения, 

ценности и закладывает основу для духовного и мировоззренческого раз-

вития. 
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Главной функцией семьи можно отметить влияние стиля воспитания 

на здоровье ребенка. Всемирная организация здравоохранения дает следу-

ющее определение понятия «здоровье». Здоровье – это состояние полного 

физического, психического и социального благополучия, а не просто от-

сутствие болезней или физических недостатков. К критериям психологи-

ческого здоровья ребенка можно отнести: способность ориентироваться на 

реальность, трезво оценивать ситуацию, без «ухода» в виртуальный мир; 

принимать себя и окружающих такими какие они есть; проявлять спонтан-

ность, способность активно действовать под влиянием внутренних побуж-

дений; уметь решать трудные ситуации конструктивно, не винить себя за 

ошибки; самодостаточность: уметь ставить цели и достигать их; занимать-

ся самообразованием; общаться с интересными людьми, перенимать их 

опыт; адекватно воспринимать критику, в том числе негативную; учиться 

рассчитывать на свои силы, но, при необходимости, попросить и о помо-

щи; воспитывать в себе силу воли; способность поддерживать близкие от-

ношения с людьми; обладать чувством юмора, креативностью и уметь от-

стаивать свое мнение. 

Говоря о семье как о факторе психологического здоровья необходи-

мо отметить условия нормального психологического развития ребенка.  

В семье ребенок учится любить и быть любимым, устанавливать до-

верительные отношения и развивать эмоциональную интеллектуальность. 

Семья дает ребенку ощущение безопасности и защиты. В ней он может 

проявлять свои эмоции и чувства, выражать себя и быть принятым таким, 

какой он есть. Взаимодействуя с родителями и близкими, ребенок учится 

доверять другим людям и строить глубокие связи. 

Установленные семейные ценности и обычаи помогают ребенку раз-

вивать чувство уверенности в себе и своих способностях. Он видит, что его 

родители верят в него и поддерживают его, что он может добиваться успе-

ха и преодолевать трудности. В семье ребенок учится ставить цели и стре-

миться к их достижению. 

Взаимопонимание является основой здоровых отношений в семье. 

Родители учат ребенка уважать чужие мнения и чувства, слушать других и 

быть внимательным к их потребностям. Семейные обсуждения и разгово-

ры помогают развивать навыки коммуникации и решать конфликты кон-

структивным образом. 

Любовь является самым важным чувством, которое ребенок получа-

ет в семье. Она питает его эмоциональную и духовную сферу, помогает 

развивать эмпатию и заботу о других людях. Ребенок воспринимает себя 

любимым и ценным, что дает ему основу для развития здоровой самооцен-

ки и уверенности в себе. 
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Все эти чувства и навыки, полученные в семье, оказывают влияние 

на всю дальнейшую жизнь человека. Они помогают ему строить гармо-

ничные отношения с другими людьми, быть успешным в работе и дости-

гать личных целей. Поэтому так важно создать благоприятную семейную 

среду, где ребенок будет чувствовать себя любимым и поддержанным. 

Важным аспектом в профилактике психологического здоровья ре-

бенка следует отметить предотвращения появления болезненной неудовле-

твор енности в дошкольном возрасте. 
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ПОДРОСТКОВОЕ ОДИНОЧЕСТВО:  

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Несмотря на распространенность мнения о том, что одиночество ча-

ще всего испытывают люди пожилого возраста, многие психологи 

(И.С. Кон, И.В. Дубровина, С.В. Кривцова) считают это переживание воз-

растным новообразованием – специфическим свойством, появляющимся 

впервые в подростковом возрасте в результате развития познавательной и 

эмоциональной сферы личности и перехода подростка на новый уровень 

самостоятельности. Причем большинство авторов подчеркивают двой-

ственность характера переживания одиночества и его влияния на подрост-

ка: с одной стороны, оно обогащает внутренний мир, позволяя почувство-

вать уникальность своего существования, с другой – может привести к по-

веденческим отклонениям.  

Характеризуя одиночества как психологическое состояние, следует 

сказать о том, что прежде всего оно связано с осознанием и переживанием 

человеком своей обособленности и отдельности от других людей. Болез-

ненным переживание одиночества становится в том случае, если человек 

начинает воспринимать свою отделенность от других как отсутствие свя-

зей с людьми и миром, недостаток общения, внимания, любви, человече-
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ского тепла. Подростки, переживающие такое одиночество, чувствуют се-

бя оторванными от окружающих, испытывая при этом грусть, печаль, оби-

ду, а иногда и страх. Как правило, они не удовлетворены своим общением 

со сверстниками, считают, что у них мало друзей или нет верного друга, 

любимого человека, который смог бы понять при необходимости помочь. 

Причем такие подростки не всегда сами активно ищут друзей или стремят-

ся к общению.  

Выделяют несколько групп факторов, способствующих возникнове-

нию одиночества в подростковом возрасте. Первая группа составляет лич-

ностные особенности подростка: застенчивость, заниженная самооценка, 

завышенные требования к себе или другим, нереалистичные ожидания и 

представления о любви, дружбе и общении.  

Следующая группа это социальные факторы приводящие к одиноче-

ству: неприятие подростка группой сверстников (социальное отторжение), 

разрыв дружеских отношений или отсутствие круга общения от близких 

друзей, что может быть следствием как личностных особенностей под-

ростка, так и результатом влияния ситуативных причин: переезда на новое 

место жительства, смены школы, потери близкого друга и т.п. 

Отдельная группа факторов, связанные с семьей подростка, в том 

числе с типом семейного воспитания. Дисгармоничные взаимоотношения в 

семье (частые конфликты, низкая культура общения, отсутствие уважения 

и доверия между членами семьи, физическое насилие) формируют пред-

ставления о межличностных отношениях как непредсказуемых и опасных, 

которых лучше избегать. Отсутствие эмоциональной близости между ре-

бенком и родителями (эмоциональное отторжение), недостаток родитель-

ского внимания и заботы о ребенке (гипоопека) не дают положительного 

опыта общения и мешают нормальному развитию коммуникативных 

навыков. Чрезмерные требования и контроль, отсутствие позитивного от-

ношения к ребенку и признание его ценности как личности, недостаток 

эмоционального, физического и духовного контакта с родителями и зна-

чимыми взрослыми способствуют возникновению у ребенка восприятия 

себя как ненужного, «плохого» и недостойного любви и формируют у него 

представление о себе как неспособном и никчемном человеке. В этом слу-

чае подросток не верит ни в себя, ни в других, ни в то, что кому-то он ну-

жен и интересен как личность. Замыкаясь в себе, такой подросток все 

больше уходит в свое одиночество. Вместе с тем чрезмерная забота и по-

вышенное внимание (гиперопека), характерные для воспитания ребенка по 

типу «кумир семьи», способствуют развитию эгоцентризма, высокой тре-

бовательности к окружающим в сочетании с низким контролем собствен-

ного поведения. Как правило, подросток, имеющий такие черты характера, 

отвергается сверстниками.  
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В реалиях сегодняшней жизни подростки чаще останавливают свой 

выбор на сознательном одиночестве. Одиночество предоставляет им воз-

можность уединения и пространство физической и эмоциональной свобо-

ды и независимости. Главная цель уединения - обрести свою сущность, 

побыть наедине с самим собой. Это лекарство от усталости, в котором ост-

ро нуждается взрослеющий организм. 

 

Д. Э. СИНЮК 

РеспубликаБеларусь, Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УСТАНОВКИ ПЕДАГОГОВ, 

РАБОТАЮЩИХ С ДЕТЬМИ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

 

Проблема аутизма в настоящее время более чем актуальна. 

С каждым годом во всем мире растет количество детей, имеющих наруше-

ния аутистического спектра, и все они нуждаются в особой поддержке. 

Также в адресной социально-психологической поддержке нуждаются и пе-

дагоги, работающие с данной категорией детей. Ведь взаимодействие с 

детьми-аутистами требует от специалистов бескрайнего терпения, полной 

отдачи и профессионализма в высшей его степени.  

Для определения коммуникативных установок педагогов, работаю-

щих с детьми, имеющими нарушения аутистического спектра, была ис-

пользована методика В. В. Бойко. В исследовании принимали участие 

23 педагога ГУО «Вспомогательная школа г. Бреста». Сбор эмпирических 

данных был осуществлен С. Э. Якубовской. 

Установлено, что у 43 % респондентов присутствуют негативные 

коммуникативные установки, влияющие на повседневное взаимодействие 

с окружающими в быту, на работе и общественных местах. В то же время 

57 % респондентов отличаются низким уровнем выраженности негативных 

установок или же полным их отсутствием. Опрошенных с высокой степе-

нью выраженности негативных установок выявлено не было. Наличие 

негативных коммуникативных установок мешает выстраивать конструк-

тивные отношения с окружающим миром самому носителю этих устано-

вок, а в случае наличия таких установок у педагога проблема заметно 

обостряется, так как расширяется спектр влияния установок. Теперь они не 

только не позволяют продуктивно общаться с окружающими носителю 

установок, он обучает коммуникации других и, соответственно, вместе с 

приобретенным им самим опытом передает как знание свои негативные 

установки. Дело в том, что основной целью педагога, взаимодействующего 

с аутичными детьми, является обучение этих детей умению эффективно 
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коммуницировать в группе, что педагог с негативной коммуникативной 

установкой сделать не в состоянии [1]. Таким образом, мы выяснили, что 

43 % опрошенных характеризуются профнепригодностью к работе с 

аутичными детьми. 

В замаскированной или косвенной форме суждения личности могут 

содержать недоброжелательность, настороженность в отношениях. Рас-

смотрев данные по шкале «завуалированная жестокость», мы выяснили, 

что лишь у незначительной части обследованных педагогов (8 %) завуали-

рованная жестокость не выражена либо вовсе отсутствует, у большей ча-

сти респондентов (66 %) она выражена умеренно. При этом более четверти 

опрошенных (26 %) набрали высокие баллы по данной шкале. Это свиде-

тельствует о том, что их суждения содержат в себе в основном отрица-

тельные выводы о людях и нежелание откликаться на их проблемы. Учи-

тывая, что речь идет о завуалированной жестокости представителей про-

фессии типа «Человек – человек», картина складывается ужасающая. Пе-

дагоги, набравшие высокие баллы по данной шкале, не просто не смогут 

обучить аутичного ребенка эффективно коммуницировать с социумом. 

Скорее всего, они не станут разбираться в особенностях конкретного ре-

бенка, а применят к нему стереотипные схемы взаимодействия. Нежелание 

откликаться на проблемы в работе с детьми любых категорий абсолютно 

неприемлемо, тем более, при взаимодействии с аутичными детьми, когда 

проблемы могут возникать совершенно внезапно. 

Данные, полученные по шкале «открытая жестокость»,  свидетель-

ствуют о том, что  оценки и переживания  большинства респондентов 

(70 %) по поводу окружающих не носят негативный характер. Негативные 

оценки и переживания примерно четверти опрошенных педагогов (26 %) 

выражены умеренно. Не скрывают и не смягчают свои негативные оценки 

и переживания 4 % респондентов. Такое поведение педагога совершенно 

недопустимо, так как речь идет об обучении детей с особенностями пси-

хофизического развития, а они воспринимают этот мир немного иначе и, 

следовательно, к вопросу взаимодействия с такими детьми стоит подхо-

дить с особой деликатностью. Грубость и тем более открытая жестокость 

по отношению к любым детям, а особеннос к детям с РАС неуместна ни в 

каком виде.  

Мы выяснили,  что обоснованный негативизм в суждениях о людях 

отсутствует либо не выражен у большинства педагогов (70 %). Так как 

в жизни примерно третьей части респондентов (30 %) происходили непри-

ятные явления, доля негативизма в их установках практически неизбежна, 

но умеренно выражена. Нельзя не согласиться с тем, что иногда приобре-

тенный негативный опыт помогает человеку понять, как именно он должен 
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действовать в определенной ситуации, чтобы вновь не повторить своих 

ошибок.  

Однако даже обоснованный негативизм мешает работе педагога тем, 

что при общении с аутичными детьми шаблонные действия не всегда эф-

фективны, так как поведение каждого ребенка уникально. Безусловно, ко-

гда педагог принимает определенную дисциплинарную меру 

по отношению к конкретному ребенку, являющуюся эффективной, такое 

поведение уместно, но зачастую педагог пытается применить точно такие 

же меры ко всем детям, имеющим схожие расстройства. Нельзя действо-

вать шаблонно по отношению к детям, имеющим один диагноз, и поэтому 

необходимо минимизировать влияние даже обоснованного негативизма на 

характер взаимодействия педагога и ребенка. 

Опираясь на данные, полученные по шкале «брюзжание», можно су-

дить о том, что большая часть респондентов (66 %) не склонны делать не-

обоснованные обобщения негативных фактов в области взаимоотношений 

с окружающими, однако примерно у трети опрошенных (30 %) обнаружена 

данная тенденция в поведении. Еще 4 % респондентов набрали высокий 

бал по данной шкале, что свидетельствует о ярко выраженности у них 

склонности делать необоснованные негативные обобщения в суждениях о 

людях.  

Далее проанализируем коммуникативные установки педагогов по 

поводу негативного опыта общения. Такой опыт играет роль конденсатора, 

который удерживает постоянное высокое напряжение отрицательной энер-

гии эмоций. Порой достаточно небольшого провоцирующего обстоятель-

ства, чтобы такой опыт воспроизвелся в сознании и поведении личности и 

отразился на отношениях с людьми [2].  

Исходя из полученных эмпирических данных, можно сделать вывод 

об отсутствии либо слабой выраженности негативного опыта у большей 

части респондентов (66 %). У 17 % педагогов негативный опыт взаимодей-

ствия выражен умеренно. Такое же количество опрошенных характеризу-

ется наличием выраженного негативного опыта взаимодействия, вслед-

ствие которого были сформированы негативные установки, отрицательно 

влияющие на построение взаимоотношений с окружающими. 

Обобщив данные настоящего эмпирического исследования, следует 

отметить, что педагоги, работающие с детьми, имеющими расстройства 

аутистического спектра, нуждаются в квалифицированной социально-

психологической поддержке, направленной на осознание и преодоление 

собственных негативных коммуникативных установок, являющихся серь-

езными барьерами общения не только при взаимодействия 

с «особенными» детьми, но и с различными категориями людей. 
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МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 

ЛИЧНОСТИ В КОНФЛИКТЕ 

 

Проблема конфликтного взаимодействия представляет собой акту-

альную область междисциплинарных исследований. Особое внимание ей 

уделяется в психологических науках, где подавляющее большинство работ 

посвящены межличностным конфликтам [1, с. 118]. При этом категория 

«поведение (поведенческий)» входит в первые десять наиболее часто при-

меняемых терминов в формулировках тем диссертационных исследований 

по психологии, посвященных проблематике конфликтов [1, с. 151]. Не-

смотря на интерес исследователей к поведению субъектов межличностных 

конфликтов, методический инструментарий, который психолог может ис-

пользовать для измерения соответствующих переменных, нам представля-

ется ограниченным. Не претендуя на полный обзор имеющихся методов и 

методик, рассмотрим некоторые из них. 

Наиболее известной методикой диагностики поведения в конфликте 

является опросник Томаса-Килманна (TKI), который позволяет измерить 

выраженность пяти способов (стилей, тактик, стратегий) поведения в кон-

фликте: конкуренция, сотрудничество, компромисс, приспособление и из-

бегание. Несомненным преимуществом инструмента, помимо простоты 

использования, является возможность его применения в кросс-культурных 

исследованиях. Опросник переведен на разные языки и прошел апробацию 

в разных странах и культурах [2]. В исследованиях отечественных авторов 

применяется русскоязычная версия методики в адаптации Н.В. Гришиной. 

Методика диагностики ведущего типа реагирования М.М. Кашапова 

и Т.Г. Киселевой позволяет измерить степень выраженности трех типов 

поведения в конфликте: агрессия, уход и оптимальное разрешение. 

М.М. Кашапов считает целесообразным объединить выделенные 

К. Томасом стратегии «приспособление», «сотрудничество» и «компро-

мисс» в один тип в силу их содержательной близости и общей направлен-

ности на успешное разрешение конфликта [3, с. 41], что позволит более 
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четко определять специфику поведения его субъекта. Имеющийся у нас 

опыт применения методики в исследованиях межличностных конфликтов 

позволяет высоко оценить ее преимущества, включая простоту и удобство 

применения, а также диагностическую валидность, т.е. способность мето-

дики дифференцировать испытуемых по типу реагирования на конфликт. 

Авторы данной методики рассматривают тип реагирования как «совокуп-

ность вербальных и невербальных эмоциональных реакций, проявляющих-

ся в конфликте и определяющих агрессивный способ поведения, уход или 

оптимальный способ разрешения конфликта» [3, с. 42]. Задачи дифферен-

циации особенностей вербального и невербального поведения в конфликте 

требуют применения соответствующего инструментария, к характеристике 

которого мы и перейдем. 

Опросник «Стратегии невербального поведения в конфликтно-

напряженных ситуациях» Н.И. Леонова позволяет измерить степень выра-

женности партнерской, нейтрально-независимой, конфликтной или сопер-

ничающей, защитно-неуверенной и манипулятивной невербальных страте-

гий [4, с. 52–60]. Помимо простоты применения в качестве преимущества 

методики можно указать уникальность ее назначения. Она сфокусирована 

на измерении невербальных составляющих целостного поведения лично-

сти, несущих на себе его основные характеристики. Здесь нам представля-

ется уместным назвать еще один метод изучения особенностей поведения 

в конфликте, который применяется намного реже в силу сложности реали-

зации применительно к заявленной проблематике. Это метод наблюдения. 

Н.И. Леоновым была разработана карта наблюдения особенностей поведе-

ния в конфликтно-напряженной ситуации, базирующаяся на поуровневой 

системе анализа, которую составляют цель, действие и операции, реакции 

[4, с. 45–52]. Особенностью данной карты наблюдения является включение 

в нее вербальных и невербальных проявлений, что позволяет решать зада-

чи как их дифференциации, так и комплексного изучения. В отличие от 

опросных методов, наблюдение позволяет зафиксировать характеристики 

собственно поведения, а не самооценки или представления респондентов о 

нем. Однако сложность и трудоемкость использования метода наблюдения 

негативно сказываются на его популярности. 

Проективные методики также позволяют выявить особенности пове-

дения личности в условиях конфликта. Так, в исследованиях межличност-

ных конфликтов успешно применяются методика рисуночной фрустрации 

С. Розенцвейга и ее модификации, в частности, методика «Деловые ситуа-

ции» Н.Г. Хитровой [5]. 

Психосемантические методики также включены в арсенал средств 

исследования поведения конфликтующих, а точнее репрезентации этого 

поведения в их субъективном семантическом пространстве. Так, на основе 
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процедуры семантического дифференциала построена методика «Образ 

конфликтной ситуации» Н.И. Леонова, которую автор позиционирует в ка-

честве идиографического способа исследования конфликтов и конфликт-

ного поведения [4, с. 40-44], что является ее несомненным преимуществом. 

К методикам экспресс-диагностики особенностей поведения участ-

ников конфликта можно отнести оценку стилей разрешения конфликта и 

эффективности их использования Дж.Г. Скотт, методики «Самооценка ра-

ционального поведения в конфликте», «Самооценка конструктивного по-

ведения в конфликте», «Экспресс-диагностика поведенческого стиля в 

конфликтной ситуации» и др. [5; 6]. Такого рода инструментарий имеет 

ряд ограничений: отсутствие сведений о валидности и надежности данных 

методик, высокая вероятность социальной желательности ответов. Обла-

стью их использования, на наш взгляд, является не столько изучение кон-

фликтов, сколько коррекционно-диагностическая работа, направленная на 

осознание субъектом особенностей собственного поведения в конфликте и 

повышение уровня конфликтной компетентности. 

Проведенный нами обзор методов и методик не является полным. 

Так, он не включает опросники, предназначенные для измерения характера 

поведения в отдельных видах конфликтов, например, супружеских, детско-

родительских, организационных, а также методики изучения переговорных 

стилей. Не уделили внимания мы и другим методам, которые наряду со 

стандартизированными опросниками и наблюдением могут использоваться 

в целях выявления особенностей поведения в конфликте: анкетный опрос и 

интервью, методы анализа содержания документов, в частности, контент-

анализ, моделирование, эксперимент. Их применение в изучении кон-

фликтного поведения может стать объектом отдельного рассмотрения. 

Таким образом, стандартизированные опросники являются наиболее 

популярным и востребованным инструментарием в психологических ис-

следованиях конфликтного поведения, что явно контрастирует с ограни-

ченностью имеющегося набора валидных и надежных методик соответ-

ствующего назначения. 

 

Список использованной литературы 

1. Анцупов, А. Я. История отечественной конфликтологии. 

Указатель 1892 диссертаций / А. Я. Анцупов, С. П. Прошанов. – Москва : 

Проспект, 2021. – 352 с. 

2. Kilmann Diagnostics [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://kilmanndiagnostics.com. – Дата доступа : 13.02.2024. 

3. Метакогнитивные основы конфликтной компетентности / под 

науч. ред. проф. М. М. Кашапова. – Ярославль : ЯрГУ, 2012. – 428 c. 

https://kilmanndiagnostics.com/


 155 

4. Леонов, Н. И. Психология конфликта: методы изучения 

конфликтов и конфликтного поведения / Н. И. Леонов. – Москва : Юрайт, 

2022. – 264 с. 

5. Емельянов, С. М. Практикум по конфликтологии / 

С. М. Емельянов. – СПб. : Питер, 2000. – 368 с. 

6. Фетискин, Н. П. Социально-психологическая диагностика 

развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, 

Г. М. Мануйлов. – М. : Изд-во Института психотерапии, 2005. – 490 с. 

 

Т. В. СОКОЛОВА  

Республика Беларусь, Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОЙ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА В СОЦИУМЕ 
 

Безопасность является одной из основных потребностей человека, 

без реализации которой невозможно полноценное развитие и самореализа-

ция личности. В современной педагогической науке появилось новое 

направление – педагогика безопасности, изучающая закономерности раз-

вития жизненного опыта безопасного существования (жизнедеятельности) 

человека. Данный опыт формируется в детском возрасте в условиях обра-

зовательных организаций, в частности, в начальной школе, когда происхо-

дит активное освоение мира, расширяется круг общения и взаимодействия, 

сфер деятельности, географии передвижения ребенка. 

Формирование основ безопасной жизнедеятельности детей младшего 

школьного возраста в социуме является одной из важнейших задач образо-

вательного процесса, который представляет целостную систему работы и 

организации жизнедеятельности детей в условиях образовательного учре-

ждения и включает несколько направлений работы: организация просве-

щения обучающихся по правилам безопасного поведения, формирование 

умений и навыков безопасного поведения в процессе изучения практико-

ориентированных курсов, организация внеурочной работы, создание без-

опасной образовательной среды, организация физкультурно-

оздоровительной работы, сотрудничество с педагогом-психологом и с ро-

дителями, использование учителем методов и приемов работы, обеспечи-

вающих деятельностный характер обучения безопасному поведению, пси-

хоэмоциональное благополучие каждого ребенка. 

В школах Республики Беларусь в настоящее время уделяется боль-

шое внимание организации работы по формированию безопасной жизне-

деятельности младших школьников в социуме посредством уроков без-
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опасности и классных часов. Вместе с тем, необходимо проводить работу 

по формированию основ безопасности жизнедеятельности не только в 

школе, но и вне ее. Важна просветительская работа с родителями (закон-

ными представителями) по формированию единого подхода к формирова-

нию основ безопасного поведения младших школьников, привлечение ро-

дителей (законных представителей) к совместной работе по разработке 

безопасных маршрутов для детей из школы домой, проведению оздорови-

тельных мероприятий, спортивных соревнований, ролевых игр, трениро-

вочных занятий по оказанию первой помощи и т.п. 

Ученые выделяют следующие этапы формирования основ безопас-

ного поведения младших школьников: 1 этап – информационный, когда 

младшие школьники получают знания об опасностях, их преодолении и 

предотвращении; 2 этап – мотивационный, когда вырабатывается мотива-

ция навыков безопасного поведения; 3 этап – тренировочный, предполага-

ющий упражнения в применении навыков безопасного поведения. 

В связи с этим особенности формирования основ безопасной жизне-

деятельности детей младшего школьного возраста в социуме заключаются 

в следующем: необходимо учитывать возрастные особенности детей. Дети 

младшего школьного возраста еще не обладают достаточным жизненным 

опытом и знаниями, поэтому необходимо использовать доступные им 

формы и методы обучения; формирование основ безопасной жизнедея-

тельности должно быть систематическим и комплексным. Оно должно 

охватывать все аспекты безопасности, такие как физическая, психологиче-

ская, социальная и экологическая безопасность; формирование основ без-

опасной жизнедеятельности должно быть индивидуализировано. Каждый 

ребенок имеет свои особенности и потребности, поэтому необходимо учи-

тывать их при формировании основ безопасной жизнедеятельности. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил составить 

характеристику детей младшего школьного возраста, обладающих опытом 

безопасной жизнедеятельности в социуме: 

– это ребенок, который мотивирован на охрану своих жизни и здоро-

вья, а также окружающих его людей, общества в целом. Это ребенок, зна-

ющий свои возможности и верящий в собственные силы, выполняющий 

правила безопасного поведения в быту; 

– знает: свое имя, фамилию, домашний адрес; предметы бытовой 

техники, инструменты, используемые дома (утюг, чайник, лампа, пылесос, 

мясорубка, терка (овощерезка), стиральная машина, ножницы, нож, игол-

ки); их назначение и правила обращения с ними. Такой ребенок знает воз-

можные травмирующие ситуации, опасные для здоровья и жизни, а также 

знает приемы оказания первой помощи при порезах, ссадинах и ушибах; 
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– умеет пользоваться с осторожностью: самостоятельно – столовыми 

приборами; с разрешения взрослых – иголкой, теркой, молотком, гвоздя-

ми; совместно со взрослыми – мясорубкой, утюгом и другими инструмен-

тами и бытовыми приборами (по усмотрению родителей); обращаться к 

взрослым в использовании пожароопасных предметов пользоваться теле-

фоном (если родителей нет дома) для вызова пожарных. Милиции, скорой 

помощи, службы газа; оказать себе при необходимости первую помощь 

при порезах, ссадинах, ожогах, ушибах, а также обратиться за помощью; 

различать съедобные и несъедобные ягоды и грибы; проявлять осторож-

ность при общении с незнакомыми животными; соблюдать правила до-

рожного движения; держаться на воде, плавать, правильно вести себя на 

воде; правильно вести себя на солнце; элементарно обезопасить себя от 

контакта с незнакомым человеком на улице; как себя вести при встрече с 

незнакомым животным в случае его атаки; оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть глаза, ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью).  

Показатели развития детей младшего школьного возраста, отражаю-

щие его уровень сформированности культуры безопасности, могут быть 

следующими: знания ребенка о правилах безопасного поведения (об ис-

точниках возможной опасности, мерах предосторожности и способах пре-

одоления угрозы); умения действовать в ситуациях контактов с потенци-

ально опасными объектами окружающего мира; понимание ребенком 

необходимости соблюдения мер предосторожности и оценивание своих 

возможностей по преодолению опасности [1; 2].  

Для формирования основ безопасной жизнедеятельности детей 

младшего школьного возраста в социуме используются различные формы, 

такие как: 

1. Игровые: часто используется в образовательном процессе для при-

влечения внимания и активного участия детей. Может включать ролевые 

игры, настольные игры, интеллектуальные игры, конкурсы и т.д. Игры со-

здают эмоционально-психологическую атмосферу, которая способствует 

запоминанию и пониманию правил безопасности;  

2. Практические: предполагает проведение различных практических 

занятий в условиях, максимально приближенных к реальным. Например, 

ученики могут проводить эвакуационные учения, обучаться оказанию пер-

вой помощи или участвовать в специальных тренировках с инструкторами 

по безопасности;  

3. Информационно-просветительские: включает презентации и дис-

куссии, нацеленные на ознакомление детей с основными принципами без-

опасной жизнедеятельности. Важным элементом является использование 
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наглядных материалов и визуальных средств обучения, которые помогают 

усвоить информацию наиболее эффективным способом;  

4. Индивидуальные: специально разработанные индивидуальные 

программы могут быть использованы для работы с детьми, испытываю-

щими трудности или имеющими особые потребности. Индивидуальный 

подход поможет максимально учесть индивидуальные особенности каждо-

го ребенка и обеспечить оптимальные условия для его успешного обуче-

ния и развития. 

Таким образом, формирование основ безопасной жизнедеятельности 

детей младшего школьного возраста в социуме является одной из важней-

ших задач образовательного процесса. Для ее решения необходимо учиты-

вать возрастные особенности детей, использовать системный и комплекс-

ный подходы, а также индивидуальный подход к каждому ребенку.  
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Современные исследователи вс е чаще обращают внимание на «омо-

ложение» проблемы одиночества. Если ранее считалось, что переживанию 

одиночества в большей степени подвержена пожилая часть населения, в 

связи с сокращением межличностных связей и прекращением трудовой де-

ятельности, то на данный момент вс е чаще стали говорить о том, что это 

проблема юношества.  

Но насколько это негативное чувство? Какое-то время назад одино-

честву в большей степени придавали негативную окраску, его считали не-

желательным состоянием, сравни отчуждению. Такой взгляд прослежива-

ется в работах Рубинстайна, Ф.Шейвера и др. [1]. 

Однако в последнее время взгляды на одиночество изменились в 

пользу позитивного ресурса, который нуждается в культивировании. При-

мером такого подхода могут стать исследования, где уединение носит по-

ложительный аспект (Storr, 2005) [2]. 
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Результаты исследований одиночества населения в рамках програм-

мы «Quality of Life in New Zealand’s Largest Cities Survey 2004» показыва-

ют, что в 2004 году 18 % юных новозеландцев чувствовали себя одиноки-

ми в течение 12 месяцев, из которых 15% сказали «иногда», 2 % – «часто», 

1 % – «всегда». Одиночество оказалось самым распространенным явлени-

ем в юношеской среде и в других странах, чему есть ряд доказательств. 

Исследования показывают, что в возрастной когорте 15–24-летних юно-

шей – 21 % чувствуют себя одинокими «иногда», «часто» и «постоянно», 

среди 24–49-летних – 17 %, среди 50–64-летние – 15 % , среди 65-летних и 

старше – 19 % [3]. 

Эти же результаты подтверждаются крупнейшим исследованием 

ВВС об одиночестве, проведенном в 2018 году. Его участниками стали 

55000 человек, а результаты говорят о том, что 40 % юношей в возрасте от 

16 до 24 лет чувствуют себя одинокими или часто ощущают свое одиноче-

ство. В возрастном диапазоне 65–74 года, только 29 % процентов пожилых 

людей говорят о том, что для них одиночество также актуально. 

В исследовании пытались выявить насколько это чувство является 

травматичным. Оказалось, что только 41 % опрошенных отметили, что 

одиночество иногда может нести положительный опыт, остальные же 59 % 

респондентов указали на то, что хотели бы переживать это чувство гораздо 

реже [4]. 

В связи с вышесказанным нами была предпринята попытка изучить 

особенности самовосприятия юношей, переживающих разный уровень 

одиночества. 

Для изучения данной проблемы была отобрана гетерогенная выборка 

в размере 160 человек, которая состоит из 50 юношей и 110 девушек. Воз-

раст респондентов: 17–18 и 20–21 год (1 и 4 курс). 

Мы подсчитали общее количество характеристик, которые использо-

вали юноши, переживающие одиночество, описывая себя. По количе-

ственному критерию мы получили 4751 характеристику, при этом среди 

них нами выявлено 481разнородное качество. При подсчете характеристик, 

которые приходятся на 1 курс факультета психологии, нами была получена 

1286 характеристик, 259 из которых разнородны. Студенты 4 курса фа-

культета психологии  указали 1280 характеристик суммарно и 297 разно-

родных характеристик. Студенты 1 курса факультета математики и ин-

форматики указали 1074 характеристик, где 256 характеристик разнород-

ны, а студенты 4 курса того же факультета вывили у себя 1111 характери-

стик суммарно и 295 разнородных характеристик. 

106 респондентов из 160 показали низкий уровень субъективного пе-

реживания одиночества, что составило 66,3 % от общей выборки, 43 ре-
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спондента показали средний уровень (26,9 %), 11 респондентов показали 

высокий уровень переживания одиночества (6,9 %).  

Все разнородные характеристики, которые были получены нами, бы-

ли сгруппированы в группы, согласно критерию классификации, предло-

женному Р. Бернсом. Затем мы проанализировали результаты восприятия 

себя юношами с низким уровнем переживания одиночества. Оказалось, 

что данная группа респондентов, характеризуя себя, используют качества, 

которые мы отнесли к «физическому Я». При этом они используют следу-

ющие характеристики: «красивый» и другие.  

Вторую группу качеств, которые использовали юноши с низким 

уровнем одиночества, составили характеристики блока «социального Я»: 

«отзывчивость», «забота», «трудолюбие» и так далее. 

Респонденты данной группы использовали в описании себя и каче-

ства, характеризующие их интеллектуальную сферу. В группы качеств, ко-

торые мы отнесли к «умственному Я» относятся такие характеристики как 

«ум», «мудрость», «рассудительность» и другие. 

Четвертая группа качеств характеризует «эмоциональное Я» респон-

дента с низким уровнем переживания одиночества: «доброта», «понима-

ние», «хороший» и др. 

Группа респондентов со средним уровнем переживания одиночества 

также выделили физические характеристики своего Я. Респондентами 

подчеркиваются качества – «милая», «красивая» «прекрасная» и др.  

Вторая группа качеств, приписываемых себе респондентами со сред-

ним уровнем переживания одиночества, характеризует «умственное Я» 

юноши: «ум», «мудрость», «рассудительность» и др..  

Третья группа характеристик описывает «социальное Я» респонден-

та: «доброта», «трудолюбие», «отзывчивость» и другие. В то же время, 

следует отметить, что качества, описывающие «эмоциональное Я» респон-

дента со средним уровнем переживания одиночества, используются ими 

очень редко. 

Юноши с высоким уровнем переживания одиночества в первую оче-

редь отмечают у себя качества, относящиеся к «умственному Я»: «рассу-

дительность», «ум», «проницательность» и другие. 

Нами установлено, что респонденты с высоким уровнем пережива-

ния одиночества в меньшей степени используют характеристики, описы-

вающие их «физическое Я», «социальное Я», «эмоциональное Я».  

Также было выявлено, что для респондентов всех трех групп с раз-

ным уровнем переживания одиночества «доброта» является самым значи-

мым качеством их личности. Такое качество является фундаментом фор-

мирования моральных ценностей и может стать значимой частью личности 

для оценки своего поведения и поведения референтной группы.  
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Таким образом, можно сделать выводы, что респонденты гуманитар-

ного и технического профиля с низким и средним уровнем переживания 

одиночества, описывая себя, в большей степени выделяют характеристики 

«физического Я». Респонденты-юноши с высоким уровнем переживания 

одиночества склонны характеризовать себя, используя, в первую очередь, 

качества, входящие в группу «умственное Я». 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ SOFT  

SKILLS СОТРУДНИКОВ В КОРПОРАТИВНОЙ СРЕДЕ 

 

Оценка – это одна из функций управления персоналом, которая по-

могает компании оптимизировать процессы работы, улучшить коммуника-

цию, направить процесс обучения, выявить лучших сотрудников и сфор-

мировать развивающую позитивную культуру. 

Итак, дадим определение основным терминам. 

Soft skills – надпрофессиональные навыки, которые помогают решать 

жизненные задачи и работать с другими людьми. Данные навыки полезны 

в любых сферах, формируются в детстве и связаны с эмоциональным ин-

теллектом. 

Hard skills – узкие профессиональные навыки, которые нужны для 

решения конкретных задач в повседневной работе. Они формируются в 

процессе обучения и основаны на технических знаниях. 

Ученые из Гарварда, Стэнфорда и Фонда Карнеги выяснили, что 

«гибкие навыки» – это 85 % успеха человека в профессии, жесткие состав-

ляют только 15 % [1]. 
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В 2017 году Google провела внутреннее исследование, чтобы опре-

делить самые продуктивные команды внутри компании. Исследователи 

обнаружили, что их лучшими командами были смешанные группы сотруд-

ников с сильными «гибкими навыками». Дальнейшие исследования пока-

зали, что на успех работы повлияли развитые навыки коммуникации, эм-

патии и лидерства. 

Вот несколько ключевых soft skills, которые оказывают значительное 

влияние на успех: 

1. Коммуникация. Умение эффективно и четко общаться как устно, 

так и письменно играет важную роль в установлении доверительных от-

ношений и понимании потребностей клиента. Сотрудники с развитыми 

навыками общения могут эффективно общаться с любой аудиторией, по-

нимать и эффективно действовать в соответствии с инструкциями, а также 

объяснять сложные вопросы коллегам и клиентам.  

2. Эмоциональный интеллект. Умение человека распознавать, пони-

мать и управлять собственными эмоциями, а также его способность счи-

тывать, понимать и влиять на эмоции другого человека. 

3. Самомотивация. Позитивный настрой и стремление хорошо рабо-

тать без постоянного контроля со стороны работодателя - жизненно важ-

ный гибкий навык для любого сотрудника.  

4. Способность решать проблемы. Умение помогать клиентам раз-

решать конфликты и находить компромиссы является важным навыком. 

Решение проблем требует не только аналитических, творческих и критиче-

ских навыков, но и особого мышления; те, кто может подойти к проблеме с 

хладнокровием и уравновешенностью, часто найдут решение более эффек-

тивно, чем те, кто на это не способен. 

5. Адаптивность. Способность быстро приспосабливаться к изменя-

ющимся ситуациям. Работодатели ищут сотрудников, которые могут про-

явить готовность и оптимизм и которые воспринимают перемены позитив-

но. 

6. Управление временем и стрессом. Эффективное управление вре-

менем, умение справляться со стрессом и поддерживать эмоциональное 

равновесие являются важными для специалистов помогающих профессий. 

Работодатели ценят кандидатов, которые демонстрируют решительный 

настрой, способность ясно мыслить, а также способность эффективно ра-

ботать в ситуации стресса. 

7. Ответственность. Это означает принятие ответственности не толь-

ко за свои личные цели, но и за более широкие цели компании [2].  

С целью оценки soft skills часто используют количественные методы, 

такие как тестирование. В противоположность количественным выделяют 

качественные методы исследований, которые являются неформализован-
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ными и нацелены на получение информации путем глубинного исследова-

ния небольшого по объему материала. Одним из наиболее часто применя-

емых методов является интервью. 

На основе различных параметров принято выделять несколько видов 

интервью.  

Биографическое интервью сосредоточено на прошлой трудовой дея-

тельности кандидата. При его проведении исходят из того, что поведение в 

прошлом является индикатором поведения в будущем.  

Поведенческое интервью содержит структурированный перечень во-

просов, разработанных относительно опыта или способностей в опреде-

ленных областях или применительно к критериям, связанным с работой.  

Ситуационное интервью основано на построении определенных си-

туаций и предложении оцениваемому сотруднику описать модель своего 

поведения или выхода из данной ситуации. В процессе оценки сотрудник 

старается дать социально-желательные ответы, то есть те, которые 

он считает социально верными. В ходе интервью появляется возможность 

оценить, насколько данные представления соответствуют ценностям орга-

низации, принятым моделям поведения, а также той работе, которую вы-

полняет сотрудник. 

Проективное интервью основано на особом построении вопросов 

таким образом, что они предлагают сотруднику/кандидату оценить 

не себя, а людей вообще или какого-то персонажа.  

Существуют методы, содержащие признаки как качественных, так и 

количественных методов. Прежде всего, это относится к бизнес-кейсам. 

Бизнес-кейс – это всестороннее описание ситуации, в которой когда-то 

оказалась реальная компания, организация [3]. 

После проведения оценки персонала заинтересованная сторона по-

лучает: 

1. Подробный портрет каждого сотрудника или собственный про-

фессиональный портрет: уровень знаний, навыков, личные качества, силь-

ные и слабые стороны, возможности, угрозы. 

2. Описание перспектив сотрудников с предложениями по развитию 

компетенций, или самостоятельное определение перспектив работы в ор-

ганизации. 

3. План обучения в соответствии с личными целями и целями орга-

низации. 

4. Карту мотиваторов на каждого сотрудника с понятными инстру-

ментами управления. 

5. Рекомендации по разработке карты развития в профессии. 

Результаты оценки можно использовать для коррекции собственных 

компетенций, корпоративной культуры, определения обучающих про-
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грамм и мотивационных мероприятий. Это, в свою очередь, позволяет 

улучшить общую производительность и психологический климат в кол-

лективе. 
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  

ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ 

 

Семейные ценности играют важную роль в формировании психоло-

гического здоровья личности. Семья является первым и наиболее значи-

мым социальным окружением, в котором человек растет и развивается. 

Такие ценностные установки, как любовь, уважение, поддержка, доверие, 

искренность, терпимость, сплоченность, играют ключевую роль в форми-

ровании личности и помогают укреплению психологического здоровья. 

Отношения в семье, построенные на доверии и уважении развивают, спо-

собность к сотрудничеству и конструктивному решению конфликтов. 

Семейные ценности – культивируемая в обществе совокупность 

представлений о семье, влияющая на выбор семейных целей, способов ор-

ганизации жизнедеятельности и взаимодействия [3]. Они складываются из 

общечеловеческих ценностей, к которым относятся: жизнь, здоровье, мир, 

время, свобода личности, ее честь, личное достоинство, роскошь общения 

с другими людьми, опыт человечества, истина, добро, красота, справедли-

вость, благородство и др. Ценности влияют на поведение человека в семье, 

а семья служит способом реализации семейных ценностей [4]. 
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Психологическое здоровье – оптимальное функционирование всех 

психических структур, необходимых для текущей жизнедеятельности. 

Психологическое здоровье  – это не только душевное, но еще и личностное 

здоровье. Это состояние, когда душевное здоровье сочетается с личност-

ным. Психологически здоровый человек разумен, открыт к сотрудниче-

ству, защищен от ударов жизни и вооружен необходимым инструментари-

ем, чтобы справляться с жизненными вызовами [2]. 

Понятие психологического здоровья включает в себя:  

– полноценное функционирование и развитие человека в процессе 

его жизнедеятельности при условии адекватного выполнения им своих 

возрастных, социальных и культурных ролей, обеспечивающего возмож-

ность непрерывного развития человека в течение всей его жизни; 

– неразделимость и необходимость полноценного функционирования 

телесного и психического развития человека; 

– гармония между различными составляющими самого человека – 

эмоциональными и интеллектуальными, телесными и психическими и т.п.; 

– гармония между человеком и окружающими, природой, космосом; 

– совокупность психических свойств человека, обеспечивающих 

гармонию между потребностями индивида и общества, являющихся пред-

посылкой ориентации личности на выполнение жизненной задачи; 

– саморегулируемость личности, т. е. возможность адекватного при-

способления как к благоприятным, так и к неблагоприятным условиям, 

воздействиям; 

– развитие этической системы личности, духовности, его ориентация 

на абсолютные ценности: Истину, Красоту, Добро. 

Соответственно можно говорить о том, что психологическое здоро-

вье представляет собой жизненную задачу, которую можно рассматривать 

как то, что необходимо сделать для окружающих конкретному человеку с 

его способностями и возможностями [5, с. 4–5]. 

Семейные ценности, когда они поддерживают здоровые отношения, 

эмоциональную поддержку и понимание, могут создать благоприятную 

среду для психологического здоровья личности. 

Приведем примеры позитивного влияния семейных ценностей на 

психологическое благополучие:  

1) эмоциональная поддержка. Семейные ценности создают атмосфе-

ру поддержки и понимания, что помогает личности чувствовать себя в без-

опасности и защищенности. Семейная среда, где ценятся чувства и эмоции 

каждого члена семьи, способствует укреплению самооценки личности, 

эмоциональной стабильности, безопасности и уверенности. Поддержка, 

понимание и уважение со стороны близких помогают справляться с труд-

ностями, что благоприятно сказывается на психическом здоровье; 
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2) социальная адаптация. Через принятие и освоение семейных цен-

ностей личность учится взаимодействовать с другими людьми, развивает 

навыки уважения и толерантности. Это помогает ей успешно адаптиро-

ваться к общественным нормам и ценностям; 

3) ориентир в жизни. Семейные ценности могут служить ориентиром 

в принятии жизненных решений, определении целей и путей достижения 

успеха. Личность, придерживающаяся семейных ценностей, чаще всего 

имеет четкое представление о своих приоритетах и жизненных принципах; 

4) поддержка индивидуальности. Семьи, где ценится уникальность и 

индивидуальность каждого, способствуют формированию здорового само-

уважения и самооценки личности. В такой среде индивидуум чувствует 

себя принятым и уважаемым таким, какой он есть, что способствует пси-

хическому равновесию; 

5) установление границ. Здоровые семейные ценности помогают 

устанавливать четкие границы и правила взаимодействия, что способству-

ет формированию чувства безопасности и предсказуемости для каждого 

члена семьи. Это помогает личности развивать навыки общения и умение 

устанавливать здоровые границы в отношениях; 

6) обучение ценностям и навыкам. Семейная среда является местом, 

где передаются и укрепляются ценности, которые способствуют развитию 

здоровых отношений, уважения к окружающим и толерантности. Это по-

могает личности развивать навыки межличностного общения и конструк-

тивного решения конфликтов [1, с. 6]. 

Семейные ценности оказывают влияние на формирование мировоз-

зрения и ценностных установок личности. Человек, выросший в семье, где 

ценятся доброта, честность, трудолюбие, обычно руководствуется этими 

ценностями в своей личной жизни и отношениях с окружающими. Такие 

люди чаще проявляют сочувствие, уважение к другим, стремление к само-

совершенствованию и развитию. 

Семейные ценности могут служить ориентиром в принятии важных 

жизненных решений и построении целостной жизненной философии. Лич-

ность, которая чтит свои семейные традиции, может лучше понимать свои 

потребности, цели и жизненное направление. Это способствует формиро-

ванию самоидентичности, укреплению самосознания и уверенности в сво-

их собственных ценностях. 

Таким образом, семейные ценности играют важную роль в формиро-

вании психологического здоровья личности, определяя ее ценностные ори-

ентации, отношения с окружающими и способность противостоять жиз-

ненным вызовам. Под влиянием семейных ценностей личность получает 

поддержку, уверенность и понимание, что способствует ее эмоциональной 

стабильности и удовлетворенности жизнью. Кроме того, закрепленные в 
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семейных ценностях навыки общения, конструктивного решения конфлик-

тов, сотрудничества и эмоциональной поддержки помогают личности раз-

вивать здоровые отношения с другими людьми, что важно для ее психоло-

гического благополучия. 
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В. А. ХРИПТОВИЧ 

Республика Беларусь, Минск, РИВШ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СТУДЕНТОВ 

 

Среди интегративных личностных образований, способствующих 

формированию компетентности, выделяется психологическое благополу-

чие. В то же время, при успешном развитии необходимых компетенций и 

навыков, психологическое благополучие как способность сохранять бла-

гополучие, быть удовлетворенным собственной жизнью может стать ре-

зультатом успешной социализации личности. 

В основу понятия психологического благополучия заложен прин-

цип постоянной активности самого субъекта: невозможно быть одновре-

менно пассивным и благополучным. Психологическое благополучие есть 

переживание удовлетворенности собственной жизнью как результата по-

зитивного функционирования, достигнутого посредством личностно-

го развития. 

О.А. Идобаева указывает, что индивидуально-типологические осо-

бенности личности, соответствующие возрасту психологические новооб-

разования и ведущий тип деятельности, механизмы психологической за-

щиты, адаптационный ресурс, опосредованные социальной ситуацией 

развития и образующие различные варианты взаимосвязей, интегративно 
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будут проявляться как психологическое благополучие/неблагополучие 

личности [1]. 

За время пандемии с психологическим неблагополучием столкну-

лись 74 % из 32 тысяч опрошенных студентов. Они испытывали высокий 

уровень стресса и тревожности, чувство одиночества, трудности с кон-

центрацией внимания. Исследователи установили, что сложнее справ-

ляться со стрессом было студентам из семей с низким социально-

экономическим статусом, тем, кто живет в общежитии, а также будущим 

медикам. Уязвимой группой часто становятся первокурсники, 26,5 % ко-

торых имеют сложности в общении со сверстниками, а 20,9 % сталкива-

ются с эмоциональными проблемами. Только четверть белорусских сту-

дентов имеют высокие показатели психологического благополучия, – по-

казано в работе Г.А. Фофановой. Некоторые показатели психологическо-

го благополучия («автономия» и «управление окружением») у студентов 

первого курса значимо ниже, чем у старшекурсников; другие («позитив-

ные отношения с окружением») у юношей значимо ниже, чем у девушек 

[2]. Если высокий уровень психологического благополучия отмечен у 

20 % первокурсников (средний у 50 %, низкий у 30 %), то на завершаю-

щем этапе обучения высокий уровень психологического благополучия 

отмечается у 50 % студентов (средний у 40 %, низкий у 10 %) [3]. 

По данным Е.Ю. Григоренко, девушки-студентки ощущают себя 

более психологически благополучными, чем юноши. Свое психологиче-

ское благополучие студенты связывают с такими факторами, как «лич-

ностный рост» и «позитивные отношения с окружающими» [4]. 

Результаты исследования О.М. Исаевой свидетельствуют о том, 

что молодые люди, характеризующиеся позитивным восприятием пер-

спектив в будущем, ориентацией на крепкую семью и получение хоро-

шего образования, доверительным отношением и принятием современ-

ных технологий, следованием мировым трендам экологической и гума-

нистической направленности, имеют более высокие значения общего 

благополучия и его компонентов по сравнению с теми, для кого приори-

тетна ориентация на повышение материального достатка и власти над 

другими людьми, характерны пессимистичное отношение к будущему, 

неудовлетворенность материальным положением, низкое доверие со-

временным технологиям [5]. 

Изучение связи образа мышления с благополучием, проведенное 

М.Р. Хачатуровой и коллегами, показало, что благополучие коррелирует 

с мышлением, ориентированным на рост, а неблагополучие – с фиксиро-

ванным мышлением [6]. Способность планировать, отслеживать и кон-

тролировать процесс учебной деятельности (метакогнитивная включен-

ность), направленность на внешний мир (экстраверсия) и более высокая 
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степень организованности (осознанность) оказывают положительное вли-

яние на уровень субъективного благополучия [7]. В работе 

Т.С. Пилишвили констатируется связь психологического благополучия с 

осознанностью и смыслом жизни, жизнестойкостью как личностным ре-

сурсом при противостоянии стрессу, эргичностью и социальным темпом, 

самоэффективностью, депрессией, влиянием классической музыки, йоги 

и медитации, оптимизмом, застенчивостью, психологической уязвимо-

стью, самостоятельностью, самоактуализацией [8]. Уровень психологиче-

ского благополучия в условиях дистанционного обучения у будущих пе-

дагогов существенно различается в зависимости от того, насколько выра-

жена самоорганизация деятельности. У студентов-педагогов с высоким 

уровнем самоорганизации отмечается более высокий уровень психологи-

ческого благополучия [9]. 

Буллинг в детстве может способствовать нарушениям здоровья и 

сложностям с социализацией в дальнейшем. Неблагополучный школьный 

опыт «догоняет» выросших школьников в студенчестве – те, кто характе-

ризуют школьную атмосферу негативно, демонстрируют более низкий 

уровень аутентичной жизни и в тенденции более высокий уровень само-

отчуждения и депрессии [10]. 

Исследование А.А. Герасимовой, выборку которого составили де-

вушки, выявило: ставшее для многих более плотным общение с семьей в 

период изоляции могло быть и фактором риска, и фактором-протектором. 

Если до периода изоляции взаимодействие с членами семьи уже имело 

негативный характер, то изоляция усилила и обострила имевшиеся про-

блемы. Как следствие, в таком случае наблюдалось снижение уровня раз-

личных аспектов психологического благополучия и увеличение уровня 

проблемного использования интернета как компенсаторной практики. В 

случае если до изоляции общение с близкими носило скорее ресурсный 

характер, то в период изоляции оно стало дополнительной поддержкой, 

защищающей от чувства одиночества и повышающей уровень психоло-

гического благополучия [11]. 

В исследовании Т.Е. Черчес и Т.А. Колос было выявлено, что 

67,5 % студентов-психологов обладают средним уровнем психологиче-

ского благополучия, а высокий уровень благополучия характерен лишь 

для 5 % испытуемых. Наибольший процент испытуемых с низким уров-

нем психологического благополучия (54,5 %) относится к группе сту-

дентов с преждевременной профессиональной идентичностью. Выявлена 

статистически значимая взаимосвязь между эмоциональным отношени-

ем к получаемой профессии и психологическим благополучи-

ем личности [12]. 
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Я.И. Павлоцкая установила, что личность с низким уровнем психо-

логического благополучия не имеет опыта позитивных близких отноше-

ний со значимым другим, что определяет потребность в нахождении дру-

гих ресурсов, одним из которых со временем может стать ощущение ком-

петентности в управлении окружающей средой. Респондентам с высоким 

уровнем благополучия свойственна стрессоустойчивость, социальная 

адаптированность с учетом сохранения собственной позиции [13].  

Факторизация индикаторов психологического благополучия сту-

дентов позволила А.Г. Самохваловой выявить взаимосвязь благополучия 

с мотивационно-потребностными показателями, к которым субъект стре-

мится как к образу желаемого благополучного будущего (благополучие 

как цель); с достижением целей (благополучие как деятельность); контро-

лем и саморегуляцией, что отражает высокую ориентированность субъек-

та на строгое соответствие его деятельности социальным нормам (благо-

получие как контроль), сконцентрированностью на себе, ценностью своей 

индивидуальности, независимости, определением личных границ (благо-

получие как автономность) [14]. 

Одной из основных задач современной системы образования вы-

ступает создание условий для позитивного развития обучающихся в ди-

намичном и непредсказуемом мире. Знание факторов, влияющих на пси-

хологическое благополучие студентов, позволит педагогам и работникам 

университетов создать психологически безопасную образовательную сре-

ду, которая выступит оптимальным условием для сохранения и укрепле-

ния психологического благополучия студентов. 
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Н. Н. ЧАЙЧИЦ 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЛИЦ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

 

Вопрос реабилитации больных алкоголизмом все чаще сдвигается из 

медико-биологической в социально-психологическую область, что актуа-

лизирует проблему ключевых различий в личности здоровых и зависимых 

людей, так как опора на эти данные позволяет выстраивать эффективные 

реабилитационные программы. Анализ проблемы в социологии и психоло-

гии направлен на исследование социально-психологических и личностных 

причин употребления алкоголя, исследуются потребностно-мотивационная 

сфера лиц, страдающих алкогольной зависимостью (Э.Е. Бехтель, 

М.Ф. Тимофеев, Е.М. Крупицкий), эмоционально-волевая (Ц.П. Королен-

ко, И.М. Пятницкая, И.В. Литвиненко), особенности их самосознания и 

самоконтроля (И.С. Павлов, О.Т. Смирнов). 

Поэтому целью настоящего эмпирического исследования выступило 

определение индивидуально-психологических особенностей лиц с алкоголь-

ной зависимостью. В исследовании приняли участие 25 мужчин и женщин, 

посещающих группы «Анонимные алкоголики» и находящихся в стадии стой-

кой ремиссии и 25 человек, которые находятся на излечении в УЗ «БОНД». 

Изучение осуществлялось посредством батареи диагностических методик.  

1.Тест «Самооценка силы воли» Н.Н. Обозова. В целом по всей группе 

испытуемых лиц с алкогольной зависимостью установлено, что четверть ис-

пытуемых характеризуются слабой силой воли, половина – средней и еще чет-

верть – большой силой воли, что показывает, что сила воли у лиц с алкоголь-

ной зависимостью присутствует на достаточном уровне. Высокая сила воли во 

многих случаях может усугублять состояние больного, и сама по себе не мо-

жет помочь человеку бросить пить, то есть сила воли в отказе от алкогольной 

зависимости не является определяющим фактором. 

2. Опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А. Реана. По-

чти треть лиц с алкогольной зависимостью имеют мотивационную направ-

ленность на неудачу: 10 % обнаруживают тенденцию к мотивации на не-

удачу и у 20 % эта мотивация является выраженной. При таком типе моти-

вации вся деятельность человека направлена на то, чтобы избежать срыва, 

осуждения, наказания, неудачи. Человек стремится только к одному – из-

бежать ситуаций, в которых он может быть порицаем, он замыкается, пе-

рестает вести нормальный образ жизни. Такие особенности мотивацион-

ной сферы постепенно формируют тревожность, низкую уверенность в 
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своих силах, низкую самооценку. Ситуативная тревожность у таких людей 

выражена очень сильно.  

Более чем у половины испытуемых выявлена направленность 

на успех: у 20 % есть тенденция к мотивации на успех и у 36 % такая мо-

тивация сформирована. Мотивация на успех относится к позитивной моти-

вации. Такие люди, как правило, уверены в себе, уверены в своих силах, 

они активны и инициативны, могут быть целеустремленными. Мотивация 

на успех – не редкое явление среди лиц с алкогольной зависимостью. Ал-

коголь постепенно уничтожает у человека способность к адекватной само-

оценке и здоровой критике.  

3. Тест определения самооценки М. Соренсен. Среди испытуемых 

лиц с алкогольной зависимостью преобладает низкая самооценка. У 14 % 

испытуемых обнаружена немного пониженная, но в целом нормальная са-

мооценка. У 20 % испытуемых лиц с алкогольной зависимостью само-

оценка умеренно пониженная. А у большей части всех испытуемых (66 %) 

самооценка сильно понижена. Такие результаты характерны для лиц с ал-

когольной зависимостью, имеющих длительный стаж употребления алко-

голя. Многолетнее употребление алкоголя и неудачи в попытках перестать 

пить постепенно формируют у алкоголиков низкую самооценку.  

4. Методика «Диагностика враждебности» (шкала Кука – Медлей). 

Высокого уровня цинизма среди испытуемых не выявлено. Только чуть 

более чем у четверти испытуемых выявлена тенденция к высокому уровню 

цинизма. Почти у половины испытуемых диагностирована тенденция 

к низкому уровню, у четверти – низкий уровень.  

Следовательно, лица с алкогольной зависимостью, принявшие уча-

стие в настоящем исследовании, не обладают высоким и даже повышен-

ным уровнем цинизма. У трех четвертей группы диагностирован низкий 

или пониженный уровень цинизма. Это говорит о том, что лица с алко-

гольной зависимостью, вопреки распространенному стереотипу, не всегда 

отличаются повышенным уровнем цинизма, не обязательно склонны игно-

рировать морально-этические устои общества, правила поведения. Люди с 

алкогольной зависимостью, напротив, в большинстве случаев понимают, 

что многие обладают развитыми компетенциями в тех или иных сферах 

деятельности, могут совершать бескорыстные поступки.  

Лица с алкогольной зависимостью практически поровну распреде-

ляются между склонностью к пониженному и повышенному уровню 

агрессивности, при том, что крайние уровни (низкий и высокий) не выра-

жены. Следовательно, лица с алкогольной зависимостью имеют средний 

уровень агрессивности, который может иметь тенденцию как к повыше-

нию, так и к понижению. 
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Мужчины и женщины, принявшие участие в исследовании, не обла-

дают выраженной склонностью к агрессивному устранению и разрушению 

препятствий, преодолению того, что противодействует их ожиданиям и 

желаниям. Они в умеренной степени склонны к созданию конфликтных 

ситуаций, могут проявлять реакции в виде гнева, раздражения, но эти ре-

акции редко достигают реализации угроз или стремлением к применению 

физической силы. Две трети участников исследования, страдающих алко-

гольной зависимостью, имеют пониженный уровень враждебности, чуть 

менее пятой части – обнаруживают тенденцию к низкому уровню, и столь-

ко же – тенденцию к высокому уровню. Высокого уровня враждебности не 

выявлено ни у одного участника. 

Следовательно, большинство лиц с алкогольной зависимостью 

не склонны испытывать чрезмерно негативные эмоции по отношению к окру-

жающим, не склонны проявлять открыто чувства разочарования, раздражения, 

гнева, неприязни, злости. Также большинство таких людей не имеют привыч-

ки давать резкие отрицательные оценки личностных качеств окружающих. 

5. Методика дифференциальной диагностики депрессивных состоя-

ний (В.А. Жмуров). В группе лиц с алкогольной зависимостью, принявших 

участие в исследовании, не диагностировано ни одного испытуемого с вы-

раженной депрессией. Более, чем у двух третей испытуемых с алкогольной 

зависимостью обнаружены признаки депрессии – от легкой до выражен-

ной. Алкоголизму часто сопутствуют такие симптомы, как тревожность, 

меланхолия, внутреннее смятение, слезливость, плаксивость. Это одно из 

последствий употребления спиртных напитков – так называемая посталко-

гольная депрессия или, как ее еще называют, эмоциональное похмелье.  

Выраженные депрессивные состояния при алкоголизме достаточно 

опасны. В группе испытуемых, принявших участие в исследовании, таких 

лиц выявлено только 8 %. У этих испытуемых выявлена выраженная, но не 

глубокая депрессия, что объясняется тем, что данные лица находятся в те-

чение значительного периода на излечении в УЗ «БОНД».  

В итоге корреляционного анализа (коэффициент ранговой корреля-

ции Спирмена) выявлен ряд статистически значимых связей. Обнаружена 

прямая зависимость между силой воли и мотивационной направленностью 

лиц с алкогольной зависимостью (rs = 0.412). 

Установлены обратные корреляционные связи: 1) между силой воли 

и депрессивностью (rs = -0.701); 2) между мотивационной направленно-

стью и депресивностью (rs = -0.341); 3) между мотивационной направлен-

ностью и самооценкой (rs = -0.345); 4) между самооценкой и цинизмом  

(rs = -0.409); между самооценкой и агрессивностью (rs = -0.415); между са-

мооценкой и враждебностью (rs = -0.3); 5) между депрессивностью и ци-

низмом (rs = -0.349). 
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Таким образом, сила воли лиц с алкогольной зависимостью и мотивация 

на успех способствуют понижению уровня депрессивности. Между собой эти 

личностные особенности связаны прямой статистически значимой зависимо-

стью, усиливают друг друга; самооценка, вызывает снижение проявлений 

враждебности у лиц с алкогольной зависимостью; повышение проявлений ци-

низма у лиц с алкогольной зависимостью позволяет снизить уровень депрес-

сивных состояний и выступает в качестве защитного механизма. 

 

О.В. ЧУМАКОВА 

Республика Беларусь, Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина 

 

ОСОБЕННОСТИ И СОПРОВОЖДЕНИЕ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПОСТРАДАВШИХ  

ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ  

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

 

Одним из основополагающих критериев, по которым можно судить о 

здоровье общества, о его способности к развитию и совершенствованию, 

является отношение к детям, поскольку дети одновременно являются и са-

мой беззащитной частью общества, и залогом его будущего. В связи с 

этим, защита прав и законных интересов несовершеннолетних, охрана их 

жизни и здоровья является одними из основных приоритетов государства. 

Насилие над детьми — не теряющая актуальности и латентности трагедия, 

жертвами которой становятся далеко не один десяток мальчиков и девочек, 

юношей и девушек. Сексуальное насилие, совершаемое по отношению к 

ребенку, по своим последствиям можно отнести к тяжелым психологиче-

ским травмам.  

Ребенок, пострадавший от сексуального насилия, может длительное 

время находиться в состоянии посттравматического стресса (ПТС), осо-

бенно если он не проходил восстановительного лечения или психологиче-

ской реабилитации. 

Столкнувшись с жестокостью или став ее свидетелем, ребенок хочет, 

чтобы его поняли, приняли, говорили с ним о произошедшем как можно 

мягче и ненавязчивее. Сопровождение ребенка, ставшего жертвой или сви-

детелем  преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы, тяжких и особо тяжких преступлений, предполагает проведение 

дружественного опроса, медицинского (клинического) осмотра, медицин-

ской судебной экспертизы и оказание комплексной реабилитационной по-

мощи. Психологическое сопровождение расследования преступлений с 

участием несовершеннолетних потерпевших предполагает:  
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1) оказание с применением методов прикладной психологии практи-

ческой помощи следователю при проведении следственных и иных про-

цессуальных действий с целью получения значимой информации от несо-

вершеннолетних; 

2) оказание психологической поддержки и психологической помощи 

несовершеннолетним для минимизации негативных психологических по-

следствий насилия над ними в результате преступных действий, а также их 

участия в уголовном судопроизводстве. 

Механизм привлечения педагога-психолога для участия в уголовном 

процессе определен Положением о порядке привлечения педагога-

психолога для участия в уголовном процессе (утверждено постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 24 октября 2001 г. № 1533). 

Педагог-психолог может быть привлечен в любое время суток для участия 

в уголовном процессе согласно утвержденному графику. 

Специалистам, работающим с детьми, следует учитывать, что ребе-

нок может не осознавать факта насилия в силу своего возраста или других 

причин. Чрезвычайно важно понимать, что даже в том случае, когда дети 

осознают значение производимых с ними действий, они все равно не обла-

дают достаточным опытом, чтобы предвидеть все последствия таких дей-

ствий для своего психического или физического здоровья. При общении с 

потерпевшим несовершеннолетним необходимо снизить уровень его трав-

матизации, ослабить симптомы негативного воздействия, по возможности 

восстановить уровень функциональной и психологической активности ре-

бенка. Дети часто бывают единственными источниками информации о со-

вершенных в отношении их преступлениях. Специалистам, работающим с 

детьми, важно учитывать, что ребенок может не осознавать факта проти-

воправных действий (насилие и иные действия сексуального характера).  

Нарушения психики, возникающие вследствие насилия, затрагивают 

все уровни функционирования ребенка: познавательную сферу, аппетит и 

сон, возникает множество соматических жалоб, наблюдаются стойкие из-

менения личности, которые препятствуют самореализации ребенка в бу-

дущем и вызывают нарушения поведения – раннюю алкоголизацию, 

наркотизацию, непроизвольное воспроизведение травматических действий 

в поведении, аутоагрессивное поведение (самоистязания, суицид и пр.). 

Деструкции подвергается физическое здоровье ребенка, нарушается функ-

ционирование высших психических функций, искажается система само-

оценки и мотивационно-смысловая сфера личности. При любом взаимо-

действии с ребенком, специалисты должны относиться к ребенку с забо-

той, чуткостью, безоценочностью и уважением, с особым вниманием к его 

личной ситуации, благополучию и особым потребностям, а также с пол-

ным уважением к его физическому и психологическому здоровью.  
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Пострадавший может испытывать комплекс сильнейших пережива-

ний: чувство вины, стыда, безысходности, невозможности контролировать 

и оценивать события, страх из-за того, что «все узнают», брезгливость к 

собственному телу.  

Способы, которыми дети могут выражать то, что с ними произошло: 

– у маленьких детей возможно отражение события в игре и в рисунке 

(преобладание черно-красной цветовой гаммы, на собственном изображе-

нии отсутствуют руки, ярко выражена штриховка в области гениталий); 

–у детей постарше (после 5 лет) сообщение открытым текстом обыч-

но свидетельствует об отчаянии или о большом доверии взрослому. При-

чем старшие дети рассказывают только о части случившегося, тогда как 

маленькие говорят обо всем прямо.  

Можно услышать рассказы о третьем лице: «Это произошло с моей 

знакомой». Важно помочь ребенку преодолеть неловкость, возможный 

страх, стеснение. Дать время и возможность познакомиться со специали-

стами, создать условия для адаптации к происходящему. Перед общением 

желательно провести «экскурсию» по помещению, предложить ребенку 

освоиться, использовать игры и творчество.  

На установление контакта, в зависимости от обстоятельств, можно 

выделить от 5 до 20 минут. Вся совместная деятельность и тон предвари-

тельной беседы должны быть позитивными и нейтральными по отноше-

нию к обстоятельствам совершенного преступления (так, например, не 

следует сходу говорить о том месте, где произошло интересующее след-

ствие событие). 

Продолжительность опроса должна учитывать возрастные особенно-

сти ребенка, особенности восприятия речи взрослого (например, темп) и 

способность к концентрации внимания. Мероприятие должно проходить в 

дневное время суток (исключая экстренные случаи).  

Необходимо предусмотреть перерывы для отдыха, а также учиты-

вать, на какой период времени ребенок может сконцентрировать свое вни-

мание, а именно: 

– способность концентрации внимания школьников в зависимости от 

возраста и уровня развития может варьироваться от 30 минут до полутора 

часов, однако оптимальная продолжительность опроса (допроса) – 45 ми-

нут (один урок в школе); 

– оптимальная продолжительность опроса (допроса) дошкольников – 

не более 20 минут. 

Чем старше ребенок, тем дольше он может удерживать внимание на 

собеседнике. Время ожидания также влияет на результаты беседы. Каждая 

минута, проведенная в ожидании, усиливает усталость, тем самым снижая 

продуктивность мышления ребенка.  
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К любому юридическому мероприятию с несовершеннолетним необ-

ходимо готовиться заранее, чтобы не затягивать процесс. Некоторые осо-

бенности развития когнитивной сферы и восприятия оказывают влияние на 

способности детей разных возрастов запоминать и воспроизводить инфор-

мацию о событиях, произошедших с ними.  

Обращение с любым ребенком должно происходить как с дееспособ-

ным свидетелем, который может быть опрошен (допрошен) и показания 

которого не должны считаться недействительными или недостоверными 

лишь по причине его возраста, если возраст и степень зрелости ребенка 

позволяют ему давать ясные и заслуживающие доверия показания с ис-

пользованием или без использования вспомогательных средств общения 

(игрушки, рисунки и пр.). Необходимо прилагать все усилия для создания 

максимально благоприятной для ребенка обстановки и наиболее подходя-

щих условий, с учетом возраста, степени зрелости, а также любых трудно-

стей, которые ребенок может испытывать при общении. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ  

МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

 

Здоровье населения является важным показателем социального 

благополучия, качества человеческого капитала и нормального функци-

онирования общества во всех сферах его жизнедеятельности. В данном 

смысле молодежь является особой частью населения, от которой зависит 

будущее всей нации. Здоровый образ жизни (далее ЗОЖ), в современных 

условиях является единственным стилем жизни, который способен 

обеспечить и сохранить благополучие общества.  

Для эффективной работы с подростками и старшеклассниками 

важно знать их реальное отношение к некоторым острым социальным 
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проблемам нашего времени, и в первую очередь, к проблемам здоровья. 

Концепция ВОЗ определяет хорошее здоровье, как «состояние полного 

физического, психического и социального благополучия». 

Здоровье является одним из условий эффективной профессиональ-

ной деятельности современного человека, а также составляет основу 

продуктивности всех аспектов труда и общего благополучия. Ранее фи-

лософами древности здоровье понималось как главное условие свобод-

ной деятельности человека, его совершенства [1, с. 45].  

На наш взгляд, значительное влияние на становление системного 

подхода определения здоровья оказало научное наследие академика 

В.М.Бехтерева и его последователей. В целом ряде выступлений и пуб-

ликаций он приводит мысль о том, что борьба за свободу личности со-

стоит в борьбе за ее здоровое развитие.  

Проблема психологического здоровья человека напрямую связана 

с психологическим здоровьем нации и государства. Психическое здоро-

вье является одной из важнейших составляющих общего здоровья чело-

века–это важнейшая предпосылка для хорошего качества жизни и про-

дуктивной деятельности отдельных лиц, семей и народов в целом [4]. 

Стоит отметить, что здоровая личность психически устойчива, это 

позволяет ей поддерживать собственную надежность и противостоять 

воздействиям среды, преодолевать сопротивление внешних условий, бо-

роться с препятствиями и, в конечном счете, достигать поставленных 

целей, осуществлять реализацию своих намерений. Здоровая личность 

способна приводить в полное равновесие свои мысли, чувства и дей-

ствия. При формировании психологической устойчивости с помощью 

самоконтроля и самонаблюдения необходимо учитывать волевой аспект. 

Однако около 50 % населения Беларуси признают, что нехватка силы 

воли и упорства являются причинами несоблюдения принципов ЗОЖ.  

Статистика среди населения Беларуси свидетельствует о том, что 31  % в 

свободное время выбирают нахождение в сети Интернет (за компьюте-

ром для развлечения), нахождение перед телевизором – 58 % населения, 

что подтверждает наличии Интернет и медиа-зависимости, а это свиде-

тельствует о недостатке самоконтроля и мотивации [3].  

Сегодня специалисты опасаются и сравнивают феномен интернет-

зависимости с пристрастием к алкоголю и наркотикам. Проводимые ис-

следования на тему интернет-зависимости показывают, что при дли-

тельном и неконтролируемом нахождении в сети происходят изменения 

в состоянии сознания и в функционировании головного мозга, появля-

ются проблемы в различных системах и органах человека. 

Психология здоровья — это наука о психологических причинах 

здоровья, о методах и средствах его сохранения, укрепления и развития. 
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Первоначальные ценности психологии здоровья транслируются в 

семье, в формальных и неформальных сообществах, во взаимодействии 

со сферами науки, культуры, искусства, но наиболее системно и после-

довательно ценности усваиваются подрастающим поколением в сфере 

образования. 

Оказывают огромное влияние на психическое здоровье некон-

структивные взаимоотношения между несовершеннолетними, такие как 

буллинг, моббинг, притеснение, насилие. Следует отметить и тот факт, 

что учащиеся, включенные в ситуации неконструктивного взаимодей-

ствия в школе, начинают искать комфортные формы общения за преде-

лами школьного коллектива и часто находят решение своих проблем по-

средством приобщения к употреблению спиртных напитков, наркотиче-

ских веществ и другого, выходят в плоскость девиантного поведения 

[2, с. 22]. 

С целью сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья молодежи различными общественными и государственными 

организациями ежегодно ведется активная работа по пропаганде здоро-

вого образа жизни и профилактике никотиновой, алкогольной, наркоти-

ческой зависимостей. Однако, проблема употребления алкоголя очень 

актуальна в наши дни. Потребление спиртных напитков в мире характе-

ризуется огромными цифрами. От этого страдает все общество, но 

в первую очередь молодежь находится под угрозой [1, с. 88]. Стоит от-

метить, что в 1997 году  по данным социологических исследований 70 % 

детей в возрасте 10–16 лет приобщались к сигаретам, и 72 % попробова-

ли спиртные напитки [4]. Для сравнения в 2022 попробовали спиртное 

77 % старших школьников [3]. Наркотические вещества пробовали 2,8 % 

опрошенных школьников старших классов Брестской области. Эти дан-

ные свидетельствуют о необходимости совершенствования процесса 

воспитания и пропаганды ЗОЖ. 

Как известно, процесс воспитания многогранен. В этом процессе 

формируются потребности и отношения личности, ее желания, интере-

сы, стремления, идеалы, мировоззрение и убеждения [1, с. 91]. В работе 

по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних следует 

уделять внимание вопросам нравственного воспитания, которое включа-

ет формирование у человека соответствующих убеждений, нравствен-

ных склонностей, чувств, привычек, устойчивых моральных качеств 

личности [2, с. 52]. 

Необходимо подчеркнуть важность профилактики, выраженной 

в своевременно предпринятых действиях, направленных на предотвра-

щение возможных физических, психологических или социокультурных 

обстоятельств у несовершеннолетних, входящих в группу социального 
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риска; сохранение, поддержание и защиту высокого уровня их здоровья 

[2, с. 41].  

В целом же выявленные негативные тенденции, отрицательно вли-

яющие на здоровье детей и подростков, в том числе поведенческие фак-

торы являются серьезным поводом для более тесного взаимодействия 

учителей, психологов, врачей-валеологов и других специалистов, кото-

рые могут и должны влиять на сохранение и укрепление здоровья под-

растающего поколения [3].  

Вместе с тем большинство молодых людей относятся к собствен-

ному здоровью весьма небрежно, декларируя ценность здоровья лишь на 

когнитивном уровне. В то время как на поведенческом уровне не соблю-

дают принципы здоровой жизнедеятельности, пренебрегая возможно-

стями его сохранения, но выражают желание совершенствовать свой об-

раз жизни. Так в 1997 году 52 % школьников Брестской области обеспо-

коены своим здоровьем, и 58 % хотели бы знать о ЗОЖ больше. Для 

сравнения в 2022 выражают обеспокоенность – 89 %, и нуждаются в до-

полнительной информации 75,5 % [3]. 

Формирование ценностного отношения к здоровью осложнено 

особенностями современной социокультурной ситуации. Несмотря на 

активную здоровьесберегающую деятельность на государственном 

уровне и на уровне образовательной системы, среди подростков и моло-

дежи продолжает сохраняться отношение к здоровью как к неисчерпае-

мому ресурсу. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ САМОРАЗВИТИЯ  

ЛИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ В ПРОЦЕССЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Период ранней юности занимает особое место в педагогической 

науке и рассматривается как стадия «второго рождения» человека. В это 

время происходит, с одной стороны, открытие своего внутреннего мира, 

своей индивидуальности, с другой – становление субъектной жизненной 

позиции. Данный временной отрезок, по мнению Б.Т. Лихачева, «пред-

ставляет собой качественно новый этап в нравственном развитии лично-

сти. Если подросток находится на пути самопознания и самоутвержде-

ния, то юноша, продолжая этот трудный процесс становления, стремится 

к реальному определению своего места в жизни» [1, с. 192].  

Данные большинства исследователей указывают на то, что форми-

рование самосознания наиболее эффективно осуществляется в раннем 

юношеском возрасте, поскольку именно в это время формируются все те 

управляющие и регулирующие силы, которые влияют на личностное са-

моопределение. Наступает новый этап в развитии мышления, главное на  

этом этапе – образование понятий и оперирование ими. Появляется спо-

собность абстрагировать понятия от действительности, делать предме-

том анализа собственную мысль. Л.С. Выготский акцентирует внимание 

на том, что «образование понятий и оперирование ими – то существенно 

новое, что приобретается в этом возрасте, …речь идет о познании соб-

ственной внутренней деятельности. Только с образованием понятий 

наступает интенсивное развитие самовосприятия, самонаблюдения, ин-

тенсивное познание внутренней деятельности, мира собственных пере-

живаний» [2, с. 264].  

У юношей и девушек формируется мировоззрение, определяются 

жизненные ценности и нравственные позиции; ориентированность на 

будущее, развитие временной перспективы, определение жизненных 

планов, целей, идеальных представлений, развитие процессов целепола-

гания и планирования. «Под влиянием мировоззрения возникает доста-

точно устойчивая иерархическая структура мотивационной сферы стар-

шего школьника, в которой решающими являются мотивы, связанные 

с его взглядами и убеждениями, с его намерениями и решениями» 

[3, с. 91].  

В ранней юности появляется чувство автономности, независимости 

от мнения родителей, желание совершить индивидуальный выбор и пе-
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рейти от зависимого существования к самостоятельной деятельности 

взрослого человека, формируется чувство идентичности [4]. Путь юно-

шеского развития – это путь социализации, освоения новых социальных 

ролей. На данном этапе многие молодые люди сталкиваются со значи-

тельными трудностями, так как самостоятельный выбор в настоящем и 

определение планов на будущее происходит на фоне противоречивых 

взглядов и ценностей, на основе ограниченного жизненного опыта.  

Возрастные особенности старшеклассника, качественные измене-

ния самосознания в этот период создают основу становления юношей и 

девушек практическими субъектами своей жизни, у них появляется 

установка на сознательное построение собственной жизни. Нравственно-

мировоззренческая готовность старших школьников ставить и решать 

различные жизненные задачи в этом возрасте очевидна. Но, к сожале-

нию, речь идет лишь о возможностях, а не об их наличии. Старшие 

школьники, независимо от их индивидуальных особенностей, знают, по-

нимают и следуют определенным нормам морали. Их нравственное са-

мосознание достигает достаточно высокого уровня зрелости, дифферен-

циации и стабильности, а нравственные нормы имеют сложную индиви-

дуальную структуру и соотносятся со всеми основными видами общения 

и деятельности [3].  

По мнению И.С. Кона, вопросы: «Кем быть?» (профессиональное 

самоопределение) и «Каким быть?» (нравственное самоопределение) – 

на подростковом этапе развития не различаются. В юношеском возрасте 

выбор профессии в значительной мере также нравственная проблема, 

представленная в жизненных планах, возникающих в результате обоб-

щения и укрупнения целей, которые ставит перед собой личность, инте-

грации и иерархизации ее мотивов, становления ее ценностных ориента-

ций [5]. В профессиональных планах отражается процесс конкретизации 

целей и мотивов профессионального выбора, поиск путей и средств их 

достижения. Центр тяжести в развитии самосознания у юношей и деву-

шек переносится от внешней к внутренней стороне личности и от от-

дельных представлений о себе – к видению целостного образа своего 

«Я» и формированию Я-концепции. Социальная ситуация в данном воз-

растном периоде также обусловливает активизацию процесса формиро-

вания профессионального самоопределения, определяет его содержа-

тельную характе-ристику.  

Содержательно-процессуальная модель профессионального само-

определения старшеклассников, разработанная Н.С. Пряжниковым [6] ,  

включает в себя следующие компоненты: осознание ценности обще-

ственно-полезного труда и необходимости профессиональной подготов-

ки (ценностно-нравственная основа самоопределения); ориентировка в 
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социально-экономической ситуации и прогнозирование престижности 

выбираемого труда; общая ориентировка в мире профессионального 

труда и выделение профессиональной цели – мечты; определение ближ-

них профессиональных целей как этапов и путей к дальней цели; ин-

формирование о профессиях и специальностях, соответствующих про-

фессиональных учебных заведениях и местах трудоустройства; пред-

ставление о препятствиях, осложняющих достижение профессиональных 

целей, а также знание своих достоинств, способствующих реализации 

намеченных планов и перспектив; наличие системы резервных вариан-

тов выбора на случай неудачи по основному варианту самоопределения; 

начало практической реализации личной профессиональной перспекти-

вы и постоянная корректировка намеченных планов по принципу обрат-

ной связи. 

Вследствие этого приоритетным направлением педагогического 

процесса, по нашему мнению, должна являться педагогическая под-

держка стремления учащихся к полноценной личностной и будущей 

профессиональной самореализации, формированию и совершенствова-

нию профессионального самоопределения. В ХХI веке профориентация 

выходит за рамки общеобразовательной школы и стремится охватить 

всю жизнь человека. При этом в центре внимания оказывается уже не 

«кадровый заказ» экономики, а человек, которому следует создать опти-

мальные условия для развития способностей на протяжении всей его 

жизни. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К  

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА 

 

Здоровье ребенка – было и будет всегда самым важным вопросом 

для родителей. Молодые родители окружают заботой своего малыша 

начиная с самого рождения. Дошкольный же период является периодом 

более интенсивным для физического и психического развития ребенка. От 

того, как он будет протекать и при каких условиях, будет зависеть будущее 

ребенка. 

Здоровый образ жизни – это определенный образ жизни, который 

человек выбирает для себя и придерживается его с целью сохранения и 

укрепления своего здоровья. В каждом учреждении дошкольного образо-

вания одной из главных задач является сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста в рамках воспитательно-образовательного 

процесса. Воспитывать у детей дошкольного возраста положительное от-

ношение к здоровому образу жизни необходимо с раннего возраста, фор-

мируя при этом представления о правильном питании, необходимости за-

нятия спортом, воспитывая культурно-гигиенические навыки. Именно до-

школьный возраст представляет собой тот период жизни человека, в кото-

ром происходит интенсивное становление и развитие всех функциональ-

ных систем организма. Именно в этом возрасте у ребенка закладываются 

основные черты личности.  

Некоторые основные направления работы воспитателя дошкольного 

образования, которые направлены на воспитание у детей дошкольного 

возраста положительного отношения к здоровому образу жизни: 

1.Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий. К ним 

можно отнести: утренняя гимнастика, подвижные игры, закаливающие ме-

роприятия (умывание в течение дня, полоскание рта прохладной водой, 

воздушные ванны); 

2.Специально организованные тематические занятия. В рамках тако-

го познавательного занятия ребята имеют возможность получить знания о 

своем организме, способах укрепления своего иммунитета. Воспитатель 

дошкольного образования использует на своем занятии яркие иллюстра-

ции по теме, метод обследования ребятами друг друга (чистые руки и ли-

цо, опрятная одежда и волосы и др.), приводит примеры сказочных персо-

нажей из известных детям сказок (что же приключилось с мальчиком из 

детской сказки Корнея Чуковского «Мойдодыр»). 
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3.Опытно-экспериментальная деятельность детей дошкольного воз-

раста совместно с педагогом. Она основывается на осознании воспитанни-

ками значимости своих ощущений с окружающими природными условия-

ми (например, зимой рукам холодно-надо надеть варежки, летом жарко-без 

панамы нельзя, фрукты не мытые-кушать нельзя и т.д.). Ребенку дошколь-

ного возраста должен быть понятен сам конечный результат – не причи-

нять вред своему здоровью, придерживаясь элементарных правил. 

4.Дидактические игры, направленные на формирование положитель-

ного отношения к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста. 

Игры оказывают положительное влияние на все стороны развития ребенка, 

и являются одним из главных методов воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста. Воспитанники с большим интересом играют 

в подобные игры, осознавая при этом необходимость в проявлении заботы 

о собственном организме. Пример некоторых игр: «Наши помощники», 

«Угадай по вкусу», «Вредно или полезно?», «Угадай, чей голосок», 

«Найди пару», «Отгадай загадку по картинке» и т.д. 

5.Специально организованные тематические праздники, развлечения, 

досуги, например, «В гостях у доктора Айболита», или «В стране под 

названием Чистота». Целью этих мероприятий является расширение и обо-

гащение знаний детей дошкольного возраста о здоровом образе жизни, его 

важности в жизни каждого человека, а также воспитание у детей желания 

соблюдать те несложные правила, благодаря которым организм всегда бу-

дет здоров. Тематический праздник может проводить как руководитель 

физического воспитания, так и музыкальный руководитель. Участие в нем 

принимают ребята и воспитатель дошкольного образования.  

Воспитатель дошкольного образования в дошкольном учреждении 

обязательно должен организовать и запланировать свою работу с детьми, 

соблюдая при этом индивидуальные и возрастные особенности детей, их 

потребности и возможности. Педагогу также не нужно забывать о созда-

нии психологически-приятной и эмоционально-положительной атмосферы 

в группе, на улице при выполнении режимных моментов, играя с детьми в 

игры. Ребятам будет познавательно и, что главное, очень приятно и инте-

ресно, если воспитатель дошкольного образования будет привлекать их к 

оказанию посильной помощи: смена постельного белья, замена полотенец 

и салфеток, стирка кукольной одежды и т.д. Весь этот процесс необходимо 

проводить вместе с детьми, и при этом объяснять им для чего это нужно 

делать. Так у детей дошкольного возраста будут воспитываться культурно-

гигиенические навыки, что очень важно в формировании положительного 

отношения к здоровому образу жизни.  

Все эти факторы, по которым педагог строит свою работу в до-

школьном учреждении, направленную на воспитание у детей дошкольного 
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возраста положительного отношения к здоровому образу жизни, крепко и 

неразрывно связаны между собой. Вся эта деятельность в течении каждого 

дня и является активной двигательной деятельностью детей дошкольного 

возраста. Она оказывает положительное влияние не только на физическое 

развитие ребенка, но и обеспечивает его психологический комфорт.  

Хочу отметить, что немаловажную роль в формировании положи-

тельного отношения к здоровому образу жизни у детей дошкольного воз-

раста играет семья. Ребенок растет и развивается в семье, принимая прави-

ла, установленные в семье, и, конечно же, подражает своим родителям. Ро-

дители обязаны позаботиться о том, чтобы их ребенок подрастал культур-

ным, воспитанным, вежливым человеком. Гораздо больше ребенок именно 

дома практическим путем усваивает культурно-гигиенические навыки, 

навыки культурного общения в семье и с близкими людьми, проводит здо-

ровый и полезный досуг в культурных местах и т.д. 

Нужно всегда помнить о том, что слабое здоровье наших детей явля-

ется причиной плохого самочувствия, нездорового внешнего вида и плохо-

го настроения. Только при активном участии педагогов дошкольного 

учреждения и членов семьи воспитанников можно достичь того, чтобы де-

ти росли здоровыми, а соблюдать правила здорового образа жизни стало 

полезной привычкой. 

 

С. И. ЮМАТОВА 

Республика Беларусь, Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина 

 

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭФФЕКТОВ ВЛИЯНИЯ  
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ВНИМАНИЕ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

За последние десятилетия появилось достаточное количество иссле-

дований, описывающих специфические характеристики цифрового поко-

ления. Среди ведущих особенностей детей, подростков, молодежи отме-

чаются: 1) проблемы в живом общении и социальном взаимодействии; 

2) инфантилизация; 3) прокрастинация; 4) ослабление волевых процессов; 

5) особые феномены функционирования когнитивных процессов. 

Под когнитивными процессами понимается вся совокупность про-

цессов, которая обеспечивает рациональные познания мира и взаимодей-

ствие с ним. Изменения когнитивных процессов, происходящие под влия-

нием информационных технологий, исследователи обобщенно обозначают 

как «клиповое мышление» или «Net-мышление» [1]. Российский психолог 

Т. В. Семеновских под клиповым мышлением подразумевает «процесс от-

ражения множества разнообразных свойств объектов без учета связей 
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между ними, характеризующийся фрагментарностью информационного 

потока, алогичностью, полной разнородностью поступающей информации, 

высокой скоростью переключения между частями, фрагментами информа-

ции, отсутствием целостной картины восприятия окружающего мира» [2]. 

Клиповое мышление требует быстрого переключения внимания и его уве-

личенного объема, что приводит к преобразованию традиционных харак-

теристик этого процесса.  

В исследованиях детей и подростков изучаются основные общепси-

хологические характеристики и свойства внимания (концентрация, распре-

деление, переключаемость, помехоустойчивость и др.). В исследовании  

большой выборки (n =2 500) американских учителей старшей и средней 

школы 87 % опрошенных отмечают, что использование Интернета способ-

ствовало появлению «поколения с низкой концентрацией внимания, легко 

отвлекающихся» (Mills, 2016). Научные исследования внимания предста-

вителей цифровых поколений по своему предмету можно систематизиро-

вать на две группы: 

1) изучение влияния видеоигр как одной из форм активного интер-

нет-пользования и «ключа к пониманию нового поколения» (Бек, Уэйд, 

2006) на особенности внимания и академическую успеваемость школьни-

ков (Солдатова, Теславская, 2017);  

2) формирование и функционирование внимания в режиме многоза-

дачности, более характерном для представителей цифрового поколения, 

чем для предшествующих.  

В целом ряде исследований были получены данные, что у детей, ко-

торых можно отнести к активным пользователям, способность к концен-

трации внимания ниже, что проявляется, например, в затруднениях при 

чтении длинных текстов и выделении главного и второстепенного (Карр, 

2012), развивается синдром дефицита внимания и гиперактивности (Baron, 

2010; Greenfield, 2003); у подростков, соответствующих диагностическим 

критериям чрезмерной увлеченности Интернетом и видеоиграми, снижает-

ся способность к концентрации внимания, в целом, и во время школьных 

уроков, в частности (Strutzman, 2007; Gentile, 2009; Rosen, Lim, Felt, 2014).  

В то же время появляется все больше исследований, в которых не 

было выявлено тотального негативного влияния использования компьюте-

ра и Интернета на концентрацию внимания и связанную с этим академиче-

скую успеваемость детей и подростков. Так, в исследовании, проведенном 

на испанских школьниках, было показано, что ведущая роль в снижении 

среднего балла школьной успеваемости и появлении проблем со внимани-

ем, принадлежит не видеоиграм, а трудностям в семье, уровню семейного 

дохода, повышенному уровню тревожности и особенностям личности, 

определяющим отклоняющееся поведение (Ferguson, 2010).  
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Коллективом итальянских психологов были получены данные, сви-

детельствующие о положительном влиянии приключенческих видеоигр на 

детей, страдающих дислексией. Выявлено, что динамичный характер раз-

вития событий в игре способствует сохранению концентрации и сосредо-

точенности детей, что может непосредственно привести к улучшению спо-

собности к чтению, обеспечивая эффективный способ преодоления 

дислексии (Franceschini, Gori, Ruffino et al., 2013). 

Исследования влияния гаджетов и информационных технологий на 

внимание обучающихся не так многочисленны, но при этом более одно-

значны. По результатам исследований, сам факт доступности для учащих-

ся гаджетов на занятиях выступает соблазном для отвлечения внимания, 

который усиливается при возникновении сложных учебных ситуаций. По-

следствиями выступают худшее понимание, и соответственно запоминание 

учебного материала (Carrier et al., 2015; Wammes et al., 2019 и др.). 

 В эксперименте российских ученых, направленном на выявление 

эффекта влияния мультимедийной формы лекции на когнитивные пара-

метры студентов, установлено значимое ухудшение произвольности вни-

мания. Это объясняется легкостью восприятия учебного содержания за 

счет его внешней привлекательности: «...дидактический материал, эсте-

тично представленный на экране, оформленный в цвете с использованием 

анимации» (Семенова и др., 2005).  

Аналогичные результаты получены и в экспериментах белорусских 

ученых, направленных на определение условий учебной деятельности 

наиболее оптимальных для развития когнитивных процессов младших 

школьников (Гайдич, 2022). Их результаты доказывают, что параметры 

внимания (избирательность, концентрация) существенно снижаются после 

20 мин выполнения учебных заданий с гаджетами по сравнению с их акту-

альным состоянием в традиционной урочной деятельности без использо-

вания каких-либо ИКТ. 

Таким образом, интересы ученых в изучении проблем функциониро-

вания внимания во взаимодействии с цифровыми технологиями преиму-

щественно сосредоточены на медиамультитаскинге и осуществляются с 

подростками и юношами. Результаты большинства из них позволяют ха-

рактеризовать внимание представителей названных возрастных групп как 

скользящее, рассеянное, не способное к длительной концентрации на объ-

екте (Солдатова, Николаева и др., 2020; Firth et al., 2019; Small et al., 2020, 

Wilmer et al., 2017 и др.). 

Проведенный анализ свидетельствует, что влияние цифровых техно-

логий на свойства внимания обучающегося не следует трактовать катего-

рично и однозначно. С одной стороны, ряд исследований показывает по-

ложительные эффекты использования компьютера и Интернета, с другой 
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стороны, существуют исследования, которые указывают на их негативную 

роль в формировании психики и личности у представителей цифровых по-

колений. Как следствие, происходящие при этом изменения, возможно, 

приводят к дефициту развития «классических» когнитивных механизмов 

(восприятия длинных линейных последовательностей, произвольного вни-

мания, долговременной памяти, системного аналитического мышления, 

письменной и устной речи, рефлексии), необходимых для успешного обу-

чения при традиционных моделях образования, что и является предметом 

для дальнейшего нашего исследования. Полагаем, что результаты нашей 

работы являются основанием для дальнейших исследований когнитивной 

сферы поколения Z и выработки новых образовательных стратегий для 

взаимодействия с его представителями. 
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К ВОПРОСУ О СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  

МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

 

 В современных условиях общество переживает кризис. Он обуслов-

лен преобразованием социально-экономического уклада (рост интернет-

технологий, пандемия, социальная изоляция, цифровизация). Этот уклад 

приводит к разрыву социальных связей, ломке сложившихся социальных 

систем и отношений на всех уровнях.  

Современный человек сталкивается со множеством проблем, когда 

приходится выбирать между карьерным ростом и семьей, необходимостью 

совмещать профессиональную деятельность и семейные обязанности, ис-

пытывать постоянные физические и ментальные перегрузки. 

Решение этих проблем требует от человека самоорганизации, стрес-

соустойчивости, умения управлять своими эмоциями. Для преодоления 
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стресса индивиду необходимы ресурсы, способствующие формированию 

устойчивости его функционирования и преодолению ситуаций дестабили-

зации. Таким внутренним ресурсом является стрессоустойчивость. 

Однако складывающиеся жизненные условия способны понижать 

стрессоустойчивость, и человек становится особенно чувствительным к 

негативным влияниям. Теряется его способность и общества в целом под-

держивать целостность личности, своих экономических и социальных 

структур. Встает вопрос об изучении содержательных характеристик 

стрессоустойчивости с целью осуществления целенаправленной деятель-

ности по развитию данного компонента интеллектуальной, эмоциональной 

и личностной сферы человека. Именно от уровня сформированности 

стрессоустойчивости зависит эффективная адаптация, в том числе и разви-

тие умения противостоять  стрессам. 

Анализ исследований по данной проблематике позволяет выявить 

широкий спектр концепций и соответствующих им моделей стресса и 

стрессоустойчивости. Многообразие исследовательских позиций отражает 

различия в понимании того, что такое стрессоустойчивость и как это поня-

тие может быть операционализировано. 

Стрессоустойчивость представляется как свойство человека, позво-

ляющее ему преодолевать стрессогенные ситуации (как положительные, 

так и негативные) без серьезных соматических и психологических послед-

ствий. Это свойство затрагивает все компоненты психической деятельно-

сти человека: эмоциональный, мотивационный, когнитивный, поведенче-

ский, а также определяет степень воздействия стрессора на физическое и 

психическое состояние человека.  

Теоретические, методологические и практические вопросы изучения 

стрессоустойчивости нашли отражение в работах таких отечественных 

психологов, как В.А. Бодров (информационный стресс), Т.Г. Бохан (идея 

самоорганизации в контексте культурно-исторического подхода), 

Т.Б. Дмитриева (концепция стресса как генерализованной реакции целост-

ного организма человека на воздействие внешней и внутренней среды) и 

ряда других исследователей. В зарубежной психологии к числу базовых 

моделей стрессоустойчивости можно отнести следующие: двухфакторная 

модель ответственности и контроля Р.А. Карасека, аддитивная модель 

субъективных составляющих Дж.Р. Олдхэма и Дж. Хакмана, модель дис-

баланса усилий и подкрепления И. Зигриста,  модель личностных модера-

торов К. Паркес и другие. 

Предметом нашего эмпирического исследования выступает стрессо-

устойчивость у мужчин и женщин. Выборка составила 40 человек 

(22 мужчин и 18 женщин) в возрасте 40–50 лет. Респондентам был предъ-

явлен тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона. 
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Эмпирические данные, отражающие показатели сформированности 

стрессоустойчивости  у мужчин и женщин, наглядно представлены на ри-

сунке. 

0%

14%

36%
41%

9%
6%

22%

50%

22%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

очень низкий низкий средний высокий очень высокий 

мужчины женщины

 
Рисунок – Показатели стрессоустойчивости у мужчин и  

женщин по тесту С. Коухена и Г. Виллиансона, % 

 

Из рисунка мы можем заключить следующее: только 14 % мужчин и 

22 % женщин имеют низкий уровень стрессоустойчивости. Таким мужчи-

нам и женщинам одним из характерных способов их поведения выступает 

неумение регулировать свои психологические импульсы. Перед значимым 

событием человек находится в состоянии эмоционального напряжения, что 

приводит его к тому, что он скорее может «сломаться» или по крайней ме-

ре результаты будут ниже потенциально возможных. Человек на этом эта-

пе человек  находится в состоянии предельного возбуждения. При таком 

состоянии даже при незначительном раздражении может возникать стресс 

и соответствующие ему последствия, затрагивающие все сферы жизнедея-

тельности. При этом самым разрушительным итогом нахождения в стрессе 

выступают психосоматические заболевания. 

Для данной выборки респондентов 50 % женщин имеют средний 

уровень стрессоустойчивости. Среди мужчин примерно каждый третий 

имеет средний уровень стрессоустойчивости. Мужчины и женщины со 

средним уровнем стрессоустойчивости имеют оптимальный показатель его 

проявления, поэтому  при увеличении стрессовой нагрузки может наблю-

даться снижение показателей адаптационного потенциала личности. 

Высокий уровень стрессоустойчивости выявлен у 41 % мужчин и 

22 % женщин. Люди с высоким уровнем стрессоустойчивости могут 

успешно выдерживать стрессовые нагрузки, их деятельность в состоянии 

стресса отличается стабильностью и достаточно высокими результатами 

успешности. 
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Таким образом, по результатам оценки уровня стрессоустойчивости 

установлено, что большинство мужчин имеют высокий уровень стрессо-

устойчивости. Можно предположить, что мужчины обладают достаточным 

адаптивным ресурсом и набором способов продуктивного взаимодействия 

с раздражителями-импульсами, способными нарушить гармоничное  рав-

новесное состояние индивида. 

Большинство женщин имеют средний уровень стрессоустойчивости. 

Можно предположить, что такие показатели у женщин обусловлены эмо-

циональностью и чувствительностью в отношении взаимодействия с собой 

и окружающим пространством во всех сферах жизнедеятельности. 

 Низкий уровень стрессоустойчивости имеют каждый десятый муж-

чина и каждая пятая женщина, что выступает как показатель низкой адап-

тационной способности в ситуации недостатка ресурса при попадании в 

ситуации стресса. Мы полагаем, что несмотря на то, что количество ре-

спондентов с низким уровнем стрессоустойчивости в данной выборке в 

процентном соотношении не выступает превалирующим, однако необхо-

дима просветительская и профилактическая работы в отношении сформи-

рованности адаптационного потенциала личности. 

 

 

 



 194 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Белава О. А. Особенности волевых качеств подростков ......................... 3 

Былинская Н. В. Представления мужчин и женщин о зависти .............. 6 

Васильева Т. В. Особенности жизнестойкости и  

стрессоустойчивости у современных студентов ....................................... 9  

Вильчевская В. Е. Взаимосвязь агрессивности и типа ролевой   

виктимности подростка в контексте психологического здоровья  

личности в образовательной среде .......................................................... 12 

Воронцова Е.В. Психология здоровья: определение, цели, задачи ....... 15 

Гаврилович А. А. Особенности социальной тревоги у  

студентов-спортсменов с разной самооценкой ....................................... 20 

Головня С. В. Характеристика эмоциональных схем  

матерей детей с особенностями психофизического развития  ................. 23 

Гузаревич И. М., Сидоревич П. Ф. Оценочные характеристики  

качеств тренера студентами спортсменами в зависимости от их 

спортивного стажа ................................................................................... 26 

Гузюк Е. А. Особенности временной перспективы современных 

студентов ................................................................................................. 28 

Даниленко А. В. Психолог в реабилитации: проблемы и  

перспективы профессии .......................................................................... 31 

Домбровский В. И. Формирование мотивации к занятиям  

физической культурой у студенческой молодежи .................................. 36 

Домбровский В. И., Белый К. И. Приоритетность использования  

средств и форм физического воспитания у студентов в процессе  

физической и психологической самоподготовки .................................... 38 

Ермакович О. В., Кишея И. Л. Особенности типов  

стрессоустойчивости у педагогов общего среднего образования ........... 41 

Занько О. Л. Тревожность у детей дошкольного возраста .................... 44 

Зубарева Н. С. Особенности мотивационно-потребностной  

сферы личности представителей разных видов профессий .................... 47 

Казаручик Г. Н. Развитие коммуникативных навыков у детей  

дошкольного возраста в условиях реализации принципа инклюзии ...... 49 

Калачева И. В. Особенности самоотношения лиц юношеского 

возраста, склонных к модификациям тела .............................................. 52 

Кандыбович С. Л., Разина Т. В. Условия научной профессионализации  

в процессе обучения в вузе и подготовки в аспирантуре ........................ 56 

Карпинский В. В. Деформация духовности как источник нарушения  

психологического здоровья личности ..................................................... 59 



 195 

Касперович В. В. Анализ развития личности ........................................ 62 

Кипель А. С. Информационное давление: карта 

ассоциируемых понятий .......................................................................... 65 

Клавкина Н. О., Рогова Е. В. Особенности эмоциональной  

направленности личности в подростковом возрасте............................... 67 

Клецкова К. Е. Эмоциональный интеллект как условие 

успешного управления конфликтом ........................................................ 70 

Коверец Е. С. Особенности профессионально-познавательной 

 активности у студентов второго курса ................................................... 73 

Колышко А. М. Психологические источники осмысления  

текста как целостного и связного феномена учебного процесса ............ 76 

Комарова Т. К. Оценочно-содержательная интерпретация  

внешности как фактор психологического здоровья женщин .................. 80 

Костюченко Е. В. Перфекционизм в период ранней взрослости ........... 83 

Кошик Т. Н. Влияние социальных сетей на формирование 

ценностных ориентаций молодежи ......................................................... 86 

Куликова В. В. Невротическое поведение учащихся 

как следствие школьной дезадаптации ................................................... 90 

Лагонда Г. В.  Сравнительный анализ краткосрочной стратегической  

и когнитивно-поведенческой терапии ..................................................... 93 

Ларюшина С. Г., Зинкевич Г. Н. Инновационные направления  

в фитнес индустрии как способ повышения интереса студентов  

к занятиям физической культурой .......................................................... 96 

Ласовская К. С., Кишея И. Л. К вопросу о половых особенностях  

проявления толерантности у педагогов общего среднего образования .. 98 

Левонюк А. Е. Мозговые и психофизиологические механизмы  

речи младших школьников .................................................................... 101 

Лыбко И.В. Имплицитные теории личности в работе  психолога-

консультанта  ......................................................................................... 104 

Малейчук Г. И. Сепарация: между агрессией и виной ........................ 106 

Марищук Л. В., Воровко О. В. Развитие себя – атрибут  

самовыражения в творчестве................................................................. 109 

Марищук Л. В., Каратерзи В. А., Климкович М. В. Исследование  

выбора воспитанниками дома ребенка игрушки в качестве  

«переходного объекта» .......................................................................... 112  

Матузко А. В., Окулич Н. А. Особенности эмоционального  

выгорания матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 3-х лет .... 116 

Мельник О. А. Факультативные занятия в системе формирования  

психологического благополучия подростков ........................................ 119 

Москалюк В. Ю., Ли С. Социальные представления студентов  

о профессиональных качествах психолога-консультанта ..................... 122 



 196 

Ничишина Т. В. Девиантное поведение несовершеннолетних:  

современные тенденции ........................................................................ 125  

Певнева А. Н. Проблема ригидности в контексте  

когнитивно-личностного развития ........................................................ 128 

Пылинская Н. А. Социальная ситуация развития младшего  

подростка сквозь призму его погруженности в интернет-среду ........... 130 

Романюк Е. А. Характеристика личности, склонной  

к зависимому поведению ....................................................................... 134 

Свередюк Е. В. Роль потерь и приобретений личностных  

ресурсов в сохранении психологического здоровья и благополучия  

педагогов-психологов ............................................................................ 137 

Северин А. В. Психологическая оценка естественности и  

разборчивости синтеза мотивов в псевдоинтеллектуальном  

поведении когнитивного робота ........................................................... 140 

Северин А. В. Актуальные проблемы когнитивной психологии  

на современном этапе развития науки .................................................. 143 

Севрюкова Д. Д. Влияние семьи на психологическое  

здоровье ребенка ................................................................................... 145 

Семянникова А. О. Подростковое одиночество: причины и  

последствия ........................................................................................... 147 

Синюк Д. Э. Коммуникативные установки педагогов, работающих  

с детьми с расстройствами аутистического спектра ............................. 149 

Смирнова Ю. С. Методы и методики изучения поведения 

личности в конфликте ........................................................................... 152 

Соколова Т. В. Особенности формирования основ безопасной  

жизнедеятельности детей младшего школьного возраста в социуме ... 155 

Сурдова Л. А. Восприятие себя юношами с разным уровнем  

переживания одиночества ..................................................................... 158 

Ташлиева И. А. Психологические методы диагностики soft  

skills сотрудников в корпоративной среде ............................................ 161 

Трофимова Т. В. Семейные ценности и психологическое  

здоровье личности ................................................................................. 164 

Хриптович В. А. Психологическое благополучие студентов .............. 167 

Чайчиц Н. Н. Индивидуально-психологические особенности 

лиц с алкогольной зависимостью .......................................................... 172 

Чумакова О. В. Особенности и сопровождение  

несовершеннолетних, пострадавших от преступлений против 

 половой неприкосновенности .............................................................. 175 

Шакунова С. А. Актуальность психологии здоровья молодежи в  

современных реалиях ............................................................................ 178 

 



 197 

Шевчук Е. П. Психологические ресурсы саморазвития  

личности в юношеском возрасте в процессе профессионального 

самоопределения ................................................................................... 182 

Шкредова И. Н. Формирование положительного отношения  

к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста ................... 185 

Юматова С. И. Анализ исследований эффектов влияния цифровых  

технологий на внимание обучающихся................................................. 187 

Ящук С. Л. К вопросу о стрессоустойчивости мужчин и женщин ...... 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ  

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

 

Материалы конференции 

 

 

 
Подписано в печать      .2024. Формат 60×841/16. Бумага офсетная. 

Гарнитура Таймс. Ризография. Усл. печ. л.   . Уч.-изд. л.  . 

Тираж 50 экз. Заказ №  . 

Издатель и полиграфическое исполнение: 

учреждение образования 

«Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина». 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,  

распространителя печатных изданий  

№ 1/55 от 14.10.2013. 

Ул. Мицкевича, 28, 224016, Брест. 


