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и поведении. Таким образом, формируется активная жизненная позиция 
школьника, проявляющаяся в социальной активности [4]. 

Социальная активность личности представляет собой деятельное 
отноше-ние человека к окружающему миру и самому себе в аспекте 
созидания общественно значимых предметов и ценностей, 
совершенствования сферы общения и коммуникационного 
взаимодействия индивидов исходя из императивов нравственности и 
гуманности.  

Проблема формирования социально-активной личности имеет 
достаточно продолжительную историю своего осознания и разработки в 
аспекте общекультурной, образовательной и педагогической значимости. 
Решающим условием формирования социальной активности личности 
выступает целенаправленная структурно расширяющаяся общественно 
полезная дея-тельность молодого человека, его готовность к подобного 
рода поведен-ческой активности, желание и умение действовать, проявляя 
ответствен-ность, инициативу, самостоятельность.  

Сегодня проблема социальной активности рассматривается в более 
широ-ком контексте, как проявление человеческой природы, как его 
сущностная сила. Это значит, что социальная активность выступает в 
качестве феномена всей человеческой культуры. 

Активная жизненная позиция в условиях административно-
бюрократи-ческой системы означала активное исполнение трех 
предписаний сверху и полное подавление всего, что не соответствует этим 
предписаниям. Человек, как субъект общественных отношений, 
исторически изменчив. Социально-активной можно назвать такую 
личность, деятельность которой является шагом вперед по отношению к 
достигнутому общественному уровню незави-симо от сферы приложения 
сил: экономика, политика, наука, искусство и так далее. 

Актуальность проблема социальной активности молодежи усиливается 
в современном обществе в связи с тем, что внутренние условия 
активности потеряли свое приоритетное значение в деятельности, 
которую длительно ориентировали на внешние установки, в результате 
чего молодежь перестала быть субъектом своей деятельности. Поэтому 
сегодня должны создаются внешние условия, способствующие росту 
внутренней активности молодежи. 
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Түйін 

Мақалада қазіргі заманғы белсенді жастардың мəселелері 
қарастырылады: əлеуметтік белсенділіктің жақтары, аспектілері, өсу 
жолының келешегі, сонымен қатар білім ортасындағы қалыптасу 
механизімдері жан-жақты ашылып көрсетілген. 

 
Summary 

In article problems of social activity of modern youth reveal: its parties, 
aspects, perspective ways of growth, and also formation mechanisms in the 
conditions of the educational environment. 

 
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 
А.А. Махметова – магистр психологии 

 
Развивая теорию Л.С.Выготского о социальной ситуации развития, необхо-

димо отметить прямую зависимость особенностей новообразований лич-
ности. Для правильного понимания роли среды, говорил Л.С.Выготский, 
нужно подходить  не с абсолютной, а с относительной конкретностью  этого 
вопроса /1/. Ее нельзя рассматривать как «обстановку развития», которая в 
силу только ей самой присущих качеств определяет формирование личности. 
Результат воздействия среды будет зависеть от того, через какие индиви-
дуальные особенности ребенка, наложенные обществом, они преломляются и 
какие переживания они вызывают. Таким образом, условия жизни сами по 
себе не способны определить психическое развитие ребенка, в одних и тех же 
условиях могут формироваться разные индивидуальные особенности лич-
ности и это, прежде всего, зависит от того, в каких взаимоотношениях со 
средой находится человек. Что, по истине, определяется вопросом о вклю-
ченности личности в деятельность социума. 
С момента рождения ребенок со всеми  присущими ему особенностями 

организма попадает в условия определенной среды. Чтобы жить в этой среде, 
он усваивает ценности ее культуры, что происходит в процессе жизнедея-
тельности ребенка и группы посредством воспитания и обучения, а также при 
его активной собственной деятельности. Усвоение социального опыта входит 
в развитие личности, не исчерпывая его. 
Л.С.Выготский отмечает положение, подтверждая не только теоретически, 

но и практически, что в ходе психологического развития первоначально 
существующие психические процессы и функции, вступая в сложные взаимо-
отношения друг с другом, превращаются в качественно новые функциональ-
ные системы (например, речевое мышление и т.д.), носящие субъективный 
характер /1/. 
Новые формы психики возникают не только в познавательной сфере, но и в 

эмоциональной, мотивационной, смысловой. Необходимо заметить, что 
новые формы психики не остаются нейтральными, они определяют поведе-
ние и деятельность личности, ее взаимоотношение с социумом и дальнейшее 
развитие личности. 
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То есть психологические особенности личности так или иначе, 
косвенно или прямо зависят от социальной детерминации общества. 

Как отмечает В.К.Шабельников, «классовая принадлежность субъекта 
уже  с самого начала обуславливает развитие его связей с окружающим 
миром,  большую или меньшую широту его практической деятельности, 
его общения, его знаний и усваиваемых норм поведения. Все это и 
составляет приобрете-ния, из которых складывается личность на этапе 
первоначального формиро-вания. Можно ли и нужно ли говорить 
применительно к этому о классовом характере личности? Да, если иметь в 
виду то, что ребенок перенимает из окружения;  нет, потому что на этом  
этапе он является лишь объектом, если можно так выразиться, своего 
класса,  социальной группы.  Дальнейший  же переворот состоит в том,  
что он становится их субъектом.  Теперь и только теперь его личность 
начинает формироваться как классовая в ином,  собст-венном значении 
слова:  сначала, может быть, безотчетно,  потом, сознавая это, но он рано 
или  поздно неизбежно занимает свою  позицию – более или менее 
активную, решительную или колеблющуся» /2,с.176/. 

Личность несет в себе напряжения общества, в котором формируется и 
развивается, визуально проявляясь в личностных психологических 
особен-ностях. "Социальная детерминация личности – это не подчинение 
личности обществом и не подавление ее,  якобы, изначальной 
биологической природы,  а в полном смысле порождение личности путем 
свертывания в ее системе части проходящего через нее движения 
общественной деятельности, выделе-ние личности из общества» /41/. 

При деструктурированности системы взаимоотношений в семье 
личность имеет все же определенное психологическое формирование и 
развитие.  Показателями формирования и развития личности являются 
психологические особенности личности, то есть новообразования, 
приобретенные в процессе взаимодействия личности с окружающей 
действительностью, в частности, с семьей. 

Личность, имеющая затруднения в реализации своей функции в 
жизнедея-тельности общества (семьи), несет в себе некоторые 
особенности личност-ных образований. 

К.Маркс, изучая личность как "совокупность общественных 
отношений", указывает, что человека характеризует система его 
индивидуальных личных отношений, которая общественно обусловлена. 
Поэтому в сложной иерархии отношений человек характеризуется, 
прежде всего, своим отношением к тру-ду и к человеческому коллективу 
/3/. 

Все это позволяет нам рассматривать в настоящей статье совокупность 
признаков, свойственных суицидально направленной личности и 
обнаружи-вающихся у большинства – дисгармоничность внутреннего 
строя личности, высокий уровень психического дискомфорта, 
эмоциональной незрелости, вызывающих значительное направление 
адаптационных механизмов в качестве факторов повышенного риска 
развития форм суицидального поведения. 
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На вопрос  об  источнике  подобного рода отклонений можно ответить 
следующим образом:  дисгармоничные  внутрисемейные  взаимоотношения 
личности могут привести к образованию вышеописанных личностных 
качеств и факторов. 

В литературе имеется ряд работ, посвященных изучению особенностей 
личностных образований при различных  видах, сферах деятельности, а  
также  психических отклонений, при девиациях поведения. 

Остановимся на некоторых из них. М.Н.Овчинникова, исследуя личност-
ные особенности подростков с донозологическими  формами алкоголизма, 
выявила, что становлению злокачественных форм алкоголизма в подростко-
вом  возрасте  способствует  комплекс нарушений личностного функциони-
рования, охватывающий когнитивную и эмоциональную сферы подростков. 
Основу комплекса психоэмоциональных отклонений, присущих большин-
ству интенсивно алкоголизирующихся подростков, составляют личностные 
свойства, характеризующиеся (в рамках СМИЛ) относительным 
повышением показателей по шкалам импульсивности, ригидности, 
тревожности и индиви-дуалистичности. Ядро  симптомокомплекса 
представлено чертами тревожно-мнительного регистра в сочетании с 
импульсивностью, лидирующей в   общей структуре личностных свойств 
при недостаточной сформированности внутренних  контролирующих 
подсистем личности /4/.  

М.Ю.Денисов при исследовании зависимости опыта переживания психи-
ческих состояний от личностных особенностей пришел к выводу, что  осо-
бенности характера, прежде всего, влияют на частоту переживания субъек-
том тех или иных психических состояний. Такое влияние черт характера 
объясняется их спецификой, которая состоит в том, что они являются 
индивидуально-своеобразными способами реализации значимых отношений  
личности. Это определяет как типичные для субъекта ситуации, в которых 
отношения реализуются, так и способы реагирования в них, что, в свою 
очередь, обуславливает типичные для субъекта психические состояния /5/.  

Конончук Н.В., проведя исследование  психологических особенностей 
на фактор риска суицида у больных с пограничными состояниями, отмечает, 
что базисом, на котором развиваются патологические черты характера, 
играю-щие определенную роль в возникновении суицидального поведения 
лич-ности, являются особенности развития в детстве и в пубертатном 
периоде /6/.  

Более 60% суицидентов воспитывается в неполных семьях, распад 
которых нередко происходит в возрасте до 8 лет. Родительские семьи 
характери-зуются аффективными, беспорядочными отношениями и 
открытыми  конф-ликтами между их членами. Матерям свойственны 
истероидные черты харак-тера. У отцов преобладают шизоидные и 
эпилептоидные черты, часто  сопро-вождающиеся чудаковатостью, 
жестокостью, безразличием. Все это приво-дит к холодной атмосфере в 
семье, запущенности детей в психологическом плане. 

У родителей в связи с занятостью собственными мыслями, 
переживаниями имеет место отсутствие тепла, равнодушие и лишь 
формальная  заинтересо 
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ванность в судьбе детей. Иногда со стороны родителей проявляется 
откры-тый негативизм. В отрочестве в ситуации разрушенной семьи 
нередки  повы-шенно жесткие требования, предъявляемые ребенку одним из 
родителей. Как отмечается, для суицидентов характерно постоянное чувство 
отсутствия заботы о них. 

Отчужденность от родительской семьи реакцией эмансипации при 
одно-временной тяге к эмоционально окрашенным близким контактам 
приводит суицидентов к стремлению вырваться из семейного окружения и 
поиску тепла вне дома. 

Н.В.Конончук указывает, что  главенствующую роль в системе 
ценностей у большинства рассматриваемой группы женщин, совершивших 
суицидаль-ную попытку, начиная с подросткового возраста, играет круг 
друзей, а позднее любовная сфера, что связано с особенностями 
деструктивных роди-тельских отношений. Сложившаяся атмосфера, наряду 
с распавшейся семьей, способствует искажению детского восприятия 
отношений между полами, акцентирует внимание на таких же проблемах. 
Позже суициденты стремятся «преодолеть» трудную судьбу родителей, 
создать нормальную семью, вкла-дывая  излишнюю душевную энергию для 
сохранения во что бы то ни стало  сложных отношений с партнером /6/. 

Вместе  с этим, автор  выделяет три основных свойства, 
характеризующих личность суицидента. 

Первое относится к определению потребностей. Напряженность потреб-
ностей – излишне выраженное, ригидное желание достижения конкретной 
цели, при котором психологическое напряжение не исчезнет до 
удовлетворе-ния потребности. 

Второе выражается в отношениях с людьми, где выступает повышенная 
потребность в эмоциональной близости. Независимость в принятии и 
осуще-ствлении  решений, отсутствие комфортности сочетается с 
невозможностью обходиться без близких, чувственно окрашенных 
контактов. В отношениях суицидентов с любовными партнерами это 
свойство превращается в эмоцио-нальную зависимость с потерей своего 
«Я», когда вся жизнь строится на сверхзначимых отношениях. 

И третьим является низкая способность суицидентов к образованию 
любого рода компенсаторных механизмов, неумение осмыслить негативное 
воздействие фрустрации. Слабость личностной психологической защиты 
дополнительно снижается в ситуации конфликта и дезадаптации. 

Как отмечается зарубежными психологами /7/ основной причинностью 
возникновения суицидального поведения и повышения суицидального 
риска являются переживание жизненных стрессов личностью, ощущение 
безнадеж-ности и потери интереса к жизни. Ими отмечается, что не только 
социальные причины являются основными при таком поведении, но и 
индивидуально психологические особенности личности с суицидальным 
поведением. Лич-ность, имеющая такие особенности, как конформность, 
несостоятельность в разрешении жизненных проблем, легко поддающаяся 
депрессивному состоя-нию, более подвержена суицидальному поведению. 
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К особенностям личностных характеристик суицидентов также относится 
адекватность или неадекватность, устойчивость или неустойчивость само-
оценки. 

Среди факторов, влияющих на формирование и развитие самооценки, 
отмечаются многими исследователями, прежде всего, общение с близкими 
взрослыми (М.М.Абрелева, В.М.Слуцкий) и различные виды деятельности 
(Л.И.Божович). То есть основной детерминантой развития самооценки явля-
ется социальная среда, в частности, семья (Л.С.Выготский) /1/. 

В психологических исследованиях в рамках проблемы самооценки 
изуча-лись вопросы об ее структуре, о роли самооценки в различных видах 
деятель-ности и в формировании личности. Изучаются онтогенез самооценки 
и факторы, определяющие ее развитие (Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, А.В.Заха-
рова, А.И.Липкина, Т.В.Галкина, Ж.И.Намазбаева). Самооценка является 
основополагающим элементом самосознания личности (Р.Бернс, В.В.Столин, 
И.И.Чеснокова, А.Г.Спиркин, И.С.Кон, С.Р.Пантелеева и др.) /8/. 

Таким образом, в психологии проблема самооценки изучается либо в 
кон-тексте развития личности, либо в рамках проблем самосознания. 
Основным положением является влияние самооценки на развитие системы 
ценностных ориентаций, личностных смыслов. Также самооценка, 
выступающая в качестве средства организации поведения и 
взаимоотношений с другими людьми, выполняет регулятивную функцию  
деятельности личности. 

Немаловажное значение в развитии личности играет устойчивость само-
оценки, которая определяется автономностью ее от социального окружения 
или опосредованностью влияния социума. Неустойчивость самооценки 
может наблюдаться при различных степенях адекватности (завышенной, 
заниженной или адекватной самооценки). Прежде всего, неустойчивость 
самооценки личности зависит от внешней оценки окружающих. Необходи-
мость в оценке со стороны возникает не из-за недостатка знаний о себе, а 
вследствие избегания риска несоответствия ожиданий и результата деятель-
ности. Другими словами, личность суицидента имеет неустойчивую само-
оценку, формируемая в семье, нуждается в постоянной эмоциональной под-
держке и руководстве своей деятельностью другими. 

С другой стороны, как отмечает В.М.Русалов /9/, человеческая индиви-
дуальность – это система, целью которой является сохранение целостности и 
тождественности человека самому себе в условиях непрерывных внутренних 
и внешних изменений. Для того, чтобы человеческая индивидуальность была 
самостоятельной и устойчивой (то есть тождественной самой себе), она 
должна быть в известном смысле закрытой системой, непроницаемой для 
внешних  воздействий.  

В то же время ее «закрытость» должна быть относительной, поскольку 
она является частью внешнего мира, в  постоянном взаимодействии с 
которым и осуществляются ее формирование и развитие. Поэтому, личность 
с суици-дальным поведением имеет разомкнутость (открытость) системы 
челове-ческой индивидуальности, выступающая как средство для сохранения 
преем- 
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ственности биологической жизни индивида. Основной смысл биологической 
индивидуальности вытекает из взаимоотношений индивида и вида. Согласно 
законам живой природы  каждый организм (в том числе и человек) стремится 
обеспечить дальнейшее существование вида. Вся активность организмов 
нацелена, в  конечном счете, на  обеспечение жизни в потомстве. В таком 
контексте суицид может рассматриваться как нарушение биологической 
системы индивидуальности или отсутствие в таких ситуациях  системообра-
зующего фактора.     

Таким образом, можно сделать вывод, что личностные особенности 
фор-мируются не самой личностью, а зависят от эмоционального 
окружения  личности. Но не только окружение имеет значение, а также 
деятельность личности, задающаяся деятельностной системой общества. 

Семья выступает в качестве основной детерминанты формирования и 
развития личности, закладывая определенные цели и смыслы 
деятельности. Существующие некоторые признаки откладывают 
отпечаток на всю психи-ческую деятельность личности. Суицидальное 
поведение есть следствие невключенности личности в процесс снятия 
противоречий. Также отсутствие одного из членов семьи может привести 
к эмоциональной незрелости. 

В ходе развития личности, не включившейся в деятельность семьи, 
формируются определенные личностные образования, имеющие 
своеобраз-ные особенности. Основной особенностью личностных 
образований суици-дентов является неустойчивость самооценки. 
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Түйін 

Бұл мақалада жасөспірімдердің суицидалдық мінез-құлқындағы тұлғалық 
қасиеттерінің ерекшеліктері сипатталады. 

 
Summary 

The features of personality formations of suicidal behavior of teenagers are 
described in this article. 
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Қазақстан Республикасындағы қазіргі таңдағы практикалық 

психологтың кəсіби іс-əрекетін қалыптастыру мəселесі психология 
ғылымындағы зерттеу-ді қажет ететін өзекті тақырыпқа жатады. 
Қоғамның заманауи талаптары жас ұрпақтың рухани сауығуы мен 
тұлғалық өсуіне, олардың жүйелі ойлауының, кəсіби мəдениетінің, 
шығармашылық белсенділігінің, дербестігінің жəне еңбек нəтижесіне 
жоғары жауапкершілігін қалыптастыруға бағытталған. Алған білімдерді 
үнемі жаңартып отыруға қажеттілікті тəрбиелеу кəсіби білім берудің 
мəселелерімен қарама-қайшылыққа келуде.  

Болашақ мамандардың кəсіби іс-əрекетке дайындығын зерттеулердің 
көпқырлылығына жəне аспектілер алуан түрлі болғанына қарамастан, 
бола-шақ практикалық психологтардың кəсіби іс-əрекетке дайындығы 
құбылысы-ның өзі күрделі, кешенді психикалық жаңа құрылым, 
компоненттердің жиын-тығы, олардың арасындағы функционалдық 
тəуелділіктер заманауи ғылымда жеткілікті қарастырылмауы мақаланың 
тақырыбының өзектілігі болып табылады.  

Іс-əрекеттің жалпы психологиялық теориялары (А.Н.Леонтьев, 
С.Л.Рубин-штейн); кемел жастағы тұлғаның біртұтас дамуының 
əлеуметтік-психология-лық тұжырымдамалары (Б.Г.Ананьев, 
А.А.Бодалев, А.А.Деркач), тұлғаның кəсіби бағыттылығы теориялары, 
акмеологиялық тұрғылар (А.А.Бодалев, А.А.Деркач, В.Г.Зазыкин жəне 
т.б.) теориялық-əдіснамалық зерттеулері бола-шақ психолог мамандардың 
психологиялық дайындық мəселелерін зерттеуге негіз бола алады.  

Болашақ мамандарды қалыптастыру мəселелері отандық ғалым 
М.Қ.Бапае-ваның жоғары мектепте психологиялық білім беру процесін 
жетілдіру туралы зерттеулерінде, А.Р.Ерментаеваның студенттерді 
субъект-бағдарлы дайындау мəселелері туралы еңбектерінде 
қарастырылады.  

Бəрімізге белгілі болғандай, психолог мамандығы мамандықтар 
ішіндегі «адам-адам» аймағына жатады. Оны меңгерген адам 
мотивациялық-эмоция-лық деңгейде басқа адамға жоғары құндылық 
ретінде қарайды. Танымдық деңгейде ол адамдардың психикасын 
сипаттайтын жалпы, айрықша жəне жекелікке түбегейлі бағдарлануға 
жəне оның қандай да бір даму типіне немесе нақты бір өзгерістердің 
пайда болуына негіз болатын себептерді жақ-сы білуге қабілеттілік 
байқатады. Мінез-құлықтық-құралдық деңгейде ол өз мамандығының 
тұғырынан психологтың құзырына кіретін мəселелер сипа-тын жемісті 
шешетін тəсілдерді табады жəне жүзеге асыра алады /2, 68 б./.  

Əрине, егер университеттердегі психологиялық факультеттерге психика-
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ның ашылмаған құпияларына үңілуге ұмтылысы немесе психологияны терең 
білуді мақсат етуші адамдармен практикалық жұмысқа бейім мектеп түлек-
тері немесе белгілі бір жерлерде істеген жұмыс тəжірибесі бар жастар оқып 
білім алғанда ғана мұндай нəтижеге қол жеткізуге болады.  

Университеттердің психологиялық факультеттеріне оқуға түсетін 
жастар-ды итермелеген түрткілердің ерекшеліктері туралы не айтуға 
болады?  

Бұған жастарды əртүрлі себептер итермелейді. Университеттерде 
жүргізіл-ген сауалнамалар нəтижесі бойынша, қалауы бойынша келгендер 
саны аз, ЖОО бітіргені жайлы дипломға ие болу үшін түсетіндер де 
баршылық, көбі-не медициналық мамандыққа түсе алмай, ұқсас деп тауып 
келіп түсушілер көп. Дос-жолдастарына еріп, ата-анасының айтуымен 
жəне т.б. себептермен психология факультетіне түсушілер де азаяр емес.  

Жастардың психологиялық білімге ұмтылуының басқа да себептерін 
жалғастыра беруге болады. Бірақ маңыздысы басқада: көптеген 
жылдардың тəжірибесі дəлелдегендей, студенттіктің алғашқы күндерінен, 
факультетте оқи жүре, өздерінің кəсіби дайындығына шығармашылық 
үлесін қоспаса, немесе қосқысы келмесе, факультет беретін жалпы жəне 
кəсіби білім берудің мазмұны студенттер күткендердің тек біраз бөлігін 
ғана қанағаттандыра алады.  

Факультеттің оқу жоспары ұсынған бала тəрізді «əлпештеу» үлгісін 
емес, керісінше шығармашылық тұрғы, яғни терең тұлғалық қатынас – 
психология-лық мамандыққа оқудан алатын анағұрлым зор нəтижеге қол 
жеткізуге аса қажетті шарт. Егерде осы шарт бұзылса, факультетте жұмыс 
жасайтын жоғары кəсіби шеберлігі бар мамандар мен жақсы қабілеттері 
бар студенттер болса да сəтсіздіктерге ұшырау қиын емес.  

Мұнымен қоса, университеттегі оқудың алғашқы сəтінен бастап 
қалыпта-сатын оқу жоспарына енетін пəндерді игеру ұстанымының 
маңызы зор. Мысалы, ол психологиялық пəндер аясына кіретін оқу 
пəндеріне ғана сал-мақпен қарап, ал қалғандарын елемейтін болса, ол 
солайша адамның психи-калық əлемін тар мағынада ғана түсінеді, себебі 
ол əлеуметтік жəне табиғи ортаны біріктіретін барлық байланыстардың 
күрделілігін көре алмайды.  

Онымен қоса, психологиялық факультетте оқығысы келетін көпшілік 
сту-денттер адамның ішкі əлемінің ерекшеліктерін, оның психикасының 
сипатта-рын, шынайы, күнделікті өмірде қалай көрінетінін білгісі 
келетіндігімен байланысты. Академиялық сағаттарда осы ерекшеліктер 
мен сипаттамаларды түсіну барысында тірі психиканы – əл-Фарабиді, 
Абайды, Құрманғазыны жəне т.б. өліге айналдыратын кілең 
абстракцияларды игереді, сызба, формула түрлерінде көрсетіледі, 
олардың мазмұндық жағы ішкі əлемді шынайы бейнеленуіне емес, 
оқытушыны қалыптастырған психика мен оның қызмет ету 
заңдылықтарын өзінше сипаттайтын ғылыми мектепте қалыптасқан нұс-
қасынан тұратын көзқарасына тəуелді. Нəтижесінде түрлі адамдармен 
қарым-қатынасқа түскенде мінез-құлықтың теріс тактикалары мен 
стратегиялары қалыптасады.  
Акмеологиялық түсінікте кез-келген кəсіби-тұлғалық даму қоғам қабыл-
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дайтын шеберлік деңгейіне ғана емес, жоғары стандарттарға қол жеткізуге 
бағытталған.  

Кəсіби-тұлғалық даму – кəсіби іс-əрекеттер мен кəсіби өзара əрекеттер 
үдерісіндегі оқу мен өзін-өзі дамыту көмегімен жүзеге асатын кəсібилік пен 
кəсіби жетістіктердің ең жоғарғы деңгейіне бағытталған тұлға дамуының 
(кең мағынадағы) үдерісі.  

Акмеологиялық зерттеулерде кəсіби-тұлғалық даму келесіден 
көрінетін жоғары өрлеуші сипатта болуы керек дегенге баса назар 
аударылады:  

- жалпыадамзаттық құндылықтар бұрынғаға қарағанда неғұрлым 
ертерек көрініс табатын тұлғаның мотивациялық аймағының өзгерістеріне; 

- зияткерлік деңгейіндегі біліктердің артуынан, содан соң аталмыш 
құнды-лықтарға сəйкес əрекеттер мен қылықтарды практикада жүзеге 
асыруға; 

- дербестік танытуға кедергі келтіретін объективтік сипаттағы 
қиындық-тарды жеңу үшін өз қабілеттерін мүмкіндігінше жұмылдыру жəне 
осы құн-дылықтарға сəйкес əрекет ету.  

- Өзінің мықты жəне осал жақтарын жəне анағұрлым күрделі əрі 
жауапты іс-əрекеттерге дайындық деңгейін объективті бағалауға.  

Сондай-ақ түрлі мамандар өкілдерін акмеологиялық зерттеуге сүйене 
отырып, кəсіби-тұлғалық даму үдерістерінде тұлға құрылымындағы 
мынадай ортақ жоғары өрлеуші өзгерістер жүзеге асады деуімізге болады:  
1. Бағыттылық сипаттары өзгереді: 
• Қызығушылықтар аймағы кеңейеді жəне қажеттіліктер жүйесі өзгереді.  
• Кəсіби жетістіктер түрткілері өзектілендіріледі.  
• Өзін жүзеге асыру мен өзін дамыту қажеттіліктері артады.  
• Тұлға креативтілігі жоғарылайды.  
2. Тəжірибесі жəне квалификациясы артады:  
• Құзыреттілік жоғарылайды.  
• Біліктер мен дағдылар дамып, кеңейеді.  
• Кəсіби міндеттерді шешудің жаңа алгоритмдерін игереді.  
• Іс-əрекеттің креативтілігі артады.  
3. Күрделі жеке қабілеттері дамиды.  
4. Іс-əрекеттің ерекшелігімен анықталатын кəсіби маңызды сапалары 
дамиды.  
5. Іскери-тұлғалық сапасы дамиды.  
6. Түрлі іс-əрекетке (оның ішінде күрделенген жағдайлар да бар) психоло-
гиялық дайындық артады.  
7. Кəсібиліктің акмеологиялық инварианттары дамиды.  

«Кəсіби» категориясының мазмұнын ашу үшін жүйелі тұрғылар қажет 
екендігін зерттеулер көрсетті, өйткені кəсіби маман – ол алдымен белгілі 
бір қасиеттерге, сапаларға, біліктерге, бағыттылықтарға, қарым-
қатынастар жүйесіне ие тұлға. Акмеологиялық көзқарас бойынша кəсіби – 
ол ақылға, ерік-жігерге, сезімдерге ие іс-əрекет субъектісі.  

Бірқатар ғалымдардың пікірі бойынша кəсібиді «қатардағы мамандық 
өкілінен» оның құндылық, мағыналық аймағының сипаты ажыратады. 
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Кəсібидің құндылық, мағыналық аймағы жəне өзінің іс-əрекетінің өмірлік 
мəнмен ара қатынасын ажырату мүмкіндігі жоғары ұйымдасқан 
инстанция болып табылады, ол шығармашылықтың ашылуына, немесе 
күйреуіне, сонымен бірге кəсіпқойдың тұлғасына да ықпал етеді /2, 30-31 
б./.  

Психолог-студенттердің кəсіби іс-əрекетке психологиялық дайындығы 
тақырыбында жүргізілген зерттеулердің көпшілігіне ортақ мына 
тұжырым-дарды атап көрсетуге болады.  

1. Психолог-студенттердің кəсіби іс-əрекетке психологиялық 
дайындығы бірқатар компоненттерден тұратын күрделі құрылым: 
құндылық-мотивация-лық, когнитивтік-гностикалық, эмоциялық-еріктік, 
қызметтік-іс-əрекеттік жəне креативтік, ол біртіндеп өзінің дамуында 
бағдарлық, операционалдық, қызметтік жəне шығармашылықты-
рефлексивті деңгейлерге жетеді /3, 6 б./.  

2. Психолог-студенттердің кəсіби іс-əрекетке дайындығы 
динамикалық құбылыс болып табылады. Психолог-студенттердің кəсіби 
іс-əрекетке психо-логиялық дайындығы ЖОО-дағы оқу үдерісінде 
қалыптаса отырып, жағымды сандық жəне сапалық өзгерістерге 
ұшырайды, бір деңгейден екіншісіне біртіндеп өтуі арқылы өседі, оның 
компоненттерінің ішкі тепе-теңдігімен анықталады, оқу жəне кəсіби 
міндеттерді түрлі қиындығы мен мазмұнына (репродуктивтіден 
эвристикалыққа дейін) қарай жемісті шешуді қамтамасыз етеді. Психолог-
студенттердің кəсіби іс-əрекетке дайындығының бір деңгейі-нен 
келесісіне өту жоо-да оқу кезеңдерімен байланысты. 

3. Əр курстағы психолог-студенттердің кəсіби іс-əрекетке 
психологиялық дайындығының көріну деңгейлері көрсеткіштерінің 
əралуан сипаты байқа-лады:  

4. жоғарғы курс психолог-студенттері үшін дайындықтың қызметтік 
дең-гейі, ал үшінші курс студенттері үшін операционалдық деңгейде 
«тұрып қалу» тəн.  

5. Кəсіби іс-əрекетке дайындығын қалыптастыру шарттары ретінде 
арнайы ұйымдастырылған оқу ортасы, оқыту үдерісіндегі интербелсенді 
жəне эврис-тикалық əдістерді қолдануды жатқызуға болады.  

6. Кəсіби іс-əрекетке психологиялық дайындықты қалыптастыратын 
жүйе құрушы факторларға: студенттің қажеттілік-мотивациялық аймағы, 
өзін дамытуға дайындығы, тұлғаның шығармашылық қорларын жүзеге 
асыруға бағыттылығы, əлеуметтік-қажетті іс-əрекетті жаңарту жатады.  

Бір сөзбен айтсақ, еліміздегі болашақ психолог студенттердің кəсіби 
іс-əрекетке психологиялық дайындығын тиімді дамыту мəселелері жан-
жақты зерттеуді қажет ететіндігін көруімізге болады.  
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Резюме 
В статье рассматриваются акмеологическое профессионально-личностное 

разви-тие в целом и эффективное развитие психологической подготовки к 
профессио-нальной деятельности студентов-психологов, являющиеся 
актуальными проблема-ми, требующие исследований в психологической 
науке.  

 
Summary 

The article considers the akmeological vocational and personal development in 
General and the effective development of the psychological preparation of the 
professional activity of students-psychologists, which are important issues that 

require research in psychological science. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ КОПИНГА 
И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ В ПСИХОЛОГИИ 

 
И.П. Рафальчук –  

магистрант 1 к. Института магистратуры и РhD докторатуры 
КазНПУ имени Абая 

 
В настоящее время в психологии  идет интенсивный поиск 

конструктов, характеризующих способность личности быть устойчивой к 
многочислен-ным жизненным проблемам и трудностям, сохранению 
психологического здоровья и успешного развития, адаптируясь как к 
социальным, так и к личностным трансформациям и кризисам. Одним из 
таких конструктов является  «совладающее поведение» – копинг.  На 
основе анализа различных подходов современных ученых, в данной статье 
раскрывается понятие «копинг-стратегии», его соотношение с защитными 
механизмами личности, а также роль и значение в развитии и адаптации 
личности в социуме. 

Под «копингом» подразумеваются постоянно изменяющиеся 
когнитивные, эмоциональные и поведенческие попытки справиться со 
специфическими внешними и внутренними требованиями, которые 
оцениваются как напряже-ние или превышают ресурсы человека 
[1].Понятие "копинг" происходит от английского "cope" (преодолевать); в 
германоязычной психологии в этом же смысле используются как 
синонимы понятия "Bewältigung" (преодоление) и "Belastungsverarbeitung" 
(переработка нагрузок). В российской психологии его переводят как 
адаптивное, совладающее поведение, или психологическое преодоление. 

Этот термин успешно существует "на перекрестке" двух выраженных 
тенденций современной психологии личности, что, по-видимому, и объяс-
няет его широкую распространенность. 

Во-первых, это перенесение внимания с субъекта на целостную 
ситуацию, в которой он действует. Именно ситуация во многом определяет 
логику поведения человека и меру ответственности за результат его 
поступка. Уче-ные выделяют в класс особых условий существования 
личности трудные жизненные ситуации, ситуации повседневности, 
типичные ситуации учебно-профессиональной деятельности [2]. 
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 Во-вторых, это укрепление позиций идиографического подхода в 
психо-логии, ориентированного не на общее и постоянное в личности, а 
на особен-ное и изменчивое, присущее конкретному человеку в 
определенных усло-виях.  

 Понятие "копинг" не умаляет возможностей субъекта, который 
достаточно свободен в выборе и ситуации, в которой оказывается, и 
собственного поведения. Поэтому выделение индивидуальных стратегий 
психологического преодоления дает богатые возможности как для 
сравнительного анализа, так и для индивидуально-ориентированных 
исследований. Копинг есть индиви-дуальный способ взаимодействия с 
ситуацией в соответствии с ее собствен-ной логикой, значимостью в 
жизни человека и его психологическими возможностями. 
Психологическое предназначение копинга состоит в том, чтобы как 
можно лучше адаптировать человека к требованиям ситуации, позволяя 
ему овладеть ею, ослабить или смягчить эти требования, поста-раться 
избежать или привыкнуть к ним и, таким образом, погасить стрессо-вое 
действие ситуации. Поэтому главная задача копинга – обеспечение и 
поддержание благополучия человека, физического и психического 
здоровья и удовлетворенности социальными отношениями [2, с. 22]. 

Будучи свободно употребляемым в различных работах, понятие 
"копинг" охватывает широкий спектр человеческой активности – от 
бессознательных психологических защит до целенаправленного 
преодоления кризисных ситуаций. В широком смысле 
словокопингвключает все виды взаимодейст-вия субъекта с задачами 
внешнего или внутреннего характера – попытки овладеть или смягчить, 
привыкнуть или уклониться от требований проблем-ной ситуации. 
Дополнительные условия – как внешние, характеризующие саму задачу, 
так и внутренние [2,с. 22]. 
Совладающее со стрессом или трудной жизненной ситуацией поведение 

(копинг) связано с системой целеполагающих действий, прогнозированием 
результата, творческим порождением новых выходов и решений проблемной 
ситуации.  

Несмотря на большое число исследований, проведенных в области совла-
дания, дискуссионным и наиболее сложным остается вопрос о его различных 
стратегиях. При преодолении сложных жизненных ситуаций человек исполь-
зует большой арсенал активных (копинг-стратегии), а также пассивных 
(защитные механизмы) стратегий, которые представляют собой важнейшие 
формы адаптационных процессов. От индивидуального предпочтения страте-
гий совладания зависит психологическое благополучие как отдельного чело-
века, так и общества в целом. Эффективность совладания человека с жизнен-
ными задачами обеспечивает удовлетворенность собой, достигнутыми ре-
зультатами, успешное освоение мира и гармоничное развитие личности. 
Поэтому изучение совладающих стратегий человека является актуальнейшей 
жизненной и научной проблемой. 

Исследования, посвященные вопросу совладающего (копинг-) поведения, 
широко проводятся последние 40 лет в зарубежной; психологии (R.S.Lazarus, 
S.Folkman, N.Endler, D.A.Parker, C.M.Aldwin, Е.А.Skinner) [1]. 
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Изучение психологических защит и копинг-поведения как областей 
психо-логического знания в зарубежной науке основывается на глубоких и 
давних традициях. Впервые в психоанализе вводят понятие защитных 
механизмов и рассматривают процесс копинга как адаптивное поведение 
совладания в целях восстановления равновесия. S.Freud и А.Freud описали 
различные формы защиты, которые выполняют функцию снятия 
«внутреннего конфлик-та», и показали многообразие и сложность самого 
понятия. 

Главная задача копинг-поведения – обеспечение и поддержание 
благопо-лучия человека, его физического и психического здоровья и 
удовлетворен-ности социальными отношениями. 

В настоящее время активно разрабатывается новый подход к анализу 
совладающего поведения как поведения субъекта, детерминируемого 
рядом факторов: диспозиционными (личностными), динамическими 
(ситуацион-ными), социокультурными (экологическими) и регулятивными. 
С точки зрения психологии субъекта различная степень осуществления 
собственных планов связана с различной мерой активности, 
интегративности и самоопре-деления личности как субъекта деятельности 
и жизни. 

Несмотря на сравнительно непродолжительную историю активного 
изуче-ния психологических защит и совладающего поведения, их 
соотношение является одним из дискуссионных вопросов. Одни 
исследователи сводят эти понятия воедино, другие же, наоборот, видят в 
них принципиальное разли-чие. По мнению S.Freud, содержание 
социально-психологической адаптации описывается формулой «конфликт 
→ тревога → защитные реакции», что позволяет представить каждый 
стрессовый эпизод или конфликт как опреде-ленную последовательность 
некоторых актов. Подобное понимание позво-ляет предполагать тесное 
взаимодействие разных механизмов адаптивного поведения личности.[3] 

В неопсихоаналитическом подходе копинг-процессы рассматриваются 
как эго-процессы, направленные на продуктивную адаптацию личности в 
труд-ных ситуациях (К.Horni, H.Sullivan,E.Fromm).Функционирование 
копинг-процессов предполагает включение когнитивных, моральных, 
социальных и мотивационных структур личности в процессе совладания с 
проблемой. В случае неспособности личности к адекватному преодолению 
проблемы вклю-чаются защитные механизмы, способствующие пассивной 
адаптации. Такие механизмы определяются как ригидные, дезадаптивные 
способы совладания с проблемой, препятствующие адекватной ориентации 
индивида в реальной действительности. Копинг и защита функционируют 
на основании одинако-вых эго-процессах, но являются 
разнонаправленными механизмами в преодо-лении проблем [4]. 

Зарубежные исследователи большее значение придают 
процессуальным и социальным аспектам совладания (R.S.Lazarus, 
S.Folkman, C.M.Aldwin, E.A.Skinner).  

Значительная часть зарубежных исследований в 60-70х годах была 
тесно связана с проблемой стресса (F.Kroeger, В.Любан-
Плоцца,V.Peldinger).  
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Термин «копинг» начал активно использоваться в американской 
психо-логии в начале 60-х годов для изучения поведения личности в 
стрессовых ситуациях. Эти исследования, в свою очередь, стали частью 
массивного когнитивного движения, которое начало формироваться в 60-е 
годы работами I.Jams (1958), M.Arnold (1960), D.Mechanic (1962), 
L.Murphy (1962), J.Rotter (1966), R.Lazarus, (1966). 

Теория «копинга» получила всеобщее признание и самой 
разработанной является концепция R.S. Lazarus. 

R.S. Lazarus (1966) понимал копинг, как средства психологической 
защи-ты, вырабатываемые человеком, от психотравмирующих событий и 
воздейст-вующие на ситуационное поведения.Ограничиваясь 
психологическим аспек-том, R.S. Lazarus трактует стресс как реакцию 
взаимодействия между лич-ностью и окружающим миром, опосредованно 
оцененную индивидом (Folkman S., Lazarus R., 1984). Это состояние в 
большей степени является продуктом когнитивных процессов, образа 
мыслей и оценки ситуации, зна-ния собственных возможностей 
(ресурсов), степени обученности способам управления и стратегии 
поведения в экстремальных условиях, их адекват-ному выбору. 

R.S. Lazarus и его сотрудники обратили особое внимание на два 
когнитив-ных процесса – оценку и преодоление (купирование) стресса, 
являющихся, несомненно, важными при взаимодействии человека с 
окружающей средой. Слово «оценка» в рассматриваемом контексте 
означает установление цен-ности или оценивание качества чего-либо, а 
«преодоление» («сорing») – приложение поведенческих и когнитивных 
усилий для удовлетворения внеш-них и внутренних требований. Копинг 
вступает в действие, когда сложность задач превышает энергетическую 
мощность привычных реакции, и требуют-ся новые затраты, а рутинного 
приспособления недостаточно. R.S. Lazarus (1966) дает следующее 
определение копинга: «стремление к решению про-блем, которое 
предпринимает индивид, если требования имеют огромное значение для 
его хорошего самочувствия (как в ситуации, связанной с боль-шой 
опасностью, так и в ситуации, направленной на большой успех), 
поскольку эти требования активируют адаптивные возможности». 

В многочисленных работах отмечается, что при недостаточном разви-
тии конструктивных форм совладающего поведения увеличивается 
патогенность жизненных событий, и эти события могут стать «пусковым 
механизмом» в процессе возникновения психосоматических и других 
заболеваний. 

Постепенная смена модели стресса, разработанная H.Selye (1956), 
прои-зошла после выхода книги R.Lazarus «Psychological stress and the 
coping process» (1966), где копинг рассматривался в качестве 
центрального звена стресса, а именно – как стабилизирующий фактор, 
который может помочь личности поддерживать психосоциальную 
адаптацию в период воздействия стресса[1 с. 10]. 

В исследованиях Kocowski (1966) при сравнении двух крайних групп 
испытуемых (устойчивых и неустойчивых к стрессу) обнаружены сущест 
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венные различия между группами в отношении личностных особенностей. 
Так, неустойчивые к стрессу проявили интенсивное чувство неполноцен-
ности, отсутствие веры в свои силы, боязливость, значительную импуль-
сивность в действиях. Напротив, лица, устойчивые к стрессу, были менее 
импульсивны и менее боязливы, им была свойственна большая устойчи-
вость в преодолении препятствий, активность, энергичность, жизнерадо-
стность. 

Т.Holmes и R.Rahe (1967) ввели понятие «критического восприятия 
жизненных переживаний». По мнению авторов, стрессовое событие начи-
нается с восприятия какого-либо внутреннего (например, мысль) или внеш-
него (например, упрек) события. Речь идет о макрострессоре или сильном 
недлительном раздражителе, который нарушает равновесие и 
характеризует-ся сильным эмоциональным участием. 

Значительный вклад в изучение копинг-поведения у соматических боль-
ных внес Е.Heim (1988). Изучая копинг-процессы у онкологических 
больных и рассматривая их с точки зрения преодоления болезни, Е.Heim 
дает следующее определение копинга: «Преодоление болезни можно обо-
значить, как стремление уменьшить уже существующее или ожидаемое 
давление со стороны болезни интрапсихически (эмоционально-когнитивно) 
или путем целенаправленных действий выровнять это состояние или пере-
работать его». Е.Heim выделил 26 форм копинг-поведения в когнитивной, 
эмоциональной и поведенческой сферах. «В целом, – пишет E.Heim (1988), 
удивительно, как характерно действует адаптивный фактор копинг-
поведения в смысле трех различаемых нами параметров – действия, позна-
ния и эмоциональной пере-работки – прежде всего, благодаря активному 
действию, и, наоборот, небла-гоприятный (неадаптивный) фактор, благода-
ря эмоциональным диссонансам. Важным фактором является степень гиб-
кости или спектр форм преодоления, находящихся в распоряжении инди-
вида для благоприятного преодоления болезни» [1с.12]. 

A.G. Billings, и R.H. Moos, определяют копинг как качества личности, 
позволяющие использовать относительно постоянные варианты ответа на 
стрессовые ситуации. Они  

выделяют три способа совладания со стрессовой ситуацией: 
1. Копинг, нацеленный на оценку, – преодоление стресса, включающее 

в себя попытку определить значение ситуации и ввести в действие 
определен-ные стратегии: логический анализ, когнитивная переоценка и др. 

2. Копинг, нацеленный на проблему, – совладание со стрессом, 
имеющее целью модифицировать, уменьшить или устранить источник 
стресса. 

3. Копинг, нацеленный на эмоции, – преодоление стресса, включающее 
в себя когнитивные, поведенческие усилия, с помощью которых человек 
пытается уменьшить эмоциональное напряжение и поддержать 
аффективное равновесие. 

Кроме этого копинг рассматривается как динамический процесс, 
который определяется субъективностью переживания ситуации и многими 
другими факторами [4]. 
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Первым, кто использовал термин «копинг», был L.Murphy (1962). Он 
исследовал способы преодоления детьми требований, выдвигаемых кризи-
сами развития. К ним относились активные усилия личности, направленные 
на овладение трудной ситуацией или проблемой. Термин «копинг»при этом 
понимается, как стремление индивида решить определенную проблему. 

Таким образом, «копинг» – или «преодоление стресса» рассматривается 
как деятельность личности по поддержанию или сохранению баланса 
между требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими этим 
требованиям. Н.Weber (1992) считает, что психологическое предназначение 
«копинга» состоит в том, чтобы как можно лучше адаптировать человека к 
требованиям ситуации, позволяя ему овладеть ею, ослабить или смягчить 
эти требования. По мнению автора, главная задача «копинга» – 
обеспечение и поддержание благополучия человека, физического и 
психического здоровья и удовлетво-ренности социальными отношениями. 

По-разному оцениваются эмоционально-экспрессивные формы 
преодоле-ния. Вообще, выражение чувств, принято считать достаточно 
эффектив-нымспособом преодоления стресса; исключение составляет лишь 
открытое проявление агрессивности в силу своей асоциальной 
направленности. Но и сдерживание гнева, как показывают данные 
психосоматических исследова-ний, представляет собой фактор риска 
нарушения психологического благо-получия человека (Nakano К., 1991) [1, 
с.11]. 

Говоря о полоролевых стереотипах реагирования на стресс, 
G.Blanchardfield (1991) и D.Seek (1992) отмечают, что женщины (и 
феминин-ные мужчины) склонны, как правило, защищаться и разрешать 
трудности эмоционально, а мужчины (и маскулинные женщины) – 
инструментально, путем преобразования внешней ситуации. 

Как считает A.Bandura (1977), «ожидание личной эффективности, 
мастер-ства отражается как на инициативе, так и на настойчивости в 
купирующем поведении. Сила убеждения человека в своей собственной 
эффективности дает надежду на успех». Убеждение в том, что подобных 
способностей не хватает (низкая самоэффективность), может привести к 
такой вторичной оценке, которая определит событие как неподдающееся 
управлению и поэто-му как стрессовое (Бодров В.А., 1996). Если на 
стрессор возможно повлиять объективно, то такая попытка будет 
адекватной копинговой реакцией. Если по объективным причинам индивид 
не может повлиять на ситуацию и изме-нить ее, то адекватным 
функциональным способом совладания является избегание. Если человек 
объективно не может ни избежать ситуации, ни повлиять на нее, то 
функционально адекватной копинговой реакцией являет-ся когнитивная 
переоценка ситуации, придача ей другого смысла (Perrez M., Reichert M., 
1992). По мнению авторов, успешная адаптация возможна тогда, когда 
субъект в состоянии объективно и в полном объеме воспринимать стрессор. 

В исследовании J.Stöeber было показано, что поиск социальной 
поддержки положительно связан с беспокойством и эмоциональностью, в 
то время как  
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совладание, ориентированное на решение задачи, отрицательно 
коррелиро-вало с отсутствием уверенности. Избегание, напротив, показало 
положитель-ную корреляцию с этим параметром. 

В работах E.A. Skinner и M.J. Zimmer-Gembeck предложено несколько 
иное понимание совладающего поведения. Копинг рассматривается ими 
как особый вид саморегуляции – «регуляция в стрессовых условиях». При 
этом совладание является организационным конструктом, который 
включает в себя массу процессов, вовлеченных во взаимодействие 
индивида и среды в стрессовой ситуации: от регуляции познавательных 
процессов и эмоциональ-ных реакций до способности контролировать 
свои мотивационные процессы и поведение. 

Такое понимание совладающего поведения сближает его с работами 
по развитию регулятивных процессов в области психологии развития и, 
как считают авторы концепции, позволит пролить свет на пути развития 
совла-дающего поведения и выделить узловые моменты в них, связанные 
с различ-ными возрастами [5] . 

D.Wills, A.Schiffman предложено разделение копинга на 
антиципаторный и восстановительный. Антиципаторный копинг 
рассматривается как предвос-хищаемый, предвидимый ответ на 
стрессовое событие, происхождение кото-рого ожидается, как средство 
управления событиями, которые произойдут. Восстановительный копинг 
рассматривается как механизм, помогающий снова обрести 
психологическое равновесие после произошедших неприятных событий. 

Эффективность копинг-поведения определяется спецификой ситуации 
в конкретном случае. Как показывают исследования V.Conway и D.Теnу 
(1992), инструментальные стратегии преодоления эффективны в том 
случае, если ситуация контролируется субъектом, а эмоциональные 
уместны, когда ситуация не зависит от воли человека. 

В зависимости от интерпретации ситуации либо как неизбежной, либо 
как преодолеваемой посредством активности и борьбы с ней, R.Lazarus, 
S.Folkman различают два вида совладающего поведения. Целенаправ-
ленное поведение на устранение или избегание угрозы (борьба или отсту-
пление), предназначенное для изменения стрессовой связи с физической 
или социаль-ной средой, рассматривается как активное копинг-поведение. 
Пассивное копинг-поведение представляет собой интрапсихические фор-
мы преодоления стресса, являющиеся защитными механизмами, предна-
значенные для сниже-ния эмоционального возбуждения раньше, чем 
изменится ситуация. (Lazarus R., Folkman S., 1984). 

В целом большинство исследователей придерживается единой 
классифика-ции способов совладания: 

1) копинг, нацеленный на оценку; 
2) копинг, нацеленный на проблему; 
3) копинг, нацеленный на эмоции. 
В 1998 году F.Shenpflug соавторами предложил биокибернетическую  
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модель копинга. Модель основывается на том, что среда и личность 
измен-чивы, это определяет обоюдное влияние их друг на друга, то есть 
требования выражено влияют на личность, в то время как реакции 
личности влияют на среду. Согласно этой концепции, старые процессы 
регуляции перепро-граммируются или начинается развитие новых 
регуляторных процессов, что может приводить к возникновению новых 
форм регуляции поведения. 

Исследования, проведенные в Японии (Nacano К., 1991), показали, что 
активные копинг-стратегии, ориентированные на решение проблемы, 
ведут к уменьшению имеющейся симптоматики, тогда как избегание и 
другие копинг-стратегии, направленные на редукцию эмоционального 
напряжения, приводят к усилению симптоматики. 

Многие исследователи в области принятия решения отмечают, что 
люди под воздействием стресса недостаточно часто используют 
рациональные когинг-стратегии. 

P.Cramer выделяет два основных критерия, отличающих копинг-
стратегии и защитные механизмы: (1) осознанный / бессознательный 
характер и (2) произвольная/непроизвольная природа процессов. 
Впоследствии был предло-жен еще один критерий: направленность на 
искажение/пересмотр состояния. Искажение подразумевает изменение 
установок, вызванное неосознанным желанием их отвергнуть и 
подчиняющееся цели избежать негативных эмо-ций. Пересмотр состояния 
– изменение установок, вызванное осознанным желанием их отвергнуть и 
подчиняющееся цели «эпистемической точности», иными словами, цели 
максимально точного отражения реальности. Исполь-зуя копинг-
стратегии, человек отвергает или искажает определенное пред-ставление 
(например, «я неудачник»), если и только если проверка доступ-ных 
доказательств убеждает его, что это представление ошибочно или по 
крайней мере недоказательно. В остальных случаях он постарается 
принять его. 

 Разумеется, в случае копинг-стратегий человек может ошибаться, 
однако его действия управляются целью приближения к реальности. В 
этом случае всегда присутствует признание проблемы как проблемы, не 
важно, разреши-мой или нет. При защитных механизмах человек не 
«проверяет» реальность, а изменяет свое состояние вне зависимости от 
нее, чтобы уменьшить отрица-тельные эмоции. Согласно этой точке 
зрения, эмоционально-ориентирован-ные копинги – неоднородное 
понятие. С одной стороны, они включают ряд феноменов, связанных с 
избеганием или минимизацией проблемы, – умень-шение негативных 
эмоций. Тогда к ним относятся классические защитные механизмы – 
отрицание, подавление, рационализация и т.п. С другой стороны, к ним 
относятся собственно копинг-стратегии, направленные на принятие 
проблемы и связанных с ней эмоций. Более дифференцированный, хотя 
схожий методологически, подход предлагается в работе И.Р. Абитова, где 
выделяются такие параметры сравнения, как особенности цели (адапта-
ция – комфортность состояния), характер приспособления (активное – 
пассивное), степень осознанности (осознанное изменение ситуации – 



 

155 

 

бессознательное реагирование на угрозу), возможность коррекции 
(обучение – осознание). 

 Принципиально иную точку зрения на проблему соотношения 
защитных механизмов и копинг-стратегий предложил D.Vaillant. С его 
точки зрения, целесообразно выделять три класса копинг-стратегий в их 
широком понима-нии. К первой группе относятся стратегии, связанные с 
получением помощи и поддержки от других людей, – поиск социальной 
поддержки. Ко второй группе относятся осознанные когнитивные 
стратегии, которые люди исполь-зуют в трудных ситуациях, – и сюда 
входят копинг-стратегии в их тради-ционном понимании S.Folkman и R.S. 
Lazarus. Третью группу составляют непроизвольные психические 
механизмы, которые изменяют наше восприя-тие внутренней или 
внешней реальности с целью уменьшить стресс. При этом D.Vaillant 
выделяет среди этих «психических механизмов» уровень 
высокоадаптивных защит, куда относит предвосхищение (антиципацию), 
альтруизм, юмор, сублимацию и подавление. Эти адаптивные механизмы, 
во-первых, наиболее эффективны с точки зрения удовлетворения человека 
и, во-вторых, предполагают возможность осознания своих чувств, 
представлений и их последствий [6] . 

В российской психологии проблема совладающего поведения активно 
обсуждается с 90-х годов XX века. 

А.В. Либин в рамках дифференциальной психологии рассматривает 
психо-логические защиты и совладание как два различных стиля 
реагирования. Под стилем реагирования понимается параметр 
индивидуального поведения, характеризующий способы взаимодействия 
человека с различными слож-ными ситуациями, проявляющиеся либо в 
форме психологической защиты от неприятных переживаний, либо в виде 
конструктивной активности личности, направленной на разрешение 
проблемы. Стили реагирования являются промежуточным звеном между 
случившимися стрессовыми событиями и их последствиями в виде, 
например, тревожности, психологического диском-форта, соматических 
расстройств, сопутствующих защитному поведению, или же характерных 
для совладающего поведения душевного подъема и радости от успешного 
решения проблем. 

Л.И. Анцыферова исследует динамику сознания и действия личности в 
трудных обстоятельствах жизни, которые являются результатом 
психической переработки индивидом жизненных невзгод с позиций своей, 
лишь частично осознаваемой «теории» мира. При этом, рассматривая 
жизненные трудности, необходимо учитывать главное – ценность, которая 
в определенных условиях может быть потеряна или уничтожена. Это 
обстоятельство и делает ситуа-цию стрессовой.  

Для того чтобы сохранить, защитить, утвердить данную ценность, 
субъект прибегает к различным приемам изменения ситуации. Так, чем 
более значи-мое место в смысловой сфере личности занимает 
находящийся в опасности объект и чем более интенсивной 
воспринимается личностью «угроза», тем выше мотивационный 
потенциал совладания с возникшей трудностью [7]. 
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 При исследовании состояний психической дезадаптации у бывших 
воинов-интернационалистов авторы описывают три основных типа 
стратегий поведения в преодолении болезни: активно-оборонительный, 
пассивно-оборонительный и деструктивный. 

При активно-оборонительном стиле поведения эти испытуемые 
использо-вали такие мобилизующие стратегии копинг-поведения, как 
активное вклю-чение в работу, уход от болезни в работу, перспективное 
планирование действий, сохранение активности при неудачах, отрицание 
тяжести болезни. 

При пассивно-оборонительном типе в основе копинг-поведения лежит 
отступление, примирение и капитуляция перед болезнью и ее 
последствиями. Сложившаяся ситуация оценивалась как непреодолимая, 
как «поворотный пункт жизненного пути». 

Деструктивный стиль поведения проявлялся в нарушениях 
социального функционирования больных. Постоянная внутренняя 
напряженность, дисфо-рический оттенок настроения служили почвой для 
взрывчатости, конфлик-тов, неуживчивости, формирования 
делинквентного поведения. В стрессовых ситуациях при деструктивном, 
саморазрушающем поведении эти больные прибегали к разрядке 
отрицательных аффектов в поведении по типу acting-out (алкоголизация, 
агрессивные действия, суицидные попытки, употребле-ние наркотических 
средств и др.). 

Исследования копинг-поведения подростков, воспитывающихся вне 
семьи и подростков с аддиктивным поведением показали, что сочетания 
активных копинг-стратегий с позитивной Я-концепцией могут 
рассматриваться в качестве фактора резистентности к стрессу, тогда как 
сочетания пассивных копинг-стратегий с негативной Я-концепцией могут 
рассматриваться как фактор повышенной уязвимости к стрессу. Адап-
тивное функциональное копинг-поведение характеризовалось использова-
нием соответствующих воз-расту копинг-стратегий с преобладанием 
активных проблемно-решающих и направленных на поиск социальной 
поддержки. Дисфункциональное (аддик-тивное) копинг-поведение 
отличалось и пользованием пассивных копинг-стратегий, ведущими из 
которых являлась стратегия избегания, направлен-ность на социальную 
изоляцию, активное использование защитных механиз-мов. 

Исследования копинг-поведения у больных неврозами 
свидетельствуют о том, что они достоверно реже, по сравнению со 
здоровыми людьми, исполь-зуют адаптивные формы копинг-поведения, 
такие как поиск социальной поддержки, альтруизм, оптимистичное 
отношение к трудностям. Больные неврозами чаще, чем здоровые, 
склонны выбирать копинг-поведение по типу изоляции и социального 
отчуждения, избегания проблемы и подавления эмоций, легко впадают в 
состояние безнадежности и покорности, склонны к самообвинению. 

Широко распространена гипотеза о выраженном дефиците способно-
стей для решения социальных проблем у больных шизофренией. 
В.М. Воловик отмечает значение для социальной адаптации некоторых  
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морбидных психологических особенностей, в частности, аутистических 
свойств личности. Исследования отечественных авторов показали, что 
функциональная недостаточность больных шизофренией (в особенности 
малопрогредиентной ее формой) проявляется в чувстве неуверенности в 
себе, ощущении собственной неполноценности, в неумении естественно, 
непри-нужденно выражать свои мысли и чувства, объективно оценивать 
ситуации, устанавливать полноценные контакты с людьми.Эти данные 
согласуются с исследованиями зарубежными  исследования  указывают на 
то, что дефицит в навыках социального и проблемно-решающего поведения 
может значи-тельно снижать способность пациентов с шизофренией 
эффективно совла-дать со стрессовыми жизненными ситуациями. По 
мнению G.Shean, измене-ния в клиническом состоянии у больных 
шизофренией приводят к измене-нию оценки стрессовых событий.  

Распространенной является точка зрения, что больные шизофрений 
стано-вятся наиболее уязвимы к стрессу в период обострения симптоматики 
или накануне обострения, причем стрессовыми событиями для них часто 
оказы-ваются жизненные ситуации, которые сторонний наблюдатель вряд 
ли мог бы отнести к стрессовым. Стрессом для них мог являться, например, 
переход через дорогу, поход в местный торговый центр и гроза. Они могут 
чрезвы-чайно переоценивать вредность многих жизненных событий и 
ежедневных мелких бытовых конфликтов. Низкая самооценка способствует 
восприятию себя как неспособного разрешать проблемные ситуации.  

Переоценка внешних требований, и недооценка внутрених ресурсов 
приводят к повышению уровня ежедневного стресса и семейных 
трудностей. Кроме того, пациенты используют очень ограниченное, по 
мнению авторов, количество копинг-стратегий, главным образом избегание. 
Эти стратегии могут быть полезными для кратковременного управления 
тревогой, но они становятся непродуктивными при разрешении длительно 
существующих стрессов, таких как супружеские конфликты и 
выздоровление от психи-ческого заболевания. В исследованиях К.Н. Wiedl 
и В.Schottner приводятся данные о том, что пациенты с высоким уровнем 
внутреннего напряжения, обусловленного тяжестью симптоматики (иначе 
говоря, пациенты с более острыми состояниями) склонны чаще 
использовать эмоциональные копинги и реже – когнитивные.  

Пациенты с менее выраженной шизофренической симптоматикой чаще 
используют проблемно-ориентированные копинги. Об этом же говорил в 
своих исследованиях Brenner H.Detal. (1987). Отмечается также, что боль-
шинство пациентов, характеризующихся средней и сильной 
выраженностью симптоматики значительно неудовлетворены своими 
копинг-стратегиями и результатами своих копинг-усилий. Возможно, что 
неудачный (неконструк-тивный) копинг мог быть обусловлен 
декомпенсацией в период течения болезни. Это может создавать 
дополнительное эмоциональное напряжение. В результате формируется 
порочный круг, который очень напоминает модель уязвимость-стресс при 
шизофрении. Кроме того, автор поднимает вопрос о  

 
 



 

158 

 

необходимости обучать пациентов копингам по совладанию именно с 
болезненными симптомами [1с.21] . 

При исследовании социальной компетентности больных шизофренией 
М.Ибриегит отмечал следующие характеристики копинг-поведения этого 
контингента пациентов: 

1) больные шизофренией склонны в стрессовых ситуациях уходить от 
решения своих проблем путем избегания контактов с окружающими, про-
являть агрессивность по отношению к другим, обвинять их и видеть в них 
причину своего болезненного состояния. 

2) вместе с тем, они готовы принять на себя ответственность за свои 
дейст-вия и поступки. 

3) под влиянием психотерапии больные шизофренией обнаруживали 
способность лучше контролировать свои чувства, чаще прибегали к 
поиску эмоциональной поддержки в социальном окружении, меньше 
дистанцирова-лись от ситуации и от общения с другими людьми. 

Автор отмечал преобладание в копинг-поведении больных 
шизофренией эмоциональных и избегающих решения проблемы 
копингов. Такое поведе-ние, по его мнению, усугубляет болезненные 
переживания пациента, служит фактором дальнейшей социально-
психологической дезадаптации личности. 

Психосоциальные подходы составляют необходимый компонент лече-
ния больных шизофренией, и тренировка социальных навыков 
представляется особенно полезной, так как дефициты социальных 
навыков являются важ-ными детерминантами социальной изоляции, 
плохого социально-ролевого функционирования и низкой характеристики 
качества жизни больных шизо-френией. Многие исследователи говорят о 
необходимости разработки и развития психокоррекционных методов, 
направленных на формирование у пациентов эмоционально свободного, с 
достаточно высоким уровнем самоут-верждения адаптивного поведения. 
В связи с этим создаются программы, направленные на тренировку 
навыков и способностей проблемно-решающего поведения. Когнитивно-
поведенческое направление психотерапии многие авторы относят к 
наиболее привлекательным и эффективным подходам не только в работе с 
больными шизофренией, но и с семьями этих больных. 

  Анализ современных подходов ученых ближнего и дальнего 
зарубежья по проблеме копинг-стратегий позволил сформулировать 
следующие выводы: 

- существует значительное разнообразие определений  понятия 
«копинг-стратегия»,  что связано с методологическими основаниями тех 
подходов, к которым принадлежат авторы определений; 

- отсутствует единство в понимании соотношения понятий «копинг-
стратегия» и «защитные механизмы личности», их характеристик и места 
в поведении человека; 

- Ведутся активные исследования проблемы создания моделей копинга 
в системе адаптивных и регуляторных процессов 

- Современные исследователи пытаются раскрыть механизмы и 
типологию совладающего поведения личности в современных условиях. 
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Таким образом, копинг является необходимым механизмом развития 
лич-ности. В данной статье мы попытались показать самые важные 
исследования в области изучения копинга и копинг-механизмов личности. 
Это обусловлено возникшим научно-исследовательским интересом к 
данной проблеме с одной стороны и недостаточными знаниями с другой.  
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Түйін 

Mақалада копинг жəне адамдар копинг-стратегиялардың түсінігіне 
негізгі тұғыр-лары қарастырылған. Копинг жəне адамдар копинг 
механизмына жалпылама мінез-деме берілген. R.S. жəне когнитивтік 
тұғырдың өкілдерінің тұжырымдамасы қарас-тырылған. Копинг 
саласында танымал зерттеушілердің жұмыстары қарастырылған. 

 
Summary 

  This paper describes the main approaches to the understanding of coping 
and coping strategies of the individual. Given the generalized characteristic of 
coping and coping mechanisms of the individual.The concept of coping RS 
Lazarus and the representatives of the cognitive approach. Consider the work of 
well-known researchers in the field of coping. 

 
 
 
 



 

160 

 

SCIENTIFIC AND PRACTICAL BASES OF PSYCHOLOGICAL 
CORRECTION OF ADAPTIVE BEHAVIOUR OF PERSONS WITH 

AKTSENTUATSIYAMI OF TRAITS OF CHARACTER OF THE 
PERSONALITY 

 
А.А. Daurambekova – Magistr of Psychology 

 
Testing allowed establishing existence of positive dynamics of a number of 

measured parameters at teenagers of experimental group, in particular, growth 
of indicators of sociability, sensitivity is noted. Growth of requirement of 
introspection of activity is observed. The obtained data confirm efficiency of 
the developed innovative training for formation of the reached identity of 
control group of examinees. 

The researches conducted by us are concentrated on identification of 
interrelations of the last type, namely correlation, and have the purpose the 
proof or a denial of a hypothesis of statistical communication between a level of 
development of symbolical consciousness and the status of identity of students 
psychologists.  

At check of correlation dependence of these factors it became clear that 
between them there is an average correlation communication, at compliance to 
level of the statistical importance р=0,01. Such level of the statistical 
importance characterizes communication as high significant that confirms the 
hypothesis made by us. 

Creation of symbolic and innovative training as methodical means of 
optimization of influence of symbolical consciousness on formation of 
professional identity of the psychologist was the following task facing us. 

Training is the most productive psychotherapeutic and humanistic 
technology. M.I.Dyachenko and L.A.Kandybovich consider training as set of 
methods of development of communicative qualities and reflexive abilities, 
abilities to analyze behavior of members of group and the, to analyze social 
situations and in them, abilities adequately to perceive themselves and people 
around [5]. According to E.V.Andriyenko, in the course of training the student 
carries out consecutive process of learning, gaining social professional 
experience taking into account merits and demerits of own subject, personal 
and individual qualities which are showing in activity. The social and 
professional environment [1] is thus considered. 

Art therapy methods which, in our opinion, possess a number of advantages 
before other forms of work based on verbal communication acted as basic 
means of achievement of the purpose of training. This results from the fact that 
everyone, being the child, I drew, therefore, art therapy practically has no 
restrictions in use. 

Symbolical speech is one of bases of the fine arts - she allows the person to 
express the experiences more precisely often.  Graphic activity gives the chance 
to bypass "consciousness censorship" that allows to address to research of 
unconscious processes in many cases.  Art therapy is means of free self-
expression and self-knowledge and by that allows staticizing and fixing at the 
person positive emotions in the course of creative activity.  
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The support on krosskulturny symbolics by means of use of metaphors 
became the second basic principle of creation of symbolic and innovative 
training.   Metaphor, according to S.I.Ojegov, the hidden, figurative 
comparison, likening of one subject, the phenomenon to another [6].   D.Mills 
and R.Crowley a metaphor understand as "a type of symbolical language which 
within many centuries is used for training" [3].   It is known that processing of 
messages of metaphorical type happens in the right hemisphere, which besides 
more than left, is responsible for the emotional and figurative parties of 
thinking.   From here becomes clear why metaphorical approach allows to reach 
really productive therapeutic results.   "Metaphors … influence in the strongest 
way subconsciousness, making active its associative abilities and responses 
therefore there is a final product which is granted to consciousness in the form 
of "new" knowledge or behavioural reaction" [4].   

For work we used most often meeting in references, in works of painting 
symbols, such as "circle", "flower", "tree", "star", "road".   

The analysis was carried out in writing, and the opinion was submitted for 
group discussion only at own will the author of drawing.   

The main emphasis in symbolic and innovative training was placed on 
development of symbolical consciousness in the course of art therapeutic 
occupations with use архетипически the fixed symbols as a stimulny material, 
situations and the concepts having the professional and personal importance 
were thus studied. Thus processes of formation of professional identity and 
self-updating were staticized. 

At creation of the scenario of this training we considered the conditions 
causing efficiency of creation of the reflexive environment, the designated A.V. 
Rastyannikovym, S.Yu. Stepanov and D. V. Ushakov: 

-  existence of a uniform semantic field of participants;  
- correlation of the events by them within training with professional reality; 
-  removal of status barriers;  
-  complementarity and mutually development of interests of all participants 

[4].  
The stating stage of diagnostics was carried out at the beginning of 

experiment.  The test stage of diagnostics was carried out at the end of symbolic 
and innovative training.  

At the beginning of experiment the experimenter acquainted examinees 
with the purposes and forms of carrying out this training to adjust them on the 
active position necessary for successful work. The following stage were 
diagnostics of level of self-updating of the personality (the minimized version 
of the Samoaktualization of the Personality test. Authors of modification of 
dough Gozman, Yu.E.Alyoshin, M.V. Zagika, M.V. Kroz, 1987, authors of the 
minimized option – and E.Aminevy), diagnostics of the status of professional 
identity (the test of an ego identity (Ericson-Marsia standardized interview), the 
minimized option. Authors of modification – and E.Aminevy, 1995). 

Comparison of data was carried out on groups experimental (44 persons) 
and control (22 persons).   Measurements were carried out in at one time at both 
groups  
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before carrying out symbolic and innovative training in experimental group.   
Frequency distributions of values of the carried-out measurements considerably 
differ from normal distribution therefore nonparametric methods were applied 
to detection of statistical regularities.   
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Түйін 
Бұл мақалада тұлғаның мінез-құлқы қырларының акцентуациясы 

мысалында тұлғаның бейімдік мінез-құлқының психологиялық 
коррекциясының ғылыми-практикалық негіздері қарастырылады.  

 
Резюме 

В данной статье научно-практические основы психологической коррекции 
адаптивного поведения лиц на примере акцентуаций черт характера личности. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

К.Б. Сейдулаев – 
магистрант 2 курса института магистратуры и докторантуры PhD 

КазНПУ им. Абая 
 
Экспериментальное исследование ценностных ориентаций у студентов 

педагогического ВУЗа проводилось в несколько этапов. 
Констатирующий эксперимент включал в себя два этапа и был 

направлен на определение диагностического инструментария, выявление 
исходного уровня сформированности ценностных ориентаций студентов и 
их взаимо-связи с другими психологическими свойствами личности. На 
первом этапе в результате проведения диагностических методов были 
получены комплекс-ные данные по таким показателям как ценностные 
ориентации, учебные мотивы, профессиональная направленность 
личности. Это позволило опреде-лить качественные и количественные 
характеристики и зафиксировать исход- 
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ный уровень. На втором этапе эмпирические данные будут 
подвергнуты математической обработке с целью выявить взаимосвязи 
исследуемых внут-ренних и внешних условий формирования ценностных 
ориентаций студентов.  

Таким образом, при определении содержания формирующего этапа 
эксперимента мы учитывали особенности психолого-педагогических 
условий формирования ценностных ориентаций в образовательной среде. 

В целях реализации первого этапа констатирующего эксперимента 
были использованы Портретный ценностный вопросник (Portrait Values 
Questionnaire) Ш.Шварца /1/, методика изучения мотивации обучения в 
вузе Т.И. Ильиной /3/, Методика исследования профессиональных 
ориентаций /2/. 

С помощью указанных методик были получены следующие данные. 
Результаты ранжирования 10 ценностных типов по методике Портретный 
ценностный вопросник Ш. Шварца представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Ранговые значения 10 ценностных типов.  

Портретный ценностный вопросник Ш.Шварца. 
 

Типы ценностей 
 

Ранговые 
значения 

Безопасность 7 
Конформность 10 

Традиция 8 
Самостоятельность 3 

Стимуляция 1 
Гедонизм 6 

Достижение 5 
Власть 9 
Доброта 2 

Универсализм 4 
 
Как видно из представленной таблицы: 
1. Наиболее значима (если судить по ранговым значениям) для 

студентов ценность «Стимуляция», второе место занимает «Доброта» и 
третьей по предпочтениям является ценность «Самостоятельность». В 
нижней части ценностной иерархии находятся ценности «Традиции», 
«Власть» и «Конформизм». 

Приоритет ценности «Стимуляция» в группе студентов отражает 
потреб-ность в поддержании оптимального уровня активности в новом 
социальном статусе. 

Далее были получены данные по методике изучения мотивации 
обучения в вузе Т.И. Ильиной (таб.2). Средняя выраженность мотива 
получения диплома в группе студентов составляет 43%, в то время, как 
мотив приобретение знаний охватывает 30%, а мотив овладение 
профессией всего 27%. Согласно  

 



 

164 

 

исследованию, мотив получения диплома преобладает надо мотивами 
приоб-ретения знаний и овладения профессией. 

 
Таблица 2. Результаты по методике изучения мотивации обучения в вузе 

Т.И. Ильиной. 
 
 
 
 
 
 
 
Средняя выраженность мотива получения диплома в группе студентов 

составляет 43%, в то время, как мотив приобретение знаний охватывает 
30%, а мотив овладение профессией всего 27%. Согласно нашему 
исследованию, мотив получения диплома преобладает надо мотивами 
приобретения знаний и овладения профессией. 

Также были получены данные по методике диагностики социально-
психологических установок личности О.Ф. Потемкиной и представлены в 
таблице 3. 

  
Таблица 3. Результаты диагностики социально-психологических установок 

личности. 
 

Направленность 
личности 

Средние значения 

На процесс 6,5 
На результат 4,7 
Альтруизм 3,5 
Эгоизм 3,4 

На свободу 6,8 
На власть 2,9 
На труд 3,1 

На деньги 2,7 
 
 
По результатам тестирования, у студентов ни одна из 

диагностируемых социально-психологических установок не имеет 
высокого уровня. Более всего выражены ориентации студентов на 
свободу, на процесс  и на резуль-тат. Среднюю выраженность имеет 
направленность на альтруизм. Менее всего выражена ориентация на труд 
и эгоизм. Меньше всего наблюдается направленность на деньги и власть.  

 
 
1. Карандашев  В.Н. Методика Шварца для изучения ценностей 

личности: концепция и методическое руководство. - СПб.: Речь, 2004. 
 
2. Методика диагностики социально-психологических установок личности 

Мотивация обучения в вузе 
 

Процентное 
соотношение (%) 

Получение диплома 43 
Овладение профессией 27 
Приобретения знаний 30 
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в мотивационно-потребностной сфере О.Ф.Потемкиной // Практическая 
психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. / Ред. и сост. 
Райгородский Д.Я. – Самара, 2001. - С.641-648. 

3. http://www.psychometrica.ru/index.php?hid=50&met_info=200 
 

Түйін 
Бұл мақала тұлғаның құндылық бағыттар жүйесінің қызметтерінің 

психология-лық заңдылықтарын зерттеуге арналған. 
 

Summary 
The problem of value orientations is considered as the base of personality's 

development and functioning. Various theoretical views on value orientations are 
introduced.  Author gives the report on structure of modern students’  value 
orientations.  

 
ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ  ӨТПЕЛІ  ШАҚТАҒЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Л.Бекбаул – 
педагогика жəне психология мамандығының 2-ші курс студенті, Абай 

атындағы ҚазҰПУ 
 

Қоғам өмірінің барлық салалары көптеген өзгерістерге соның ішінде 
жеткіншектер мəселесі елімізде ерекше өзекті мəселенің біріне айналып отыр.     

Жеткіншектік кезеңнің баланың дамуындағы ерекше орны оның 
«өтпелі», «бетбұрыс», «қиын», «сыналатын» кезең деген атауларында 
бейнеленген. Бұл атауларда осы жастарда болатын, өмірдің бір дəуірінен 
екіншісіне өтумен байланысты даму процестерінің күрделілігі мен 
маңыздылығы айтылған. Балалық шақтан ересектікке өту осы кезеңдегі 
дене, ақыл-ой, адамгершілік, əлеуметтік дамудың барлық жақтарының 
негізгі мазмұны мен өзіне тəн ерекшелігі болып табылады. Барлық 
бағыттарда сапалық жаңа құрылымдар қалыптасады, организмнің сана-
сезімнің, үлкендермен жəне жолдастарымен қарым-қатынастың, олармен 
əлеуметтік өзара іс-əрекет əдістерінің, мүдде-лердің, танымдық жəне оқу 
іс-əрекетінің, мінез-құлыққа, іс-əрекет пен қарым-қатынасқа арқау 
болатын моральдық-этикалық нормалар мазмұнының қайта құрылуы 
нəтижесінде ересектік элементтері пайда болады. Бұл кезеңде 
жеткіншектердің психикалық даму ерекшелігі жас бала мен ересектерге 
қарағанда əлдеқайда өзгеше болады. Жеткншек барлық нəрсені өз бетімен 
орындап, үлкен адамдардың қамқорлығы мен ақыл-кеңесінен құтылғысы 
келеді [1]. Жеткіншектің ересектерден айырмашылығы тек үлкен 
адамдармен қарым-қатынасының өзгеше келетіндігінде емес, сонымен 
қатар, биология-лық дамуы жағынан кеңінен өріс алатындығында. Ал 
жалпы алғанда, жеткін-шек тым өзгеше сипатта келеді. Мысалы, 
жеткіншек төменгі сыныптарда оқып жүргенде үйге берілген тапсырманы 
тек жаттап алатын болса, жеткін-шек жасында үй тапсырмасын өз сөзімен 
түсінікті етіп айтуға талпынады.  
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Жеткіншектер «бəрін өзім істей аламын», «сендер мені əлі бала деп 
ойлай-сыңдар» деп наразылық білдірсе де, оның қолынан əлі деп көп 
нəрселер келе бермейді. Ересектерга ұқсап іске ұмтылғанымен, сол істі 
орындаудағы мүмкіншілігі кіші мектеп жасындағылардай. Егер үлкендер 
жеткіншекті бала деп есептесе, керісінше олар өзін есейдік деп санайды. 
Бұл екі арадағы дəл келмеушілік қайткенде де жеткіншектің дамуына əсер 
ете алады. Жеткіншек-терді тəрбиеге көнбейтін «қиын» жас деп 
сипаттайды. Солай деп бағалай-тыны, біріншіден, бұрынғы кездегі 
психикасы, мінез-құлқы өзгеріп, соның негізінде жаңа қасиеттер пайда 
болатынынан. Екіншіден, осындай психика-ның жаңа сапасының пайда 
болуынан бала қиналысқа ұшырайды, уайым шегеді. Бұны əр ғалым 
өзінше сипаттайды. Үлкендердің қамқорлығына көнбейтінін «өзім бəрін 
орындаймын» дейтінін жыныс қасиетінің салдары-нан болатын санасыз 
əуесқойлық деп түсіндіреді. Бұл пікірге кеңес психолог-тары мүлде қарсы. 
Жеткіншектердің тəрбиеге көнгісі келмеуі түпкілікті емес, уақытша 
кездесетін қасиеттің бірі. Қоғамдық ортаның жеткіншекті тəрбие-леуде 
ықпалы зор. Қазіргі қоғамның даму ерекшелігіне қарай жастарға қоятын 
талап үнемі өзгеріліп отырады. Осы талапқа сай жеткіншек бала жасынан 
үлкендер жасына өтерде қоғам жағдайы оларға түрліше əсер етіп, баланы 
əр түрлі фантастикалық іске ұмтылдырады. Мұндай уақытша 
келіспеушілікпен күресу мектептегі жəне үй ішіндегі тəрбие жұмысының 
негізінде болады. Жеткіншектің организмінде болатын елеулі өзгерістер 
ұзақ уақыт бойы осы кезеңдегі жеткіншектер ерекшеліктері мен 
дамуының сыналу құбылыстарының биологиялық шарттастығы туралы əр 
түрлі теорияларға негіз болды. Биогенетикалық универсализмнің негізін 
салушы-лар С.Холл мен З.Фрейд [2] жеткіншектің дағдарысы мен өзіне 
тəн ерекше-ліктері комплексін биологиялық шарттастығы себепті болмай 
қоймайтын əрі универсал құбылыс деп санады. Антрополог Р.Бенедикт 
балалықтан ересек-тікке өтудің екі типін бөліп көрсетті: 1) үздіксіз жəне 
2) баланың балалық шағында оқып үйренгені мен ересектің рөлін жүзеге 
асыру үшін қажетті іс-əрекет тəсілдері мен түсініктер арасында үзілістер 
болатын типі. Өтудің бірінші типі балалар мен ересектерге арналған 
бірқатар маңызды нормалар мен талаптардың ұқсастығы жағдайларында 
болады. Мұндай жағдайда даму бірқалыпты өтеді, бала ересектік іс-əрекет 
тəсілдеріне біртіндеп үйренеді де, ересектің статусының талаптарын 
орындауға даяр болып шығады. Өтудің екінші типі балалар мен 
ересектерге қойылатын мəнді талаптарда алшақтық болған кезде 
байқалады. Балалықтан ересектікке өтетін жол, деп атап көрсетті 
Бенедикт, əр түрлі қоғамдарда əркелкі болады жəне оның ешқайсы-сы да 
кемелдікке жеткізетін «табиғи» соқпақ деп қарастырылмайды. 
Антропологтар зерттеулерінің теориялық маңызы зор. Бала өмірінің 
нақты əлеуметтік жағдайларына: 1) жеткіншектік кезеңнің ұзақтығына; 2) 
дағдарыс-тың, талас-тартыстың, қиыншылықтардың болуына; 3) 
балалықтан ересектік-ке өтудің өзінің сипатына қарай анықталатыны 
дəлелденді. Бұл зерттеулер-ден фрейдизмге қарама-қарсы, адамдағы 
табиғи дүние əлеуметтік болғандық-тан ондағы табиғи дүниені əлеуметтік 
дүниеге қарсы қоюға болмайды деген  
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қорытынды шығады. Антропологтар жеткіншектік шақты бала өзінің 
қоғам-дағы орнына жетер жолда болатын, оның ересектердің қоғамдық 
өміріне өтуі жүзеге асатын кезең деп қарайды.  

Жеткіншектің дамуындағы биологиялық фактор проблемасы баланың 
организмінде нақ осы шақта биологиялық толысу жолына түбегейлі 
өзгеріс-тердің болуынан туындайды: дене күшінің дамуында жаңа кезең 
басталып, жыныстық жетілу процесі өрістейді. Бұлардың бəрінің 
сыртында организм-нің морфологиялық жəне физиологиялық қайта 
құрылу процестері тұрады. Организмнің қайта құрылуы эндокриндік 
жүйедегі өзгерістерден басталады. Гипофиздің, əсіресе оның алдыңғы 
бөлігінің қызметі күшейеді, ал мұның гармондары талшықтардың өсуіне 
жəне ішкі секрецияның басқа да өте маңызды бездерінің (қалқан жыныс, 
бүйрек үсті бездерінің) қызметіне қолайлы жағдай жасайды. Олардың 
қызметі жеткіншектің организмінде көптеген өзгерістер, соның ішінде 
неғұрлым анық көрінетін өзгерістер туғы-зады. Бұл процестер қыз 
балаларда 11-13, ер балаларда 13-15 жаста неғұрлым жедел жүреді. Дене 
күшінің толысуы мен жыныстық жетілудің акселерация-сы байқалып 
отырған қазіргі уақытта кейбір қыз балаларда 10-11, ер балаларда 12-13 
жаста жыныстық жетілудің бастапқы сатысында болады. Бойдың ұзаруы, 
салмақтың артуы, кеуде клеткасы шеңберінің өсуі – жеткіншек шақтағы 
дене толысуының өзіне тəн жағдайлары, бұлар күрт өсу деген ерекше 
терминмен белгіленеді. Дененің пропорциясы ересек адамға тəн 
пропорцияға жақындайды. Бас сүйегінің бет бөлігінің жедел жетілуі 
нəтижесінде бет əлпеті де өзгереді. Жеткіншек жаста қан айналыс жүйесі 
недəуір өзгерістерге ұшырайды. Жүрегінің көлемі тез өсіп, салмағы 
артады. Қан қысымының көтерілуі жүйке жүйесінің қызметіне əсер етіп, 
жеткіншек-тер қызба, ашуланшақ, ызақор болып келуі мүмкін. Əр түрлі 
мүшелер мен талшықтардың өсуі жүректің қызметіне шамадан тыс 
талаптар қояды. Жүрек қан тамырларына қарағанда тез өседі. Мұның өзі 
жүрек-қан тамырлары жүйесінің қызметіндегі функциялық бұзылулардың 
себебі болып, жүректің қағуы қан қысымының артуы, бастың ауруы, 
бастың айналуы, тез шаршау түрінде көрінеді [3]. 

Жеткіншектік шақта организмнің ішкі ортасында белсенді қызмет 
атқара-тын ішкі секреция бездері жүйесіндегі өзгерістерге байланысты 
күрт ауысу-лар болады, осының өзінде қалқан бездері мен жыныс 
бездерінің гармонда-ры, атап айтқанда, зат алмасудың катализаторлары 
болып табылады. Эндокриндік жəне жүйке жүйелері функциялық 
жағынан өзара байланысты болғандықтан, жеткіншектік шақ, бір 
жағынан, энергияның қауырт өсуімен, ал екінші жағынан патогендік 
əсерлерге деген сезімталдықтың артуымен сипатталады. Сондықтан ақыл-
ой немесе дене күшінің қажуы, ұзақ уақыт жүйкеге күш түсу, аффектілер, 
күшті эмоциялық толғаныстар (қорқыныш, ыза, реніш) эндокриндік 
қолайсыздықтар (етеккір циклінің уақытша тоқтауы, гипертиреоздың 
дамуы) жəне жүйке жүйелерінің функциялық бұзылуларына себеп болуы 
мүмкін. Олар тез шамданғыштықтан, тежегіш механизмдердің 
əлсіздігінен, тез шаршаудан, ұмытшақтық пен аңғалдықтан, жұмыста 
өнімді- 
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ліктің төмендеуінен, ұйқының бұзылуынан байқалады. Жеткіншек 
шақта жəне жүйке жүйелерінің қызметіндегі балалық шақта болатын тепе-
теңдік бұзылады да, жаңа тепе-теңдік енді ғана қалыптаса бастайды [4]. 
Бұл қайта құрылу жеткіншектің ішкі жағдайларына, əсерлеріне, көңіл-
күйіне əсер етіп, оның жалпы ұшқалақтығының, ашуланшақтығының, 
шамданғыштығының, қозғыштығының, қимыл белсенділігінің, мезгіл-
мезгіл селқостануының, енжарлануының негізі болады. Жыныстық 
толысу мен дене күші дамуын-дағы өзгерістердің жаңа психологиялық 
құрылымдардың пайда болуында бірталай маңызы бар. Біріншіден, 
жеткіншектің өзі анық сезетін бұл өзгеріс-тер оны объективті тұрғыдан 
ересекке айналдырады жəне оның өзінің ересектігін сезінуінің басталуына 
негіз болады. Екіншіден, жыныстық толысу басқа жынысқа ден қоюдың 
дамуына, жаңа түйсіктердің, сезімдердің, толғаныстардың шығуына 
себепші болады. Сондай-ақ, махаббат пен жыныс проблемалары туралы 
жолдастарымен əңгімелесулер адамдардың қарым-қатынасының интимдік 
жағына көбірек көңіл бөлудің, эротикалық ойысушы-лықтар мен ерте 
сексуалдылықтың дамуына апарып соғады. Жеткіншектерде алғашқы 
романтикалық сезімдердің оянуы – қалыпты құбылыс болып саналады. 

Жеткіншек жас биологиялық тұрғыда, сонымен қатар, əлеуметтік 
даму, психологиялық қайта құруды ескертумен белгіленеді жəне 
ерекшеленді. Балалық шақтан ересектікке өткендегі биологиялық 
критерий репродуктивті функциялардың жетілумен байланысты 
жыныстық кемелденуге жету болып табылады.  

Ал, өтпелі кезеңнің əлеуметтік критерийі нақты бір мəдениетке байла-
нысты əлеуметтік кемелдену болып табылады. Батыстық мəдениеттің 
көпші-лігі əлеуметтік кемелдену бозбала немесе бойжеткеннің өз 
тағдырын өз бетінше шешу мүмкіндігі ретінде – мамандық таңдау, оқу 
орны, жұмыс орны, ата-аналардың келісімінсіз некеге тұру сияқты 
мүмкіндіктерді қарастырады. Батыс мəдениетінде биологиялық жəне 
əлеуметтік кемелдену арасындағы бөліну 7-9 жасты құрайды. Ересек 
адамдардың міндеттері мен құқыларын орындау үшін адам көп оқып, 
үйрену қажет.  

Биологиялық жəне əлеуметтік түсініктермен «психологиялық 
кемелдену» түсініктері тығыз байланысты.  

Психологиялық кемелдену адам өз мінез-құлқын саналы түрде 
басқару, яғни тұлға ретінде өз мақсатын іс жүзіне асыру болып табылады. 
Психоло-гиялық жетілу биологиялық жəне əлеуметтік кемелденумен 
сəйкес келмеуі мүмкін. 

Адамның психологиялық кемелденуін бағалау жыныстық кемелдену 
немесе əлеуметтік-құқықтық мойындау жасына қарағанда күрделі болып 
келеді.  
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В.М.Астапов жасаған эмоционалдық үйлеспеушілік жəне одан шығу 

нұсқасы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жеткіншек жас кезеңіндегі балалардың даму ерекшеліктерін зерттеу 

барысында бұл жас кезеңіндегі «дағдарысты» түсіндіруге арналған 
теория-лық ой-пікірлердің барлығы осы кезеңде орын алатын көптеген 
нормадан ауытқулар организмде жүретін өте күрделі 
психофизиологиялық өзгерістер-мен байланысты екенін көрсетеді. 
Жеткіншек жас кезеңіндегі пайда болатын жаңа құрылымдар, гамоналдық 
жүйенің жетілуі т.б. өзгерістер бала ағзасы-ның сапасы өзгеріп, оның 
қысқа мерзім ішінде үлкендер ағзасының сапасына өтуіне байланысты 
болатыны дəлелденген. Осы өзгерістер баланың эмоцио-налдық 
жағдайына əсерін тигізіп, оның мінезінде көптеген ерекшеліктер көрініс 
береді. Сонымен қатар жеткіншек жасындағы балалардың өмірі мен 
дамуы нақты əлеуметтік жағдайлармен байланысты жəне баланың ересек 
адамдар дүниесіндегі қоғамдық жағдайды меңгеруімен анықталады [5]. 

Психологиялық қызмет көрсету барысында жеткіншектердің осы 
ерекше-ліктерін ескере отырып, эмоционалдық үйлеспеушілік орын алған 
кезде эмоцияның мінез-құлыққа тигізетін əсерін, эмоционалдық 
жағдайлардың пайда болу себептерін, оның көрініс бері ерекшеліктерін 
жан-жақты зерттеп, толық түсіну қажет. 

Жалпы жеткіншектік кезеңнің «өтпелігін», «қиындығын» ескерсек, 
төмен-дегідей ұсыныстарды да мектеп əкімшілігі, мектеп психологы, 
мектеп инс-пекторы, сынып жетекшісі жəне ата-аналар қаперінде ұстаса, 
артық болмас еді дей отыра, төмендегідей ұсыныстарды ұсынар едік: 

Жағдайдан артық 
белсенділік активность Кризистік 

жағдайда болу 

 Субъективтік мүмкіндіктерді 
бағалау 

Жағдайдан шығу 

Түрткі Іздеу 
функциясы 

Бағалау 
функциясы 

Қауіптің 
барлығы 

Қауіптің 
жоқтығы 

Қашу 

Қүй-жағдай 
шығу 

Қүй-
жағдайд

ың 
өзгеруі 
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1. Құқықтық тəрбие бағытындағы үйірмелер мен саяси сабақтар 
ұйымдас-тыру; 

2. Мектептегі оқушылардың бос уақытын дұрыс ұйымдастыруды мақсат 
еткен «Жеткіншектер»  клубын құру; 

3. Мектепте қиын жеткіншектермен тəрбие жұмыстарын жақсарту 
бағытын-да «Ақсақалдар алқасын» ұйымдастыру; 

4. Мектепте қыздар тəрбиесінде ақыл кеңесші ретінде «Ақ əжелер» 
клубын ұйымдастыру; 

5. Ата-аналармен байланысты нығайту мақсатында «Ата-аналар 
мектебін» ұйымдастыру. 

6. Сондай-ақ түрлі тəрбиелік мəні бар жарыстар жəне пікірталастар 
ұйымдастыру. 

7. Балалардың қызығушылығын арттыру үшін түрлі жаңа бағдарламалар 
ұйымдастыру. 

8. Баланың бейімін дамыту үшін ынталандыру жұмыстарын жүргізу. 
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Түйін 

Мақалада жалпы жеткіншектердің психологиялық өзгерісі, 
дағдарыстары, мінез-құлықтарындағы ауытқулар жəне оны түзету 
жолдары көрсетілген.  

 
Резюме 

В статье общее психологическое изменение подростков, кризисы, 
отклонения в характерах и строки его исправления показались. 

 
Summary 

In the article common psychological change teenagers, crises, rejections in 
characters and lines of him correction appeared.  
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