
Нами было проведено исследование, направленное на выявление особенностей взаимоотношений 
в семьях, воспитывающих ребёнка с аутистическими нарушениями и ребёнка с нормальным развити
ем. В исследовании приняли участие 100 испытуемых: 50 родителей детей, воспитывающих ребёнка 
с аутистическими нарушениями, 50 родителей, воспитывающих детей с нормальным развитием. Ана
лиз результатов исследования показал, что более выраженное положительное отношение к ребенку 
наблюдается у мам и пап, воспитывающих ребенка с нормальным развитием. Они воспринимают ре
бенка таким, какой он есть, уважают и принимают его индивидуальность, проявляют искренний ин
терес к интересам ребенка, высоко оценивают его способности и поощряют самостоятельность. Ма
мы здоровых детей практически не устанавливают психологической дистанции с ребенком, старают
ся всегда быть ближе к нему, а также склонны воспринимать неудачи ребенка как случайные и ве
рить в него. Мамы, воспитывающие ребенка с аутистическими нарушениями, часто видят в ребенке 
«маленького неудачника». Семейная вина присуща мамам и папам, воспитывающим ребенка с аути
стическими нарушениями, что можно связать с их ответственностью за ребенка и невозможность 
кардинально повлиять на особенности ребенка. Семейная тревожность диагностируется также только 
у родителей, воспитывающих ребенка с аутистическими нарушениями, что может быть связано с 
беспокойством за будущее ребенка. Семейное напряжение также выше у данной категории родите
лей, т.к. родитель постоянно следит за ребенком, контролирует его деятельность. Кроме того, было 
установлено, что родители, воспитывающие ребенка с аутистическими нарушениями испытывают 
неудовлетворенность собой и отношениями в семье, тревожность, чувствуют себя в постоянном на
пряжении, не могут расслабиться. Мамы, и папы, воспитывающие ребенка с нормальным развитием, 
способны воспринимать различные состояния ребенка, более точно понимают причины того или 
иного состояния, более эмпатийны и испытывают более глубокие чувства при взаимодействии с ре
бенком, воспринимают индивидуальность ребенка и принимают его личность, также они в большей 
степени принимают себя как родителя, более открыты эмоционально по отношению к ребенку, готовы 
всегда его поддержать и умеют грамотно взаимодействовать с эмоциональным состоянием ребенка.

Полученные результаты напрямую указывают на значимость психологической помощи семье, 
воспитывающей ребенка с аутистическими нарушениями. Она заключается в оказании духовнрй, 
эмоциональной и смысловой поддержки семье и ее отдельным членам. Целесообразно проводить 
обучающие занятия с родителями, на которых рни имеют возможность научиться методам и прие
мам, способствующим развитию аутичного ребенка.
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The article deals with the problem of the attitude of adolescents towards the use of narcotic substances among peers. As a 

theoretical basis for the study, the theory of planned behavior of A. Eysenck and M. Fishbein came forward. Based on the 
results of the study, preventive measures for adolescents in schools are defined
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В Республике Беларусь за последние годы резко изменилась наркосцена: появились «новые» нар
котики («спайсы», «соли» и др.), снизился возраст первых проб наркотических веществ подростками 
и молодежью.

Теоретической основой исследования выступила теория запланированного поведения А. Айзенка 
и М. Фишбейна, согласно которой установки сознания непосредственно влияют на поведение чело
века, то есть поведение человека преимущественно рационально [1, 2, 3]. Нами была разработана ан
кета, состоящая из 12 вопросов с вариантами ответов в соответствии с 3-мя компонентами модели 
запланированного поведения (установка в отношении конкретного вида поведения, социальные нор
мы и возможность осуществить данное поведение). Исследование проводилось в двух школах г. 
Минска Республики Беларусь. Возраст респондентов 13-15 лет. Общее количество респондентов со
ставило 173 человека.

Полученные результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:
Подростки владеют общей информацией о видах, воздействии и последствиях употребления нар

котических веществ. Наблюдается пробел в знаниях о конкретных нарушениях здоровья, психики и 
психологического благополучия при употреблении наркотиков, о юридической ответственности за 
хранение и распространение наркотических веществ.

По мнению подростков, существуют три основных мотива, которые могут подтолкнуть их свер
стников к употреблению наркотических веществ: «любопытство», «стремление к взрослости» и «спо
соб расслабиться». Данные мотивы тесно связаны с возрастными особенностями подростков, что не
обходимо учитывать при построении программ профилактики.
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У респондентов в социальной сети отношенийсуществуют сверстники и знакомые, употребляю
щие наркотики или же нейтрально к ним относящиеся, что свидетельствует о существовании рисков 
начала употребления респондентами наркотических веществ, первых проб в референтной группе.

В вопросах наркомании подростки больше доверяют родным и близким людям, а также специа
листам (врачам-наркологам, юристам), в меньшей степени — учителям и сотрудникам правоохрани
тельных органов. Неэффективными мерами профилактики употребления наркотических веществ 
подростки считают «запреты и морализирование» со стороны родителей и взрослых.

Большая часть респондентов уверены, что при желании и достаточной информации они смогут 
прекратить употреблять наркотические вещества самостоятельно (употребление контролируемо), без 
обращения к специалистам.
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Репродуктивная сфера человека состоит из двух частей: половой (обеспечивающей половое пове

дение, которое направлено на зачатие) и родительской, которая обеспечивает вынашивание, рожде
ние и воспитание ребенка. Эти части взаимосвязаны не только физиологически, но и психологически. 
Репродуктивная сфера представляет собой систему физиологических и психических механизмов, 
объединенных для реализации задачи репродукции, в которую у человека входит: зачатие, вынаши
вание, рождение ребенка, его выращивание и воспитание (Г. Г. Филиппова) [1]. В качестве цели ис
следования выступило изучение психической регуляции репродуктивного поведения человека.

В ходе эмпирического исследования удалось выяснить, что принятие детородных решений опре
деляется зависимостью между логиками репродуктивных решений и статусными характеристиками 
личности. На регулирование человеком собственного репродуктивного поведения оказывают влияние 
такие статусные характеристики, как возраст, пол, уровень образования и трудовой стаж. При этом 
семейное положение и родительский статус личности не оказывают влияние на внутреннюю аргу
ментацию при регулировании репродуктивного поведения. Также удалось выяснить, что решение о 
рождении ребенка внутренне более аргументировано именно у женщин.

При анализе взаимосвязи между логиками репродуктивных решений и интегративным уровнем 
субъектности личности было установлено, что переменные имеют как прямую, так и обратную связь. 
Чем выше уровень субъектности личности, тем в большей степени в качестве аргументации реализа
ции репродуктивного поведения используются такие соображения, как «потому что для меня важно 
быть родителем» и «потому, что дети составляют значимую часть жизни». Данные логики являются 
психологически наиболее оптимальными в ситуации жизненного выбора. Существование обратной 
связи указывает, что чем ниже уровень субъектности респондента, тем в большей степени в процессе 
саморегуляции репродуктивного поведения личность будет руководствоваться такими логиками, как 
«потому, что жизнь заставила», «потому, что так сложились обстоятельства». В данном случае речь 
идет о бессубъектности, когда решение является вынужденным и навязанным из вне, т. е. не принад
лежащим личности как подлинному субъекту психической регуляции.

Таким образом, чем выше показатель субъектности, тем в большей степени человек руководству
ется высшими логиками принятия репродуктивных решений и тем в большей степени принятое дето
родное решение является психологически зрелым.

Применение результатов исследования при осуществлении просветительской, профилактической, 
консультативной и коррекционно-развивающей работы среди людей детородного возраста (плани- 
рующих/ожидающих появление ребенка), повышает уровень осознанной саморегуляции личности 
как средства повышения надежности формирования ценностей репродуктивного поведения. Это. в 
свою очередь, содействует достижению цели демографической политики государства -  формирова
нию в долгосрочной перспективе желательного режима воспроизводства населения.
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