
Онкологуічесше эабопевання у многнх больных вьізывают лснхологнчедай хроннческнй стресс. Нх вол 
мыслн о том, как будет проходнть болезнь н нхколько она опасна для жнзнм. Одной мз важных пснхологкч^"°т 

проблем в онкологмческой клмннке является проблема реакцмн лнчностн на болезнь. От того, как б о і і ? 
относптся к сеоему заболеванню, завнсмт обідмй успех лечення. """ьной 

Блмзость смерта может вызвать тревожно-депресаівный снцдром, проявляюцнйся обіцнм беспокойствш 
страхом перед «безнадежным заболеванмем». угнетенностью, мыслямн о бесперспешвностм. Нно?*' 
проявляется апатаческнй снндром, когда у больных преобладает вялость, некоторая заторможенног? 
безучастность, отсутствме какмх- лнбо ннтересов. Подросткп безучастны к своей судьбе, к судьбе свонх блнзкмхЬ' 
родных, т не ннтересуют развлеченмя. Как результат такне дета часто замыкаются в себе, не делятся свомм̂  
опасностямн. Часто утрачнвают чувство реальностм, не оіцуіцают окружаюіцего, теряют вкусовые ошуіцення 
удовлетворенность от совершення тех нлн нных фнзмолотческнх актов в целом. Все это прнводмт к чувстві! 
«постепенного уммрання». Такое состоянме больного является снцдромом самонзоляцнн. 

Некоторые подросткн пытаются скрьпь свом страхн, завуалнровав пх повышенным настроеннем 
немотавмрованной радостью. Это негатавно влпяет на обіцее состоянне ребенка, так как не дает ему выплеснуть 
свом эмоцмп, поделпться чувствамн, что прнводат к гхжнческнм перефузкам. Нногда у больных подростков 
реакцней на болезнь является днсфорпчедай снндхім с тосклпво-злобно-мрачной офаской пережнванмй. Эта 
реакцмя проявляется в раздражнтельностн, недовольстве офужаюіцнм, понске прнчнн, прмведшнх к 
заболеванню, н, как одна нз нмх, - обвмненне родных, меднцннскнх работннков в «недостаточноста внммання» 
Но за фасадом агрессмвноста часто фнгаруются подавляемые тревога п страх[1]. 

Сегодня в арсенале пснхологов нмеется огромное колмчество высокоэффектнвных методнк, которые 
явпяются уснлмваюіцнмм, вспомогательнымн, поддержмваюіцнміі средствамн для основнопэ леченмя н 
реабнлнтацнн онкололіческмх больных. Важнейшей задачей является с помоіцью этпх методнк помочь больным 
обреста необходммый для борьбы с болезнью гкжолошческнй комфорт. 

Онкопсмхологамн рекомендуются следуюцме методы. 
Терапня прослуішваннем спецнально подобранной музыкн н звуков прмроды в состояннм мышечной 

релаксацмн {метод №'цга Зсшпс) ТТіегару - №Т). Очень хорошо прнменять для снятая стресса (в.т.ч. 
хроннческого), тревожноста, страхов. Эффектнвен в улучшенмм сна. 

Креатавная вмзуалнзацня - метод, основанный на самостоятельной внзуалюацпм больным определенных 
образов в состояннн мышечной релаксацпя. 

Аутосупеставная терапня (самовнушенне) - метод, успешно прпменяемьій для мзменення мін заменьі 
любых негатавных поведенчеамх стереоталов на более позотнвные, проводамый пацментом самостоятельно. 
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Наша концепцня псмхологмческой культуры включает концептуапьный уровень п урозень жйтейа®11 

спонтанной пснхолоіж _ 
Пснхологнческая культура — это совокупность тех достмженнй, которые человечество ммеет в 0"пзс 

теоретнческого познанмя собственной псмхнкн, в областа самолознанкя, в областа саморегуляцмп, в оол 
межлнчностного взанмодействмя. Таюім образом, пскхологнческая культура включает соответствуюіцне навь ^ 
в сфере познання пснхнкн, концегггуальные достмженмя, понятня, а, также алгорнтмы саморегуляцн 
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^жлімностных взапмодействпй, которые человечество наработало к сегодняшнему перноду своегс 
сушествовання. 

Пснхололіческая культура включает в свою структуру н пспхологнческую деятельность лнчноста, которая 
предполагает налнчне «пнтрапспхнчеаой» составляюцей, м представляет собой своеобразное 
„пснхологмческое самообслужмванне». Целью н результатом псмхололіческой деятельноста является 
достнженне пснхопогмческого здоровья лнчноста, под которым поннмается обідее эмоцпональное состоянне 

. янчноста, ее пснхологнческое благополучне. 
Средствамн пспхологнческой деятельностн являются: рефлексмя, прмемы самовоспнтанмя, проблемно-

решаюідее поведенне (копннг). 
Мы псходмм нз убежденмя в том, что псмхологмческое здоровье - это категорня не только 

ннтраперсональная, но н ннтерперсонапьная. Оно определяется сложнымн межлмчностнымн взакмодействнямк 
янчностп в соцнальной мнкросреде. 

Мы мсходнм также нз необходнмоста возрастного подхода н к крптермям псмхологнн здоровья н к 
средствам его достаженмя. 

Пспхоломческая культура охватывает суідествованме лнчностм в двух мнрах: во внутреннем мнре 
собственной лпчноста л в мнре межлнчностного пространства. Это -два мпра, в которых располагается 
пснхологнческая культура. Что касается структуры пспхолотческой культурьі, то она включает в себя 
представленпя о собственных псмхнческнх процессах, собственной пснхнке, собственной лнчностн, 
опосредованные знаннем нлн жнтейдам опытом. Она включает в себя н способы самоаналнза, способы 
самопознанпя н самовоспнтання, саморегуляцнм. Так мы переходнм от харакгерпстакн теоретаческого слоя 
пснхологуіческой культуры к слою деятельностному. 

Такнм образом, псмхологаческая культура располагается в 2-х проекцпях: проекцмн теоретаческой н 
проекцнн лснхологмческой деятельностн. Псмхологоческая деятельность — это деятельность по отношенню к 
другмм людям н к себе. Псмхологнческая деятельность нмеет две основные сферы: деятельность по отношенто 
к самому себе н деятельность по отношенмю к другому человеку. Крнтернем первой сферы является сохраненме 
пснхологмческого здоровья. 

Следует разлнчать понятмя «псмхологнческое здоровье» п «пснхнческое здоровье». Еслм псмхнческое 
здоровье — это, в первую очередь, отсутствне пснхопатологпческой сммлтоматнкн н соответствме уровня 
ннтеллектуального развмтня нормам возрастного перпода, то пснхологнческое здоровье — это таюке 
эмоцнональное благололучме лнчноста, обеспечмваюіцее огггамальный уровень адаптацмп к соцпуму 
Обеспеченне псмхологаческого здоровья лнчностп является главной целью нзученмя практкмеской псжологш в 
школе. 

Псмхолог>іческая культура суіцествует в нескольш жпеіаах. Она суіцествует как псмхологмческая наука — 
это высшмй теоретнческмй уровень псмхологмческой культуры.- Она суіцествует н как теоретаческая 
практнческая псмхологня, которая создает всзможноста эффектавной пснхологнческой деятельностн. Н то, м 
другое можно представнть как нечто концептуалнзнрованное, воплоіценное в кнпге, концепцнп, теорпп п тд. Это 
первый уровень. 

Второй уровень — так называемый «стахмйный» нлм спонтанный уровень пснхологнческой культуры. 
Суіцествует крылатое выраженне, что «каждый человек- сам себе пспхолог». С усвоеннем языка с раннего 
детства он получает пснхологнческме знання, которые постепенно концептуалмзпруются. Можно проееста 
анапогню псмхологаческой іл музыкальной культуры, Музыкальная культура — это пропзведення музыкапьные, 
это нсполннтельская культура, это теоретаческне основы музыкального нскусства. Осванвается музыкальная 
культура с помоіцью консерваторского образовання. С другой стороны, — есть определенные категорнп людей. 
ноторые не пмеют спецнального музыкального образованмя: эта людп поют, воспрннкмают рнтмы, знают 
лесеннукз культуру я тд., однакс, меаду первымн к вторымм наппцо суіцественная разннца. Сразу же можно 
іровестп аналогмо с пснхологаческой культурой. Каждый человек с детства овладевает спонтанной 
ісмхологмческой культурой, но совсем другое дело — быть пснхологом, владеюіцпм пснхологнческой культурой 
професснональк). 
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Выделмм основные вцды пснхологмческой культуры. Мы можем говорнть об обцей г» 
культуре как культуре любого человека, который жнвет в обідестве, н мы можем шворнть о прс 
пснхологнческой культуре людей соцнономпческнх професспй, техннческнх професснй \л др. г 
что мменно для спецмалмстов соцпономнческнх профехнй, в первую очередь, харакгерно то, ^ 
другммн людьмн, мх «обьектамм деятельностн», стонт слой мх пснхолопіческой культур» 
рассштреть лннню развшя пснхологаческой культуры по осм онтогенеза. Мы мс 
пспхологаческой культуре дошколыша, мпэдшего школьнпка, подростка, взрослого ч 
человека. С возрастом меняется пспхологаческая культура человека, она опосредует его отношенн* „ 
пюдьмн. Можно говорпть м о такмх аспектах псмхологаческой культуры, как профессмонапьная пснхологнчё 
культура педагога, врача, пспхолога, соцмального работннка. Необходмм аналмз по возрастной вершя 
развнтая пснхологнческой культуры в онгогенезе — м по горнзонтапн — через анапнз професснональн 
культурно-пснхологаческмхпредставленнй. 

Коломмнскмй Я.Л., Селезнёв А.А. 
Культурно-мсторнческнй подход к нсследованню пснхопогаческого здоровья 

БГПУ, Мннск; БарГУ, Барановмчн 
В свете педагогаческой пснхологап п современной методологам как учення о способах органнзацмн м 

построенмя теоретаческой м практпческой научно-нсследовательской деятельноста требуются ответы на 
вопросы, связанные с формкрованмем уннверсальной лнчноста в новых культурно-мсторнческмх условнях 
Фнлософмя образовання акцентнрует внмманне на гуманнзацмн образовательного процесса, предполагает 
рассмотренне лпчностн как субьекта восгмтання, в процессе которого лромсходот формнрованне 
ннднвндуальноста на основе ценностей культуры, прежде всего нацпональной. 

Ннтегратавная функцня фнлософской методологам проявляется в обоснованмм взаммосвязн 
форммровання пснхологаческой культуры н псмхологаческого здоровья в процессе образовання. Конструшвная 
функцня методологш заключается в переосмысленнн суідествуюіднх концепцнй здоровья, в обьясненнн, 
пменно с фнлософской позмцпм, культурно-нсторнческой детермннацнм бьггуюіцмх стереотмпов, мсходных 
постулатов о псмхологаческом благополучнн лнчностм. Кавдый нсторнческнй промежуток временп ммеет своп 
ценностные орнентары, суіцествуюіцме в релпгаозных, фнлософско-пснхологаческпх контекстах, н это 
способствует нзученню взанмосвязн внутреннего, душевного, н внешнего, соцпального, мнров. 

Мнровоззренческая, норматавно-акснологаческая функцмя фнлософского аналнза проявляется в 
осмысленнн ндеапов, ценностных норм образа жнзнм, а также образа человека в научной картнне мнра, 
крнтернев пснхологаческого здоровья лпчносга. 

В ходе развнтая пдаюлогнческпх представленмй от антнчноста до современноста мы вндпм купьтурно-
псторпчесшй детерммннзм формпровання представленнй о духовном здоровье, возрастаюіцую 
формообразуюідую роль духовноста в ЖЙЗНМ обіцества. В этой связп важно подчеркнуть, что культурно-
нстормческмй аналмз позволяет проследмть едннство разлмчных фмлософскнх іл релнгаозных ученпй о месте 
человека во Вселенной, о необходкмоста нравственного закона, формнруюіцегося на основе деятельностп 
псмхнкн как едмнственно возможного путн разумного суіцествовання, спасення іл развптая человека, м, может 
быть, всего человеческого обцества. 

Культурно-мсторнческнй подход к нзученмю пспхологаческого здоровья лнчноста выполняет ннтегратпвную 
анапнтнко-сннтетаческую функцню, обьеднняя разлнчные нсторнческне представленмя о пснхологнческом 
здоровье лмчностп в культурно-псторпческую модель, характернзуюіцуюся варнабельностью ннтерпретацн^ 
структурностью м дннаммзмом, открытостью для перспешвного раэвмшя. Созданне культурно-псторпчес 
моделн пспхологаческого здоровья лмчностм во многом определяется суіцествованнем соцпального зак 
обіцества, возннкновеннем новых разнообразных смстем ценностей, налмчмем культурно-нстормче _ 
относптельноста, определенного корпуса культурно-пскхологаческнх понятай м представленмй, посредс 
которопо лмчность обіцается п взапмодействует с другой лнчностью. Культурно-мсторпческая м0'' 
хмхологаческого здоровья может стать конструшвным факгором творческой актнвноста лЖНОСП|й!І0| 
самостоятельного решенмя проблем в усповнях перехода к ннформацпонному обіцеству, в самоопред»16 
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