
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. 
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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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ценностей, мотмвов в процессе професспонапьного образовання, норм поведення. В выработке технопошн 
рравпяьного образа жмзнн, выборе практнческнх рекомендацнй построенмя взанмоотношеннй с окружаквдм 
„шром с целью формнрованмя пснхолотаческога здоровья лнчностн могут быть нспользованы разлнчные 
(̂ тоднческме средства пз богатейшего культурного наследня ннднвцдуальной, аналнтнческой, 
рснхосннтетаческой, трансперсональной н другах направленнй неднректавной пснхотерапнн. 

В то же время знанме культурно-псторнческой моделн пснхологаческого благополучня необходнмо 
с пецпал м с т а м профессшнапьного образованмя с целью орментацнн на лмчностное самоопределенме субьектов 
„рофессмонального образованмя б условмях антропологаческой параднгмы в образованнн. 

Корзун С.А. 
Копннг- поведенме в снстеме конфлнпных отношеннй 

БГПУ, Мннск 
В перпод реформнрованпя обіцества, нзмененмя обіцеавенно-экономнческнх связей, лнчность кспытывает 

воздействне дололннтельных стрессовых факторов, что прнводнт к эмоцпональным іл ннтеллектуальным 
перегрузкам, провоцмрует сннженне адаптацмн. Данные значнтельные юменення обіцественного устройства 
меняют характер взаммодействмя людей, а значнт, затрагавают все сферы лнчнхта. 

Одннм мз первостепенных факторов нарушенмя пспхпческого здоровья н адекватного функцшннровання 
лнчноста в современном ммре являются конфлнкты. С конфлнктамм в теченне всей нашей жмзнм нам 
прнходнться сталкнваться постоянно, мы сосуіцествуем с конфлнктамн, неразрывно с нммн связаны. Каждому ю 
нас постоянно прнходнться разрешать значммые протаворечпя, делать выбор в пользу того плн много 
возможного варпанта, отвергая другае. Для удовлетворенкя свомх лотребностей человек вынужден постоянно 
преодолевать внутреннее сопротавлення своего «Я» \л внешнее сопротнвпенне соцнальной среды. Н еслм по 
тем ілт нным прмчнНам цель недостажмма, то человек попадает в сктуацню фрустрацнп н конфлмкта, что может 
повлечь за собой серьезные последствня, которые прнведут к днсгармоннчному развнтаю лнчноста. 

Неспособность нлп неуменне человека совладать со стрессом, конфлмктом обуславлпвает проявлення 
расстройств пспхосоматнческого характера нлн, по крайней мере, ухудшенмя качества жнзнн в разлнчных 
сферах. Все крнтнческме жмзненные состояння, которые сопровождают обычную жнзнь человека, требуют от 
лнчноста владення более нлн менее адекватнымн формамн преодолення крнзнса, конфлнкта. 

Будучн суіцеством соцлальным, сознательным, самостоятельным, лмчность способна разрешать 
внутреннне н внешнпе конфлнкты, бороться с тревогой н напряженнем не только бессознательно, но н 
руководствуясь сознательнымн уснлнямн лнчностн, то есть нспользовать копннг-поведенне (совладаюіцее 
поведенме). 

С целью преодоленмя, совладанмя сс стрессом лмчность способна проявлять пвдпвццуальный репертуар 
стратегай преодоленмя (копмнг-стратегай) на основе нмеюіцегося лнчностного опыта н ресурсов (лнчностных, 
средовых). Большпнство псследователей склоняются к поннманмю копннг-поведення как способа / стратеган 
совладання с конфлнктной, стрессовой смтуацпн с учетом значнмостм ее для лнчноста м ее лпчностно-
средовымн ресурсамн (В.М. Ялтонскнй, Н.А. Снрота, Е.Н. Чехлатый, Н.В Веселова). Копмнг-стратегам 
определяются как актнвные уснлмя лпчноста, направленные на овладенпе сптуацней (Е.П. Чехлатый, 
Н.В, Веселова). В свою очередь, к копмнг-ресурсам относят ресурсы лнчноста (локус контроля, ресурсы 
когннтмвной сферы, эмпатня, аффмляцня н пр) н ресурсьі соцмальной средьі (спстема соцпальной среды, 
соцнально-подцержнваюіцнй процесс) (8. Роіктап). Выделяется трм ппоскоста, где пронсходнт рсаппзацня 
®пннг-поведенне: поведенческая сфера; когнотнвная сфера; эмоцнонапьная сфера. Вццы копннг-стратегай 
Разделяются н с учетом степенм нх адаггтмвных возможностей: адаптнвные, относнтельно адаптнвные, 
неадаптнвные. 

В процессе жнзнн человека прнвьічные формы преодолення дополняются новымн, необходнмость в 
*оторых вызывается сложнвшейся сшуацней. Большмнство ю нас располагает обшнрным репертуаром копннг 
стратегай п выбнрает нх в завнснмоста от характера крпзпса. 
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