
пьтуры. Мы можем говорить об общей психологической 
ет в обществе, и мы можем говорить о профессиональной 
рофессий, технических профессий и др. Почему? Потому, 
косий, в первую очередь, характерно то, что меходу ними и 
;тоит слой их психологической культуры. Мы могли бы 
ультуры по оси онтогенеза. Мы можем говорить о 
з школьника, подростка, взрослого человека, пожилого 
льтура человека, она опосредует его отношения с другими 
пиеской культуры, как профессиональная психологическая 
работника. Необходим анализ по возрастной вертикали 

- и по горизонтали — через анализ профессиональных 

сий Я.Л., Селезнёв А.А. 
^следованию психологического здоровья 

БГПУ, Минск; БарГУ, Барановичи 
енной методологии как учения о способах организации и 
исследовательской деятельности требуются ответы на 
ьной личности в новых культурно-исторических условиях, 
а гуманизации образовательного процесса, предполагает 
«1Я, в процессе которого происходит формирование 
еще всего национальной. 
жэдологии проявляется в обосновании взаимосвязи 
гического здоровья в процессе образования. Конструктивная 
ении существующих концепций здоровья, 8 объяснений, 
ической детерминации бытующих стереотипов, исходных 
сги. Кавдый исторический промежуток времени имеет свои 
•иозных, философско-психологических контекстах, и это 
шевного, и внешнего, социального, миров, 
екая функция философского анализа проявляется в 
(изни, а также образа человека в научной картине мира, 

ний от античности до современности мы видим культурно-
редставлений о духовном здоровье, возрастающую 
щества. В этой связи важно подчеркнуть, что культурно-
то различных философских и религиозных учений о месте 
венного закона, формирующегося на основе деятельности 
го существования, спасения и развития человека, и, может 

ихологмческого здоровья личности выполняет интегративную 
азличные исторические представления о психологическом 
Эль, характеризующуюся вариабельностью интерпретаций, 
перспективного развития. Создание культурно-исторической 
многом определяется существованием социального заказа 
ых систем ценностей, наличием культурно-исторической 
но-психологических понятий и представлений, посредством 
эт с другой личностью. Культурно-историческая модель 
активным фактором творческой активности личности для 
герехода к информационному обществу, в самоопределении 

ценностей, мотивов в процессе профессионального образования, норм поведения. В выработке технологии 
правильного образа жизни, выборе практических рекомендаций построения взаимоотношений с окружающим 
миром с целью формирования психологического здоровья личности могут быть использованы различные 
методические средства из богатейшего культурного наследия индивидуальной, аналитической, 
психосинтетической, трансперсональной и других направлений недирективной психотерапии. 

В то же время знание культурно-исторической модели психологического благополучия необходимо 
специалистам профессионального образования с целью ориентации на личностное самоопределение субъектов 
профессионального образования в условиях антропологической парадигмы в образовании. 

Корзун С.А. 
Копинг- поведение в системе конфликтных отношений 

БГПУ, Минск 
В период реформирования общества, изменения общественно-экономических связей, личность испытывает 

воздействие дополнительных стрессовых факторов, что приводит к эмоциональным и интеллектуальным 
перегрузкам, провоцирует снижение адаптации. Данные значительные изменения общественного устройства 
меняют характер взаимодействия людей, а значит, затрагивают все сферы личности. 

Одним из первостепенных факторов нарушения психического здоровья и адекватного функционирования 
личности в современном мире являются конфликты. С конфликтами в течение всей нашей жизни нам 
приходиться сталкиваться постоянно, мы сосуществуем с конфликтами, неразрывно с ними связаны. Кавдому из 
нас постоянно приходиться разрешать значимые противоречия, делать выбор в пользу того или иного 
возможного варианта, отвергая другие. Для удовлетворения своих потребностей человек вынужден постоянно 
преодолевать внутреннее сопротивления своего «Я» и внешнее сопротивление социальной среды. И если по 
тем или иным причинам цель недостижима, то человек попадает в ситуацию фрустрации и конфликта, что может 
повлечь за собой серьезные последствия, которые приведут к дисгармоничному развитию личности. 

Неспособность ипи неумение человека совладать со стрессом, конфликтом обуславливает проявления 
расстройств психосоматического характера или, по крайней мере, ухудшения качества жизни в различных 
сферах. Все критические жизненные состояния, которые сопровождают обычную жизнь человека, требуют от 
личности владения более или менее адекватными формами преодоления кризиса, конфликта. 

Будучи существом социальным, сознательным, самостоятельным, личность способна разрешать 
внутренние и внешние конфликты, бороться с тревогой и напряжением не только бессознательно, но и 
руководствуясь сознательными усилиями личности, то есть использовать копинг-поведение (совпадающее 
поведение). 

С целью преодоления, совладения со стрессом личность способна проявлять индивидуальный репертуар 
стратегий преодоления (копинг-стратегий) на основе имеющегося личностного опыта и ресурсов (личностных, 
средовых). Большинство исследователей склоняются к пониманию копинг-поведения как способа / стратегии 
совладения с конфликтной, стрессовой ситуации с учетом значимости ее для личности и ее личностно-
средовыми ресурсами (В.М. Ялтонский, Н.А. Сирота, Е.И. Чехлатый, Н.В. Веселова). Копинг-стратегии 
определяются как активные усилия личности, направленные на овладение ситуацией (Е.И. Чехлатый, 
Н.В. Веселова). В свою очередь, к копинг-ресурсам относят ресурсы личности (локус контроля, ресурсы 
когнитивной сферы, эмпатия, аффиляция и пр) и ресурсы социальной среды (система социальной среды, 
социально-поддерживающий процесс) (S. Folkman). Выделяется три плоскости, где происходит реализация 
копинг-поведение: поведенческая сфера; когнитивная сфера; эмоциональная сфера. Вццы копинг-стратегий 
разделяются и с учетом степени их адаптивных возможностей: адаптивные, относительно адаптивные, 
неадаптивные. 

В процессе жизни человека привычные формы преодоления дополняются новыми, необходимость в 
i которых вызывается сложившейся ситуацией. Большинство из нас располагает обширным репертуаром копинг 

стратегий и выбирает их в зависимости от характера кризиса. 
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Корпякова И.В. 
Проблемы профилактики подростковой преступности 

Академия МВД, Минск 
Одной из наиболее важных проблем, не перестающих на протяжении длительного периода времени быть 

предметом внимания ученых и практических работников, является подростковая преступность и ее рост. К 
факторам, оказывающим влияние на рост подростковой преступности, относят сложную экономическую 
ситуацию, ломку социальных и общественных отношений и другие. 

Решение выше обозначенной проблемы связано с совершенствованием методов профилактической 
работы с подростками. 

Согласно данных литературы, педагоги, психологи, социальные работники и другие специалисты 
различных областей знаний используют в своей работе разнообразные методы и психодиагностики для решения 
проблем, связанных с ростом подростковой преступности. 

Однако, не во всех случаях эта работа приносит положительные результаты, так как на рост преступности 
среди несовершеннолетних влияет ряд взаимообусловленных факторов. Следует обратить внимание, что среди 
доминирующих, является фактор специфического воспитания в семье. Дефицит родительской любви и внимания 
негативно сказывается на психическом и нравственном формировании личности. В результате этого подросток 
ищет взаимопонимание на «улице», и часто в криминальной среде. 

Под влиянием криминальной среды у подростка формируется система социально дезадаптивных 
ценностей. В этой связи одной из основных задач профилактики преступности среди несовершеннолетних 
правонарушителей является коррекция уже сформировавшейся системы ценностей у подростков. 

В ходе профилактических мероприятий необходимо формировать у подростков навыки и привычки 
правомерного поведения, умения противодействовать отрицательным взгледам и активно защищать законные 
интересы. 

Родителям несовершеннолетних правонарушителей следует обратить особое внимание на совершенство 
взаимоотношений в семье, создание условий для нормального развития детей, организацию социально-
культурной помощи детям. 

Также следует отметить, что профилактика подростковой преступности должна отвечать требованиям 
комплексности, плановости и непрерывности осуществляемых мероприятий. 

Кричало М.В. 
Dasein-анализ как метод психотерапии 

БГУ, Минск 
Dasein-анализ относится к числу малоизвестных в СНГ методов психотерапии: русскоязычной информации 

доступно о нем чрезвычайно мало, а количество специально проведенных исследований минимально. Причиной 
стопь низкой популярности является достаточно сложная для понимания методологическая база (основу которой 
составляет философия М Хайдегтера) Формально Dasein-анализ относят к экзистенциальному направлению. 

Внутри Daseir.-анализа исторически сложились две исследовательские традиции: Dasein-анализ Л. 
Бинсвангера и Dasein-анализ М. Босса и его последователей. Разница между обозначенными направлениями 
лежит, в основном, в методологическом и методическом аспектах. 

Л Бинсвангер (1881-1966) был первым психологом, попытавшимся адаптировать философскую 
методологию Dasein-анапиза к психологической феноменологии. Dasein-анализ Л. Бинсвангера - это метод 

исследования психики больных, задачей которого является целс 
внутреннего мира. Понятие "внутреннего мира" Бинсвангер черпает 
бытие-в-мире (или Dasein). Мир - это целостная совокупность смыс 
окружающие предметы и людей, а также самого себя. 

Понятие "бытие-в-мире" связано с понятием экзистенциа 
конституирующих человеческий опыт в целом. Они же обеспечив; 
которое включает три основные категории жизненного опыта: когь 
однако не разложимо на них и являет собой целостный феномен. 

Также одним из центральных понятий в Dasein-анализе Е 
Бинсвангер обозначает как индивидуальные наброски человеком с 
обращенности человека в будущее, озабоченности будущим. Ми[ 
вокруг которого конституируется мир человека. 

М. Босс (1900-1980), основываясь на теоретических исследс 
деятельность на возможностях практического применения Dasein-aH 

По Боссу, Dasein - это то, как понимает себя человек. Dase 
чертами: открытостью миру, пониманием бытия и самопознанием, 
познание наличествующих в нем вещей, но также и понимание друп 

В основе Dasein-аналитической психотерапии лежит феномене 
Цель Dasein-анализа состоит в обеспечении и восстановлении 

под которой подразумевается совокупность имеющихся у человека 
свободно реализовать; если свободное исполнение этих возмоя 
психически болен. 

Наиболее существенной частью Dasein-аналитической психа 
осуществляются сообщение, откровение, раскрытие, обнаружение i 
Dasein-аналитической психотерапии. Посредством языка осущес 
присущих конкретному человеку и определяющих его бытие-в-мир< 
Dasein-аналитической психотерапии. 

Таким образом, основными понятиями терапии Босса (как и 
сегодня) стали открытость и свобода. Человека он рассматривае 
столько бытие-в-(индивидуальном)-мире, как Бинсвангер, сколько I 
'внутренним", а внешним - "встречаемым", "находимым". Человек и 
этому миру; цель психотерапии - сделать его открытость мак 
реализация всех имеющихся у человека экзистенциальных возможн 

Макаренко О.Г, 
Фрустрационная толерантность в контексте культурно-^ 

Актуальность изучения фрустрационной толерантности в 
повышенным вниманием, проявляемым к прохождению возре 
значимостью, состоящей в возникновении нарушений поведения, 
пассивности у детей в такие возрастные периоды. 

Так, Л.С. Выготский подчеркивал, что «значительная часть ) 
развития, обнаруживают трудновоспитуемость» [1, с.13]. Кроме топ 
только снижение успеваемости, интереса к школьным занятиям, но 
дети отличаются конфликтностью, внутренняя жизнь порой о 
переживаниями. В основе этих негативных переживаний лежит г 
ребенка в сфере общения, деятельности и прежними сложившими 
можем говорить о возникновении состоянии фрустрации у ребенка. 
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