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обозначающий  для  привлечения  внимания  учителя 
учеником в школе. В русской же  традиции  это под-
черкивание самого главного в речи.

Практическое  отличие  в  быту между немцами и 
русскими  можно  проследить  в  ситуации  незваного 
гостя. Немцы в большинстве случаев ставят  гостя в 
известность о своих планах, договариваются о месте 
и времени будущей встречи и «выпроваживают» не-
званого гостя, или же садят гостя в другую комнату, 
чтобы он подождал, пока они покушают. Русские же 
напротив,  уделяют  большое  внимание  гостю,  даже 
если не ждали его. Приглашают его в дом, предлага-
ют чай.

Как уже было сказано, существует большое коли-
чество различий на невербальном уровне между рус-
ской  и  немецкой  культуре.  Только  знание  различий 
поможет  стереть  барьеры,  возникающие  в  процессе 
общения. И общение станет более продуктивным, яс-
ным, запоминающимся и понятным для обеих сторон 
общения. 

В  ходе  опроса  студентов  психологического  фа-
культета  было  выявлено,  что  большинство  из  них 
не  знают  особенностей  проявлений  невербальной 
коммуникации  немцев  (жесты, мимика  и  др.),    76% 
опрошенных  хотели  бы  изучать  их,  если  появится 
возможность.

Таким образом, можно сделать вывод; в курс изу-
чения немецкого языка необходимо включить лекции 
по особенностям невербального общения,  что будет 
способствовать углублению знаний студентов, стира-
нию  барьеров  в  процессе  общения  разных  народов, 
откроет больше возможности на пути сотрудничества 
с Европой.

Понимание  языка  жестов  поможет  улучшить 
и  упростить    отношения  с  окружающими  людьми. 
Главное правило в общении, которому нужно неукос-
нительно следовать, это – уважение другого человека. 
По  внешнему  поведению,  манерам,  внешнему  виду 
будут  судить  о  вашем  характере,  способностях,  по-
этому  следует  быть  деликатными,  вежливыми  и  то-
лерантными по отношению к партнеру по общению.
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Необходимым  компонентом  современной  систе-
мы  образования,  обеспечивающим  развитие  лич-
ностного,  интеллектуального  потенциала  учащихся 
выступает    школьная  психологическая  служба.  В 
настоящее  время  существует  множество  различных 
подходов к организации школьных психологических 
служб  в системе образования. Наиболее интересны-
ми  из  которых  являются  концепции,  предлагаемые 
Л.М.  Фридманом,  Р.М.  Битяновой,  Р.В.  Овчаровой. 
Существующее многообразие моделей психологиче-
ских служб не является противоречивым, скорее они 
дополняют друг друга.

Важнейшими  условиями  эффективности  работы 
психологической  службы  является  правильное  по-
нимание педагогом и психологом  сущности их про-
фессионального взаимодействия. Школьный учитель 
нуждается  в  сотрудничестве  с  психологом  так  же  

сильно, как и психолог в сотрудничестве с учителем. 
Помощь  психолога  учителю  может  заключаться  в 
форме  обучения  учителя методам  отслеживания  ре-
зультатов  развитости,  обучаемости  и  обученности 
ученика,  а  также  применению  психологических  ре-
комендаций в практической деятельности. Учителям 
необходимо  расширять  свои    психолого-педагогиче-
ских  знания,  так  как  зачастую,    они  не  достаточно 
компетентны  в  вопросах  психологии,  в  частности, 
психодиагностики.

Психодиагностическая  деятельность  педагога 
имеет динамический характер, так как учитель чаще, 
чем  психолог  встречается  с  учениками,  видит  их 
проявления  в  различных  ситуациях.  Психолог  же  в 
основном осуществляет диагностику – констатирую-
щую [1]. 

Для успешного осуществления психодиагностики 
необходимо не только вооружить учителя необходи-
мыми методиками для изучения школьников,  учебно-
воспитательного  процесса. Необходимо,  чтобы  учи-
тель  владел  диагностической  деятельностью,  умел 
мыслить  диагностическими  категориями.  Важно, 
чтобы  психодиагностическая культура стала особым 
видом    профессионально-педагогической  культуры 
учителя [4, с.70].

Таким  образом,  полноценная  работа  педагога 
и  психолога  по    реализации  психодиагностической 
деятельности может быть обеспечена только при со-
вместной  работе.  Это  достигается  принципиальным 
равенством позиций психолога и педагога   в рамках 
школьной  психологической  службы,    их  взаимным 
уважением друг к другу, как к профессионалам. 

Таким образом, психологическую службу в шко-
ле  невозможно  представить  без  самого  активного 
участия в ней школьного педагога, на плечи которого 
ложиться  значительный объем практической работы 
психодиагностического  характера.  Успех  в  деятель-
ности психологической службы напрямую зависит от 
позитивного  взаимодействия  со  всеми  участниками 
образовательного процесса,  в  том числе и  с  педаго-
гом.
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иССЛедоВаНие адаПТаЦии ЛиЧНоСТи К 
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Актуальность    проблемы  адаптации  личности  к 
новой социальной среде продиктована тем, что в со-
временном обществе резко возросли темпы социаль-
ных  изменений,  связанных  с  мобильностью  населе-
ния, потоками миграций, в том числе, и с обменами 
студентов. Человек с рождения усваивает правила и 
нормы, определяемые культурной средой, которые в 
дальнейшем  регулируют  его  поведение.  Ценности, 
установки,  социальные  нормы  обладают  и  адаптив-
ной  функцией.  Они  позволяют  личности  успешно 
существовать в своей культурной среде, и порождает 
чувство принадлежности к ней. Личность, попадая в 
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другую социальную среду, сталкивается с проблемой 
адаптации  к  новым  нормам  поведения,  традициям 
и  т.д. Адаптация понятие многозначное. В  социоло-
гии и психологии это понятие обозначает процесс и 
результат  установления  определенных  взаимоотно-
шений между  личностью  и  средой.  С  целью  изуче-
ния  адаптации  личности  к  новой  социальной  среде 
в  зависимости от  этнической принадлежности было 
проведено исследование. Исследование проводилось 
среди  студентов 1  курса ЕИ К(П)ФУ  . В исследова-
нии  приняли  участие  60  испытуемых(30  татар,30 
русских).Для  исследования  использовался  опросник 
адаптации личности к новой социокультурной среде 
(А.В.Янковский). В ходе нашего исследования была 
поставлена гипотеза о том, что студенты русского эт-
носа более быстро осваиваются в новой социальной 
среде, т.к у них нет языкового барьера. Представители 
русского этноса при адаптации используют конформ-
ный тип адаптации  ,т.епринятие системы ценностей 
и  норм  поведения  данной  среды. У  этноса  татардо-
минирует шкала интерактивности, настроенности на 
расширение социальных связей; критичности к соб-
ственному поведению.

Результаты  показали,  что  русский  этнос  более 
адаптируется  в  новой  социальной  среде,  чем  этнос 
татар. Также были выявлены различия по 3 шкалам: 
адаптивности, ностальгии, депрессивности. Это озна-
чает, что этнос татар склонен к ностальгии, депрес-
сивности. Следовательно, поставленная нами гипоте-
за подтвердилась.

ВЛиЯНие СоЦиаЛЬНЫХ СеТеЙ На СоЗНаНие  
ПодроСТКоВ
Асманова Л.Р.

Казанский Федеральный Университет, Елабуга, Россия

Мы живем в информационно развитом мире. Со-
временный человек нашего общества не может и дня 
прожить  без  глобальной  сети.  Главная  проблема  в 
настоящее  время  состоит  в  том,  что  подрастающее 
поколение  проводит  больше  времени  в  социальных 
сетях.Для подростков социальная сеть стала инстру-
ментом  самовыражения.  Общение  ограничивается 
определенным кругом людей. Для психики подростка 
чрезмерное увлечение может плохо сказаться на его 
развитии. Подросток перестает общаться с ровесни-
ками и замыкается в себе. При наличии у подростка 
проблем в общении, комплекс развивается с большей 
силой.  И  как  следствие  этого  возникают  трудности 
в  адаптации  к  реальной  жизни.Ведущие    ученые  в 
области  психологии  и  нейрофизиологии  заявляли  о 
негативном влиянии   социальных сетей на сознание 
людей.  По  их  данным,  подростки,  общаясь  в  соци-
альных  сетях,больше  получают  негатива.Выделяют 
несколько причин интернет зависимости.  Первая из 
них:  работа  в  социальных  сетях  раздражает  центры 
удовольствия в нашем мозгу. Подросток испытывает  
приятные  эмоции,  каждый  раз,  когда  читает  добро-
желательный  комментарий  под  своей  фотографией, 
получает «лайк» т.д. Желание повторного получения 
таких    эмоций  тянет  вновь  в  социальные  сети,  за-
ставляя там проводить все больше и больше времени. 
Другая причина состоит в особенностях усвоения ин-
формации при работе в многопользовательских веб-
платформах.  Подросток,  сидя  например,  в  контакте 
получает  много  разнородной  информации  мелкими 
порциями за небольшой промежуток времени. У под-
ростка возникает ряд проблем: снижение концентра-
ции внимания, информационная зависимость, стресс, 
переутомление, снижение интеллекта, отчуждение.

Поэтому  следует  обращать  родителям  больше 
внимание  на  поведение  своих  детей,  не  допускать 
чрезмерного  увлечения  подростка  социальными  се-
тями. 
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Межполушарная  асимметрия  мозга  —  (от  лат. 
asymmetria — несоразмерность) характеристика рас-
пределения  психических  функций  между  левым  и 
правым  полушариями  мозга;  фундаментальная  за-
кономерность работы головного мозга не только че-
ловека, но и животных. В настоящее время проблема 
межполушарной асимметрии мозга изучается прежде 
всего как проблема функциональной специфичности 
полушарий,  то  есть  как  проблема  специфичности 
того вклада, который делает каждое полушарие в лю-
бую психическую функцию. 

Нами  было  проведено  исследование,  целью  ко-
торого  явилось  выявление  различий  в  проявлении  
психологических свойств личности у лево- и право-
полушарных студентов. Экспериментальная  выборка  
составила 49   студентов 19-23   лет   психолого-педа-
гогического факультета ЕИКФУ. В  результате  наше-
го  исследования  средние  значения  психологических 
свойств  личности    левополушарных  и  правополу-
шарных не отличаются друг от друга. Это означает, 
что  как  у  левополушарных  так  и  правополушарных 
студентов  присутствуют  все  базовые  личностные 
свойства.  Полученные  результаты  можно  объяснить 
следующим  образом:  возможно,  выборка  студентов 
была малочисленной для выявления различий в дан-
ном направлении,  так же, мы можем предположить, 
что личностные свойства личности – это вид социаль-
но-значимых  качеств,  способствующих  адаптации  и 
успешности человека в обществе, именно их воспи-
тывает в себе сама личность и подвержена изменени-
ям под влиянием социума.  Поэтому психологические 
свойства напрямую не связаны с функциональной ас-
симетрией полушарий, а зависят от восприятия окру-
жающего мира самой личности и воспитании в себе 
тех или иных качеств.
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Слишком  часто  студенческая  жизнь  ассоцииру-
ется  с  различными  общественными  движениями, 
мероприятиями  и  весельем.  Для  многих  студентов 
она кажется беззаботной и легкой.   Для других,  это 
всего лишь очередное изменение в жизни, к которому 
необходимо приспосабливаться. Студенты молоды и 
потому могут переживать множество проблем, свой-
ственных молодым людям; часто испытывать стресс 
и нервно – психическое напряжение, которое мешает 
сконцентрироваться на занятиях.  Поэтому студенче-
ская жизнь полна чрезвычайных и стрессовых ситу-
аций.

В  последние  десятилетия  стресс  является  ак-
туальным  предметом  исследований  различных  от-
раслей  науки:  биологии,  медицины,  психологии  и 


