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ная роль СМИ связана с их влиянием на различные 
этапы и стороны информационного процесса в обще-
стве [2, 177].

На базе ЕИ КФУ проводилось исследование, ко-
торое выявляло насколько процентов происходит воз-
действие СМИ на человека и  какое же  влияние оно 
оказывает. После проведения анкеты выявилось, что 
18(60%) испытуемых из 30 считают, что СМИ воздей-
ствуют на человека и 10 (56%) испытуемых из них го-
ворят о том, что СМИ оказывают негативное влияние 
на личность. Таким образом, можно говорить о том, 
что средства массовой информации оказывают боль-
ше негативное  влияние на  человека  и  воздействуют 
при формировании его личности.   
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В настоящее  время  происходят  различные  изме-
нения  в  обществе,  в  окружающей  среде,  в  учебной 
деятельности  студентов,  которые  оказывают  значи-
тельное влияние на них. Каждый из них по-разному 
относится к одним и тем же событиям и изменениям, 
вызывающим различную ответную реакцию, которая 
может  негативно  сказываться  на  личность  студен-
та,  вызывая  тревогу,  отрицательные  эмоциональные 
переживания,  разрушение  психологического  равно-
весия.  Чтобы  этого  избежать,  организм  использует 
механизмы психологической защиты. Следовательно, 
проблема исследования механизмов защиты является 
актуальной.

Нами было проведено исследование на студентах 
4 курса, факультета психологии и педагогики в коли-
честве 30 человек, целью которого являлось выявле-
ние механизмов психологической защиты студентов.

Мы выявили следующие используемые механиз-
мы: проекция(40%), рационализация(33%), компенса-
ция(10%), отрицание(10%), гиперкомпенсация(7%).

Большинство  исследуемых  подсознательно  при-
писывают  неприемлемые  для  себя  чувства  и мысли 
другим людям, также создают логические обоснова-
ния своего и чужого поведения, действий и пережи-
ваний, недопустимых для них, тем самым оправдывая 
многие поступки. В некоторых случаях они отрица-
ют внешнюю реальность, которая тревожит и может 
привести  к  межличностному  конфликту.  При  суще-
ствовании реального или воображаемого недостатка, 
студенты пытаются  заменить  его  другим качеством, 
повышая чувство самодостаточности.

Таким образом, большинство студентов локализу-
ют  неприемлемые  чувства  и мысли  приписыванием 
их другим людям.

ПСиХоЛоГиЧеСКое оТНоШеНие К боЛеЗНи 
У ЛиЦ С ХроНиЧеСКиМи ЗабоЛеВаНиЯМи 
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Одной из важных подсистем отношений в струк-
туре личности больного, в том числе и у пациентов с 
соматическими заболеваниями, является их отноше-
ние к болезни [1].

Мы провели  исследование  целью,  которого  яви-
лось  изучение  типов  отношения  к  болезни  у  паци-
ентов  с  сердечнососудистыми  заболеваниями.  В 
качестве испытуемых выступили 30 человек с хрони-
ческими сердечнососудистыми заболеваниями. Сред-
ний  возраст  испытуемых  составил  27  лет.  Были  ис-
пользованы: Опросник мини-мульт опросник СМОЛ 
и методика ТОБОЛ. 

По результатам исследования можно сделать сле-
дующие  выводы:  у  23  испытуемых  (что  составляет 
76,66%  из  всей  выборки)  был  выявлен  ипохондри-
ческий  тип  отношения  к  болезни.  Можно  сказать, 
что  данные  испытуемые  чрезмерно  сосредоточение 
на  субъективных  болезненных  и  иных  неприятных 
ощущениях. Они стремятся постоянно рассказывать 
о  них  врачам,  медперсоналу  и  окружающим.  Пре-
увеличивают действительные и выискивают несуще-
ствующие болезни и  страдания[2]. У 5 испытуемых 
(16,66%)  был  выявленэгоцентрический  тип. Люди  с 
этим типом отношения к болезни «принимают» свою 
болезнь и ищут в этом выгоду. Выставляют напоказ 
близким и окружающим свои страдания и пережива-
ния с целью вызвать сочувствие и полностью завла-
деть их вниманием [2]. У оставшихся 2 испытуемых 
был выявлен гармоничный тип отношения к болезни. 
Т.е. испытуемые оценивали свое состояние без склон-
ности  преувеличивать  его  тяжесть.  Таким  образом, 
можно сделать вывод что, люди с хроническими сер-
дечнососудистыми заболеваниями относятся к своей 
болезни «с трепетом» и преувеличением.
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Я  –  концепция  —  система  представлений  лич-
ности  о  самом  себе,  осознаваемая,  рефлексивная 
часть  личности.  Представление  индивида  о  другом 
человеке тесно связано с уровнем собственного само-
сознания. Представления человека о самом себе,  за-
частую,  кажутся  ему  убедительными независимо  от 
того, опираются ли они на объективном знании или 
субъективном мнении,  являются  ли  они  истинными 
или ложными. Анализ осознания себя через другого 
человека  происходит  с  помощью  идентичности,  то 
есть происходит понимание другого человека путем 
отождествления  себя  с  ним.  При  этнической  иден-
тичности происходит переживание личностью своей 
принадлежности к определенному этносу, осознание 
наличия  характерных  для  его  представителей  ка-
честв,  оценка  этнически  обусловленных  предпочте-
ний в сфере коммуникации и деятельности.

С  целью  выявления  представлений  татарского 
этноса о себе и о других людях нами было проведе-
но  исследование.  Количество  испытуемых  состави-
ла    30  татар  в  возрасте    от  20  до  25  лет.Была  взята 
методика  Лири  для  исследования  представлений  о 
себе и о других людях.Испытуемымбыло предложено 
решить, относится то или иное утверждение к нему 
самому  и  другому  человеку.  Были  получены  следу-
ющие результаты: в представлении о себе у татар на 
первом  месте  стоит  –  отзывчивость,  бескорыстие, 


