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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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ЗаЩиТНЫе МеХаНиЗМЫ ПСиХиКи СТУдеНТоВ
Виноградова А.В.

Казанский Федеральный Университет, Елабуга, Россия

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 

СердеЧНоСоСУдиСТоЙ СиСТеМЫ
Воробьева Л.И.

Казанский федеральный университет, Елабуга, Россия

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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ПредСТаВЛеНие о Себе и о дрУГиХ ЛЮдЯХ У 
ТаТарСКоГо ЭТНоСа
Галлямова Ч.А., Штерц О.М.

Казанский федеральный университет, Елабуга, Россия

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, 
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жертвенность,  что  составило  36%. На  втором месте 
–  добросердечие,  несамостоятельность,  чрезмерный 
конформизм, что составило 30%. На третьем месте – 
тенденция к лидерству, властность, деспотизм (27%). 
Представление о других на первом месте: тенденция 
к лидерству, властность, деспотизм (50%).  На втором 
месте  –  добросердечие,  несамостоятельность,  чрез-
мерный конформизм, что составила 17%. На третьем 
месте – уверенность в себе, самоуверенность, само-
влюбленность (13%).

Делая  вывод,  можно  сказать,  что  представление 
человека  о  себе  получилось  положительным,  так 
как  люди    приписали  положительные  качествасебе, 
а представлениечеловека о других людях получилось 
не всегда положительно.

иССЛедоВаНие ТрУдоГоЛиЗМа У СТУдеНТоВ
Гиниятова Г.М.

Казанский Федеральный Университет, Елабуга, Россия

Труд является неотъемлемой частью жизни чело-
века и общества на протяжении всех лет. Но в насто-
ящее время работа стала определителем социального 
статуса человека, а стало быть, чтобы этот социаль-
ный  статус  приподнять  на  высокую планку,  челове-
ку приходится отодвинуть на задний план семейные, 
духовные  и  прочие  человеческие  ценности,  вместо 
этого занявшись продвижением по карьерной лестни-
це. Такое положение дел порождает у некоторых ин-
дивидов новую социальную болезнь  -    трудоголизм. 
Это приводит к неспособности полноценно общаться 
с окружающими людьми и уходу от собственных не-
решенных (часто - психологических) проблем.

Целью нашего исследования стало выявление раз-
личий в степени трудоголизма у студентов  с разной 
академической  успеваемостью.  Мы  предполагаем, 
что студенты, учащиеся на отлично, более склонны к 
трудоголизму,  нежели  среднестатистические  студен-
ты, имеющие в зачетке оценки от тройки до пятерки. 

Для решения поставленной задачи было проведе-
но тестирование на выявление трудоголизма. Методи-
ка направлена на выявление степени «трудоголизма», 
т.е. потребности в работе,  которая становятся мани-
ей. Методика является вторым мини-тестом из теста 
«Стресс  усердия»,  опубликованного  в  книге:  Рогова 
Е. И.  «Учитель  как  объект  психологического  иссле-
дования» (Москва, 1998). Так же проведен опрос на 
академическую успеваемость студента. 

В исследовании приняли участие 30 студентов ЕИ 
К(П)ФУ в  возрасте от  19 до 21  года. Были  сформи-
рованы две выбрки. Первую выборку составили сту-
денты, учащиеся только на четыре и пять(N=18 чел.), 
вторую – успевающие (N=12 чел.).

Для  выявления  различий  между  двумя  выборка 
в  показателе  трудоголизма,  был  использован  стати-
стический критерий t-Стьюдента. Статистически до-
стоверных различий обнаружено не  было.Студенты, 
обучающиеся только на четыре и пять не отличаются 
от  других  успевающих  студентов  по  склонности  к 
трудоголизму. Высокие показатели по учебе, связаны 
со способностями студентов, а не с манией  к труду.

ПСиХоЛоГиЧеСКое СоПроВождеНие 
УЧаЩиХСЯ

Бильданова В.Р., Григорьева О.Ф.
Казанский Федеральный Университет, Елабуга, Россия

Начало  обучения  в  школе  –  один  из  наиболее 
сложных и ответственных моментов  в жизни детей, 
как в  социально-психологическом,  так и в физиоло-
гическом плане.

Это не только новые условия жизни и деятельно-
сти человека – это новые контакты, новые отношения, 
новые  обязанности.  Изменяется  вся  жизнь  ребенка: 
все подчиняется учебе, школе, школьным делам и за-
ботам. Это очень напряженный период, прежде все-
го потому, что школа с первых же дней ставит перед 
учениками целый ряд задач, не связанных непосред-
ственно с их опытом, требует максимальной мобили-
зации интеллектуальных и физических сил. Именно 
поэтому ребенок в этом возрасте нуждается в психо-
логическом сопровождении.

Психологическое сопровождение – это движение 
вместе  с  изменяющейся  личностью,  своевременное 
оказание возможных путей, помощь и поддержка. За-
дачи психологического сопровождения:

• предупреждение возникновения проблем разви-
тия ребенка;

• помощь учащемуся в решении актуальных задач 
развития, обучения, социализации, выбора образова-
тельного и профессио нального маршрута;

•  развитие психолого-педагогической компетент-
ности  учащихся, родителей, педагогов;

• психологическое обеспечение образовательных 
программ.

Психолого-педагогическое  сопровождение  уча-
щихся  -  комплексная  педагогическая,  психологиче-
ская, медицинская, социальная проблема, поэтому ее 
решение возможно лишь при   объединении   усилий  
специалистов  разного  профиля.

Процесс  обучения  в  школе  включает  не  только 
усвоение сложной системы знаний, становление мно-
гих учебных и интеллектуальных навыков, но также 
развитие  самих  познавательных  процессов  —  вни-
мания, памяти, мышления, способностей и личности 
ребенка. 

Внимание – это особое состояние сознания, бла-
годаря  которому  субъект  направляет  и  сосредотачи-
вает  познавательные  процессы  для  более  полного 
и  четкого  отражения  действительности.  Внимание 
связано со всеми сенсорными и интеллектуальными 
процессами.

Предметы и явления действительности обладают 
такими  свойствами и  отношениями,  которые можно 
познать непосредственно, при помощи ощущений и 
восприятий  (цвета,  звуки, формы, размещение и пе-
ремещение  тел  в  видимом  пространстве),  и  такими 
свойствами и отношениями, которые можно познать 
лишь опосредованно и благодаря обобщению, т.е. по-
средством мышления.

 Мышление - это опосредованное и обобщённое 
отражение  действительности,  вид  умственной  де-
ятельности,  заключающейся  в  познании  сущности 
вещей и явлений, закономерных связей и отношений 
между ними.

Мышление ребенка младшего школьного возрас-
та  переходит  от  наглядно-образного  к  словесно-ло-
гическому,  понятийному  мышлению.  Это  сообщает 
мыслительной  деятельности  двоякий  характер:  кон-
кретное мышление, которое связанно с реальностью 
и  непосредственным  наблюдением,  начинает  под-
чиняться  логическим  принципам,  но  в  тоже  время 
абстрактные, формально-логические умозаключения 
ребенку этого возраста еще не доступны. Поэтому у 
ребенка этого возраста формируются разнообразные 
типы мышления, которые способствуют успешности 
в овладении учебного материала.

В настоящей работе мы рассмотрим, как выраже-
ны младшем школьном возрасте познавательные про-
цессы.Мы провели исследования на оценку внимания 
и мышления учащихся первого класса.


