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тельную позицию, так как она выполняет в 

последнее время образовательные услуги. 

Ключевые слова: агрессия, жестокость, 
насилие, подростковая преступность, коррек-
ция подросткового поведения.  

SUMMARY 
Recently, adolescent aggression and cruelty 

has manifested itself in destructive behavior to-
wards peers, teachers, younger family members, 
animals, in disrespect and rudeness in conversa-
tions with adults. Parents sometimes do not know 
how to help them, and it is difficult for children 
to cope with problems on their own. An the 
school in most cases takes a defensive and accu-
satory position, since it has recently been pro-
viding educational services. 

Key words: aggression, cruelty, violence, 
juvenile delinquency, correction of adolescent 

behavior. 
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     основе ценностных ориентаций лично-
сти лежит здоровье. Неоспоримым на протя-
жении длительного времени остается то об-

стоятельство, что здоровая личность способ-
на к успешной самореализации и самоактуа-
лизации в течение всей своей жизнедеятель-
ности. Существуют различные определения 

понятия «здоровье», но большинство авторов 
трактуют его как сложную систему, наделен-
ную многоуровневыми компонентами и каче-

ствами. Научное сообщество большое внима-
ние уделяет состоянию физического здоровья, 
которое влияет на работоспособность организ-
ма человека и при снижении функциональ-

ных возможностей появляется риск развития 
различных соматических заболеваний. Не 
меньшее значение в нормальной жизнедеятель-
ности человека имеет психологическое здо-
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ровье. Психологи обращают внимание на тес-
ную взаимосвязь между физическим и психо-

логическим здоровьем, обуславливая это тем, 
что психологические факторы напрямую влия-
ют на развитие соматических заболеваний. 
Для сохранения и укрепления общего здоро-

вья необходимо учитывать действие факторов, 
влияющих как на физическое состояние орга-
низма, так и на психологическое состояние 
личности [8; 9]. 

Изучение психологического здоровья яв-
ляется важной проблемой исследования сов-
ременной психологической науки (Л. Д. Де-

мина, И. В. Дубровина, В. И. Ильичева, Е. Р. Ка-
литеевская, Е. Р. Пахальян, В. И. Слободчи-
ков и др.). Несмотря на комплексное изуче-
ние феномена «психологическое здоровье» 

однозначного определения к настоящему вре-
мени не сложилось. Однако многие ученые 
сходятся во мнении, что психологическое здо-

ровье представляет собой состояние субъек-
тивного равновесия, благополучия, стрессо-
устойчивости, позволяющее личности адапти-
роваться к изменяющимся условиям и активи-

зировать собственные ресурсы для успешной 
самореализации [7]. 

В диссертационной работе М. Г. Ивано-
вой психологическое здоровье определено как 

«…сложное динамическое состояние, кото-
рое характеризует личность в процессе функ-
ционирования» [4, с. 8]. Исследователь опи-

сывает факторы (характеристики личности и 
среды), которые влияют на состояние пси-
хологического здоровья, а также показатели 
(адаптированность, уравновешенность, устой-

чивость, согласованность), способные сигнали-
зировать об изменениях данного состояния. 

В основе психологического здоровья, как 

доказывает И. И. Леонова, лежит эмоциональ-
ная сфера как значимый фактор, обеспечиваю-
щий нормальное функционирование и эмо-
циональную устойчивость, направленные на 

полноценное общение и сопереживание [5]. 
Р. Ф. Сулейманов под психологическим 

здоровьем понимает «…интегративную харак-
теристику психики, обусловленную гармони-

чным развитием всех ее аспектов, способ-
ствующую состоянию психологического ком-

форта, благополучной социальной адаптации 
и эффективной самореализации». Ученый рас-

сматривает данное понятие, основываясь на ря-
де критериев, которые определяют психоло-
гическое здоровье: автономное развитие и 
личностный выбор, готовность к переменам 

и способность выделять значимое, нести ответ-
ственность за выбор и эффективно использо-
вать собственные возможности; психическое 
равновесие личности, определяющее ее адап-

тивные возможности и адекватные реакции 
психики на изменяющиеся условия; высокий 
уровень развития самоактуализации и зрело-

сти; способность оказывать воздействие на ок-
ружающих, адекватность в восприятии внеш-
него мира; эффективное сочетание внутренних 
убеждений и собственных действий, опреде-

ляющих жизненную позицию; аутоконструк-
тивное отношение личности [8, с. 82]. 

Разделяя мнения вышеупомянутых иссле-

дователей, уточним, что в основе психологи-
ческого здоровья лежат такие характеристи-
ки, как саморегуляция, активность личности, 
стрессоустойчивость, определяющие адапта-

ционные механизмы психики, способствую-
щие урегулированию воздействия факторов 
окружающей среды и обеспечивающие пси-
хологический гомеостаз. 

Выделяют внутреннюю и внешнюю са-
морегуляцию. Так, внутренняя саморегуляция 
характеризуется определенными механизма-

ми, осуществляющими функциональное воз-
действие, направленное на снижение психоло-
гического напряжения. С помощью внутрен-
ней саморегуляции человек способен управ-

лять эмоциональным фоном, сохранять гар-
моничное состояние и направлять свои усилия 
в самовыражение и собственное развитие. В 

свою очередь, внешняя саморегуляция позво-
ляет личности адекватно реагировать на воз-
действие факторов окружающей среды и адап-
тироваться к изменениям, сохраняя внутрен-

нее постоянство. Адаптация актуализирует лич-
ностный потенциал, обеспечивая внутренние 
изменения, направленные на повышение ак-
тивности личности в преодолении жизненных 

трудностей. Считается, что психологически 
здоровая личность обладает высокой актив-
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ностью, направляя свой потенциал на обще-
ственно важную деятельность, подкреплен-

ную общечеловеческими ценностями. 
Стрессоустойчивость как важное качество 

личности обеспечивает противостояние стрессу 
и использование данного свойства для разви-

тия, самоизменения и личностного роста, что 
является позитивным направлением в лично-
стном развитии. 

В основе нарушения психологического здо-

ровья лежит действие неблагоприятных фак-
торов окружающей среды, а также генетиче-
ская детерминированность личностных качеств 

человека. Сохранение психологического здо-
ровья обеспечивается за счет различных меха-
низмов и является важным аспектом в жизни 
человека. Одним из важных механизмов в 

борьбе за сохранение психологического здо-
ровья выступает психологическая зашита или 
устойчивость личности [2]. 

Б. С. Братусь психологическую защиту от-
носит к механизмам саморегуляции как важ-
ному компоненту психологического здоровья. 
По мнению В. В. Зарецкого, неустойчивость 

механизмов психологической защиты явля-
ется основным фактором развития аддиктив-
ного поведения и различных психоактивных 
зависимостей [1; 3]. 

Разделяя мнение исследователей по проб-
леме механизмов психологической защиты, 
Р. Ф. Сулейманов утверждает, что наряду с 

положительным действием защитного меха-
низма может возникнуть и неблагоприятное 
воздействие на психику человека. В своей ра-
боте ученый объясняет негативный аспект за-

щиты с позиции принципов блокировки и ис-
кажения информации, что приводит к непро-
дуктивному поведению, неразрешению конф-

ликтной ситуации, неадекватному восприятию. 
Также автор указывает на активизацию не-
зрелых и зрелых адаптивных механизмов пси-
хики. При активизации незрелых механизмов 

(регрессия, диссоциация, изоляция, ипохонд-
рия и др.), проявляющихся на уровне психо-
физиологии, развиваются такие состояния, как 
ранимость, нарушение восприятия, психосома-

тические расстройства, тревожность и др. Зре-
лые адаптивные механизмы (юмор, альтруизм, 

сублимация, рационализация, предвосхище-
ние и др.) препятствуют разрушительному дей-

ствию факторов внешней среды на психику и 
ограждают от переживаний травмирующего 
характера. Р. Ф. Сулеймановым было прове-
дено эмпирическое исследование, которое по-

зволило подтвердить предположение о том, 
что «…положительное влияние механизмов 
защиты на психологическое здоровье и раз-
витие личности будет возрастать по мере оп-

тимизации процесса защиты, а именно – ак-
тивации использования более зрелых механиз-
мов и уменьшения использования незрелых 

защит» [8, с. 84]. 
Кроме механизмов психологической защи-

ты, которыми обладает каждый человек, для 
сохранения и укрепления психологического 

здоровья важно создавать условия благоприят-
ного психологического климата. Наличие по-
зитивной Я-концепции обеспечивает принятие 

самого себя. Важное значение имеет развитие 
самосознания, позволяющее не только при-
нимать позитивный образ Я, но и образ Дру-
гого, что способствует положительному вос-

приятию других людей и созданию межлич-
ностных отношений. Способность к рефлексии 
помогает человеку оценить собственные по-
ложительные и отрицательные действия и обе-

спечить коррекционную работу с негативными 
качествами. Процесс рефлексии обеспечивает 
личности самопознание и самоконтроль, ко-

торые являются важными параметрами в сох-
ранении психологического здоровья. Приня-
тие эмоций и чувств не только собственных, 
но и окружающих, позволяет осознавать при-

чины и последствия собственного поведения 
во взаимодействии с другими, дает возмож-
ность эффективно проектировать дальнейшие 

действия по разрешению затруднительных си-
туаций. Еще одним условием сохранения пси-
хологического здоровья рассмотрим самораз-
витие как важное качество зрелой личности. 

В процессе саморазвития человек становится 
субъектом своей жизнедеятельности, он ак-
тивно, ответственно, самостоятельно включа-
ется в различные виды деятельности, которые 

приносят ему продуктивный результат. Дан-
ные условия направлены на положительное 
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воздействие на внутренние психологические 
структуры личности в процессе развития, что 

способствует сохранению ее психологическо-
го здоровья. 

Рассматривая психологическое здоровье 
как основу формирования личности, способ-

ной самореализоваться в процессе жизнедея-
тельности, стоит обратить внимание на то, 
что высокий уровень психологического здо-
ровья влияет на восприятие ее жизненных пер-

спектив. Обратимся к исследованиям И. А Раль-
никовой, которая эмпирически подтвердила 
то, что женщины и мужчины, обладая вы-

соким уровнем психологического здоровья, 
независимо рассуждают о жизненных реше-
ниях, удовлетворены собственной жизнью, 
независимы от мнения окружающих, целе-

устремлены, имеют высокое стремление к раз-
витию и самореализации, при развитии нега-
тивного сценария жизненных ситуаций плани-

руют действия, направленные на решения про-
блемы. Напротив, мужчины и женщины, об-
ладающие низким уровнем психологического 
здоровья, организуют свое жизненное про-

странство, ориентируясь на мнение окружаю-
щих, не удовлетворены собой и окружающи-
ми людьми, отклоняют возможности по са-
мореализации и развитию, неактивны в полу-

чении нового опыта, испытывают ощущение 
бесперспективности собственной жизни, са-
моконтроль снижен, стратегия совладения со 

стрессовыми факторами и решение проблем-
ных ситуаций отсутствует. Таким образом, уче-
ный доказательно подтвердил сопряженность 
жизненных перспектив личности и уровня пси-

хологического здоровья [6]. 
Психологическое здоровье является важ-

ным аспектом в самореализации личности. Оно 

позволяет человеку продуктивно выстраивать 
собственную жизнь, эффективно взаимодей-
ствовать с окружающими, обеспечивает усло-
вия развития и удовлетворенность результа-

тами своей деятельности, за которую сам не-
сет ответственность. Снижение уровня психо-
логического здоровья приводит к напряжению 
адаптационных возможностей человека, что 

является причиной не только в снижении ка-
чества жизни человека, но и в приобретении 

соматических расстройств и заболеваний. Для 
сохранения психологического здоровья чело-

века необходимо комплексное воздействие 
на развитие зрелых адаптационных механиз-
мов психики. Сохранение психологического 
здоровья обеспечит укрепление общего здо-

ровья человека и позволит личности полно-
ценно развиваться. 

АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается содержательное на-

полнение психологического здоровья лично-
сти. Рассматриваются различные позиции ис-
следователей на проблему психологического 
здоровья. Приводится описание показателей, 
свойств и характеристик психологического здо-
ровья. На основании теоретического осмысле-
ния проблемы содержательно раскрываются 
механизмы, лежащие в основе сохранения пси-
хологического здоровья. 

Ключевые слова: личность, физическое 
здоровье, психологическое здоровье, психо-
логические механизмы адаптации, саморегу-
ляция, самореализация. 

SUMMARY 
The article reveals the content of the psycho-

logical health of the individual. Various positions 
of researchers on the problem of psychological 
health are considered. The description of indica-
tors, properties and characteristics of psychologi-
cal health is given. Based on the theoretical un-
derstanding of the problem, the mechanisms un-
derlying the preservation of psychological health 
are revealed in a meaningful way. 

Key words: personality, physical health, psy-
chological health, psychological mechanisms of 
adaptation, self-regulation, self-realization. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЗАДАПТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 
 

      наше время происходит процесс транс-
формации в технологически сложных сфе-
рах деятельности и преимущественно в тех 
отраслях, где доминирует высококвалифици-

рованный труд. Одним из актуальных направ-
лений в области профессиональной деятель-

ности является профилактика дезадаптацион-
ных нарушений среди представителей разных 

профессий и особенно социальной направлен-
ности. Среди ведущих источников дезадапта-
ции человека находится профессиональная дея-
тельность, поскольку она задействует наиболь-

шее количество временных и психологических 
ресурсов личности. 

Целью статьи является теоретическое обос-
нование особенностей развития дезадаптацион-

ных явлений в профессиональной сфере и рас-
крытие психологических подходов, обеспе-
чивающих их профилактику среди представи-

телей социальной сферы. 
Научная новизна состоит в систематизации 

теоретико-методологических аспектов по проб-
леме предупреждения профессиональной де-

задаптации среди специалистов «помогаю-
щих» профессий. Дополнены научные данные 
в изучаемой области за счет использования 

комплексного подхода к профилактике про-
фессиональной дезадаптации специалистов со-
циальной сферы, учитывающего специфику 
психофизиологического, профессионального 

и социально-психологического аспектов, воз-
действующих на качественное выполнение 
своих функций и сохранение профессиональ-
ного «долголетия». 

Привлекает внимание тот факт, что про-
фессиональная деятельность специалистов со-
циальной сферы характеризуется особой спе-

цификой, обусловленной эмоциональной во-
влеченностью, сочувствием, необходимостью 
понимать интересы получателей услуг и мо-
ральной ответственностью за результат своей 

работы. В процессе оказания социальной по-
мощи у специалистов может формироваться 
состояние длительного психоэмоционально-

го напряжения, являющегося причиной сниже-
ния у них производительности труда, учаще-
ния межличностных конфликтов, а также раз-
вития профессиональной дезадаптации и «эмо-

ционального выгорания». 
В этом отношении важными представ-

ляются результаты проведенных исследова-
ний по проблеме эмоционального выгорания 

среди специалистов социозащитных учрежде-
ний Липецкой области [2, с. 103]. Так, среди 


