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Россия, Белоруссия) значительно чаще предпочитают общаться с местными жителями (82% 

против 18%), скорее всего, со своими однокурсниками, среди которых многие находят 

друзей. Студенты Афганистана напротив, отдают предпочтение общению землякам (62%), 

или вообще ведут обособленный образ жизни (10%). 

Кроме того, в исследовании выполнялся анализ взаимосвязей выявленных показателей. 

Для обработки результатов использовался программный пакет для статистического анализа 

«SPSSforWindows». Факторный анализ позволил установить статистически значимые 

взаимосвязи  между адаптивностью, принятием других и позитивной этнической 

идентичностью. Таким образом, позитивная этническая идентичность и принятие других 

этнических групп оказывает существенное влияние на адаптацию личности в новой 

социально-культурной среде. 

Проведенное пилотажное исследование позволило определить необходимость 

дополнения его некоторыми методиками, направленными на изучение психологических 

особенностей адаптации как объекта социально-психологического исследования. 
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Научный руководитель –Рыскулова М.М. 

 

Большинство людей, используя термин «тревога», даже не задумываются о том, что 

он в действительности обозначает. Очень многие люди, если их попросить вспомнить, что 

именно они чувствовали в состоянии тревоги, скажут, что были мучимы недобрыми 

предчувствиями, испытывали волнение, беспокойство, а возможно, даже дрожали. 

Переживание тревоги влечет за собой чувство изоляции и одиночества, некоторые 

люди включают в паттерн тревоги и эмоцию печали. Важно помнить, что в состоянии 

тревоги мы, как правило, переживаем не одну эмоцию, а некую комбинацию или паттерн 

различных эмоций, каждая из которых оказывает влияние на наши социальные 

взаимоотношения, мысли и поведение. 

Изучением тревожности занимались многие известные психологи. Такие как Зигмунд 

Фрейд, Карэн Хорни, Анна Фрейд, Дж. Тейлор, А. Прихожан, Ролло Мэй. 

Именно тревожность, как отмечают многие исследователи  и практические 

психологи, лежит в основе целого ряда психологических трудностей, в том числе многих 

нарушений развития, служащих поводом для обращения в психологическую службу. 

Тревожность рассматривается как показатель «преневротического состояния», еѐ роль 

чрезвычайно высока и в нарушениях поведения, таких, например, как деликвентность и 

аддиктивное поведение. Значение коррекции тревожности, ее преодоление важно при 
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подготовке студентов к трудным ситуациям (экзамены, соревнования и др.), при овладении 

новой деятельностью. 

В наши дни психологи самых разных направлений признают, что тревога есть 

«фундаментальное свойство невроза» или, если воспользоваться словами Хорни, 

«динамический центр невроза». Но это относится не только к психопатологии. В настоящее 

время стало очевидным: в жизни человека — «нормального» или «ненормального» — 

тревога играет гораздо более важную роль, чем казалось несколько десятилетий назад. И 

неважно, думаем ли мы о «нормальном» или патологическом поведении человека, — Фрейд 

в любом случае был прав, когда утверждал, что разрешение «загадки» тревоги прольет 

«поток света на всю психическую жизнь человека.[1] 

Ч. Д. Спилбергер исследуя тревожность как личностное свойство и тревогу как 

состояние, разделил эти два определения на «реактивную» и «активную», «ситуативную» и 

«личностную» тревожность. 

По Ю. Л. Ханину, состояния тревоги или ситуативная тревожность, возникают «как 

реакция человека на различные, чаще всего социально-психологические стрессоры 

(ожидание негативной оценки или агрессивной реакции, восприятие неблагоприятного к 

себе отношения, угрозы своему самоуважению, престижу). Напротив, личностная 

тревожность как черта, свойство дает представление об индивидуальных различиях в 

подверженности действию различных стрессоров. Следовательно, здесь речь идет об 

относительно устойчивой склонности человека воспринимать угрозу своему „Я― в самых 

различных ситуациях и реагировать на эти ситуации повышением ситуативной тревожности. 

Величина личностной тревожности характеризует прошлый опыт индивида, то есть 

насколько часто ему приходилось испытывать ситуативную тревожность». 

Проявления тревожности в различных ситуациях не одинаковы. В одних случаях 

люди склоны вести себя тревожно всегда и везде, в других они обнаруживают свою 

тревожность лишь время от времени, в зависимости от складывающихся обстоятельств. 

Определенный уровень тревожности — естественная и обязательная особенность активной 

деятельности личности. У каждого человека существует свой оптимальный или желательный 

уровень тревожности — это так называемая полезная тревожность. Есть категория людей, 

тревожность которых очень высокая, которая представляет реальную угрозу для самооценки 

и даже жизнедеятельности.  

Ролло Мэй: «Тревога есть опасение в ситуации, когда под угрозой оказывается 

ценность, которая, по ощущению человека, жизненно важна для существования его 

личности». Это может быть угроза физическому существованию (угроза смерти) или же 

существованию психологическому (потеря свободы, бессмысленность). Или же опасность 

может относиться к еще какой-либо ценности, с которой человек идентифицирует свое 

существование (патриотизм, любовь другого человека, «успех» и так далее). [2] 

Таким образом, тревога — это отрицательно окрашенная эмоция, выражающая 

ощущение неопределѐнности, ожидание негативных событий, трудноопределимые 

предчувствия. В отличие от причин страха, причины тревоги обычно не осознаются, но она 

предотвращает участие человека в потенциально вредном поведении, или побуждает его к 

действиям по повышению вероятности благополучного исхода событий. Тревога 

представляет собой комбинацию из нескольких эмоций —страха, печали, стыда и чувства 

вины. 

Для тревоги (и для многих форм страха) в большинстве случаев характерен 

следующий ход мысли: человек находит в своѐм прошлом или из окружающей жизни 

примеры неблагоприятных или опасных событий, а затем переносит этот опыт в своѐ 

будущее. 

Достаточно выраженная тревога включает два компонента: 

• Осознание физиологических ощущений (сердцебиение, потливость, тошнота, др.) 

• Осознание самого факта тревоги. 
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Люди значительно различаются между собой по уровню своей тревожности. Для 

измерения подобных индивидуальных различий в 1953 году американский ученый 

Дж. Тейлор разработала тест, состоящий из ряда утверждений типа «Мне часто снятся 

кошмары» или «Меня легко смутить». [3] 

Со временем исследователям стало ясно, что существует два вида тревожности: один 

– как более или менее устойчивая черта личности, и второй – как реакция индивидуума на 

угрожающую ситуацию. Хотя эти два типа тревожности представляют собой вполне 

самостоятельные категории, между ними имеется определенная связь. Как указывает 

Х. Хекхаузен под воздействием беспокоящих и угрожающих человеку обстоятельств (боль, 

стресс, угроза социальному статусу и пр.) различия между высоко- и слаботревожными 

людьми проявляются резче. Особенно сильное влияние на поведение склонных к 

повышенной тревожности людей оказывает боязнь неудач, поэтому такие индивидуумы 

особенно чувствительны к сообщениям о неуспехе их деятельности, ухудшающие 

показатели их работ. Напротив, обратная связь с информацией об успехе (даже 

вымышленном) стимулирует таких людей, повышая их деятельность. 

Проблема тревожности получила дальнейшее развитие в русле неофрейдизма, в 

первую очередь в работах Г.С. Салливана, К. Хорни и Э. Фромма [4]. 

В работах К. Хорни особый акцент делается на роли неудовлетворения потребности в 

межличностной надежности. Рассматривая в качестве главной цели развития человека 

стремление к самореализации, Хорни оценивает тревогу как основное противодействие этой 

тенденции. Существуют различия между пониманием тревожности в ранних и более поздних 

работах К.Хорни. Неизменным, однако, оставалось подчеркивание роли среды в 

возникновении тревожности у ребенка. Возможности удовлетворения основных 

потребностей ребенка зависят от окружающих его людей. У ребенка есть и определенные 

межличностные потребности: в любви, заботе, одобрении со стороны других. Более того, по 

мнению Хорни, человек нуждается в определенных столкновениях – «здоровых трениях» – с 

желаниями и волей других. Если эти потребности удовлетворяются в раннем опыте ребенка, 

если он чувствует любовь и поддержку окружающих, то у него развивается чувство 

безопасности и уверенности в себе. Но слишком часто близкие люди не могут создать для 

ребенка такой атмосферы: их отношение к ребенку блокируется их собственными 

искаженными, невротическими потребностями, конфликтами и ожиданиями. Вот как 

описывает Хорни искаженные отношения: «Они могут быть доминирующими, 

гиперопекающими, запугивающими, тревожными, чрезмерно требовательными, чрезмерно 

снисходительными, колеблющимися, некритичными, безразличными и т.п. В результате у 

ребенка развивается не чувство «мы», а переживание глубокой ненадежности и смутной 

озабоченности, для которой используют понятие «базисная тревожность». Это чувство 

изолированности и беспомощности в мире, который он воспринимает как потенциально 

враждебный себе». [4]. 

Наиболее значимым в работах К. Хорни представляется именно выделение 

неудовлетворения потребности в межличностной безопасности, надежности как основного 

источника тревожности – прежде всего для детей. 

Э. Фромм подчеркивал, что основным источником тревожности, внутреннего 

беспокойства является переживание отчужденности, связанное с представлением человека о 

себе как об отдельной личности, чувствующей в связи с этим свою беспомощность перед 

силами природы и общества. Основным путем разрешения этой ситуации Э. Фромм считал 

самые различные формы любви между людьми. Недаром один из первых разделов своей 

книги «Искусство любви» он назвал «Любовь – разрешение проблемы человеческого 

существования». 

Г.С. Салливен говоря о тревожности, использует понятия из психосоматики. Он 

отмечает, что удовлетворение биологических влечений обычно сопровождается снятием 

физического напряжения, как во внутренних органах, так и в скелетных мышцах; 

происходит это непроизвольно. Под действием парасимпатической нервной системы 
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расслабляются внутренние органы (удовлетворение снимает необходимость в дальнейших 

действиях), и внешняя мускулатура, находящаяся под контролем ЦНС, также стремиться к 

редукции напряжения. [5]. 
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АДАМ ӚМІРІНДЕГІ БЕЙІМДЕЛУДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІСІ 

 

Ещанов Т.  
Психология мамандығының 2 курс магистранты 

Ғылыми жетекшісі - пс.ғ.к., доцент Б.Ш. Байжұманова 

  

Адамның тағдыры кҿп жағдайда бейімделушілік деңгейімен, яғни кез келген 

жағдаятта барлық жағдайларға бейімделушіліктің туа біткен жҽне жүре пайда болатын 

қабілеттіліктерімен анықталады. Орташа жҽне тҿмен бейімделетін адамдар болады. 

Адаптивтіліктің туа біткен негіздері – бұл инстинкттер, темперамент, дене конституциясы, 

эмоция, интеллектінің жҽне қабілеттің туа біткен нышандары, сыртқы келбеті мен 

организмнің физикалық күйі. Адаптивтілік деңгейі тҽрбиелеу, оқыту жҽне ҿмір салты 

жағдайлары ықпалымен жоғарылайды немесе тҿмендейді. 

Тұлғаның адаптивтілігі (бейімделушілігі) келесідей болуы мүмкін: 

1. Ішкі, адамның функционалды құрылымының, жүйесінің ортаның белгілі бір 

ҿзгерістері кезінде қайта құрылуы. Мұндай жағдайда мінез-құлықтың сыртқы формалары 

жҽне тұлға іс-ҽрекеті ортаның талаптарына сай ҿзгереді. Тұлғаның маңызды, толық, 

жалпыланған бейімделуі жүреді; 

2. Сыртқы, мінез-құлықтық, тұлға іштей ҿзгермейді, ҿзінің ішкі қалпын, ҿзінің 

дербестілігін  сақтайды. Осылайша тұлғаның инструменталды бейімделуі жүреді; 

3. Аралас, тұлға ортаға жартылай икемделеді, ҿзінің «Менін», дербестілігін сақтай 

отырып, жартылай инструменталды бейімделеді.  

Бейімделу терминімен қайта бейімделу (кҿндігу) ұғымы қолданылады. Қайта кҿндігу 

(переадаптация) – бұл тұлғаның ҿмір жағдайының, оның іс-ҽрекетінің мазмұны түпкілікті 

ҿзгергенде қайта икемделу үрдісі, мысалы, бейбіт ҿмірден соғыс жағдайына, отбасылық 

ҿмірден жалғыздыққа кҿндігу т.б.  

Тұлға қайта бейімделе алмағанда дезадаптация туындайды. 

Адаптация жҽне переадаптация тұлғаның қайта құрылу, икемделу дҽрежесін (оның 

жеке тұлғалық құрылымының) кҿрсетеді.  

Адаптация үрдісі психиканың функционалды жүйелерін, біртұтас жеке басын 

түзетумен, одан ҽрі қалыптасумен байланысты. Қайта бейімделу (переадаптация) тұлғаның 

құндылықтары, мағыналық жаңа құрылымдары, нормалары мен қажеттілік-мотивациялық 

ҿрісі, мақсатының мазмұны,  тҽсілі жағынан қарама-қарсы жағдайға икемделу кезінде 

туындайды.  


