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Международная Академия Психологических Наук 

150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д.9, оф..2,  

www.mapn.su тел. 8915991127 

№ 131  от  29.10.2020г._ 

 

Выписка из решения Президиума Международной Академии психоло-

гических наук (протокол No 10 от 29 октября 2020 г.)  
г. Ярославль 29 октября 2020 г.  

Слушали:  

Об организации издательских проектов в 2020 году 

Постановили:  

В соответствии с Уставом МАПН:  

1. В целях развития МАПН и интеграции психологов на Евразийском 

уровне организовать выпуск журнала МАПН «Вестник интегративной 

психологии» в ноябре 2020 года в Бухаре.  

2. Куратором выпуска назначить члена президиума, академика 

МАПН, доктора психологических наук, профессора Баратова Ш.Р.  

3. Включить номер журнала в РИНЦ. 

 

Президент МАПН, 

доктор психологических наук, профессор    

                                                   
                                                                                                            В. В. Козлов 
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176 

Киселёва А.А, М.Ю. Кузьмин (г.Иркутск, Россия), Козлов В.В. (г. Ярославль, Россия)  

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СЛОЖНОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ОБЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

179 
Кичук А.В. (г. Одесса, Украина) 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА 

181 
Кодиров О.С.(г.Самарканд, Узбекистан) 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МОТИВОВ И МОТИВАЦИИ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

184 

Козлов В.В, Стародубцева Г.А. (г. Ярославль, Россия) 

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННО-НАСЫЩЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ 

186 
Караева Ю.Х. (г. Термез, Узбекистан)  

ПРОБЛЕМА ЭГОИЗМА И ЕЁ РЕШЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

189 

Коршунов В.С. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

ТОПОСЫ ТЕЛА И ВРЕМЕНИ: ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВА ТЕЛА НА ПРОСТРАНСТВО 

РЕАЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО 

192 

Крупская Н.Н. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

КОНЦЕПЦИЯ «ПИРАМИДА РАЗВИТИЯ» П.М. ПИСКАРЁВА КАК МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО 

ПРОСТРАНСТВА (ТОПОСА) ЧЕЛОВЕКА 

195 
Кудратова А.Н. (г. Бухара, Узбекистан) 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

197 
Кудратуллаева Р.Б, Тургунова Г. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВИРТУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

199 
Кузиева З.Е. (г.Навои, Узбекистан) 

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА  

201 
Козлов В.В. (г. Ярославль, Россия), Кузнецов Д.В. (г.Москва, Россия) 

ГИПНОЗ В БОРЬБЕ С ЛИШНИМ ВЕСОМ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕЕДАНИЕМ 

203 

Кулатова С. (г.Карши, Узбекистан) 

СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО –ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

205 
Кулиев Ё.К. (г.Бухара, Узбекистан) 

РОСТ ПОДРОСКОВОЙ  АГРЕССИИ НА ФОНЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ПАНДЕМИИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

208 
Кушаев И.И., Жураев М.Б. (г.Бухара, Узбекистан) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА 

210 
Мажидов Ш.М. (г. Навои, Узбекистан) 

МУЗЫКАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ: МНОГОУРОВНЕВОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

213 
Максименко С.Д., Гурова О.В. (г. Киев, Украина) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  
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215 
Мамарасульзода З.А. (г. Джиззак, Узбекистан) 

ИЗ ИСТОРИИ СБОРА И ЗАПИСИ ОБРАЗЦОВ УЗБЕКСКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ 

217 
Melibaeva R.N. (Tashkent, Uzbekistan), Jurayev V.M. (Kokand, Uzbekistan) 

DEVELOPING STUDENT DIVERGENT THINKING 

219 

Меркульева Т.А., Козлов В.В., Шаменков Д.А. (г. Ярославль, Россия) 

ДИНАМИКА САМООТНОШЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ПО СНИЖЕНИЮ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

222 

Муллабоева Н.Ш., Акбаров С.Ю. (г.Наманган, Узбекистан)  

ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ И ВОПРОСЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

ВОСТОЧНЫХ МУДРЕЦОВ 

226 
Мухамедова Д.Г. (г.Ташкент, Узбекистан), Мамадиярова Д.У. (г. Самарканд, Узбекистан) 

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС И ПРИЧИНЫ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

235 

Мухамедова Д.Г. (г.Ташкент, Узбекистан), Мусинова Р.Ю. (г. Самарканд, Узбекистан) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

240 

Мухтаров О.Ш. (г. Андижан, Узбекистан) 

ФАКТОРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДЁЖИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

УГРОЗ 

243 
Мухторов Э.М. (г.Бухара, Узбекистан) 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВРАЧА 

246 
Назаров А.С. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ 

248 

Назаров А.М. (г. Бухара, Узбекистан) 

СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ 

250 
Назаров Х.Э. (г.Джиззак, Узбекистан) 

СТРУКТУРА МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 

253 

Назирова Л. В. (г.Ташкент, Узбекистан) 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИПТ «SCORE» ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

ГУМАНИТАРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

256 
Наркевич А.В. (г. Москва, Россия) 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ МЕДИТАТИВНЫМИ ПРАКТИКАМИ 

259 

Нарметова Ю.К. (г.Ташкент, Узбекистан) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ У БОЛЬНЫХ С 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

262 

Насимджанова М.М.,  Янгибоева Д. (г.Ташкент, Узбекистан) 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К НОВОЙ СРЕДЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

265 
Нигматулина Л.А., Жабарова Л.А., Салманова Т.Х. (г.Ташкент, Узбекистан) 

НОМОФОБИЯ - БОЛЕЗНЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

267 
Нишанова З.Т., Алимбаева Ш.Т. (г. Ташкент, Узбекистан) 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

270 
Нишанов С.Ю. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЖИ И ОБМАНА 

271 
Нуруллаева Б.Б., Касимова Х.А.(Узбекистан) 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОРЕГУЛЯЦИ В  ПСИХОЛОГИИ СПОРТА  

273 
Олимов Л.Я. (г. Бухара, Узбекистан) 

ДИАГНОСТИКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

274 

Останов Ш.Ш. (г.Бухара, Узбекистан) 

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ У ПОДРОСТКОВ И СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ АРТ-

ТЕРАПИИ 

279 
Остонов Ж.Ш. (г.Бухара, Узбекистан) 

КОНЦЕПЦИЯ КОПИНГА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ФУНКЦИЯ И ВИДЫ 

281 
Павлова Е.В., Энгельгардт Е.Е. (г. Ярославль, Россия) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ 

282 
Павлова Ю.Б. (г. Гомель, Беларусь) 

ПРОФИЛАКТИКА ТРУДОГОЛИЗМА 

285 
Козлов В.В., Пискарев П.М., Ревякина Л.В.(г.Ярославль, г.Санкт-Петербург, Россия)  

ТОПОС ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ 

288 
Пискарёв П.М. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

ТОПОСОФИЯ ТЕЛА 

292 
Полуэктов Д.А. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОПОСА ПРОЕКТА 
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294 

Прокофьева Н.С.(г.Санкт-Петербург, Россия) 

ТОПОС ЧЕЛОВЕКА В РОДОВОЙ СИСТЕМЕ (В КОНТЕКСТЕ АРТ-ТЕРАПИИ ДЕСТРУКТИВНЫХ 

ЭМОЦИЙ) 

299 

Рамазонов Ж.Ж. (г.Бухара, Узбекистан) 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ПОДРОСТКОВ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФЕНОМЕН  

301 

Расников Е.Ф., Козлов В.В. (г. Ярославль, Россия) 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ СИМВОЛИКИ. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИМВОЛОВ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ РАЗЛИЧНЫМИ 

РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

303 
Расулова Н.Т, Ганиева Г.В. (г.Ташкент, Узбекистан) 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В СОЦИУМЕ И ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

306 
Рахимова И.И. (г.Ташкент, Узбекистан), Юсупжонова И.А.(г. Андижан, Узбекистан) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СТУДЕНТАМИ  ПРОЦЕССА ПОЗНАНИЯ  

309 

Рахимова И.Г. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЗАСТЕНЧИВОСТИ 

312 
Рахманова Д.Б. (г.Бухара, Узбекистан) 

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 

314 
Рахмонова З.Н. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ТРУДАХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПСИХОЛОГОВ 

318 
Рузиев У.М. (г.Бухара, Узбекистан) 

РАБОТА С ДЕТЬМИ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

321 
Рустамов Ш.Ш. (г. Бухара, Узбекистан) 

ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ 

323 

Садуллаева Ф. (г. Джиззак, Узбекистан) 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

325 
Саиджанова Д.Х. (г.Бухара, Узбекистан) 

СПЕЦИФИКА ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В АГРЕССИВНОСТИ 

327 

Саидий С. (г.Навои, Узбекистан) 

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С РАЗНЫМ 

УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

330 
Саидмурадова М.В. (г.Ургенч, Узбекистан) 

ПОНЯТИЕ  "ИНТЕРЕС" И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

332 
Саломатова С. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

ТОПОС ЭСТЕТИЧЕСКОГО КОУЧИНГА В ПРОСТРАНСТВЕ ПРАКТИК ЛИЧНОСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

335 
Саломова Г.Ш. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ТРЕНИНГ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

338 

Сангилбаева А.О. (г.Алматы, Республика Казахстан), Козлов В.В. (г. Ярославль, Россия)  

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КОГНИТИВНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

341 
Сандалова А.В. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

НАЙТИ СВОЙ ТОПОС: ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА МЕСТА В ЖИЗНИ И ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 

344 

Санина М.В. (г. Ярославль, Россия) 

ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ И КРИЗИСОВ НА СКЛОННОСТЬ К ПОПАДАНИЮ ЛИЧНОСТИ 

В СИТУАЦИЮ БЕЗДОМНОСТИ 

348 
Сарибаева У.С. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ПОДГОТОВКА МОЛОДЁЖИ К БУДУЩЕЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

351 
Сатвалдиев А.А. (г.Андижан, Узбекистан) 

ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

355 

Саттаров Э.Н. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В СЛОЖИВШЕЙСЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ 

357 

Сафаев Н.С., Камалова З.Х. (г.Ташкент, Узбекистан) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

359 

Сафаров Д.Х (г. Навои, Узбекистан) 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

ПОКУПАТЕЛЕМ И ПРОДАВЦОМ 

361 
Сафонова А.А. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

ТОПОСОФИЯ ТРЕВОГИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И МЕСТО ЛОКАЛИЗАЦИИ ТРЕВОГИ 

364 Сирожиддинова Ф.Х. (г.Андижан, Узбекистан) 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

367 

Смирнов А.А.,Соловьева Е.В. (г. Ярославль, Россия) 

ФАШИЗМ КАК ПОДВЕРЖЕННОСТЬ АНТИДЕМОКРАТИИ И ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ЭМПАТИИ У 

СТУДЕНТОВ 

370 

Сабирова Д.А. (г. Бухара, Узбекистан) 

ИЗУЧЕНИЯ ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

372 
Соколова А.А. (г.Санкт-Петербург, Россия) 
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Чрезвычайная ситуация — это положение, которое сложилось в результате природного явле-
ния, аварии или иного происшествия, которые приводят к многочисленным человеческим жертвам, 
материальным потерям или ущербу для природной среды. Вопросы психологии поведения человека 
в чрезвычайных ситуациях рассматриваются в целях подготовки населения, спасателей, руководите-
лей к действиям в экстремальных ситуациях. 

Определение "экстремальная ситуация" можно обнаружить в работах по безопасности жизне-
деятельности как обстановки, возникающей в природе или в процессе деятельности человека, при 
которой психофизиологические параметры могут превысить пределы компенсации организма, что 
приводит к нарушению безопасности жизнедеятельности человека. 

Важное место занимает вопрос о динамике психогенных расстройств, развившихся в жизне-
опасных ситуациях. Ему посвящено достаточно много специальных исследований. В соответствии с 
работами Национального института психического здоровья (США) психические реакции при ката-
строфах подразделяются на четыре фазы: героизма, "медового месяца", разочарования и восстанов-
ления. 

Героическая фаза начинается непосредственно в момент катастрофы и длится несколько ча-
сов, для нее характерны альтруизм, героическое поведение, вызванное желанием помочь людям, 
спастись и выжить. Ложные предположения о возможности преодолеть случившееся возникают 
именно в этой фазе. 

Фаза "медового месяца" наступает после катастрофы и длится от недели до 3-6 мес. Те, кто 
выжил, испытывают сильное чувство гордости за то, что преодолели все опасности и остались в жи-

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33658712&selid=16218739
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вых. В этой фазе катастрофы пострадавшие надеются и верят, что вскоре все проблемы и трудности 
будут разрешены [4, 93]. 

Фаза разочарования обычно длится от 2 мес до 1-2 лет. Сильные чувства разочарования, гне-
ва, негодования и горечи возникают вследствие крушения различных надежд. 

Фаза восстановления начинается, когда выжившие осознают, что им необходимо налаживать 
быт и решать возникающие проблемы самим, и берут на себя ответственность за выполнение этих 
задач. 

У многих людей, переживающих реальные тяжелые жизнеопасные ситуации, действительно 
наблюдаются указанные фазы психогенных реакций. Это подтверждается рядом исследователей. В 
частности, предлагается рассматривать психогенные нарушения при стихийных бедствиях с позиций 
"ключевых взаимосвязанных концепций стресса и кризиса, утрат и горя, социальных и эмоциональ-
ных ресурсов, кооперации и адаптации". Диагностические установки при идентификации расстройств 
могут быть нивелированы при рассмотрении ситуации в динамике. 

Выделяются три фазы: 
Предвоздействие, включающее в себя ощущение угрозы и беспокойства. Эта фаза обычно су-

ществует в сейсмоопасных районах и зонах, где часты ураганы, наводнения; нередко угроза игнори-
руется, либо не осознается. 

Фаза воздействия длится от начала стихийного бедствия до того момента, когда организуются 
спасательные работы. В этот период страх является доминирующей эмоцией. Повышение активно-
сти, проявление само- и взаимопомощи сразу же после завершения воздействия нередко обознача-
ется как "героическая фаза". Авторы утверждают, что паническое поведение почти не встречается - 
оно возможно, если пути спасения блокированы. 

Фаза послевоздействия, начинающаяся через несколько дней после стихийного бедствия, ха-
рактеризуется продолжением спасательных работ и оценкой возникших проблем. Авторы довольно 
подробно описывают содержание этой фазы, проблемы, встающие перед пострадавшими, психиче-
ские расстройства, которые преобладают. Новые проблемы, возникающие в связи с социальной дез-
организацией, эвакуацией, разделением семей и т.п., позволяют ряду авторов считать этот период 
"вторым стихийным бедствием" [4, 95]. 

Рассматривая психические нарушения с позиций эмоционального стресса, Ф. Хокинг подчерки-
вает, что тяжелый стресс может вызвать непредсказуемые реакции. По его мнению, трудно измерить 
"внешний стресс и его взаимодействие с субъектом". 

Следует отметить, что многие авторы обращают внимание на коллективность психической 
травмы при стихийном бедствии, определяя ее как "массивный коллективный стресс". При этом сти-
хийное бедствие, воздействуя на ткань социальной жизни, разрушает связи людей и уменьшает чув-
ство общности. Такая постановка проблемы заставляет учитывать взаимодействие и взаимовлияние 
индивидуальных и коллективных форм реагирования, решать вопросы, относящиеся к области соци-
альной психологии [4, 96]. 

Работа психолога в очаге экстремальной ситуации 
Рост числа экстремальных ситуаций (техногенных и природных катастроф, межнациональных 

конфликтов, террористических актов) за последние годы диктует необходимость подготовки специа-
листов, способных оказывать экстренную психологическую помощь жертвам подобных ситуаций. Не-
смотря на всю важность и актуальность проблем оказания экстренной психологической помощи насе-
лению в экстремальных ситуациях, эти задачи в настоящее время все еще остаются достаточно но-
выми для психолога. 

В рамках теории посттравматического расстройства и возникшей в конце 80-х годов кризисной 
психологии оформилось понятие "психическая травма" (психотравма). Событие, которое воспринима-
ется человеком как угроза его существованию, которое нарушает его нормальную жизнедеятель-
ность, становится для него событием травматическим, то есть потрясением, переживанием особого 
рода. 

Психологам и психотерапевтам все чаще приходится работать с людьми, перенесшими психи-
ческую травму, такими, как: вынужденные переселенцы и беженцы, жертвы захвата в заложники, лю-
ди, пережившие бомбежки, обстрелы, гибель родственников, разбойные нападения, а также широко-
масштабные природные и техногенные катастрофы [5, 167]. 

Главное содержание психологической травмы составляет утрата веры в то, что жизнь организо-
вана в соответствии с определенным порядком и поддается контролю. 

Травма влияет на восприятие времени, и под ее воздействием меняется видение прошлого, 
настоящего и будущего. По интенсивности переживаемых чувств травматический стресс соразмерен 
со всей предыдущей жизнью. Из-за этого он кажется наиболее существенным событием жизни, как 
бы "водоразделом" между происшедшим до и после травмирующего события, а также всем, что будет 
происходить потом. 

Если раньше основную озабоченность вызывали такие последствия экстремальных ситуаций, 
как количество смертей, физических болезней и травм, то сейчас среди специалистов растет обеспо-
коенность их последствиями для психосоциального и душевного здоровья населения. Из людей, пе-
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ренесших психотравму, 80% нормально функционируют, а у 20% через некоторое время (2-6 меся-
цев) возникают те или иные проблемы в одной или нескольких сферах жизни: аффективной, психосо-
циальной, профессиональной, психосоматической [5, 168]. 

Незамедлительное психотерапевтическое вмешательство, как можно ближе по времени к пере-
несенной травме, позволяет предотвратить многие нежелательные последствия и переход процесса 
в хроническую форму. 

По наблюдениям исследователей, на психическое состояние наиболее тяжелое воздействие 
оказывают катастрофы, вызванные умышленными действиями людей. Техногенные катастрофы, 
происходящие по неосторожности или случайному стечению обстоятельств, переживаются менее 
тяжело, но все же тяжелее, чем природные катаклизмы. 

Правила первой помощи для психологов: 
1. В кризисной ситуации пострадавший всегда находится в состоянии психического возбужде-

ния. Это нормально. Оптимальным является средний уровень возбуждения. Сразу скажите пациенту, 
что вы ожидаете от терапии и как долго продлится работа над проблемой. Надежда на успех лучше, 
чем страх неуспеха. 

2. Не приступайте к действиям сразу. Осмотритесь и решите, какая помощь (помимо психоло-
гической) требуется, кто из пострадавших в наибольшей степени нуждается в помощи. Уделите этому 
секунд 30 при одном пострадавшем, около пяти минут при нескольких пострадавших. 

3. Точно скажите, кто вы и какие функции выполняете. Узнайте имена нуждающихся в помощи. 
Скажите пострадавшим, что помощь скоро прибудет, что вы об этом позаботились. 

4. Осторожно установите телесный контакт с пострадавшим. Возьмите пострадавшего за руку 
или похлопайте по плечу. Прикасаться к голове или иным частям тела не рекомендуется. Займите 
положение на том же уровне, что и пострадавший. Не поворачивайтесь к пострадавшему спиной. 

5. Никогда не обвиняйте пострадавшего. Расскажите, какие меры требуется принять для ока-
зания помощи в его случае. 

6. Профессиональная компетентность успокаивает. Расскажите о вашей квалификации и опы-
те. 

7. Дайте пострадавшему поверить в его собственную компетентность. Дайте ему поручение, с 
которым он справится. Используйте это, чтобы он убедился в собственных способностях, чтобы у 
пострадавшего возникло чувство самоконтроля. 

8. Дайте пострадавшему выговориться. Слушайте его активно, будьте внимательны к его чув-
ствам и мыслям. Пересказывайте позитивное. 

9. Скажите пострадавшему, что вы останетесь с ним. При расставании найдите себе замести-
тели и проинструктируйте его о том, что нужно делать с пострадавшим. 

10. Привлекайте людей из ближайшего окружения пострадавшего для оказания помощи. Ин-
структируйте их и давайте им простые поручения. Избегайте любых слов, которые могут вызвать у 
кого-либо чувство вины. 

11. Постарайтесь оградить пострадавшего от излишнего внимания и расспросов. Давайте лю-
бопытным конкретные задания. 

12. Стресс может оказать негативное влияние и на психолога. Возникающее в ходе такой рабо-
ты напряжение имеет смысл снимать с помощью релаксационных упражнений и профессиональной 
супервизии. Группы супервизии должен вести профессионально подготовленный модератор [4, 174]. 

При осуществлении экстренной психологической помощи необходимо помнить, что жертвы сти-
хийных бедствий и катастроф страдают от следующих факторов, вызванных экстремальной ситуаци-
ей: 

1. Внезапность. Лишь немногие бедствия ждут, пока потенциальные жертвы будут предупре-
ждены - например, постепенно достигающие критической фазы наводнения или надвигающийся ура-
ган, шторм. Чем внезапнее событие, тем оно разрушительнее для жертв. 

2. Отсутствие подобного опыта. Поскольку бедствия и катастрофы, к счастью, редки - люди ча-
сто учатся переживать их в момент стресса. 

3. Длительность. Этот фактор варьирует от случая к случаю. Например, постепенно развивав-
шееся наводнение может так же медленно и спадать, а землетрясение длится несколько секунд и 
приносит гораздо больше разрушений. Тем не менее у жертв некоторых длительных экстремальных 
ситуаций (например, в случаях угона самолета) травматические эффекты могут умножаться с каждым 
последующим днем. 

4. Недостаток контроля. Никто не в состоянии контролировать события во время катастроф: 
может пройти немало времени, прежде чем человек сможет контролировать самые обычные события 
повседневной жизни. Если эта утрата контроля сохраняется долго, даже у компетентных и независи-
мых людей могут наблюдаться признаки выученной беспомощности". 

5. Горе и утрата. Жертвы катастроф могут разлучиться с любимыми или потерять кого-то из 
близких; самое наихудшее это пребывать в ожидании вестей обо всех возможных утратах. Кроме то-
го, жертва может потерять из-за катастрофы свою социальную роль и позицию. В случае длительных 
травматических событий человек может лишиться всяких надежд на восстановление утраченного. 
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6. Постоянные изменения. Разрушения, вызванные катастрофой, могут оказаться невосстано-
вимыми: жертва может оказаться в совершенно новых и враждебных условиях. 

7. Экспозиция смерти. Даже короткие угрожающие жизни ситуации могут изменить личностную 
структуру человека и его "познавательную карту". Повторяющиеся столкновения со смертью могут 
приводить к глубоким изменениям на регуляторном уровне. При близком столкновении со смертью 
очень вероятен тяжелый экзистенциальный кризис. 

8. Моральная неуверенность. Жертва катастрофы может оказаться перед лицом необходимо-
сти принимать связанные с системой ценностей решения, способные изменить жизнь, - например, 
кого спасать, насколько рисковать, кого обвинять. 

9. Поведение во время события. Каждый хотел бы выглядеть наилучшим образом в трудной 
ситуации, но удается это немногим. То, что человек делал или не делал во время катастрофы, может 
преследовать его очень долго после того, как другие раны уже затянулись. 

10. Масштаб разрушений. После катастрофы переживший ее, скорее всего, будет поражен тем, 
что она натворила с его окружением и социальной структурой. Изменения культурных норм застав-
ляют человека адаптироваться к ним или остаться чужаком: в последнем случае эмоциональный 
ущерб сочетается с социальной дезадаптацией [4, 179]. 

Таким образом, экстремальная ситуация -(от лат. extremus -- крайний) -- совокупность условий 
и обстоятельств, выходящих за рамки обычных, которые затрудняют или делают невозможной жиз-
недеятельность индивидов или социальных групп. Обычно это понятие используется как синоним 
чрезвычайной ситуации Другими словами, сложные объективные условия деятельности становятся 
напряженной ситуацией тогда, когда они воспринимаются, понимаются, оцениваются людьми как 
трудные, опасные .Установлено, что поведенческие реакции человека в экстремальных условиях за-
висят от особенностей нервной системы, жизненного опыта, профессиональных знаний, навыков, 
мотивации, стиля деятельности. Поэтому самообладание является той очень важной чертой характе-
ра, которая помогает человеку управлять самим собой, собственным поведением, сохранять способ-
ность к выполнению деятельности в самых неблагоприятных условиях. Психологическая подготовка к 
особым и экстремальным видам деятельности — это целенаправленное воздействие на личность с 
помощью психологических и психофизиологических методов, направленных на формирование у нее 
психологической готовности к адекватным действиям в таких ситуациях.  
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Неослабевающей угрозой безопасности современного общества по-прежнему остаётся религи-
озный экстремизм в различных его проявлениях. Проблема вовлечения молодёжи в деструктивные 
религиозные организации заслуживает пристального внимания и тщательной проработки так как, не 
смотря на предпринимаемые меры, достаточно большой процент молодых людей до сих пор нахо-
дится в зоне риска. 

Вовлечение в деятельность экстремистских и террористических организаций с псевдорелигиоз-
ной мотивацией осуществляется разнообразными методами, основанными как на традиционных при-
ёмах воздействия, так и на использовании современных информационных технологий. Именно они в 
силу своей анонимности и охвата большой аудитории без надлежащего контроля со стороны обще-
ства, позволяют различным группам по интересам независимо от их местожительства достаточно 
бесконтрольно и скрытно общаться. [1: 3] 

Не зависимо от методов вовлечения молодёжи в деструктивные религиозные организации, од-
ним из ведущих компонентов, на которых основана вербовка, является недостаточная религиозная 
грамотность. 


