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собности. Если семейные отношения не сформированы или недостаточно сформиро-
ваны в ней, то будут образовываться различные проблемы и конфликты. Гармония 
между супругами теряется, в семье создается неприятная психологическая обстанов-
ка. Члены семьи не могут найти свое место в обществе. Самое главное, что такая си-
туация также оказывает негативное влияние на развитие детей. 

В узбекской национально-культурной среде женихи и невесты порой не совпада-
ют по типу клиента, но обладают эмоциональной силой, уровнем психолого-
педагогических знаний, стремлением к укреплению семейной жизни, уровнем воспи-
танности и культуры, коммуникабельностью, детородностью. и отношения могут укре-
пить брак жены и обеспечить стабильность семьи. Если у жениха и невесты любовь 
преобладает над эгоизмом, то любые разногласия и разногласия не угрожают семей-
ной жизни [2; 49]. Также подчеркивается, что центральную роль в психологической ин-
теграции играет поведение, являющееся основой психологии личности. 

Одним словом, изученные исторические, религиозные и научные источники пока-
зывают, что семья является воспитательным центром, обеспечивающим вечность 
жизни, преемственность поколений, сохранение наших священных традиций, а также 
прямое влияние на будущие поколения. бесценные жизненные и научно обоснованные 
сведения об их ответственности перед своим народом, нацией и даже перед всем че-
ловечеством при выполнении таких сакральных функций, которые можно эффективно 
использовать в современной системе образования, в практике семейных отношений. 
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Психологическую сущность образовательной среды составляет совокупность де-
ятельностно-коммуникативных актов и взаимоотношений участников учебно-
воспитательного процесса. Именно оптимизация психолого-педагогических условий 
субъектов образовательного процесса выступает существенным фактором психологи-
ческой безопасности образовательной среды школы. 

И.А. Баева предлагает ввести в качестве ключевого психологического параметра 
образовательной среды школы характеристику ее безопасности, соотнося ее с катего-
рией психологического насилия, разрушительного для психического здоровья лично-
сти. «Под психологической безопасностью мы понимаем состояние образовательной 
среды, свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, спо-
собствующее удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, 
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создающее референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье 
включенных в нее участников». [1] 

Для обеспечения психологической безопасности образовательной среды необхо-
димо понимание и выявление возможных в ней рисков. Оценка риска образовательной 
среды является сегодня чрезвычайно актуальной задачей, которая должна решаться в 
реальном времени и в реальной ситуации.  

Опасность влияния школьных факторов риска заключается в том, что их воздей-
ствие на рост, развитие, состояние здоровья детей осуществляется комплексно, си-
стемно, непрерывно и проявляется не сразу, а накапливается в течение нескольких 
лет. В данных обстоятельствах ребенок ничего не в силах изменить, исключить или 
минимизировать воздействие любого из факторов риска, поэтому он осознает это вли-
яние как неизбежное и неуправляемое. [3] 

Рисками в образовательной среде могут быть следующие факторы: 
· условия обучения: освещение, размеры учебной мебели, вентиляция учебных 

помещений, полиграфические параметры учебников и т.д. - все, что подлежит гигиени-
ческому нормированию; 

· учебная нагрузка: объем заданий; распределение учебной нагрузки в течение 
учебного дня, недели, четверти, учебного года; непонимание учащимися текстов учеб-
ников; трудности при выполнении домашних заданий. Очень значимым фактором рис-
ка является несоответствие методик и технологий обучения возрастным функциональ-
ным особенностям учащихся. Особенно остро проблема адекватности педагогических 
воздействий уровню физиологической и психологической зрелости организма школь-
ников стоит в начале обучения в школе, при поступлении в первый класс; 

· взаимоотношения, что предполагает изучение стиля взаимоотношений педаго-
га и учащегося, включая оценку результатов его учебной деятельности, трудности, 
возникающие при контактах ученика и учителя, стрессовая тактика педагогических 
воздействий. Любые нарушения в этой системе непосредственно отражаются на пси-
хическом состоянии учащихся, переживания детей, их самочувствие находятся в пря-
мой зависимости от особенностей взаимодействия педагогов с детьми. [3] 

Обучение, ориентированное не на личность, а на знания, опасно потому, что дети 
отвлечены от собственных ощущений и потребностей. А груз неудовлетворенных дет-
ских потребностей впоследствии порождает серьезные проблемы, сопряженные со 
страхом, неуверенностью и дискомфортом. 

В. Н. Алешин считает основным источником риска авторитарный стиль общения 
между учителем и учеником. Традиционными источниками такого риска являются: 
иерархическая организация большинства государственных и общественных структур; 
собственный опыт педагога, кратковременный успех при использовании авторитарно-
подавляющих технологий; попытки компенсации чувства неполноценности и неуверен-
ности педагога; охотное подчинение некоторых учащихся (из страха перед учителем); 
распространенное мнение о более высокой успеваемости учащихся у педагогов с ав-
торитарным стилем поведения; ожидания авторитарного поведения педагога со сторо-
ны коллег, школьной администрации, родителей; естественное превосходство педаго-
га над учащимся в знаниях, опыте, физической силе. [4] 

Основным риском во взаимодействии участников образовательной среды явля-
ется получение психической травмы, в результате которой наносится ущерб позитив-
ному развитию и психическому здоровью, основным источником такой травмы являет-
ся психологическое насилие в процессе взаимодействия. Термин «психологическое 
насилие» весьма неоднозначен. Выделяют психическое (эмоциональное) насилие, ко-
торое определяется как длительное, постоянное или периодическое психологическое 
воздействие, приводящее к формированию у ребенка патологических черт характера 
или нарушающее развитие его личности. К этой форме насилия относятся: открытое 
неприятие и критика ребенка; оскорбление и унижение его достоинства; угрозы в его 
адрес, проявляющиеся в словесной форме без физического насилия; преднамеренная 
физическая или социальная изоляция ребенка; предъявление ему чрезмерных требо-
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ваний, не соответствующих возрасту и возможностям; ложь и невыполнение обещаний 
со стороны взрослых; нарушение доверия ребенка. Однократно грубое психическое 
воздействие, вызвавшее у ребенка психическую травму, также входит в этот вид наси-
лия. К формам жестокого обращения относят и моральную жестокость, что подразуме-
вает пренебрежение основными нуждами, в результате чего нарушается эмоциональ-
ное состояние или возникает угроза для здоровья, развития ребенка. 

Насилие - знак неравенства между людьми, властный компонент межличностных 
отношений. Притеснение, принуждение, злоупотребление властью часто неосознанно 
происходят в школьной среде, но это незаметное, неучтенное, повседневное психоло-
гическое воздействие, которому множество детей и подростков подвергаются в школе, 
имеет нередко очень серьезные последствия. Учителя в беседах с психологами часто 
отмечают, что основная трудность, проблема в том, что дети грубят, оскорбляют, из-
деваются; справиться с ними можно только строгим, а порой жестким обращением. 
Анализ работ по проблемам психологического насилия дал основание выделить сле-
дующие его проявления: публичное унижение, оскорбление, высмеивание, угрозы, 
обидные клички, принуждение делать что-то против своего желания, игнорирование, 
неуважительное отношение, недоброжелательное отношение. 

Профессиональные деформации личности — это изменение уровня выраженно-
сти профессионально важных качеств под влиянием содержания деятельности и инди-
видуально-психологических особенностей, развитие которых определяется многими 
факторами: разнонаправленными онтогенетическими изменениями, содержанием 
профессии, социальной средой, жизненно важными событиями и случайными момен-
тами. Одной из наименее изученных деформаций является агрессия личности учите-
ля, проявления которой оказывают негативное воздействие на развитие личности 
субъектов образовательного процесса, продуктивность профессиональной деятельно-
сти. 

Агрессию личности педагога можно определить как деструктивное поведение, 
выражающееся в нарушении профессионально-нравственных норм его взаимодей-
ствия с учащимися при формальном наличии профессионально оправданных дей-
ствий. Враждебная направленность поведения выражается в реализации властных 
тенденций, склонности к карательным дисциплинарным мерам воздействия, грубости и 
желании подчинить своим требованиям поведение учащихся. 

Агрессивность чаще расценивается учащимися как злость, что обусловлено гнев-
ливой и враждебной эмоциональной окраской речи и поведения. 

К проявлениям агрессии открытого активного характера относятся утверждения, 
что учителя «бросают на пол (или об стену) предметы - книги, ручки, дневники», или, 
что еще хуже, «толкают ученика», «тащат из-за парты», «хватают за ухо, за волосы», 
«пытаются ударить рукой (или предметом - книгой, указкой)». К проявлениям агрессии 
относится также нетерпимость, базирующаяся на эмоциях отвращения, презрения, 
которая трактуется многими исследователями как противоположная толерантности и 
имеющая особое значение в контексте гуманизации образования. «Злость на двоечни-
ков» как отдельная характеристика имеет конкретный объект, на который направлена 
агрессия. Частота выборов данной характеристики свидетельствует о достаточно ред-
ком ее проявлении, однако она является ярким примером стереотипной дифференци-
ации школьников, а, соответственно, и о различии предъявляемых педагогических 
требований. 

Агрессию педагога вполне обоснованно можно рассматривать как один из суще-
ственных факторов психологического риска в образовательной среде. Для минимиза-
ции негативных последствий подобного риска в перспективе необходимо создать си-
стему профессионального отбора учителей, осуществлять проверку их психического 
здоровья, поскольку иногда на работу с детьми принимаются не только низкоквалифи-
цированные педагоги, но и те, кто по своим моральным качествам не могут и не долж-
ны работать с детьми. [2] 
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Процесс становления сержантов иногда бывает практически неуправляемым, по-

этому большинство сержантов достигают приемлемого уровня эффективности только к 
моменту выпуска из учебного заведения, что негативно отражается на эффективности 
руководства курсантским коллективом и успешности обучения в военном вузе. 

Анализ научной литературы показывает, что профессиональное становление 
сержантов может быть представлено двумя способами: по схеме процесса (как вре-
менная последовательность ступеней, периодов, стадий) и по структуре деятельности 
(как совокупность способов и средств, где следование их друг за другом имеет не вре-
менную, а целевую детерминацию). Следует подчеркнуть, что в работах многих авто-
ров сам термин «профессиональное становление» хотя и употребляется, однако, не 
получает достаточно чёткого теоретического обоснования. Под ним, практически, под-
разумевается либо весь процесс профессионализации, либо становление ограничива-
ется процессом профессиональной адаптации. В связи с этим, наблюдаются расхож-
дения и в определении авторами этапов профессионализации, а также критериев, по 
которым можно судить о завершенности того или иного этапа. 

Специфику трудностей профессионального становления младших командиров 
позволяет вскрыть анализ функционально-ролевой структуры их деятельности. Под 
функциями руководителей (командиров) понимаются однородные по содержанию объ-
ективно существующие группы устойчиво повторяющихся задач деятельности, реше-
ние которых является условием обеспечения жизнедеятельности объекта управления 
на уровне общественных требований. Сержанты в своей деятельности выполняют че-
тыре основные ведущие функции:  

1) командно-организаторская, состоящая в повседневном руководстве подчинен-
ными в ходе учебной и боевой подготовки, службы и воинского быта. Содержание этой 
функции включает распределение задач, организацию и контроль хода их выполнения, 
поддержание воинской дисциплины, порядка и организованности, проверку выполне-
ния воинами своих уставных обязанностей, доклад по команде и т.д.;  

2) военно-специальная, заключается в выполнении учебно-боевых задач в роли 
специалиста, при действиях в составе расчета, экипажа, с вооружением, боевой и дру-
гой техникой, в процессе её эксплуатации, применения и обслуживания;  
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личности 

116 Джаббаров А.А. (г. Ташкент, Узбекистан) 

Психологические характеристики лидерских квалификаций в военной службе 
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Связь профессиональной мотивации с эмоциональным выгоранием у педагогов до-

школьного образования  

208 Локшина В.И., Локшина Т.С. (г.Ярославль, Россия)  

Конструктивное разрешение конфликтов в образовательной организации с целью по-
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312 Санина М.В. (Россия) 

Влияние бессознательного намерения на склонность личности в деструктивности и асо-

циальному поведению 

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

Бенчмаркинг формирования  кадрового резерва в странах азии 

322 Сафаров Д.Х. (г. Навои, Узбекистан)  

Исследования по психологии маркетинга и их анализ  

324 Собиров А.А. (г.Бухара, Узбекистан) 

К проблеме вопроса о психологическом здоровье 

327 Собирова Д.А. (г.Бухара, Узбекистан) 

Проявление и развитие социально-психологических факторов компетентности в дея-

тельности медицинских работников 

330 Саипова М. (г. Коканд, Узбекистан) 

Социально-психологические детерминанты социализации детей трудовых мигрантов 
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414 Худойкулова Г.Б. (г.Бухара, Узбекистан)  

Проблемы организации оказания психологической помощи студентам  

418 Худоёрова М.Х. (г. Ташкент, Узбекистан)  

Психологические особенности формирования представлений о семейном счастье в под-

ростковом и юношеском возрасте 

420 Хусейнова А.А. (г.Бухара, Узбекистан) 

Семейные взаимоотношения и  эмоциональное благополучие детей 

423 Чориев Ф.А. (г. Ташкент, Узбекистан) 

Мотив как фактор, влияющий на креативный выбор профессии педагога 

427 Абдурахманова Н.(г.Карши,Узбекистан) 

Современная научно-психологическая интерпретация религиозных представлений о 

супружеских отношениях в семье 
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433 Шадиярова Г.Б. (г.Омск, Россия) 

Жизненные стратегии верующих мусульман: корелляционный анализ данных по 

методу пирсона 

435 Шеров Ж. (г.Бухара, Узбекистан) 

Влияние стресса на жизнь человека 

437 Шукурова Д.(г.Карши, Узбекистан) 

Профессиональное подготовка будущих воспитателей к   организации познавательного 

развития  

440 Эшонкулов Н.О. (г.Карши, Узбекистан) 

Роль произведений алишера навои в воспитании и развитии личности  

444 Якимчук Д.Ю. (г.Ярославль, Россия) 

Внутреннее и внешнее восхождение 

446 Ярматова С.Т. (г. Ташкент, Узбекистан) 

Особенности развития творческоо воображение у дошкольников 

448 Владимир Васильевич Козлов 

Урванцеву Леониду Петровичу 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 
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