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· осуществление целевой и ценностной детерминации в обязательной взаимо-
связи;  

· оптимизация взаимосвязи нормовых и творческих компонентов профессио-
нальной деятельности;  

· акцентирование перехода интереса в стимул в структуре профессиональной 
мотивации; 

· формирование профессиональной компетенции от создания посильных труд-
ностей, которые требуют определенных усилий для их успешного преодоления и до-
стижения уверенности в своих способностях через создание ситуации успеха к само-
уважению и готовности преодолевать следующие более сложные трудности, к актив-
ному саморазвитию. 
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Социальное значение исследования социофобии на мировом уровне определя-
ется значительным ростом данного заболевания в большинстве стран мира, отсут-
ствием единого концептуального взгляда на лечение, психодиагностику, психокоррек-
цию, а также повышенным риском тотальной изоляции таких больных от социальной 
жизни и значительной вероятностью совершения суицида (Дж Батчер, А Раш, А Эллис, 
Г Эмери и др.) 

Легкая социальная робость, застенчивость и нервозность являются обычными и 
нормальными качествами личности. Часто застенчивость или робость уменьшаются с 
возрастом по мере накопления опыта и навыков в различных областях жизни. Соци-
альная смелость варьируется в зависимости от ситуации: одни, например, чрезвычай-
но нервничают во время выступления, а другие – в формальных ситуациях.  О страхе 
социальных ситуаций как о психическом расстройстве говорят тогда, когда страх и дру-
гие возникающие в социумных ситуациях симптомы оказывают значительное влияние 
на повседневную жизнь, и рождающаяся в социальных ситуациях тревога носит тяже-
лый характер. Так как каждый человек периодически испытывает страх и тревогу. 
Страх является эмоциональным, физическим и поведенческим ответом на сразу узна-
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ваемую внешнюю угрозу (например, вторжение злоумышленника; автомобиль, сколь-
зящий на льду).  

Социофобия - тип тревожного расстройства, выражающийся излишним страхом 
или тревогой, возникающими в одной или нескольких социальных ситуациях (напри-
мер, беседа или какие-либо действия под наблюдением). Человек, который страдает 
этим расстройством, боится, что его действия или выражение тревоги будут негативно 
оценены окружающими, и в результате стремится избегать ситуаций, в которых возни-
кает страх или тревога. У страдающих этим расстройством симптомы проявляются ми-
нимум в течение нескольких месяцев и достаточно сильны, чтобы вызывать дистресс 
или приводить к нарушениям в важных сферах жизни. 

Страх социальных ситуаций или социальная фобия ограничивает и осложняет 
межличностные отношения, трудовую жизнь и учебу. Ситуации, в которых возникает 
особо сильная тревога, варьируются у разных людей. Страдающий социальной фоби-
ей может сильно нервничать, например, по поводу выступления на собрании, по пово-
ду встречи с врачом или другим авторитетным для него человеком, разговора по те-
лефону или совершенно обычного социального общения на работе или учебе. В худ-
ших случаях страдающий социальной фобией начинает активно избегать вызывающих 
тревогу ситуаций и изолироваться от трудовой и учебной жизни и взаимоотношений. 
Когда социальная фобия возникает практически во всех ситуациях, предполагающих 
взаимодействие с людьми, говорят о генерализированной социальной фобии. 

Подобные страхи могут быть вызваны воображаемым или действительным 
наблюдением со стороны. Человек с социофобией может осознавать, что его страхи 
общественного взаимодействия избыточны или беспричинны, однако преодоление их 
не становится от этого более лёгким. Некоторые люди, страдающие социофобией, 
опасаются широкого круга социальных ситуаций, в то время как другие — только спе-
цифичных, например таких, в которых необходимо проявить свои способности 
наилучшим образом. 

В большинстве случаев социофобия начинает проявляться в раннем возрасте. 50 
% страдающих этим заболеванием обнаружили его симптомы до достижения ими 11 
лет, и 80 % — до достижения 20-летнего возраста. Поскольку болезнь начинает прояв-
ляться столь рано, возможно возникновение ещё и сопутствующих расстройств, таких 
как депрессия или злоупотребление наркотическими веществами. 

 К психологическим симптомам социофобии, как правило, добавляются физио-
логические, такие как: покраснение кожных покровов, гипергидроз (потливость), тре-
мор, учащённое сердцебиение, тошнота. Могут присутствовать быстрая, сбивчивая 
речь. В ситуациях, сопряжённых с сильным стрессом, возможны панические атаки. 
Ранняя диагностика обычно помогает минимизировать симптомы и избежать возникно-
вения дополнительных расстройств, таких как депрессия. Социофобию иногда назы-
вают «болезнью упущенных возможностей» 

По своим проявлениям социальная фобия напоминает паническое расстройство, 
отличаясь, в основном, наличием четкой и устойчивой, как правило, единственной, си-
туационной причины или социальной ситуации, вызывающей это состояние и запуска-
ющей каскад психовегетативных реакций, которые на высоте своего проявления могут 
быть неотличимы от панических атак (покраснение лица, учащенное сердцебиение, 
потливость, дрожание рук, нарушение дыхания и др.).  

В отсутствии своевременной диагностики и адекватной терапии социофобия при-
водит к снижению трудоспособности. Начавшись в раннем подростковом возрасте и 
будучи нераспознанным, это заболевание может продолжаться в течение всей жизни 
больного. 

Встречаются следующие симптомы социальной фобии: 
Когнитивные симптомы. Люди, страдающие социофобией, испытывают насто-

ящий ужас от того, как они будут оценены сторонними наблюдателями. Они почти все-
гда слишком сосредоточены на самих себе — на том, как они выглядят, как себя ведут. 
Такие люди также, как правило, предъявляют повышенные требования к себе. Стра-
дающий социофобией изо всех сил пытается произвести хорошее впечатление на 
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окружающих, но при этом уверен, что не сможет этого сделать. Бесчисленное множе-
ство раз он может проигрывать в своей голове возможные сценарии развития ситуа-
ций, провоцирующих у него тревогу, анализируя, где и что он мог сделать или сделал 
не так. Эти мысли могут быть чрезвычайно навязчивыми и терзать человека неделями 
после соответствующей стрессовой ситуации. Социофобы имеют неадекватное пред-
ставление о самих себе и своих возможностях, они склонны видеть себя в плохом све-
те. Также есть данные о том, что память таких людей хранит в себе больше плохих 
воспоминаний (обычные люди быстрее забывают плохое). 

Например, новый сотрудник в коллективе знакомится с будущими коллегами и во 
время своей речи случайно запинается. Если он социофоб, то после этого у него, ско-
рее всего, появится сильная тревога и он будет думать о том, хорошее ли впечатление 
произвёл; более того, память об этом событии сохранится и станет источником опасе-
ний в будущем. 

Поведенческие симптомы. Как уже говорилось выше, социофобия, или социаль-
но-тревожное расстройство есть устойчивый страх широкого круга ситуаций, в которых 
человек оценивается окружающими, при этом он опасается создать у них плохое мне-
ние о себе. Это состояние отличается от обычной «застенчивости» тем, что приводит к 
серьёзным нарушениям в жизни субъекта. Он начинает избегать любых контактов с 
людьми, особенно в малых группах; свиданий, вечеринок. Остерегается заговаривать с 
незнакомцами, посещать рестораны и т. д.. Люди с социофобией опасаются глядеть в 
глаза собеседнику. 

По мнению психолога Б. Ф. Скиннера, фобии, прежде всего, характеризуются из-
бегающим поведением. Человек попросту начинает остерегаться любых ситуаций, 
провоцирующих у него тревогу. 

Физическими симптомами социальной фобии могут быть учащенное сердцебие-
ние, головокружение, тремор (дрожание), потливость, тяжесть в животе или голове, 
сухость во рту и горле, головная боль. Кофе, наркотические вещества и отсутствие сна 
могут усугублять симптоматику. 

Для тревожности при социальной фобии характерны страх быть униженным и 
страх оказаться в стыдной ситуации. Эти страхи могут быть частично неосознанными и 
не соответствовать действительности. Страдающие социальной фобией в тревожных 
для них ситуациях акцентуализированно сосредотачиваются на собственной способ-
ности к отслеживанию симптомов и их преодолении. Они также думают, что другие 
окружающие их люди особо строго и критически оценивают их способность справиться 
с ситуацией, хоть в действительности это не так. Часто стремление к совершенству, 
чрезмерные требовательность и строгость к себе являются типичными для страдаю-
щих социальной фобией. 

Также социальная фобия может вызывать и другие проблемы. Социальная фо-
бия может привести к депрессии или же она может возникнуть в результате депрессии. 
Некоторые страдающие социальной фобией применяют в качестве защиты алкоголь, 
либо другие наркотические вещества, чтобы облегчить возникающие симптомы. Одна-
ко наркотические средства усугубляют ситуацию и вызывают зависимость. Вызывае-
мые социальной фобией страдания могут провоцировать мысли о самоубийстве. Со-
циальная фобия поддается эффективному лечению, за которым следует обратиться 
как можно быстрее с того момента, как вы заметили в себе сильный страх социальных 
ситуаций. Также, под фобией или ситуативным страхом понимается чрезмерная и не-
адекватная боязнь какого-то процесса, предмета или ситуации. Типичными поводами 
для страха могут быть, например, высота, тесные места или открытые пространства, 
пауки, уколы иглами, полеты или темнота. 

Для фобий типично то, что человек сам осознает беспочвенность своего страха, 
но, несмотря на это, не может управлять им. Например, страдающий страхом замкну-
того пространства прекрасно понимает, что нахождение в тесном помещении не вле-
чет за собой ничего плохого, но при этом у него возникают тяжелые симптомы боязни. 
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Фобии являются достаточно распространенными психическими расстройствами. 
Страхи предполагают часто теоретическую возможность опасности, но на самом деле 
она достаточно эфемерна. Например, полет в самолете или подъем на лифте подра-
зумевают теоретическую опасность, вызываемая же этими ситуациями фобия ослож-
няет жизнь непропорционально сильно. 

Возникновению фобий способствуют множество возможных причин из истории 
жизни человека, а также биологические факторы. Наблюдается родовое наследование 
фобий, но достоверных сведений о том, в какой степени это зависит от генетики, а в 
какой от воспитания и развивающей среды, не существует. 

В целом, следует отметить, что одним из главных условий психотерапии соци-
альной фобии является крайне медленный темп наращивания доз препаратов. 

Необходимо также иметь в виду, что, несмотря на быстрое уменьшение в ходе 
лечения выраженности тревожных переживаний и соматических проявлений болезни, 
а также снижение чувствительности больных к публичным ситуациям, стереотип пове-
дения избегания обычно сохраняется в течение многих месяцев, что требует обяза-
тельного проведения дополнительной психотерапевтической работы. 

Цель психологической помощи — помочь пациентам справиться с отрицатель-
ными установками, такими, как убежденность в неотвратимости неудачи или неуспеха 
в социальных ситуациях — установками, которые, как полагают, и лежат в основе со-
циальной фобии. Поскольку одна из главных целей психологической помощи — по-
мочь пациентам справиться со своей тревогой, при социальной фобии особенно по-
лезны групповые формы лечения. 

Однако, как мы все хорошо знаем, профилактика лучше, чем лечение. Поэтому 
родители должны прикладывать все силы, чтобы дома создавать для ребенка сбалан-
сированную и здоровую окружающую обстановку, которая поможет легко обнаружить 
изменения в его поведении и пресечь проблему еще в зародыше. 

Все психологи сходятся во мнении, что основным методом лечения является 
непосредственное взаимодействие с источником фобии. Также очень важна борьба с 
детскими страхами, ибо именно в детстве возникает наибольшее количество страхов. 
И для взрослых, самое главное, вовремя обнаружить и не допустить развития страхов. 

Фобии - непременное сопровождение нашей жизни, как камни на дороге. Конечно, 
страхи бывают разные и диапазон фобий необычайно широк и ограничивается разве 
что нашей фантазией. Не даром есть старинная поговорка "У страха глаза велики". 
Есть страхи, которые естественны по своей природе и являются нормальной реакцией 
на негативное событие или следствием полученной информации. Например, страх 
возвращаться женщине одной по неосвещенной улице достаточно объясним и поня-
тен. И было бы неразумно проводить работу по избавлению от этого страха. Это не 
только не ограничивает ее жизнь, но и позволяет ей из оправданных опасений не под-
вергать себя лишний раз риску. Но есть те, которые мешают нормальному течению 
нашей жизни, вносят в нее ограничения, заставляя нас испытывать крайне неприятные 
чувства. Так, например, панический страх оказаться внутри замкнутого пространства 
или страх остаться одному. 

Говоря о детских страхах и их проявлении, необходимо понять, что при этом счи-
тать нормой, а что патологией. Марина Кузьмина считает, что психологам следует об-
ратить внимание на следующие “кризисные” возрасты: 3-4 года, когда общее количе-
ство страхов у мальчиков снижается, а у девочек возрастает, 6-7 лет, 11-12 лет. Слож-
ным “кризисным” периодом является семилетний возраст. Причем для школьников в 
этом возрасте характерны страхи одиночества, смерти, нападения. Иногда особую 
предрасположенность к страхам старшие школьники обнаруживают при наличии кон-
фликтов между родителями. 
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Теория корреляционного исследования, основанная на представлениях о мерах 

корреляционной связи, разработана К. Пирсоном и подробно излагается в учебниках 
по математической статистике. Здесь рассматриваются лишь методические аспекты 
корреляционного психологического исследования. 

Стратегия проведения корреляционного исследования сходна с квазиэкспери-
ментом. Отличие от квазиэксперимента лишь в том, что управляемое воздействие на 
объект отсутствует. План корреляционного исследования несложен. Исследователь 
выдвигает гипотезу о наличии статистической связи между несколькими психическими 
свойствами индивида или между определенными внешними уровнями и психическими 
состояниями. При этом предположения о причинной зависимости не обсуждаются. 

Корреляционным называется исследование, проводимое для подтверждения или 
опровержения гипотезы о статистической связи между несколькими (двумя и более) 
переменными. В психологии в качестве переменных могут выступать психические 
свойства, процессы, состояния и др. 

«Корреляция» в прямом переводе означает «соотношение». Если изменение од-
ной переменной сопровождается изменением другой, то можно говорить о корреляции 
этих переменных. Наличие корреляции двух переменных ничего не говорит о причин-
но-следственных зависимостях между ними, но дает возможность выдвинуть такую 
гипотезу. Отсутствие же корреляции позволяет отвергнуть гипотезу о причинно-
следственной связи переменных. Различают несколько интерпретаций наличия корре-
ляционной связи между двумя измерениями: 

1. Прямая корреляционная связь. Уровень одной переменной непосредственно 
соответствует уровню другой. Примером является закон Хика: скорость переработки 
информации пропорциональна логарифму от числа альтернатив. Другой пример: кор-
реляция высокой личностной пластичности и склонности к смене социальных устано-
вок. 

2. Корреляция, обусловленная 3-й переменной. 2 переменные (а, с) связаны одна 
с другой через 3-ю (в), не измеренную в ходе исследования. По правилу транзитивно-
сти, если есть R (а, b) и R (b, с), то R (а, с). Примером подобной корреляции является 
установленный психологами США факт связи уровня интеллекта с уровнем доходов. 
Скорость опознания изображения при быстром (тахистоскопическом) предъявлении и 
словарный запас испытуемых также положительно коррелируют. Скрытой переменной, 
обусловливающей эту корреляцию, является общий интеллект. 
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заведениях 

217 Махкамова Л.М. (г.Ташкент, Убекистан) 

Нарушения речи при инсульте: проблемы диагностики и коррекции 

220 Максадова М.С., Ачилова О.З. (г.Карши, Узбекистан) 

Профессионально-психологические особенности  учителя  начальных классов 

224 Муллабаева Н.М. (г. Ташкент, Узбекистан) 
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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 

333 Сулаймонова Д.К. (г.Ташкент, Узбекистан) 

Социально-психологические аспекты работы с детьми, воспитанниками SOS-деревни 

336 Сулетбаева Э.С. (г.Нукус, Каракалпакистан) 

Социально-психологические особенности оценки семейных ценностей у школьников, 

лицеистов и студентов 

338 Султанова А.А. (г. Ташкент, Узбекистан) 

Гендерные особенности суицидального поведения у подростков 

342 Суюнов О.Ж. (г.Самарканд, Узбекистан) 

Стремление к инновациям - залог успешности деятельности организации  
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346 Тайджанова М.М. (г.Ташкент, Узбекистан) 

Внутрисемейные отношения как фактор возникновения эмоциональных нарушений у 

детей старшего дошкольного возраста 

349 Теляковская И.Л. (г. Москва, Россия) 

Мотивация  и профессиональная карьера у менеджеров по продаже 

352 Темирбеков Б.О. (г.Нукус, Каракалпакистан) 

Педагогическое и психологическое значение использования пословиц в молодежной 

среде для укрепления каракалпакских семей 

356 Тургунова Г.Т. (г. Ташкент, Узбекистан) 

Психологическое содержание и механизмы формирования личностной идентичности 

359 Тургунова Г.Б. (г. Ташкент, Узбекистан) 

Особенности копинг-стратегий при различных соматических заболеваниях 

363 Туропова М. (г. Карши, Узбекистан) 

Формирование икт - компетентности будущего воспитателя детей дошкольного возраста 

в период производственной практики 

365 Умарова Н.Ш. (г. Ташкент, Узбекистан) 

Концепция экономической социализации: в контексте раннего юношеского возраста 

372 Уринова Л.Ш. (г.Карши, Узбекистан) 

Роль развития качеств внимания в учебной деятельности учащихся 

375 Усманова М.Н. (г.Бухара, Узбекистан) 

Изучение особенностей переживания одиночества студентами 

379 Файзиева М.Х. (г.Карши,Узбекистан) 

Развитие защитной системы личности 

382 Файзиев З.Х. (г.Карши, Узбекистан) 

Научно-теоретическое исследование влияния руководителей коллективов на управлен-

ческую деятельность 

384 Файзиев Я.З., Ражабова М., Зиёев Д. (г.Бухара, Узбекистан) 

Психология конфликтов в спорте  

387 Хабиев Т.Р. (г. Ташкент, Узбекистан) 

Анализ классификаций стилей и стратегий переговорной деятельности в психологии 

391 Хайдарова Г.А. (г.Самарканд, Узбекистан) 

Диагностика уровня творческого мышления студентов 

395 Хамракулова И.Ш., Шониезова И.М. (г.Самарканд,Узбекистан) 

Методы экзистенциальной психотерапии депрессивных состояний при семейных отно-

шениях 

402 Хамроева Д.Р. (г.Бухара, Узбекистан) 

Работа с одаренными детьми 

404 Хасанова С.Г. (г. Андижан, Узбекистан)  

Факторы, вызывающие страх и тревожность у детей дошкольного возраста 

410 Хасанов Р.А., Ермилова О.Ю. (г.Бухара, Узбекистан) 

Успешность спортивной  деятельности и общения 

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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