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хотравмирующую ситуацию общения и причины выраженной дезорганизации коммуникативного 
поведения спортсменов. 

Как считает В. Навроцкая, в тесной связи с деловым участием между спортсменами возни-
кают и развиваются контакты, имеющие характер более близкий, личный и вызывающий необ-
ходимость товарищества и дружбы. Эта связь становится необходимой в ситуациях трудных и 
конфликтных, которые требуют значительного напряжения. [5] 

Таким образом, к факторам, обусловливающим межличностные контакты в спортивной де-
ятельности, относятся: успешность или неуспешность деятельности; уровень подготовленности 
спортсменов; статусно-ролевые отношения членов команды; межличностные отношения; инди-
видуально-психологические особенности спортсменов. 

Для оптимизации общения в спортивных группах надо выполнять ряд требований: 
· проводить предварительное планирование воздействий и желаемых (возможных) внутри-

групповых связей; 
· организовывать межличностное общение и взаимовлияние между членами группы; 
· регулировать и корректировать воздействия на основе текущего контроля за их эффек-

тивностью; 
обязательно проверять, соответствуют ли результаты воздействий ожиданиям. [3] 
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Аннотация: статья освещает научно-практические и теоретические аспекты кон-

цепции совершенствования психологической службы в Узбекистане. Также выявляется со-
циально-психологические аспекты развития психологической службы, оказания психологиче-
ской помощи в системе образования.  

Ключевые слова: психологическая служба, социальная психология, ориентация на 
профессию, мотивация. 

Abstract: this article aims to highlight the scientific and practical-theoretical aspects of the con-
cept of improving psychological services in Uzbekistan. The article also explores the specific psycho-
logical aspects of the need for psychosocial service development the provision of services to various 
segments of the population the study and development of each individual and internal capacity. 

Key words: psychological service, social psychology, orientation to the profession, motivation. 
 
Доминирование в нашей жизни технократического подхода является серьезным препят-

ствием при разрешении постоянно усложняющихся проблем, стоящих перед каждым отдель-
ным человеком и обществом в целом. В настоящий момент назрела острая потребность внед-
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рения и развития гуманистические ориентированного подхода, основную ценность которого 
представляет человек. Такой подход может быт обеспечен широким использованием в нашей 
жизни современных методов психологической диагностики, коррекции, развития и саморазви-
тия личности. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что личность — это системное качество, ко-
торое приобретает индивид во взаимодействии с социальным окружением. Это взаимодей-
ствие протекает в трех ведущих формах: общении, познании и совместной деятельности.  

Основными сферами личности являются:  

− потребностно-мотивационная. Она включает различные потребности (испытываемые 
человеком нужды в определенных условиях жизнедеятельности и развития), мотивы (связан-
ные с удовлетворением определенных потребностей побуждения к деятельности) и направлен-
ности; 

− эмоционально-волевая. Сюда обычно включают субъективно окрашенные реакции, от-
ношения к окружающему миру, усилия и их переживания. Обобщенно сюда следует относить 
эмоционально-волевые состояния, процессы и свойства личности; 

− когнитивно-познавательная. Эта сфера обычно представляется как получение, хране-
ние, узнавание, воспроизведение, забывание и преобразование информации. Обобщенно сюда 
следует относить когнитивно-познавательные состояния, процессы и свойства личности; 

− морально-нравственная. Эта сфера включает личностные репрезентации основных 
нормативных регуляций действий человека, закрепленных в привычках, обычаях, традициях, 
принципах социальной жизни людей. Формально эта сфера проявляется в морально -
нравственных состояниях, действиях, поступках и свойствах личности; 

− экзистенционально-бытийная. К этой сфере следует относить субъективные самопре-
зентации существования личности. Эта сфера проявляется в состояниях самоуглубления, пе-
реживаниях своей самости, свойствах личности, обусловленных сопричастностью своему бы-
тию в мире (например, экзистенциональная уверенность/ неуверенность); 

− действенно-практическая. Сюда обычно относят проявления человека как деятеля, 
практически реализующего себя в окружающем мире. К ним могут быть отнесены демонстрации 
его способностей, навыков, умений, достижений; прагматические аспекты личности; 

− межличностно-социальная. К этой сфере следует относить межличностные обмены ин-
формацией, взаимодействия, отношения. 3 

На современном этапе психологическая служба образования — это один из компонентов 
целостной системы образования. Целью ее деятельности является обеспечение психологиче-
ского здоровья детей дошкольного и школьного возраста, основной задачей — содействие пси-
хическому, психофизическому и личностному развитию детей, средством — создание благо-
приятных психологических условий для полноценного проживания ребенком каждого возрастно-
го периода, для раскрытия индивидуальности. 

Психологическая служба образования — один из существеннейших компонентов целост-
ной системы образования страны. 

Взаимодействие науки и практики, где, так или иначе, сталкиваются, переплетаются, взаи-
мозависят психологические явления и педагогические условия, порождает сложность и неодно-
значность самого явления психологической службы образования. И все-таки попробуем дать 
ему содержательное и по возможности четкое определение. 

Психологическая служба образования или школьная психология существует во многих 
странах, охватывая всю систему обучения и воспитания ребенка с дошкольного возраста и до 
окончания школы, и имеет почти вековую историю. В качестве примера мы можем рассмотреть 
опыт школьной психологии ряда стран. 

Психологическая служба образования — интегральное явление, представляющее собой 
единство четырех составляющих или аспектов — научного, прикладного, практического и орга-
низационного. Каждый из аспектов имеет свои задачи, решение которых требует от исполните-
лей специальной профессиональной подготовки. 

Научный аспект предполагает проведение научных исследований практических проблем 
психологии образования, методическое и теоретическое обоснование и разработку психодиа-
гностических, психокоррекционных и развивающих программ, способов, средств и методов 
профессионального применения психологических знаний в конкретных условиях современного 
образования.  

 
3. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, Коррекция и Развитие личности. – М., Владос, 1998. ‒ С 3-8. 
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Прикладной аспект - психологическое обеспечение всего процесса обучения и воспита-
ния, включая анализ и разработку психологических оснований учебных программ, учебников, 
дидактических и методических материалов, подготовку кадров и пр.; 

Практический аспект - непосредственную работу психологов в образовательных учре-
ждениях (школах, детских садах, гимназиях, интернатах и др.) или центрах психологической 
службы;  

Организационный аспект - создание структуры психологической службы образования. [7] 
Развитие прикладного, практического и организационного аспектов зависит от научного, 

являющегося теоретической базой и тем самым определяющего содержание, функции и мо-
дель психологической службы образования. 

Основные цели службы: 

• содействие формированию подрастающего поколения, становлению индивидуальности и 
творческого отношения к жизни на всех этапах дошкольного и школьного детства; 

• развитие способностей и склонностей детей, изучение особенностей их психического 
развития, 

• определение психологических причин нарушения личности и интеллекта, профилактика 
подобных нарушений. [1] 

Главная цель психологической службы образования — психологическое здоровье детей. 
Основу психического здоровья составляет полноценное психическое развитие человека на 

всех этапах онтогенеза. Забота о психологическом здоровье предполагает внимание к внутрен-
нему миру ребенка: к его чувствам и переживаниям, увлечениям и интересам, способностям и 
знаниям, его отношению к себе, сверстникам, взрослым, к окружающему миру, происходящим 
семейным и общественным событиям, к жизни как таковой. 

 Главная цель, прежде всего с перспективным направлением ее деятельности, ориентиро-
ванным на своевременное и полноценное психическое и личностное развитие каждого ребенка. 

Эта цель может быть реализована только тогда, когда психологическая служба обеспечи-
вает преемственность психологического внимания к ребенку на разных возрастных этапах ра-
боты с детьми, когда происходит стыковка представлений, понимания, умений взрослых, рабо-
тающих с детьми одного возраста, и взрослых, работающих с детьми другого возраста. 

 Основные задачи психологической службы образования: 
1. Реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития каждого возраста; 
2. Развитие индивидуальных особенностей детей — интересов, способностей, склонно-

стей, чувств, отношений, увлечений, жизненных планов и др.; 
3. Создание благоприятного для развития ребенка психологического климата (в детском 

саду, интернате, школе и пр.), который определяется прежде всего организацией продуктивного 
общения детей со взрослыми и сверстниками; 

4. Оказание своевременной психологической помощи и поддержки, как детям, так и их ро-
дителям, воспитателям, учителям. 

Основным средством достижения поставленной цели является создание благоприятных 
психолого-педагогических условий для полноценного проживания ребенком каждого возрастно-
го периода, для реализации заложенного в соответствующем этапе онтогенеза возможностей 
развития индивидуальности. Поэтому деятельность психологической службы образования и 
направлена на создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих духовное разви-
тие каждого ребенка, его душевный комфорт, что лежит в основе психологического здоровья. 
Но, конечно, психолог создает необходимые условия вместе с учителями и родителями уча-
щихся. 

Содействие психическому, психофизическому и личностному развитию детей на всех воз-
растных ступенях развития и есть главная задача психологической службы в системе образо-
вания. 

Ориентация на развитие ребенка определяет направленность психологической службы об-
разования на: 

• формирование развивающего образа жизни личности в учебно-воспитательном учрежде-
нии; 

• создание благоприятного для развития ребенка психологического климата (в детском са-
ду, интернате, школе и пр.), который определяется, с одной стороны, организацией продуктив-
ного общения детей с взрослыми и сверстниками, с другой — созданием для каждого ребенка 
на всех этапах онтогенеза ситуаций успеха в той деятельности, которая является для него лич-
ностно значимой; 

• обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального разви-
тия человека на каждом возрастном этапе; реализацию в работе с детьми возможностей, ре-
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зервов развития каждого возраста; 

• обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку; развитие индивидуальных 
особенностей детей - интересов, способностей, склонностей, чувств, отношений, увлечений, 
жизненных планов и др.; 

• психолого-педагогическое изучение детей; 

• профилактику и коррекцию отклонений в интеллектуальном и личностном развитии; 

• социально-психологическую реабилитацию детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей и подростков с отклонениями в физическом или умственном развитии; 

• оказание помощи детям, подросткам, педагогам и родителям в экстремальных и критиче-
ских ситуациях; 

• консультирование родителей или лиц, их заменяющих, по вопросам воспитания детей, 
создания благоприятного семейного микроклимата; 

• оказание своевременной психологической помощи и поддержки как детям, так и их роди-
телям, воспитателям, учителям. [4] 

В основу работы психолога в системе образования положена определенная система прин-
ципов. 

Основной принцип - принцип индивидуального подхода. Работа психолога направлена на 
выявление индивидуальных особенностей личности формирующегося человека, поиск спосо-
бов его индивидуального развития и коррекции, решение индивидуальных проблем и трудно-
стей в учении и поведении. 

Второй важный принцип - принцип взаимодействия психолога с педагогами и родителя-
ми. Психолог является членом педагогического коллектива и заинтересован вместе с родите-
лями в достижении общей педагогической цели — формирование полноценного члена обще-
ства. 

Третий фундаментальный принцип - принцип соблюдения прав и обязанностей психоло-
га, которые регламентируются соответствующими документами. 

Актуальное направление ориентировано на решение злободневных проблем, связанные с 
теми или иными трудностями в воспитании и обучении детей с отклонениями в их поведении, 
общении, формировании личности. В настоящее время в детских садах, школах, лицеях интер-
натах и других образовательных учреждениях много таких проблем, поэтому конкретная по-
мощь детям, воспитателям, учителям, родителям – существенная задача службы сегодняшнего 
дня. 

Психологическая служба необходима для обеспечения социально-психологического разви-
тия человека и его деятельности в обществе. Человеческая деятельность оказывается более 
эффективной при соответствующей организации психологической службы, при которой чаще 
всего создаётся комплекс социально-психологических условий, благоприятно влияющих на раз-
витие успешной деятельности и формирование иерархических систем социально-
психологической   защиты, обеспечивающих гармоническое соотношение между личностью и 
деятельностью. Изучение и анализ научной литературы по социальной психологии свидетель-
ствует о недостаточности специальных исследований, в которых бы определялись и разраба-
тывались критерии психологической защиты, оптимально влияющие на социальный процесс де-
ятельности человека. По итогам проведенной нами научно-исследовательской работы было 
установлено, что о проявлениях социально-психологической защиты  в процессе деятельности 
можно судить по следующим показателям: а) по сформированности успешного инди-
видуального стиля деятельности человека; б) по проявлению успешного отношения, раскрыва-
ющего определенные социально-психологические  параметры отношения к саморазвитию, сов-
местному труду, в целом к социальному процессу деятельности; в) по нормально - эмоцио-
нальной активности (успешная саморегуляция,  приспособление  самого себя к деятельности, 
удовлетворение самим собой). 

1. Анализ социально-психологических показателей деятельности учащихся и рабочих по-
казывает, что в настоящее время в ряде учебных   и трудовых организаций при зачислении на 
учёбу или работу у людей часто проявляются:  ниже среднего уровня активно- положительное 
отношение к самой деятельности, неудовлетворенность совместной деятельностью в системе 
ученик-учитель, рабочий-руководитель, высокий уровень  тревожности, усталости, подавленно-
сти, чувство беспомощности, неадекватности требований между потенциальными возможно-
стями личности и выполняемой деятельностью. Эти и другие негативные явления можно устра-
нить путём создания психологической службы в Узбекистане в разных сферах жизни общества, 
прежде всего учебных и трудовых организациях. 

• Значимость полученных в ходе нашего исследования данных обусловлена тем, что на 
основе предложенных нами критериев психологической защиты человеческой деятельности, 
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во-первых, можно определить специфические показатели эффективности психологической 
службы  в системе образования (причём в разных типах образовательных учреждений),  в  си-
стеме производства и во многих других сферах общественной практики; во-вторых, в  дальней-
шем разработать критерии психологической реабилитации для отдельных учащихся и рабочих; 
в третьих, определить специфические критерии эффективности психологической службы в об-
ласти психологии обучения и психологии труда. [3] 
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Аннотация: в этой статье говорится о жизненных планах современной молодежи. 

Наиболее распространенная жизненная стратегия молодого поколения - получение образо-
вания, дающего денежную профессию, и благоустроенная личная жизнь - выстраивается 
ради достижения максимальной независимости, полной свободы, противоположной любым 
ограничениям, любым "зависимостям".  

Ключевые слова: жизненные стратегии, социализации молодежи, социально-
экономическая ситуация, политическая ситуация, радикальная переоценка ценностей, неяс-
ность перспектив, распространенность катастрофического мировосприятия и т.д. 

Abstract: this article discusses the life strategies of today’s youth.  The most common life strate-
gy of the younger generation - education that provides a career in money and the well-being of per-
sonal life - is built to achieve maximum independence, complete freedom, as opposed to any re-
strictions, any “addiction”.  

Keywords: life strategies, youth socialization, socio-economic situation, political situation, radical 
reassessment of values, uncertainty of prospects, spread of catastrophic worldview, etc. 

 
Последние десять лет оказали исключительно сильное влияние на весь контекст социали-

зации молодежи. Общество из унитарного и застывшего превратилось в такое, которое более 
всего характеризуется двумя признаками - различия и изменчивость. Вместе с тем новая куль-
тура, которую мы хотели бы видеть сильной и демократической, формируется в крайне слож-
ной социально-экономической и политической ситуации, которая не только не способствует 
успешному включению молодежи в общество, но делает его крайне проблематичным. 

Ситуация осложняется еще и тем, что социализация молодых людей проходит в принципи-
ально других условиях, чем социализация их родителей. Жизненный опыт последних далеко не 
всегда может помочь их детям, поскольку сами родители не очень ясно представляют, какие 
именно цели будет ставить жизнь перед их детьми и какие личностные качества и навыки, 
адекватные новой социальной реальности, им следует стараться развивать в своих детях в 
первую очередь.Родители, выросшие в советской культуре в период взросления своих детей - в 
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