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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 Каюмов И.Ф., 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) 

https://works.doklad.ru/view/flHwNbpqPyg.html
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

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) 
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ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОПОСА ПРОЕКТА 

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 
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364 Сирожиддинова Ф.Х. (г.Андижан, Узбекистан) 

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) 

ПРОСТРАНСТВО ПЕРЕГОВОРОВ КАК ДИНАМИЧНАЯ СРЕДА ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ 

374 Сорокина Е.Н.(г.Санкт-Петербург, Россия) 

ТОПОСОФИЯ МАТЕРИНСТВА 

378 Тиллашайхова Х.А. (Узбекистан) 

ПОНИМАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ В СУФИЗМЕ И СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ  

380 Тогилов У.А. (г. Навои, Узбекистан) 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

383 Тураева Д.Р. (г.Ташкент, Узбекистан), Елмуратова А.У. (г. Нукус, Узбекистан) 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТИЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В 

СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ «ПЕДАГОГ-СТУДЕНТ» 

385 Тургенева О.Ю. Дьяченко Е.Н. (г.Санкт-Петербург, Россия) 

ПРОСТРАНСТВО ИНТЕРНЕТА КАК ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ: ТОПОСЫ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ 

389 Tursunova O.A. (г.Ташкент, Узбекистан) 

PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE IN SUICIDAL BEHAVIOR OF INTERNAL AFFAIRS: DIAGNOSTICS, 
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Целью исследования было оценить ответственность детей 4-мя способами. Одним из результа-
тов стала разработка специальной программы, направленной на повышение ответственности детей в 
раннем возрасте, и в результате она оказалась эффективной. Я.С. Славин подчеркивает, что задача 
как основной механизм ответственного выполнения связана с задачей и последующими действиями 
по ее выполнению, здесь мы говорим о планировании. Автор говорит о важности обучения детей зна-
ниям. Помимо отношения к ответственности как к собственности на индивидуальном уровне, суще-
ствуют подходы, которые исследуют ответственность на групповом уровне. А.В.Петровский акценти-
рует внимание на исследовании ответственности в контексте групповой деятельности, отмечая свое 
высказывание с точки зрения ответственной зависимости, и рассматривает характер ответственности 
как важный критерий развития группы. Примером этого является взаимное определение ответствен-
ности за успех и неудачу. [9] 

Главной особенностью этой ответственности, как признака включенности индивида в систему 
общественных отношений, является его социальность, «... прежде всего, ответственность - качество, 
характеризующее социальный характер человека». [11: 25] 

Основная тема К. Муздбаевой - социальная ответственность. Под этим понимается 
«...готовность человека вести свое поведение в соответствии с общепринятыми социальными пози-
циями в обществе, выполнять ролевые задания и обращать внимание на свои действия». [11:25] Ис-
следования социальной ответственности показывают, что менее ответственные люди не выполняют 
более продуктивных и социальных задач, и существует более высокая положительная взаимосвязь 
между социальной ответственностью и алиментным поведением. 

Вопрос об ответственности является предметом различных дисциплин: психологии, филосо-
фии, социологии, педагогики и юриспруденции. Каждая из научных дисциплин имеет свои подходы и 
методы работы с ответственностью. Общим для всех наук является то, что категорию ответственно-
сти различают социальное и духовно-правовое отношение человека к обществу, его моральный долг 
и исполнение правовых норм. Анализ проблемы ответственности в области психологии показывает, 
что существует множество различных подходов и точек зрения на это явление. В данном случае 
обобщение представлений о понятии ответственности позволяет сформулировать ряд общих черт, 
описывающих это явление. 
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Агрессия — это любая форма поведения, нацеленная на оскорбление или причинение вреда 
другому живому существу, не желающему подобного обращения. Под агрессивностью рассматрива-
ется сложное свойство личности, проявляющееся в готовности человека решать конфликтные ситуа-
ции с помощью агрессивных действий. 
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Современный спорт в силу своих специфических особенностей предъявляет разнообразные и 
высокие требования к психическим качествам подростка, так как психоэмоциональная подготовка 
спортсмена не менее важна, чем тренировка физических качеств. Агрессивность спортсменов обу-
словлена стремлением к самоутверждению и соперничеству. Таким образом, агрессивность подрост-
ков, занимающихся спортом, является стимулом к победам в спорте. При этом следует учесть, что 
длительные занятия спортом могут привести к трансформации спортивной агрессии в некие жизнен-
ные установки, которые могут отразиться на социальной адаптации подростков в обществе. 

Во многих видах спорта от участника требуется проявление агрессивности в рамках существу-
ющих правил и условий деятельности. В некоторых видах спорта проявление агрессивности череду-
ется с полным отсутствием подобных действий. Таким образом, в спорте, как и в жизни, решение од-
них проблем требует оптимальной степени агрессивности, решение других возможно без ее проявле-
ния. 

Некоторые спортсмены не могут сдерживать свою агрессивность в рамках спортивных правил и 
приемлемых границах, которые диктуются здравым смыслом.  

Многие спортивные обозреватели в США высказывали свое беспокойство по поводу все увели-
чивающегося количества драк, возникающих на соревнованиях по баскетболу в ряде студенческих 
команд. Более того, ухудшение спортивной деятельности наступает при проецировании агрессивно-
сти спортсмена на самого себя. В этих случаях спортсмен чрезмерно винит себя, когда у него не все 
получается так, как хотелось бы. 

Спортивная агрессия - мотивированное деструктивное поведение, противоречащее спортивным 
правилам, способное причинить вред противнику через физический ущерб или психологический дис-
комфорт. Разным видам спорта присущи разные возможности проявления агрессии. В одних спортс-
мены разве что могут попытаться надавить на оппонента через выступления в СМИ (шахматы, фи-
гурное катание), в других агрессия - естественный способ победить (множества единоборств). Но в 
рамках каждого вида спорта, даже в условиях наиболее жёстко ограниченной возможности проявле-
ния спортивной агрессии, к ней можно прибегать в большей и в меньшей степени. 

Для спортивных мероприятий короткого цикла, когда от старта до вручения наград проходит со-
всем небольшое время, выражение спортивной агрессии - вопрос конкурентных преимуществ, такти-
ки, формы и физической формы конкретного спортсмена [1: 78].  

Уменьшаются или увеличиваются агрессивные наклонности у спортсменов в результате сорев-
новательных процессов? В спорте существуют ситуации, когда высока вероятность проявления 
агрессии. Они обусловлены состоянием фрустрации у спортсменов. Такие состояния бывают в ре-
зультате проигрыша, несправедливого судейства, от травм и других причин. К другим причинам отно-
сится чрезмерный акцент на достижении победы. Недопустимо настраиваться только на победу. В 
таком случае, при неудачном исходе соревнования, высока вероятность агрессивных реакций [2: 218]. 

Поведение спортсмена формируется посредством обратной связи, подкрепления и внутренней 
мотивации. Подкрепление способствует повышению эффективности обучения и воспитания, форми-
рует поведение в нужном направлении. В основе подкрепления - использование методов поощрения 
и наказания. Если результаты спортивной деятельности положительные, спортсмены стараются по-
вторить то же поведение, чтобы получить такой же результат и наоборот, если выступление неудач-
ное, то поведение, при котором был проигрыш - не повторяется. Однако сложность подкрепления 
заключается в том, что не все спортсмены могут повторить подкрепленное поведение по причине 
собственных индивидуальных особенностей. Кроме того, особое значение имеют подходы к воздей-
ствию на поведение. 

Положительный подход основан на поощрении спортсмена за успешное поведение, отрица-
тельный - направлен на устранение агрессивных тенденций посредством критики и наказаний. Си-
стематическое использование методов подкрепления снижает вероятность агрессивного поведения. 
Для обеспечения обратной связи, способствующей закреплению устойчивого поведения, необходима 
регистрация поведения. Графики, отражающие спортивный прогресс, усиливают мотивацию на само-
совершенствование. Психологи, исследуя социальное поведение, пришли к выводу о том, что необ-
ходимо популяризировать спорт, но, при этом, спортсменам необходимо самим соблюдать спортив-
ное поведение, в котором отсутствовали бы агрессивные импульсы. Кроме того, необходимо учиты-
вать наличие социальной фасилитации. Наблюдая за эмоциональной игрой спортсменов, которая 
включает сцены грубого поведения, зрители "заражаются" негативными эмоциями, что в последствии 
проявляется в их агрессивном поведении. В целом, специфика спорта обусловливает выполнение, 
спортсменами норм спортивного поведения, контролируя свои действия и эмоции [2: 305-312]. 

Спорт создает условия сохранения душевного равновесия через управляемое эмоциональное 
реагирование. Спорт может служить и способом эмоциональной разрядки как форма катарсиса (до-
словно - "очищение"), но это не является главной целью спорта. Ведущая цель спорта в контроле и 
сдерживании агрессивных тенденций. Таким образом, необходимо: контролировать эмоции и реакции 
на фрустрацию, упреждать стрессы, различать напористость и агрессивность, модифицировать 
агрессивные действия. Понять и решить проблему агрессии в спорте можно через обращение к осо-
знанной организации действий и волевыми усилиями. 
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Исследователи полагают, что внутренняя агрессивность человека может быть стимулирующим 
фактором при принятии решения о занятии спортом. Именно в ходе спортивных соревнований проис-
ходит выход и компенсация имеющейся агрессивности, которая, в конце концов, приводит к рекордам 
и победам. 

В большинстве видов спорта, требующих проявления непосредственной агрессивности, зани-
маются юноши и мужчины, хотя в отдельных случаях такими видами спорта, как борьба, футбол и 
др., занимаются также и женщины. В большинстве стран отрицательно относятся к участию женщин в 
агрессивных видах спорта. Исключение составляет женский хоккей с шайбой в Канаде. 

Если юноша после агрессивной игры сильно переживает или проявляет другие признаки ком-
пенсаторного поведения (сомнения в правильности своего поведения, самообвинение, неуверенность 
в себе, враждебность по отношению к тренеру), то это можно объяснить условиями его воспитания, 
реакцией родителей, поощрениями и наказаниями, которым он подвергался. Как и в случае с мотива-
цией к достижению, склонности юноши к агрессивности и связанные с ней переживания формируются 
задолго до его первой встречи с тренером. Поэтому яростные выкрики тренеров: "Бей их!", "Задави 
их!", которые нередко можно услышать на соревнованиях, не окажут на неагрессивного спортсмена 
никакого действия в ситуациях, требующих агрессивности. В данной ситуации тренеру, может быть, 
целесообразнее попытаться понять индивидуальные особенности спортсменов. Более конкретные 
рекомендации будут предложены в заключительной части настоящей главы [3: 90-100]. 

Снижает или повышает спорт агрессивные тенденции и непосредственные агрессивные дей-
ствия Многочисленные философы, натуралисты, психологи и психиатры пытались определить, каким 
образом спортивная деятельность влияет на уровень агрессивности зрителей и участников. В целом 
они пришли к выводу, что не во всех случаях спорт может быть эффективным средством снижения 
агрессивности и напряженности в группах и у отдельных индивидов. Другая точка зрения на то, каким 
образом агрессивность в спорте может повлиять на агрессивные тенденции у человека, основана на 
наблюдении изменчивости агрессивности в зависимости от физических усилий индивида, который ее 
проявляет, и, что особенно важно, от результатов, к которым приводят агрессивные действия. Агрес-
сивное поведение может снизить фрустрацию или способствовать проигрышу соперника. С другой 
стороны, оно может усилить фрустрацию (за нарушение правил соперник получает право на штраф-
ной бросок или свободный удар и побеждает). На основании этих положений была построена модель, 
в соответствии с которой снижение агрессивности зависит от агрессивных потребностей субъекта, от 
величины физического напряжения, а также от результатов агрессивных действий [4: 1-3]. 

Трудно определить, выбирает ли индивид с агрессивными наклонностями сам вид спорта и иг-
ровое амплуа в команде, требующее проявления агрессивности, или занятия определенным видом 
спорта каким-то образом способствуют формированию должной агрессивности у человека. Как тре-
неры, так и зрители, и спортсмены ожидают от участников, выполняющих в команде определенное 
амплуа, проявления агрессивности, если последние добиваются признания и успеха. По крайней ме-
ре, в одном из исследований, проведенном Уильямсом и Иозефом, была предпринята попытка выяс-
нить, придерживаются ли тренеры определенных стереотипов относительно личностных характери-
стик, имея в виду агрессивность у игроков, выполняющих различные амплуа. Результаты психологи-
ческого тестирования, хотя и не имели решающего значения, но все же в известной мере подтверди-
ли зависимость стереотипного ранжирования игроков от выполняемой ими роли в команде. Авторы 
высказывают предположение, что на результаты исследования мог повлиять один из двух факторов: 
а) тренеры могли считать спортсмена агрессивным только потому, что он выполнял определенное 
амплуа в команде; б) сами игроки могли выполнять соответствующие роли, зная, каких действий ждут 
от них. Далее было высказано предположение, что ожидания тренера и его восприятие поведения, 
которое должен демонстрировать игрок определенного амплуа, может не соответствовать тому, что 
представляет собой спортсмен на самом деле или, по крайней мере, каким он сам себя воспринима-
ет. Это последнее обстоятельство может разочаровать тренера [5: 230]. 

Проблема взаимосвязи агрессии и спорта вызывала интерес психологов во все времена. Осо-
бое место в полемике занимают спортивные единоборства, которые в наши дни пользуются особой 
популярностью в молодежной среде. Существует два подхода: - занятия боевыми видами спорта 
формируют у спортсмена уверенность в себе и способность контролировать свои эмоции или занятия 
ведут к постепенному росту подсознательной, а потом и сознательной агрессии, причем агрессия 
приобретается путём наблюдения или подражания, и чем чаще она подкрепляется действиями, тем 
вероятнее её проявление. Испытывая агрессию как ситуативное состояние, подросток производит 
действия, направленные на нанесение ущерба себе либо другим. На уровне личностных свойств 
агрессия проявляется как агрессивность, т.е. готовности к агрессии. 

В процессе социализации личности агрессия в норме освобождает от страха, помогает отстаи-
вать свои интересы, защищает от внешней угрозы, способствует адаптации, т.е. является доброкаче-
ственно-адаптивной. В целом для развития личности подростка опасна деструктивно-дезадаптивная 
агрессия, которая возникает, когда подросток испытывает трудности адаптации к средовым условиям, 
что обусловлено не только психофизиологическими факторами, но и неблагоприятными семейными, 
социальными условиями, массовой культурой, недостатком воспитания, некоторыми чертами харак-
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тера. Изучение, своевременная диагностика, предупреждение и коррекция повышенного уровня 
агрессии подростков является одной из острых и актуальных задач практического психолога, работа-
ющего в различных сферах (образование, спорт, производство, психологическое консультирование и 
т.д.). Одним из путей решения данного вопроса является вовлечение подростка в активную деятель-
ность, так как занятия спортом способствуют психической устойчивости. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы. 
Во многих видах спорта, особенно в тех, где допускается непосредственный физический кон-

такт, различные формы контролируемой физической агрессивности просто необходимы. Можно 
предположить, что, отвечая на вопросы личностных тестов, спортсмены, занимающиеся этими вида-
ми спорта, проявят различную степень агрессивности. Данные исследований свидетельствуют о том, 
что спортсмены высокого класса не только более агрессивны, но и склонны более свободно выра-
жать свои агрессивные тенденции, чем представители так называемой нормальной выборки. 

Уровень агрессивности, скрытой или явной, существенно изменяется в периоды до, во время и 
после спортивной деятельности. Вероятно, что существующие сейчас методы оценки уровня агрес-
сивности могут дать лишь общее и поверхностное представление о возможных реакциях спортсмена 
в ситуациях, провоцирующих различный уровень выраженной или контролируемой агрессивности. 
Более того, полагают, что происхождение агрессивных тенденций и соответствующего поведения, 
наблюдаемых у иных спортсменов и подростков, можно проследить в их ранних детских впечатлени-
ях и опыте. Затем под влиянием своевременных санкций и наказания за непосредственное проявле-
ние агрессивности поведение индивида модифицируется. Поэтому для того, чтобы адекватно оце-
нить агрессивные тенденции спортсмена, его потребность и стремление непосредственно выразить 
свою агрессивность, необходимо проводить как беседы, так и тщательный анализ его поведения в 
соревновательной обстановке. Бланковые тесты, предназначенные для оценки агрессивности, служат 
только для определения большей или меньшей вероятности проявлений различных уровней агрес-
сивности в условиях спортивной деятельности. 
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Музыка глубоко и многообразно воздействует на чувства, мысли и волю детей, благотворно 
сказывается на их созидательном труде и опыте, участвует в формировании личности. 

Восприятие является таким же необходимым внутренним двигателем самого существования, 
исторического развития и социально-значимого влияния музыки, как и создание и исполнение.   

Музыка, как и другое любое искусство, способна воздействовать на всестороннее развитие ре-
бенка, побуждать к нравственно-эстетическим переживаниям, вести к преобразованию окружающего, 
к активному мышлению. Наряду с художественной литературой, театром, изобразительным искус-
ством она выполняет воспитательную функцию. Музыка, как и другие виды искусства, отражает дей-
ствительность. Она характеризует поступки, отношение, переживание героев (в сказках, на развлече-
ниях). В музыке изобразительного характера, которую можно назвать «музыкальной живописью», 
«рисуются» великолепные картины природы. В повседневной жизни музыка сопровождает ребенка, 
выявляет его отношение к окружающему миру, обогащает духовно, помогает трудиться, отдыхать. По 
выражению композитора Б.В. Асафьева, музыка - «образно-звуковое отображение действительно-
сти». В ней слышится живая речь - взволнованный или спокойный рассказ, прерывистое или плавное 
повествование, вопросы, ответы, возгласы. Для характеристики музыкального образа немалое значе-
ние приобретает сочетание выразительных средств в музыке с поэтическим словом (в песне), с сю-


