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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Этот выпуск «Вестника интегративной психологии» посвящен Дню психо-

логов. Он отмечается 22 ноября по инициативе представителей факультета 

психологии Московского государственного университета в день, приуроченный 

к дате первого Учредительного съезда психологического общества России, 

происходившего 22 ноября 1994 года.  

Праздник отмечается уже 20 лет с 2000 года.  

Психология сегодня, в условиях пандемии, как теория и практика, наука и 

методология, занимает особое положение в мировой общественной реально-

сти. Интегративность и мультипарадигмальность подходов в психологии, высо-

кая степень разработанности многих теоретических и практико-

ориентированных проблем отличают современное состояние психологии как 

науки и показываю ее возможности отвечать на все вызовы.  

От имени президиума Международной Академии психологических наук, 

объединяющего более тысячи профессоров из 50 стран мира, а также факуль-

тета психологии Ярославского государственного университета, который недав-

но отметил свое 50-летие,  поздравляем всех психологов Узбекистана, России, 

Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Белоруссии с праздником 

всех психологов России.  

Желаем в непростых условиях современной жизни вам творчества, терпе-

ния, вдохновения и сил для того, чтобы помогать людям, восстанавливать их 

внутренний мир, а также способствовать их самореализации.  

Профессия психолога достойна высших похвал, ею можно и нужно гор-

диться и дорожить. Она востребована обществом и уважаема. 

Всех вам благ, радостей̆ жизни, здоровья, богатства и счастья!!! 

 

 

С глубоким уважением и поздравлениями, Президент Международной 

Академии Психологических наук, доктор психологических наук, профес-

сор заведующий кафедрой социальной и политической психологии ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова  Владимир Васильевич Козлов 
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ,  
ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Бакоева М.Ш., Усманова М.Н. 

(г.Бухара, Узбекистан) 

 

потребностью в достижении успеха у подростков выявлена положительная связь (r = 
0,757; p≤0,001). Наблюдалось, что чем выше у личности потребность в достижении 
успеха, тем сильнее у него чувство зависти. Между чувствами зависти и враждебности 
у подростков выявлена положительная связь (r = 0,565; p≤0,001). Повышение чувства 
враждебности у личности приводит к усилению чувства зависти. Между чувствами 
зависти и доброжелательности у подростков выявлена отрицательная связь (r = - 
0,467; p≤0,001). Повышение чувства зависти у личности приводит к снижению чувства 
доброжелательности. Иначе говоря, зависть и доброжелательность являются проти-
воположными друг к другу понятиями. Между чувством зависти и комплексом 
неполноценности у подростков выявлена положительная связь (r = 0,373; p≤0,05). 
Повышение комплекса неполноценности у личности приводит к усилению чувства 
зависти. Между чувствами эгоцентризм и зависти выявлена положительная связь 
(r=0,592; p≤0,001). Повышение эгоцентризма у личности приводит к усилению чувства 
зависти. Между чувством зависти и непосредственно с потребностью личности в до-
стижении успеха, чувством враждебности, комплексом неполноценности, эгоцентриз-
мом, высокой самооценкой существует положительная корреляционная связь. Между 
чувствами доброжелательности и стремления к социальному статусу у подростков 
выявлена отрицательная связь. Таким образом, исходя из выявленной 
корреляционной связи между чувством зависти и личностными качествами, можно 
снизить проявление чувства зависти путём коррекции таких чувств как враждебность, 
комплекс неполноценности, эгоцентризм, высокая самооценка.  

Пока существует человечество, всегда будет существовать чувство зависти. 
Человек, живущий в обществе, вступает в социальные отношения,  в результате чего и 
возникает социальное сравнение. Это начало социального сравнения, которое мы 
получаем в процессе воспитания от наших родителей. Сознательно или 
бессознательно родители заставляет своих детей чувствовать завистью. Это, в свою 
очередь, мешает социализации личности, поэтому в семье родители должны быть 
осторожны в процессе воспитания. 
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Аннотация. сегодня в нашей стране растет важность изучения иностранно-

го языка. В этой статье представлена информация о факторах, влияющих на изу-
чение иностранного языка. 

Ключевые слова: изучение иностранного языка, влияния, факторы. 
Annotation. Today in our country the importance of learning a foreign language is a 

growing process. This article provides information on the factors influencing the learning of a 
foreign language. 

Key words: learning a foreign language, influences, factors. 
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Реализация организационных мер по популяризации   изучения иностранных 

языков  определяется Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-
5117 от 19 мая 2021 года «О мерах по выводу деятельности по популяризации ино-
странных языков в Республике Узбекистан на качественно новый уровень», а также 
иностранные языки. В этой статье рассматриваются факторы, влияющие на изучение 
иностранного языка.  

Все мы знаем, что с малых лет изучаем родной язык без особых трудностей. Од-
нако есть много факторов, влияющих на изучение второго языка. Это: мотивация, от-
ношение к обучению, возраст, интеллект, врожденные способности, способ познания, 
человеческая личность имеют большое влияние.  В то время как одни факторы более 
важны при изучении иностранного языка, другие менее влиятельны, но каждый фактор 
приводит к успеху или неудаче в изучении иностранного языка. Многие люди считают, 
что каждый нормально растущий ребенок успешно выучит свой родной язык. Но опыт 
показывает, что эти факторы имеют большое влияние на изучение второго языка.  

Есть несколько психологических факторов, которые влияют на изучение ино-
странного языка: возраст ученика, мотивация, интеллект, врожденные способности, 
стиль обучения, личность. 

1. Одним из факторов, влияющих на изучение иностранного языка в качестве 
второго языка, является возраст учащегося, и широко распространено мнение, что де-
ти изучают иностранный язык лучше, чем взрослые. Гипотеза критического периода 
Леннеберга утверждает, что ребенку легче овладеть языком развития, чем в любом 
другом возрасте. По его словам, критический период длится до полового созревания, и 
этот период соответствует периоду физиологического и психологического развития 
ребенка. Учащиеся сами несут ответственность за свое обучение. Многие люди быстро 
решают, какой язык выучить, чтобы стать квалифицированным профессионалом, хотя 
и понимают мир по-новому, не теряя при этом прежний язык. Он добавил, что изучение 
языка после полового созревания может быть более трудным. Потому что способность 
мозга учиться и адаптироваться снижается (Richards: 1985, p. 68).  

По словам нейрохирургов Кэнфилда Пенфилда и Робертса, одного из исследова-
телей критического периода изучения языка, ребенку легче выучить язык в допубер-
татный период. По словам Пенфилда, пластичность мозга ребенка увеличивает его 
способность изучать язык. По его словам, лучшее время для обучения второму языку - 
от 4 до 10 лет. Леннеберг (1967) утверждал, что овладение языком является врожден-
ным процессом и что возраст двух лет важен для овладения языком. 

Дэвид Синглтон (1989) предположил важность возраста при изучении второго 
языка. Самый популярный способ выучить язык - выучить его в молодом или более 
старшем возрасте. Ее предыдущее исследование основано на возрастном факторе: 
навыки произношения учащихся и другие языковые особенности. Существует ряд ис-
следований, подтверждающих гипотезу «младшие ученики - лучше». В Йемене учи-
лись 30 японских учеников начальной школы в возрасте 7-10 лет. У этих студентов не 
было опыта английского языка. Исследователи использовали список из 40 английских 
слов и записали уровень успеваемости учащихся. Они пришли к выводу, что средний 
возраст старших учеников с возрастом уменьшался, а это означает, что чем старше 
возраст, тем ниже балл. Некоторые подростки или взрослые, которые начинают изу-
чать второй язык, могут не владеть им, а дети, которые изучают второй язык в раннем 
возрасте, могут говорить на своем родном языке (Singleton & Ryan (2004)).  

Сьюзан Ояма  приехала в Соединенные Штаты с 60 итальянскими иммигрантами 
в возрасте от 6 до 20 лет. У самого молодого итальянского иммигранта было лучшее 
произношение. Он описывает взаимосвязь между возрастом и слухом следующим об-
разом.: …Дети, начавшие изучать иностранный язык до 11 лет, говорили на родном 
языке и имели высокий уровень обучения. Те, кто учится после 16 лет, чаще говорят 
по-другому и имеют более низкий уровень понимания.  
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Можно сделать вывод, что возраст изучения второго языка играет важную роль. 
Учитывая следующие моменты, дети в подростковом возрасте с большей вероятно-
стью выучат язык, чем взрослые. 

2. Мотивация - один из важнейших факторов при изучении второго языка (Rich-

ards: 1985, p. 185). Мотивация - фактор, определяющий желание человека что-то де-
лать. Это показывает, что студенты, которые хотят учиться, имеют больше шансов на 
успех, чем ученики, которые не хотят учиться. Роль отношения и мотивации в изучении 
второго языка изучалась Гарднером и Ламбертом (1972). 

Они определяют мотивацию как «общую цель или направление учащегося», а 
отношение - как «решимость учащегося достичь цели». (Ellis 1985, p. 117; Patsy 
Lightbown at.al, 2000, p. 56) Есть два типа мотивации: 

1. Интегральная мотивация: студент изучает второй язык потому, что он или она 
интересуется культурой других народов или общением с людьми, говорящими на ино-
странном языке. 

2. Инструментальная мотивация: цель изучения студентом второго языка - ис-
пользовать его на практике и быть полезным, например, для поиска хорошей работы, 
сдачи экзамена, чтения зарубежных газет. 

Было высказано предположение, что оба типа мотивации влияют на изучение 
второго языка. Но бывают случаи, когда один тип мотивации может быть более эф-
фективным, чем другой. В то время как интегральная мотивация играет важную роль в 
изучении второго языка как «иностранного», инструментальная мотивация более важ-
на при использовании второго языка в качестве второго языка. Гарднер (1979) связы-
вает интегративную мотивацию с «двуязычием», что означает, что учащиеся изучают 
другой язык без вреда для своего родного языка. Инструментальная мотивация имеет 
тенденцию быть больше «двуязычием», что означает, что изучающие иностранный 
язык, как правило, заменяют свой родной язык своим целевым языком (Ellis, 1985). 

Мотивация делится на внешние и внутренние. Деятельность, имеющая внутрен-

нюю мотивацию, не приносит пользы другим. Поведение, основанное на внутренней 
мотивации, призвано вызвать чувство самоопределения, которое приносит пользу кон-
кретному учащемуся (Edward Deci, 1975). Действия, мотивированные извне, будут со-
средоточены на вознаграждении, например, изучении языка за деньги, похвалы и по-
ложительные отзывы. 

3. Эллис (1985) утверждает, что интеллект является обладателем этих общих 

академических способностей. Интеллект измеряет лингвистические и логические ма-
тематические способности. Интеллект — это показатель, который определяется те-
стами на IQ (коэффициент интеллекта). Исследования интеллекта показали, что суще-
ствует связь между интеллектом и изучением языка через академические способности. 
Студенты с высоким IQ хорошо сдают языковые тесты. Можно предсказать, что овла-
дение вторым языком с помощью интеллекта может быть успешным. (Genesee, 1976). 
Специальные тесты интеллекта могут проверить способности при формальном изуче-
нии второго языка. Но изучение второго языка — это не неформальные и социальные 
задачи. По оценкам, некоторые студенты могут легко выучить второй язык. (Spolsky, 
1989, p. 103) Исследования показали, что студенты одного возраста и с одинаковой 
мотивацией достигают разных результатов в изучении языка. Гарднер (1983) разрабо-
тал другую теорию интеллекта. Он разделил интеллект на 8 типов: 

1. Лингвистический (способность использовать устную и письменную речь для до-
стижения конкретных целей) 

2. Логико-математические (дедуктивное мышление и логическое мышление) 
3. Пространственный (способность понимать границы в широком смысле) 
4. Музыкальный (способность распознавать и создавать музыкальные тона и рит-

мы) 
5. Боди-кинестетика (способность использовать умственные способности для ко-

ординации движений тела). 
6. Межличностный (способность понимать намерения, мотивы и желания других 

людей) 
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7. Самосознание (самосознание, способность развивать чувство самосознания) 
8. Натуралистический (способность естественно понимать мир). 
Он пришел к выводу, что у людей есть 8 интеллектуальных способностей, но они 

проявляются в разных процессах и в разное время. Изучающим второй язык необхо-
димо развивать 8 типов интеллекта. Учителя должны использовать различные методы 
и учебные материалы, чтобы объяснять учащимся темы и помогать им добиваться 
лучших результатов. Студенты с разным интеллектом по-разному изучают язык. 

4. Врожденные способности — это способность ученика выучить второй язык. 
Ричардс объясняет, что должна быть врожденная способность изучать язык. Напри-
мер, способность понимать звуки нового языка, способность понимать грамматические 
особенности слова в предложении и т. Д. У студентов есть особые способности, они 
могут выучить второй язык. 

Первые тесты способностей - Кэролл и Сапон “Modern Language Aptitude Test” 
(1959) и Pimsleurning  Language Aptitude Battery (1966). По словам Кэрролла, таланту 
нельзя научить, у него есть стабильный фактор, способности отличаются от мотива-
ции, успеха и интеллекта. Возможность выучить второй язык быстрее и с меньшими 
усилиями. Кэрролл упоминает четыре фактора способности к изучению языка: фено-
менальное кодирование; Грамматическая чувствительность; способность учить и за-
поминать индуктивный язык. Короче говоря, учащийся с высокими способностями к 
изучению языка изучает язык быстрее и легче, чем ученик с более низкими способно-
стями к изучению языка. 

5. Стиль обучения также называется когнитивным стилем. В этом случае ученик 
чему-то учится по-своему. Изучая второй язык или иностранный язык, каждый решает 
проблемы изучения языка по-своему, используя различные методы. Некоторые уча-
щиеся изучают грамматические правила на слух, некоторые запоминают слова с по-
мощью определенных кинестетических действий, чтобы записывать и запоминать 
предложения, а остальные учащиеся учатся с помощью разных картинок, то есть могут 
визуально запоминать правила. (Richards: 1985, p. 45) Richards. J, Platt. J, & Weber. H. 
(1985). Longman Dictionary of Applied Linguistics. England: Longman 

  Reid (1987) выделяет четыре способа изучения языка: визуальный, слуховой, 
кинестетический и тактильный. Люди, изучающие визуальный язык, учатся на глаз. Они 
учатся, глядя на учителя во время урока и с помощью визуальных объектов: предпочи-
тают исследовать различные выставки, картины, видео и плакаты. Услышав, учащиеся 
учатся, слушая. Они изучают язык устно и решают проблемы, выступая в различных 
спорных диалогах. У них сильная голосовая память. Те, кто изучает кинестетический 
язык, учатся посредством движения. Они изучают язык посредством активных дей-
ствий. Им сложно долго сидеть на месте. Тактильные ученики учатся, касаясь чего-
либо. Они пишут и рисуют. Они хорошо учатся через проекты и демонстрации. 

6. Изучение английского как второго языка увеличивает способность человека 
свободно общаться и говорить на этом языке, кроме того, изучение языка повышает 
уверенность человека в себе, а также влияет на его индивидуальные психологические 
характеристики. Английский — это язык мира, поэтому ему уделяется много внимания. 
скорее, необходимо знать физическое и психическое (психологическое) состояние че-
ловека.  

Согласно психологическим исследованиям Карл Юнга (1971) выделил  4 шкалы: 
1. Первая шкала - экстраверсия-интроверсия, источник и направление энергии 

человека в основном связаны с внешним миром, а у интровертов источник энергии 
находится в своем внутреннем мире. 

2. Вторая шкала - чувствительный-интуитивный. Кто-то понимает информацию 
через восприятие. Чуткие люди верят, получая информацию напрямую из внешнего 
мира. Интуитивное восприятие означает, что человек верит в информацию в основном 
через свой внутренний или воображаемый мир. 

3. Третья шкала - мышление - чувство, как человек воспринимает информацию. 
Люди, которые получают информацию посредством мышления, принимают решения, 
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основываясь на логике. Люди, которые получают информацию через свои эмоции, 
принимают решения, в первую очередь, на основе своих эмоций. 

4. Четвертая шкала - Суждение - Восприятие. Все хотят жить своей жизнью в по-
рядке. Благодаря восприятию это люди, которые лучше понимают получаемую инфор-
мацию и выбирают альтернативы. 

Таким образом, учитывая высокий спрос на персонал, свободно владеющий ми-
ровыми языками, в нашей стране и во всем мире сегодня, можно сказать, что для лю-
дей очень важно изучать и преподавать второй язык. Проблемы и новые методы изу-
чения и преподавания второго языка, поиск подходов и рассмотрение изучения языка с 
психолингвистической точки зрения стали предметом исследований многих ученых.  
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Аннотация. В статье описывается совершенствование социально-

психологических механизмов системы психологической службы по соседству, 
выявление социально-психологических факторов, влияющих на мотивацию 
межличностных отношений по соседству, эмпирическую оценку факторов, 
специфичных для разных групп населения, молодежи. , семьи, люди с ограниченными 
возможностями интересная информация, такая как разработка и реализация 
программ социально-психологического обучения, направленных на оптимизацию 
социально-психологических факторов, проявляющихся в межличностных 
отношениях в группах и обеспечение эффективности психологических услуг в 
сообществе. 

Ключевые слова: группа, молодежь, семейное окружение, инвалиды, 
социально-психологический механизм, психологические услуги, программа 
психотренинга, эффективность, психологическое воздействие, психологический 
метод 

Annotatsiya. The article describes the improvement of the socio-psychological mech-
anisms of the system of psychological service in the neighborhood, the identification of socio-
psychological factors affecting the motivation of interpersonal relations in the neighborhood, 
an empirical assessment of factors specific to different groups of the population, youth. , fam-
ilies, people with disabilities, interesting information, such as the development and implemen-
tation of social and psychological training programs aimed at optimizing the social and psy-
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215 Назаров А.М. (г.Бухара, Узбекистан) 
Индивидуальные особенности психологической защиты личности в 
спортивной деятельности 

219 Нурабуллаев Т.А. (г. Нукус, Каракалпакстан) 
Инновационное лидерство как социально-психологический 
феномен 

223 Нусратова М.Б. (г.Бухара, Узбекистан) 
Теоретико-методологические и социальные основы семьи 

226 Одилова Ё.И. (г.Навои, Узбекистан) 
Отношение родителей к ребенку как проявление социофобии 

229 Одилова Н.Г. (г.Ташкент, Узбекистан) 
Образование личности в социальной синергетике 

233 Olimov L., Maxmudova Z. (Bukhara, Uzbekistan) 
Social psychological characteristics of psychological defenses mani-
fested in adolescents in extreme situations 

237 Останов Ш.Ш. (г.Бухара, Узбекистан)   
Теоретический анализ проблемы креативности в психологии 

241 Остонов Ж.Ш. (г.Бухара, Узбекистан) 
Копинг-ресурсы личности и адаптационный потенциал 

243 Павлова Ю.Б. (г.Ярославль, Россия) 
Трудоголизм: рабочая среда и особенности личности  

248 Пармонов Б.Э.  (г.Анджиан, Узбекистан) 
Психологические аспекты формирования этических отношений у 
дошкольных детей 

253 Полуэктов Д. А. (г.Санкт-Петербург, Россия) 
Управление балансом значимых аспектов бытия как прием дости-
жения интегративной целостности и счастья человека 

256 Пономарь О.А. (г.Москва, Россия) 
Феномен успеха в различных психологических школах 

260 Ражабов Н.Х. (г.Бухара, Узбекистан) 
Актуальные проблемы качества образования 

263 Расулов А.И. (г.Ташкент, Узбекистан) 
Психодиагностика личности педагога 

267 Расулова Н.Т. (г. Ташкент, Узбекистан) 
Научно-теоретический анализ проблемы репродуктивной 
сознании и поведении 

271 Рахимова Н.К. (г.Ташкент, Узбекистан) 
Структура социальной зрелости студенческой молодёжи 

278 Рузиев У.М. (г. Бухара,  Узбекистан) 
Характерные особенности  проявления социофобии у подростков 
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282 Рустамов Ш.Ш. (г.Бухара, Узбекистан) 
Диагностика математических способностей практический 
психологов 

286 Ruxieva K, Mukhtarov A, Salaxidinova K.  (Uzbekistan) 
Characteristics of crime motivation in adolescents 

289 Рухиева Х.А., Бондарева Е., Мухтарова М. (г.Ташкент, Узбекистан) 
Роль активных методов обучения в формировании конкурентоспо-
собных специалистов-психологов 

293 Сатторова Ш.К. (г.Ташкент, Узбекистан) 
Понятие позитивное мышление личности и его сущность 

296 Собиров А.А. (г.Бухара, Узбекистан) 
Виды психологической защиты личности в спорте и в жизни 

301 Собирова Д.А. (г.Бухара, Узбекистан) 
Социально-психологические основы изучения факторов 
социально-психологической компетентности медицинских 
работников 

303 Сулетбаева Э.С. (Республика Каракалпакстан) 
Социально-психологические особенности подготовки молодежи к 
браку в родительской семье 

305 Суров В.М. (г. Москва, Узбекистан) 
Квантовый инжиниринг человека. введение. 

308 Темиров Д.Ш. (г.Ташкент, Узбекистан) 
Общие вопросы управления качеством образования 

312 Терещенко Л. А., Дзюбко Л.В.  (г. Киев, Украина) 
Сопровождение формирования профессионального самосознания 
студентов в образовательном пространстве вуза 

316 Тилавов М.Х,  Болтаев С.Б. (г.Бухара, Узбекистан) 
Лидерский подход к управлению персоналом предпринимательской 
организаци 

320 Тиллашайхова Х.А. (г.Ташкент, Узбекистан) 
Интеллектуальные умения для успешной адаптации личности 

323 Туева З.Н. (г.Бухара, Узбекистан) 
Критерии обучения школьников использованию уникальных воз-
можностей языка 

328 Тураева Д.Р., Елмуратова А.У., Мамбеткадыров Г.А., Арзымбетов Т.Т. 
(г. Ташкент-Нукус, Узбекистан) 
Теоретические подходы к изучению индивидуального стиля дея-
тельности учителя в системе «учитель-ученик» 

336 Умаров Б.М. (г.Ташкент, Узбекистан) 
Социально-психологическая и религиозная анализ  деятельности 
управления 

341 Усманова М.Н. (г.Бухара, Узбекистан) 
Влияние темперамента на межличностные отношения студентов 

344 Файзиева М. (г.Карши, Узбекистан) 
Условия безопасносного общения подрастков  в социальных сетях 

349 Файзиева У.А.  (г.Бухара, Узбекистан) 
Психологическая компетентность преподавателя вуза: понятие и 
структура 

352 Худайназаров Т. (г.Ташкент,Узбекистан) 
Явление стимулов и наказания как фактор обеспечения эффектив-
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ности деятельности студентов 
358 Хакимова Ф.Х. (Узбекистан) 

Психические и эмоциональные состояния у детей 
361 Хасанов Р.А. (г.Бухара, Узбекистан) 

Влияние межличностного конфликта на соревновательную дея-
тельность 

365 Хлопцева Е.А. (г.Магнитогорск, Россия) 
Остеопатия как метод психотерапии 

370 Чудакова В.П. (г. Киев, Украина) 
Интегративный характер компонентов «технологии формирования 
компетентностей конкурентоспособности личности в условиях ин-
новационной деятельности» 

377 Ширинов О. (г.Сырдарья, Узбекистан) 
Роль этнокультурных ценностей в воспитании молодежи 

379 Шукурова Я.С., Усманова М.Н. (г. Бухара, Узбекистан) 
Особенности межличностных отношений у детей 6-7 лет 

383 Шукуров Ж.Р. (г. Ташкент, Узбекистан) 
Характеристики появления эмоционального интеллекта у будущих 
офицеров 

387 Эгамбердиев Ф.Т. (г.Карши, Узбекистан) 
Psychodiagnostic possibilities of checking the formation of will qualities 
in adolescent athletes 

390 Элов З.С. (г.Бухара, Узбекистан) 
Причины и анализ суицидальных мыслей среди подростков 

392 Эшонкулова Г. (г.Карши, Узбекистан) 
Связь типа детско-родительских отношений и копинг-стратегий в 
подростковом возросте 

394 Юсупжонова И.А. (Узбекистан) 
Психолог на экспериментальном обследовании изучения профес-
сионального профессионального формирования преподавателей в 
процессе социально-психологической подготовки 

399 Якимчук Д.Ю. (г.Ярославль, Россия) 
Интеграция работы с вниманием в повседневную жизни 

402 Яковлева Т.В. (г.Москва, Россия) 
Бубен – шаманский инструмент силы 

407 Уринова Л. (г.Карши, Узбекистан) 
Профилактика девиаций в подростковый период 

410 Кодирова О.Д. (г.Андижан, Узбекистан) 
Практические методологические основы изучения эмоционального 
интеллекта студентов 
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С профессиональным праздником всех 

психологов России, и стран СНГ. Пусть те, кто 

обращается к вам за помощью, всегда уходят, 

решив все свои проблемы.  

Иногда достаточно одного лишь взгляда, 

понимающего, обнадеживающего, одного лишь 

слова, чтобы остаться жить полноценно, а не 

просто существовать, чтобы выйти из замкнутого 

круга. И все это возможно с помощью мудрой 

и грамотной, профессиональной работы 

психолога.  

Пусть отношение к вам и вашей профессии 

будет достаточно серьезным и достойным вас.  

В профессиональный праздник всех 

психологов, хочется поблагодарить Вас за важный 

и ответственный труд, а также пожелать силы 

и терпения — пусть всегда ваша помощь будет 

своевременной! 

С праздником и удачи во всех сферах жизни. 

  

 
 

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-psihologa-rossii/proza.htm
http://www.pozdrav.ru/22-11-psychologist-v-proze.shtml
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