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ленность. Многие социальные сети не требуют ре-
альных данных о пользователе, позволяя сохранять 
анонимность или создать выдуманный образ. Участ-
ник может скрыть свои неприятные, мешающие ему 
в реальном общении недостатки, что позволяет ему 
раскрепоститься, снять блоки в коммуникации. Дис-
тантность предлагает возможность отыскать схо-
жих по интересам людей, получить эмоциональную 
поддержку сотен единомышленников. Отсутствие 
цензуры, полная свобода слова дает возможность 
раскрыть себя, преодолеть социальные нормы, ко-
торые могут быть преградами в реальном мире.

В попытках самоопределения подростки ис-
пользуют интернет как возможность проведения 
относительно безопасных экспериментов с «при-
меркой» различных ролей. Отсутствие реальных 
ощутимых последствий является одной из причин 
делинквентного поведения в киберпространстве. 
Агрессия принимает формы «троллинга», «кибер-
буллинга» и астротурфинга, грозящие психическо-
му, эмоциональному здоровью пользователей. Как 
правило, «кибербуллинг» свойственен подростко-
вой и молодежной интернет-среде и не специфи-
чен для более старших пользователей виртуально-
го мира, причем как агрессорами, так и жертвами 
в равной степени становятся именно подростки. 
В отчете ВОЗ за 2009–2010 годы отмечается, что в 
тех странах, где наиболее развит интернет, выявле-
на прямая связь между самоубийствами подростков 
и «кибербуллингом», который регулярно уносит 
жизни все большего числа школьников [3, с. 58].

Интимно-личностное общение как ведущий вид 
деятельности подростков предполагает открытость 
и раскрепощенность близких друзей по отноше-
нию друг к другу. Так, интернет предоставляет еще 
и психотерапевтическую поддержку: незнакомому 

собеседнику легче открыть тайные переживания, 
принять от него совет. Проговаривание и вербали-
зация проблем снижают уровень эмоционального 
напряжения, помогает избавиться от негативных 
эмоций, снять стресс.

Интернет-коммуникации также могут положи-
тельно влиять на мотивационно-потребностную 
сферу личности. Подросток посредством виртуаль-
ного общения удовлетворяет потребности в без-
опасности, самоуважении, причастности к группе.

В заключение можно отметить, что интернет-
коммуникации оказывают значительное влияние 
на формирование самосознания современных под-
ростков, системы их ценностей, потребностей и ин-
тересов. Невозможно ограничить детей в освоении 
интернета, но возможно снизить онлайн-риски. 

Молодое поколение социализируется в интер-
нет-пространстве, поэтому следует искать новые 
методы воспитания подростков. Возможно про-
ведение образовательных программ, в доступной 
форме доносящих до подростков правила безопас-
ного и культурного поведения в интернете. 

Литература
1. Беларусь в цифрах, 2017 : сб. / редкол.: И. В. Медведе-

ва [и др.]. – Минск : Информационно-вычислительный 
центр Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь, 2017. – 72 с.

2. Концепция воспитания учащейся молодежи : сб. науч. 
ст. / Психологический ин-т РАО ; редкол.: А. А. Бодалев 
(гл. ред.) [и др.]. – М., 1991. – 173 с.

3. Социальные детерминанты здоровья и  благополучия 
подростков. Исследование «Поведение детей школьно-
го возраста в отношении здоровья» : междунар. отчет 
по результатам обследования 2009/2010 гг. / под ред. 
К.  Кьюрри [и др.]. – Копенгаген : Европейское регио-
нальное бюро ВОЗ, 2012. – 252 c. 

 

  

О. М. Последняя, студентка 4 курса ГИУСТ БГУ
Научный руководитель:
кандидат исторических наук, доцент  
А. А. Урбанович (Академия МВД)

Решение большинства производственных задач 
предполагает оптимизацию не только технологиче-
ских, но и социально-психологических процессов 

в организации. В свою очередь, это обусловливает 
необходимость в глубоком анализе причин и зако-
номерностей развития отношений между членами 
коллектива, составляющих социально-психологи-
ческий климат (СПК) в коллективе [1, с. 21]. Вот 
почему в последнее время большое внимание уде-
ляется исследованию проблемы регулирования раз-
вития СПК, обусловливающего эффективность и 
качество трудовой деятельности.

Наиболее полное определение СПК в оте-
че ственной социальной психологии было дано 
В. М.  Ше пелем. Согласно его определению, СПК – 
это эмоциональная окраска психологических свя-
зей членов коллектива, возникающая на основе их 
близости, симпатии, совпадения характеров, инте-
ресов, склонностей [2, с. 61].
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Состояние СПК в трудовом коллективе опосре-
дуется множеством факторов, влияющих на его раз-
витие и формирование. Условно все факторы мож-
но разделить на две группы: факторы макросреды 
(общественно-экономическая формация, состоя-
ние международных отношений, культура челове-
ческих отношений, культура организации труда и 
др.), а также факторы микросреды (материальные и 
социальные). К социальным факторам микросреды, 
согласно классификации, относятся:

• система морального стимулирования и оценка 
труда;

• индивидуально-психологические особенно-
сти членов коллектива, в том числе и руководящего 
состава;

• личность руководителя, характеристики его 
взаимодействия с подчиненными.

Для руководителя любой организации при фор-
мировании и развитии СПК коллектива ценным яв-
ляется результат осознания весомости каждого из 
указанных выше факторов. Соответственно, цель 
нашего исследования заключалась в том, чтобы вы-
явить особенности СПК в трудовом коллективе, 
зависящие от половозрастных и социальных харак-
теристик его членов. Поставленная цель определила 
выбор в качестве диагностического инструмента-
рия методики по изучению СПК в трудовом коллек-
тиве О. С. Михалюка и А. Ю. Шалыто.

В исследовании приняли участие 30 учителей 
(Средняя школа № 1 г. Берёзы им. В. Х. Головко) и 
24  работника Государственного архива Минской 
области. При проведении тестирования испыту-
емые должны были указывать пол, возраст, обра-
зование, стаж работы (непосредственно в данной 
организации). Для статистической обработки полу-
ченных данных использовался однофакторный дис-
персионный анализ.

При анализе показателей СПК, представлен-
ного тремя компонентами (эмоциональным, ког-
нитивным и поведенческим), нами была выявлена 
умеренная зависимость между показателями «Воз-
раст» и «Эмоциональный компонент» и зависи-
мость высокого уровня достоверности между та-
кими показателями, как «Стаж» и «Когнитивный 
компонент». Между остальными показателями, та-
кими как «Пол» и «Образование», не было выявлено 
зависимости в отношении компонентов СПК.

По итогам анализа данных  статистически была 
выявлена зависимость: в возрастной группе от 41 до 

50 лет значительно преобладает нейтральная оцен-
ка эмоционального компонента, в то время как в 
остальных возрастных подгруппах положительная 
и нейтральная оценка данного компонента выраже-
на в равных долях. Между возрастными показателя-
ми и эмоциональным компонентом статистически 
выявленная умеренная зависимость. 

Также статистически было установлено, что су-
ществует зависимость между трудовым стажем ра-
боты в коллективе и тем, насколько хорошо члены 
коллектива знают друг друга. То есть когнитивный 
компонент развит лучше у людей, которые дольше 
работают в данном коллективе.

На основе теоретического анализа данной про-
блемы, а также анализа проведенного исследования 
были разработаны конкретные рекомендации по 
совершенствованию состояния СПК, которые де-
лают акцент на возрастных характеристиках чле-
нов коллектива, а также учете стажа трудовой де-
ятельности непосредственно в данном коллективе. 
В первую очередь основным требованием в работе 
по формированию и поддержанию на должном 
уровне социально-психологического климата яв-
ляется регулярная диагностика его состояния. Это 
поможет руководителю не только оценить ситуа-
цию «сейчас», но сделать прогноз развития данного 
феномена, предупредить негативные назревающие 
факторы. Во-вторых, при приеме на работу необ-
ходимо учитывать не только профессиональные, но 
и личностные качества. Профессиональный отбор 
с реальным учетом не только профессиональных 
навыков и качеств, но и индивидуально-психоло-
гических характеристик личности и степени их со-
ответствия желаемой должности поможет заранее 
не только предотвратить проблемы, связанные с 
осуществлением должностных обязанностей, но 
и благоприятно повлияет на состояние социаль-
но-психологического климата в целом. Так как это 
понятие не нечто независимо возникающее, а непо-
средственно зависящее от самоощущения каждого 
сотрудника на своем рабочем месте.
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