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С целью выявления влияния Цигун-терапии на психоэмоциональное состояние пожилых 
людей нами было проведено исследование на базе поликлиники № 34 г. Минска. Выборку 
составило 32 человека, из них 18 женщин и 14 мужчин в возрасте 56–71 года. Исследование 
проводилось в два этапа: первый – непосредственно перед тем, как участники исследования 
начали занятия по методике Цигун, второй – по истечении 1 месяца занятий. 

Исследование проводилось при помощи методики САН, которая предназначена для 
оперативной оценки самочувствия, активности и настроения, методики самооценки эмоцио-
нальных состояний А. Уэссмана и Д. Рикса и анкеты «Ваше самочувствие». Для подтверж-
дения достоверности результатов исследования мы использовали метод статистической об-
работки данных χ2.

В результате проведенного исследования было выявлено, что после занятий Цигун-
терапией психоэмоциональное состояние пожилых людей значительно улучшилось, в част-
ности, достоверность результатов доказана по таким показателям, как самочувствие (χ2 = 7,46 
при p < 0,05) и настроение (χ2 = 9,99 при p < 0,01). 

Что касается уровня активности, то следует заметить, что статистическая обработка 
данных не установила достоверности эффекта от занятий Цигун-терапией, т. к. χ2 = 5,53 при 
p > 0,05. Однако одним из критериев объяснения данных результатов можно считать недо-
статочное количество проведенных занятий (всего лишь 8). 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно говорить об эффек-
тивности применения Цигун-терапии в практике нормализации и улучшения психоэмоцио-
нального состояния пожилых людей, в частности для повышения уровня их самочувствия, 
активности и настроения. А в сочетании с различными техниками телесной терапии, груп-
повой терапии, экзистенциальной проработкой, аутотренингами и т. д. применение Цигун-
терапии во многом может способствовать не только нормализации психоэмоционального 
состояния пожилых людей, но и повышению качества их жизни, нахождению новых смыс-
лов, целей в жизни, обретению уверенности в себе, развитию внутренней гармонии и умень-
шению уровня депривации пожилых людей. 
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Ребенок, потерявший родителей, – это по-настоящему трагический мир, искалеченная 
в своем зачатке жизнь. К сожалению, проблема сиротства актуальна для нашего общества. 
Так, на 2008 г. количество сирот составило 36 634. Самым ужасным является то, что про-
центная доля социальных сирот из них составила 90,3 %. Социальное сиротство порождено 
и является проявлением проблемы кризиса семьи, что свидетельствует о повышении уровня 
социальной незащищенности в нашем обществе [4, с. 64].

Исходя из вышесказанного, необходимо отметить, что поиск технологий общественной 
социальной защиты становится особенно актуальным. Одной из таких технологий является 
«развитие и практическая реализация в социуме генеалогии – науки о родословных и род-
ственных связях, необходимых для самоидентификации личности» [2, с. 85]. 

Одним из главных моментов в развитии личности является психологическое время лич-
ности (индивидуальное прошлое, настоящее и будущее). Отсутствие опыта построения взаи-
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моотношений в родительской семье закладывает потенциальные возможности несчастливой 
судьбы при создании своей будущей семьи. «Чужой опыт психологически не всегда прием-
лем. Вот здесь и приходит на помощь опыт предков. Предоставление сироте возможности 
осознания своей принадлежности к определенному кругу людей, с которыми у него кровное 
единство, ведет к пониманию, что род имеет глубокие корни, а вместе с этим к личности ре-
бенка возвращается свой собственный мир. Прошлое и будущее словно объединяются, что 
придает большую созидательную мощь энергии смысла жизни» [1, с. 18; 3, с. 113–114]. 

Примером необходимости реализации вышесказанного является исследование, которое 
проводилась нами в марте 2009 г. на базе ГУО «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без опеки родителей», № 5 г. Минска. В эксперименте приняли участие 30 чело-
век, из них 15 человек – учащиеся 7 Б класса и 15 человек – учащиеся 8 Б класса. Нами была 
разработана и проведена комплексная программа по семейно-нравственному воспитанию, 
которая состояла из трех этапов.

Прежде всего, нами были изучены с помощью специально разработанной анкеты-
опросника проблемные моменты в личностном развитии детей-сирот по критериям направ-
ленности на обучение и профессионального выбора, взаимоотношений с родственниками, 
состояния здоровья и здорового образа жизни, а также представлений о своей будущей 
семье. Нами были определены невысокий уровень профессиональной ориентированности  
у испытуемых, высокая значимость связи с биологическими родственниками, высокий уро-
вень наличия у испытуемых вредных привычек (60 %), а также одновременно высокая заин-
тересованность в создании своей семьи и неполная сформированность представления о том, 
как обрести в семье счастье и благополучие. Ответом на выявленные проблемные моменты 
в каждом блоке стала разработка и реализация на практике комплексной тренинговой про-
граммы по семейно-нравственному воспитанию, в основу которой был положен генеалоги-
ческий аспект как фактор формирования позитивной жизненной перспективы у испытуемых 
(вторая часть исследования).

В качестве обратной связи (третья часть исследования) выступили написанные испыту-
емыми сочинения-эссе на тему «Смысл жизни и мое будущее» (22 сочинения), которые были 
исследованы нами с помощью метода контент-анализа. В процессе исследования сочинений 
нами были выделены 7 смысловых категорий: смысл жизни, мечта, девиз жизни, профес-
сия, счастье, здоровье, семья. Наиболее приоритетными смысловыми единицами в категории 
«смысл жизни» для испытуемых явились подкатегории поступить учиться дальше (77,3 %), 
семья (81,8 %), работа (63,6 %), оставить после себя добрый след (45,5 %). Подтвержде-
нием позитивных тенденций стало то, что наиболее выраженными смысловыми единицами  
в категории «мечта» у испытуемых явились подкатегории поступить учиться (81,8 %), работа 
(77,27 %), семья (86,36 %). В категории «девиз жизни» наиболее приоритетными у испытуе-
мых оказались девизы, ориентированные на самореализацию через конструктивное достиже-
ние поставленных целей (59,1 %). При анализе категории «профессия» было выявлено, что 
по сравнению с начальным этапом исследования, у испытуемых в 3 раза снизилась степень 
неопределенности в выборе будущей профессии. В категории «счастье» первое место заняла 
семья (72,72 %). При анализе категории «здоровье» как положительный момент следует от-
метить, что 60 % испытуемых, ведущих нездоровый образ жизни, указали на необходимость 
отказа от вредных привычек. При рассмотрении категории «семья» нами было выявлено, 
что первое место по выраженности занимает любовь к семье (72,72 %). Также в качестве не-
обходимых смысловых единиц выделена «ответственность» (36,36 %) и «здоровье» (50 %). 
Обращаясь вновь к категории мечта, следует отметить, что 45,45 % испытуемых выделили 
в подкатегорию желание не повторить ошибок родителей. Таким образом, можно сделать 
заключение о повышении степени осознанного, ответственного отношения испытуемых  
к своей жизни, к своему будущему, что в свою очередь свидетельствует об эффективности 
проведенной тренинговой работы, а значит и об эффективности генеалогии как технологии 
реализации общественной социальной защиты в контексте решения проблемы социального 
сиротства.
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В последние годы в отечественной психологии и педагогики возрос интерес к разви-
тию креативности. Актуальность его изучения определяется изменениями, произошедши-
ми в социальной ситуации современного мира. В создавшихся условиях повысились требо-
вания к таким качествам личности, как открытость новому опыту, творческое отношение  
к действительности. Для этого необходимо активизировать творческий потенциал, разви-
вать творческие способности, креативность. Целесообразно развивать способности, начиная  
с самого раннего возраста. Поэтому уже в раннем возрасте необходимо уделять особое вни-
мание развитию творческого, а не только репродуктивного стиля мышления.

В современной психологии не многие специалисты-теоретики исследуют проблему раз-
вития креативности. В основном проблемами креативности занимаются зарубежные иссле-
дователи Д. Гилфорд, Е. Торренс, С.А. Медник и др. В отечественной психологии и педаго-
гике проблемами креативности занимаются В.Н. Дружинин, В.С. Юркевич, А.М. Матюш-
кин, я.А. Пономарев и др. Они исследуют феномен креативности с разных сторон, но до сих 
пор нет единого мнения о природе креативности, ее критериях и условях развития.

Основная гипотеза заключается в предположении о том, что развитие креативности 
в улучшении социально-психологического статуса детей определяется комплексом психоло-
гических условий: гармоничные взаимоотношения между взрослыми и детьми; поощрение 
самостоятельности и инициативы; социальное подкрепление творческого поведения; благо-
приятный климат в коллективе; адекватная позитивная самооценка, внутренняя мотивация 
к творчеству.

Креативность (лат. creative – творческий, лат. creatio – создание) – способность по-
рождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать 
проблемные ситуации. Для развития креативности необходимо развивающее обучение. Раз-
вивающее обучение способно помочь детям выработать творческое отношение к жизни, 
которое позволит быть свободным в заданных обществом границах, влиять на ситуацию. 
Креативность предполагает установку на проблемность восприятия окружающего, поиск 
многообразных возможностей, который осложняет процессы выбора и принятия решений. 
Повышение креативности в ходе развивающего обучения в большей или меньшей степени 
нарушает равновесие в системе жизнедеятельности личности. 

Основные виды деятельности, которыми большей частью занят ребенок данного воз-
раста в школе, внешкольном учреждении и дома, – учение, общение, игра и труд. Каждый 
из четырех видов деятельности, характерных для ребенка младшего школьного возраста, – 
учение, общение, игра и труд – выполняет специфические функции в его развитии.


