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Для социальной возрастной и педагогической 
психологии особый интерес представляет проблема 
перехода ребенка с одного возрастного этапа на дру-
гой. Важность социальной ситуации развития для 
понимания сущности процесса перехода отмечалась 
многими психологами (Л. С. Выготский, А.  Н. Ле-
онтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.), при 
этом уделялось большое внимание как вопросам 
интеллектуального развития детей, так и развития 
детской личности. Однако представляется весьма 
актуальным исследовать не только особенности по-
знавательного и личностного развития ребенка, но 
и готовность ребенка дошкольника к обучению [3].

Цель исследования – изучить социально-пси-
хологическую готовность к школе детей старшего 
дошкольного возраста с нарушением зрения.

Основные задачи исследования:
1. Изучение зрелости детей, поступающих в 

первый класс (Методика «Оценка психической 
зрелости по тестовой беседе», методика «Имита-
ция написанного текста», методика «Мышление и 
речь», методика «Умозаключения») [1].

2. Изучение уровня социальной адаптирован-
ности у детей старшего дошкольного возраста с на-
рушением зрения по методике «Опросник детско-
родительских отношений» А. В. Варга, В. В. Столи-
на и анкеты «Самообслуживание» [2].

В исследовании участвовали 120 детей старше-
го дошкольного возраста: 60 детей из детского сада 
№ 353 (для детей с ослабленным зрением) и 60 де-
тей из детского сада № 242 (контрольная группа).

Для проведения исследования были задейство-
ваны следующие методы:

1. Комплексная программа «Изучение зрелости 
детей, поступающих в первый класс» [1]. 

2. Методика «Опросник детско-родительских 
отношений» А. Я. Варга, В. В. Столина [2].

3. Анкета «Самообслуживание».
Результаты проведенных исследований обрабо-

таны статистически с использованием t-критерия 
Стьюдента для независимых выборок и углового 
преобразования Фишера φ*.

В результате проведенных исследований было 
установлено, что у детей без нарушения зрения 
выше уровень школьной зрелости по сравне-
нию с детьми контрольной группы (25,4 ± 0,62 и 
23,4 ± 0,57 соответственно, р < 0,01). Большинство 
детей с нарушением зрения по сравнению со здо-
ровыми детьми считаются готовыми к обучению в 
школе при условии контроля и внимания в перво-
начальный период обучения (1,9 ± 0,12 и 1,5 ± 0,13 
соответственно, р < 0,05), они нуждаются в допол-
нительной работе по развитию речи (3,0 ± 0,11 и 
2,6 ± 0,12 соответственно, р < 0,001), развитии на-
выков логического мышления в познавательной 
деятельности (8,5 ± 0,18 и 6,7 ± 0,32 соответствен-
но, р < 0,05). Дети опытной группы менее подго-
товлены к школе, чем дети контрольной группы. 
Между опытной и контрольной группами испы-
туемых были выявлены статистически достовер-
ные различия по показателю общей готовности 
к школе (33,4 ± 0,48 и 36,5 ± 0,68 соответственно, 
р < 0,001).

Родители детей с нарушением зрения занимают 
менее авторитарную позицию по отношению к ре-
бенку, в отличие от родителей здоровых детей (по 
шкале контроля 3,6 ± 0,25 и 4,7 ± 0,18 соответствен-
но, р < 0,001).

В результате изучения степени нуждаемости 
ребенка в помощи родителей или воспитателей 
при самообслуживании по основным показателям 
(умывание, питание, одевание, уборка постели, ту-
алет) было показано, что больше всего нуждаемо-
сти в помощи при самообслуживании приписыва-
ют ребенку родители. Дети оценивают себя выше и 
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приписывают себе наиболее низкую нуждаемость 
в посторонней помощи. 

Таким образом, в результате проведенных 
исследований показано, что дети старшего до-
школьного возраста с нарушением зрения имеют 
ряд особенностей своего социально-психологи-
ческого развития, готовности к школе, структуры 
детско-родительских отношений в семье, навыков 
самообслуживания по сравнению с здоровыми 
детьми, что определяет необходимость дальней-
шего совершенствования коррекционных про-
грамм по увеличению уровня подготовленности к 

школе и степени социальной адаптации этой ка-
тегории детей.

Литература
1. Богомолов, В. Тестирование детей / В. Богомолов – Ро-

стов н/Д : Феникс, 2004. – С. 69–80.
2. Брамбринг, М. Воспитание слепого ребенка раннего 

возраста в семье : учеб. пособие / М. Брамбринг. – М. : 
Академия, 2003. – 143 с.

3. Михайлов, С. Л. Особенности позиции в группе сред-
нестатусных дошкольников при переходе из детского 
сада в начальную школу : автореф. дис. … канд. пси-
хол. наук : 19.00.05 / С. Л. Михайлов. – М. : 2006. – С. 3.

ПОВЕДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

Е. В. Макеева, студентка 3 курса ГИУСТ БГУ
Научный руководитель:
кандидат социологических наук, доцент 
Н. Н. Красовская (ГИУСТ БГУ)

В. И. Лебедев под экстремальной ситуацией 
понимает «изменение условий среды вокруг чело-
века, происходящее в течение короткого периода 
времени и приводящее его к персональному поро-
гу адаптированности» [1]. Потому что именно до-
стижение персонального порога адаптированно-
сти ставит человека в положение, которое угрожа-
ет его жизни и благополучию. Объектами угрозы 
может быть все что угодно: сама жизнь человека, 
здоровье, имущество или различные психологиче-
ские феномены (чувство гордости, самоуважение, 
ответственность и т. д.).

А как быть людям, чья профессия подразуме-
вает постоянное вовлечение в экстремальные си-
туации? Например, сотрудники правоохранитель-
ных органов вынуждены всегда контролировать 
ситуацию, принимать важные решения, нести от-
ветственность за них и тщательно продумывать 
свое поведение. Такой напряженный характер про-
фессиональной деятельности неизменно оставляет 
след на их психическом состоянии.

Изучением этих вопросов занимались Ада-
ев А. И., Аболин Л. М., Васильев В. А., Волков А. А., 
Круп ник Е.  П., Кон И.  С., Платонов К.  К., Родио-
нов А. В., Столяренко А. М., Смирнов В. Н. и др. [1].

Доказано, что воздействие экстремальных си-
туаций может быть как отрицательным, так и по-
ложительным. При отрицательном воздействии 

наблюдается резкое понижение организованности 
поведения человека. Он совершает импульсивные 
действия, при этом у него затрудняется доступ к 
воспоминаниям, понижается уровень мыслитель-
ной мотивации, отсутствуют продуктивные идеи, 
ощущение тупика. Может нарушаться психологи-
ческое восприятие личностью времени: его непре-
рывности, преемственности, возможно пережива-
ние субъективной остановки времени [2]. Человек 
может осознавать неправильность своего поведе-
ния, однако это приводит к еще большим ошибкам. 
В некоторых случаях может наблюдаться полное 
торможение движений. Однако в экстремальной 
ситуации возможно и повышение эффективности 
деятельности. При этом происходит мобилизация 
всех ресурсов организма, повышается самокон-
троль, человек действует адекватно ситуации [3].

Но положительное влияние экстремальных 
ситуаций на психику и поведение сотрудника пра-
воохранительных органов возможно только при 
хорошей моральной и профессионально-психоло-
гической подготовке. В таком случае для его пси-
хической деятельности в экстремальных условиях 
будут характерны:

– обостренное чувство долга, ответственности 
и решимости, соединенное с желанием качествен-
но решать стоящие задачи; 

– полная самомобилизованность, проявление 
всех сил и возможностей в ходе решения задач; 

– боевое возбуждение (в пределах полезности), 
повышенная энергичность и активность, большая 
настойчивость и упорство в достижении целей;

– деятельностный максимализм, выраженный 
в страстном стремлении добиться результата, при-
чем самого высокого и безусловного, 

– повышенная бдительность, внимательность, 
наблюдательность, быстрая и четкая работа мысли; 


