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Распад сем ьи  является достаточн о  острой  проблем ой наш его  общ ества. Развод коренны м 
образом  изм еняет ж изнь лю дей  и сопровож дается сильны м  эм оциональны м  потрясением . 
У трачивается чувство  защ ищ енности , безопасности  и доверия. Р азруш ение ж и зн ен ны х планов 
и надеж д вы зы вает у всех  членов семьи боль и сом нения в себе. Р азвод  м ож но определить как 
потерю  идентичности. Н аиболее трудно это сделать ребенку. В озни каю т проблем ы  
социального приспособления детей  из разведенны х семей, им характерна повы ш енная нервная 
раздраж ительность, эм оци он альны е и волевы е проблем ы . Д ети  являю тся самой страдаю щ ей 
стороной в процессе развода.

П сихическая тр авм а  не всегда «видима», т.е. она не всегда п роявляется в поведении, 
особенно у  детей  с им прессивны м , внутренним  характером  переработки  эм оций. П сихическая 
травм а -  это более конкретное понятие, чем неблагоприятная ж изненная ситуация или стечение 
обстоятельств вы ступает в качестве психогенного ф актора при неврозах.

М ы поставили целью  изучение психотравм ирую щ их последствий  развода для детей 
младш его ш кольного возраста. М ы  учиты ваем , что психотравм ирую щ ие последствия наиболее 
ярко проявляю тся в первы е д ва  года после развода. П оэтом у в нащ ем  исследовании  принимали 
участие м ладш ие ш кольники, родители  которы х развелись н е  более дву х  л ет  назад.

П олученны е нам и результаты  свидетельствую т об ум ерен ной  корреляционной  связи 
меж ду разводом  родителей  и повы ш енны м  уровнем  страхов у детей  (г=0,42; D!=0,05). У  детей  из 
разведенны х сем ей вы сокий уровень страхов встречается н а  20%  чащ е, чем у детей  из полны х 
семей. П ри этом  у  д евочек  из разведенны х сем ей  вы сокий уровен ь страхов  встречается в 60%  
случаев, а  у м альчиков ~  в 80%  случаев. Н аличие устойчивы х страхов м ож ет свидетельствовать 
о неспособности  р ебен ка справиться со своим и чувствам и, кон тролировать их. У  детей из 
обеих вы борок на первом  м есте стоит страх ф изического ущ ерба (огня, пож ара, стихии, войны, 
нападения), на втором  -  соц и альн о  опосредованны е страхи  (н езн аком ы х лю дей, родителей, 
наказания с их сторон ы , опоздания, одиночества), далее -  страхи  собственной  см ерти  и смерти 
родителей. Если у детей  из п олны х сем ей  наиболее вы раж ен из социально опосредованны х 
страхов страх опоздать, то  у детей  из разведенны х сем ей -  страх  одиночества. Э то мож ет 
указы вать на переж ивания ребенка, связанны е с уходом  одного  из родителей , а  такж е боязнью  
потерять оставш егося.

А нализ результатов сви детельствует об ум еренной  корреляционной  связи развода 
родителей с вы соким уровнем  тревож ности  детей  (г=0,03; о?=0,05). П ри этом  сущ ествует очень 
слабая корреляция (г=0,О5; се=0,05) меж ду разводом  родителей  и повы ш енны м  уровнем 
тревож ности  у д евочек  и средн яя корреляция (г=0,5; се=0,05) м еж ду разводом  и повы ш енны м 
уровнем тревож н ости  у м альчиков. Э ти данны е свидетельствую т о том , что м альчики более 
болезненно переж иваю т развод  родителей.

К роме уровня общ ей  тревож н ости  мы получили результаты  по сам ооценочной, 
м еж личностной и ш кольной  тревож ности . О казалось, что все виды  тревож н ости  у детей  из 
разведенны х сем ей  более си льн о  вы раж ены , чем у  детей  из п олны х семей.

П олученны е дан н ы е такж е свидетельствую т о сильной корреляционной  связи развода 
родителей с повы ш енны м  уровнем  агрессивности  у детей  (г=0,84; се=0,05). П ри этом 
сущ ествует очень слабая корреляция (г=0,19; о р 0,05) меж ду разводом  родителей  и уровнем 
агрессивности у девочек  и ум еренная корреляция (г=0,31; о?=0,05) м еж ду разводом  и уровнем 
агрессивности у  м альчиков. П овы ш ение уровня агрессивности  у детей  п осле развода родителей 
м ож но объяснить тем , что агрессивное поведение является одним  из частны х способов 
реш ения проблем , возни каю щ и х в трудны х ф рустрационны х ситуациях, вы зы ваю щ их 
психическую  напряж енность. А  так  как у  м альчиков более вы сокие уровни тревож ности  и 
страхов, то , как следствие, появляется более вы сокий уровень агрессивности.
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П роведенное нами исследование показало, что ситуация развода м ож ет вы ступать как 
психотравма для ребенка. С ледует отметить, что наиболее уязвим ую  группу составляю т 
мальчики, ж ивущ ие с одинокой  матерью .

Знание вы явленны х особенностей  позволяет более точно  диагностировать изменения в 
эм оциональной сф ере развиваю щ ейся личности.
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П роблем а исследования психологической готовности студентов к сдаче зачетно
экзам енационной сессии  является актуальной как в практическом , так  и в теоретическом  плане.

И сходя из того, что устранени е экзам енов из учебного процесса не только  не реально, но 
и лиш ено см ы сла как с педагогической , так и с психологической  точек  зрения, первостепенной 
задачей, требую щ ей глубокого эксперим ентального исследования и им ею щ ей практическое 
значение, является изучение психологической  готовности к зачетно-экзам енационной  сессии. 
П сихологическая готовность -  это  сущ ественная предпосы лка целенаправленной  деятельности, 
ее регуляции, устой чивости  и эф ф ективности .

Ц ель исследования -  изучить особенности  п сихологической  готовности  студентов к 
сдаче зачетно-экзам енационной  сессии  на 1, 3, 5 курсах.

Д ля реш ения исследовательских  задач прим енялись такие м етоды  как анкетирование 
(нам и бы ла разработана ан кета, основанная на словесны х реакц иях  студентов в различны х 
ситуациях), тестирован и е (Ш кала сам ооценки  тревож н ости  Ч .Д .С пилберга), анализ 
успеваем ости  (средний  балл усп еваем ости  по результатам  зим ней  сессии).

В исследовании  приним али  участие 72 студента 1 курса ф акультета ф изической 
культуры, 3 и 5 курсов ф акультета психологии.

Бы ло вы явлено, что студенты  восприним аю т экзам ен  как  своеобразную  критическую  
ситуацию , влияю щ ую  на социальны й статус, м атериальное полож ение и дальнейш ие 
перспективы  учебы  в В У Зе. Н а экзам ене каж ды й студент оказы вается в экстрем альной 
ситуации не только  в интеллектуальном , но и в психологическом  плане. С озданию  
психологического ком ф орта в зачетно-экзам енационны й п ериод  по м нению  25%  испы туемы х 
способствует эм оци он альная п оддерж ка со стороны  преподавателя. Д анны й показатель 
остается неизм енны м  на всех курсах. Такж е, в целях повы ш ения п сихологического  ком ф орта в 
период зачетно-экзам енационной  сессии, студенты , участвую щ и е в исследовании, предлагаю т 
следую щ ее: расписание экзам енов  следует составлять в и нтересах  студентов; продум анная 
систем а поощ рений; п рактиковать «экзам ен-автом ат»; наличие сп ециальны х аудиторий для 
«последних повторений.

Студенты 1 и 3 курса испытывают наибольшее беспокойство в период зачетно
экзаменационной сессии. К  пятому курсу количество студентов, ощ ущ аю щ их на экзамене 
психологический барьер меж ду ними и преподавателем, чувствую щ их напряжение, неуверенность, 
тревогу уменьшается в среднем до 10%. Повышается уровень ответственности и собранности. 
Период адаптации к вузовской системе обучения, отсутствие достаточного опыта сдачи экзаменов в 
университет, а такж е специфика программы, предполагающей знакомство, как правило, с вводными 
дисциплинами, не вызывает у  студентов младших курсов высокого психологического напряжения на 
зачете или экзамене. Наибольш ий дискомфорт по поводу не сданного экзамена возникает у студентов 
3 курса. Как правило, на 3 курсе студенты накапливают достаточно высокий интеллектуальный 
потенциал, окончательно определяются их научные интересы; на 3 курсе в основном читаются 
собственно научные, специальные дисциплины, изучение которых определяет формирование 
специатистов в данной области. Все это значительно повышает уровень притязаний третьекурсников; 
экзамены для них становятся не только формой проверки и оценки усвоенных знаний, умений и
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