
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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навыков, но и средством проверки своей состоятельности как будущ их специалистов, правильности 
профессионального выбора. К  5 курсу ощущение психологического барьера на экзамене в какой-то 
мере утрачивается: студенты постигли специфику вузовского обучения, усвоили стиль общения с 
преподавателями. К  тому ж е пятикурсники больще всех уверены в своих знаниях (75%).

Н аиболее важ ной проблем ой в период сдачи зачетно-экзам енационной  сессии  является 
отсутствие психологи ческого  ком ф орта, в частности вы сокая тревож ность.

В аж но правильно подготовиться к данном у виду деятельности , так  как от 
психологической готовности  студента зависит и ее конечны й результат. Зачетно
экзам енационная сессия -  это итог, проверка результатов учебной  деятельн ости  студента.
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Ц ель исследований; определение возм ож ны х ориентиров развития детского  и 
ю нош еского телеви ден ия способствую щ и х реализации п рава на здоровое нравственное и 
духовное развитие.

Так как данная проблем а является м етодологически  неразработанной , то  предлогается 
реш ать ее с прим енением  научны х, в том  числе соц иально-м етодологических исследований. На 
настоящ ем этапе исследования разработаны  принципы  направленности  детских  и ю нощ еских 
телепрограм м  с точки  зрения рещ ения задач соц и альн о-п си хологи ческой  адаптации, 
воспитания детей , их образования и обучения, вы делены  ф ункции  воздействия; 
психологическая, воспитательная, познавательная. П ринцип распределени я в эф ирном  времени 
детских и ю н ощ ески х  телепрограм м  предполагает разм ещ ение телепередач  в сетке вещ ания в 
такое время суток, д ен ь  недели , которы е наиболее удобны  для детей  и подростков, учиты вая их 
распорядок дня в ш коле. П ринцип  планируем ости  предпологает, что детское и ю нош еское 
телевидение долж но бы ть планируем о с точки  зрения морали , эстетики . В соответствии  с 
принципом стаби льности  детские програм м ы  долж ны  занять в эф ире четко  определенное 
место, так  как у  детей  больш е чем  у  взрослы х вы рабаты ваю тся оп ределенны е стериотипы .

Н ормы  закреп ляю щ и е право ребенка и подростка на «н равственное и духовное 
развитие», «н равственное и духовн ое здоровье», содерж аться в ст. 32 К онституции  Республики 
Беларусь, П реам буле Закон а «О  правах  ребенка в Р еспублике Беларусь». Н о нет правовы х 
норм, которы е бы  реглам ентировали  какими долж ны  бы ть д етские и ю нош еские 
телепрограм м ы , ком пью терн ая продукция, чтобы  соответствовать дан ном у праву.

С оврем енны е бесп орядочны е потоки инф орм ации не всегда норм ально влияю т на 
психику ребенка и п одростка в силу их биологической  склонности  к подраж анию . Д аж е 
м алейш ие н егативны е проявления в детском  возрасте оставляю т неизгладим ы й след на все 
последую щ ие годы. С ам  ребенок, естественно, не м ож ет поним ать, что над ним производят 
насилие, в его  поним ании  насилие связано с ф изическим  контактом . Н аоборот, он будет 
пытаться адаптироваться в этом  мире, а значит, подраж ать ему. У влечен и е ребенка 
телевизором  или ком пью терн ы м и  играми делает его не способны м  к концентрации  внимания, к 
норм альном у человеческом у  общ ению . И сследования сп ециалистов вовсе подтверж даю т, что 
происходит н еобратим ое угасан ие активности  лобн ы х долей  человеческого  мозга, 
ответственны х за  эм оци он альность  и творческие способности  личности . П утем  сравнения 
альф а и бета волн у  исп ы туем ы х лю бителей  телевизора и игром анов оказалось, что во время 
просмотра телепрограм м  или игры  на ком пью тере отклю чение активности  лобн ы х частей  мозга 
у них приобрело хрон ически й  характер, а процесс м ы ш ления, образно вы раж аясь, переш ел из 
головного мозга в спинной.

П оявление насилия на телеэкране и в ком пью терны х играх м ож но рассм атривать как 
следствие ры ночной экон ом ики, как  ещ е один ее н епредвиденны й post factym . Реализация 
ры ночной эконом ики  предполагает «свободное» развитие общ ества не только  в эконом ическом
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