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Тема подросткового суицида является актуальной 
и распространенной в наше время. Подростковый су-
ицид всегда вызывал и вызывает массу вопросов. Ка-
залось бы, что может быть прекраснее юности, когда 
строится великое множество планов на будущее. Это 
время надежд, встреч, знакомств и любви. Но с дру-
гой стороны, это также и взросление, которое в не-
которых случаях приводит к попыткам самоубийства. 
Переходный возраст – это сложный этап в становле-
нии личности. Основными факторами, влияющими 
на психику подростка, являются те, которые окружа-
ют его постоянно. Основные причины, толкающие 
его на отказ от жизни, тесно связаны с его окружени-
ем – семьей, родителями, друзьями [2, с.34-39]. Как 
показывают опросы, к угрозам совершить попытки 
суицида чаще прибегают те, кто хочет избежать ка-
ких-либо трудностей или событий в жизни. Из них 
12,7 % составляют подростки. Родители и учителя 
не всегда понимают, что причины, толкающие под-
ростков на такой шаг, совсем не детские глупости. 
А между тем, у детей могут возникнуть очень серьез-
ные переживания, с которыми они могут оказаться 
не в состоянии справиться в одиночку. Каковы же 
причины суицида среди подростков? По статистике 
совершенных самоубийств среди подростков счита-
ется, что основными причинами суицида являются: 
ситуация в семье (18 %),унижения (часто со стороны 
сверстников) и, пожалуй, самая распространенная 
причина – несчастная любовь (18 %) [1,с.28-29]. Для 
подростка несчастная любовь и разочарование в ней 
может быть потерей желания жить дальше. 

Таким образом, в подростковом возрасте про-
блемы часто кажутся неподъёмными, если с ними 
приходится справляться в одиночку. Важно внушить 
своему ребенку, что не стоит принимать необдуман-
ных решений и что пути решения проблемы найдутся 
всегда. Самое главное чтобы он не оставался один на 
один со своей проблемой.
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Целенаправленное формирование профессио-
нального самосознания будущего профессионала 
является важнейшим звеном профессиональной под-
готовки специалиста.

Согласно проведенным исследованиям, мы приш-
ли к следующим выводам: пригодными к профессии 
учителя можно считать 20 % опрошенных, непригод-
ных – 80 %. Так, 40 % опрошенных студентов пери-
одически или вообще испытывают трудности в том, 
чтобы заставить себя учиться, в то время как учителю 
нужно уметь организовывать, мотивировать и побуж-

дать к учебной деятельности учеников, не говоря уж 
об умении организовывать и контролировать самого 
себя. Тем не менее, отношение части студентов к вы-
бранной профессиональной деятельности взывает 
определенные сомнения по поводу правильности 
и ответственности в выборе будущей профессии. Так, 
33 % опрошенных студентов заявляют, что и желание 
стать учителем слишком неопределенно. Это под-
тверждает наше предположение о том, что многие 
молодые люди, не успев пройти стадию оптации, 
оказываются на стадии адепта и из одного кризиса 
(профессионального самоопределения), не разрешив 
таковой, попадают в другой (профессионального об-
учения). Дальше это, в лучшем случае, может разре-
шиться пересмотром своей позиции и сменой учеб-
ного заведения или переоценкой и сменой мотивов 
обучения. В худшем же случае, это приведет к расту-
щему кризису (профессиональной адаптации), а по-
сле и к кризису профессионального роста и общему 
«застою» и неэффективному саморазвитию лично-
сти.  27 % студентов, принявших участие в исследо-
вании, считают, что работа учителя отнимает больше 
времени, нежели дает возможность лично выделиться 
и проявить лидерские способности, развивать комму-
никативные навыки и способности руководить. Со-
ответственно, у таких студентов формируется либо 
индеферентное, либо даже отрицательное отношение 
к выбранной профессии, так как отсутствует положи-
тельная направленность на профессиональную учеб-
ную деятельность, установка на достижение успеха, 
низкая мотивация. 
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Согласно проведенным исследованиям важней-
шим элементом культуры и цивилизации человече-
ства является творчество, а предпосылкой творчества 
является креативность, которая в современном мире 
расценивается как личностная способность к твор-
честву. Творческое мышление изучали такие психо-
логи, как Дж. Гилфорд, Е. Торренс, Б.Н. Никитин, 
Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, Я.А. Пономарев, 
А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, О.С. Анисимов, 
Б.М. Теплов и др. Большинство работ посвящено раз-
витию творческих способностей детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, а более старшим 
возрастам уделяется гораздо меньшее внимание.

В нашем исследовании приняли участие обуча-
ющиеся школы № 2 г. Елабуги в количестве 44 чело-
века. Целью исследования стало изучение развития 
творческих способностей в подростковом и юноше-
ском возрасте на примере проявления их креативно-
сти. С помощью методики «Диагностика невербаль-
ной креативности (Е. Торренс)» было выявлено, что 
в юношеском возрасте невербальная креативность 
проявляется на уровне ниже нормы у 9 испытуемых 
(40,9 %) , а у подростков – у 4 человек (18,1 %). По 
методике «Диагностика креативных способностей 
и творческого мышления Гилфорда» было выявлено, 
что в юношеском возрасте креативные способности 
и творческое мышление проявляются в основном 
выше нормы – 13 испытуемых (59 %) , а у подростков 
лишь у 4 человек (18,1 %). В результате корреляцион-
ного анализа (критерий t-Стьюдента) было выявлено, 
что по показателям креативности (гибкости, беглость, 
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оригинальности, разработанности, точности) наблю-
даются различия в подростковом и юношеском воз-
расте. Показатели развития творческих способностей 
в подростковом в среднем на 20,7 % выше, чем в юно-
шеском возрасте. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
в подростковом возрасте творческие способности 
преобладают в большей степени, чем в юношеском. 
При помощи математических методов была под-
тверждена гипотеза о том, что существуют различия 
в проявлении творческих способностей между под-
ростками и юношами.

МОТИВЫ КУРЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
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Проблема формирования здорового населения 
является на сегодняшний день одной из самых пер-
спективных направлений в правительственной поли-
тике нашего государства. Важное значение при этом 
приобретает вопрос формирования негативного от-
ношения к курению и отказ от курения в целом. О се-
рьезности данной проблемы свидетельствуют меры 
борьбы государства с явлением курения, которое 
в последние десятилетия приобретает массовое рас-
пространение. Современная молодежь в настоящее 
время имеет большое количество вредных привычек, 
одно из которых является курение. Возникает вопрос 
-что толкает молодых людей курению? Целью иссле-
дования стало выявить мотивы курения у современ-
ной молодежи. 

Исследование проводилось на базе Елабужского 
института Казанского Федерального Университета. 
В исследовании приняли участие испытуемые чис-
ленностью 60 человек в возрасте от 17 до 23 лет. Для 
достижения цели исследования была использована 
методика выявления мотивов курения А. Леонова. 

Получены следующие результаты: 80 % респон-
дентов курят, из них 40 % девушки. Мотивы получили 
следующие показатели в процентах: снятие тревож-
ности (33 %), расслабление (10 %), стимулирование 
активности (16 %), привычка (11 %), психологическая 
зависимость (6 %), ритуальные действия (4 %). Доми-
нирующим мотивом для курения является снятие тре-
вожности. Это означает, что курение является одним 
из средств саморегуляции, способом, который по-
могает справиться с негативными эмоциями, восста-
новить душевное равновесие. Наименьший процент 
получил мотив ритуального действия (это означает 
то, что для человека важен прежде всего, сам риту-
ал курения, те действия и манипуляции с объектами, 
которые сопровождают процесс курения). Таким об-
разом, проблема курения актуальна для настоящего 
времени, беспокоит все общество в целом и является 
серьезной проблемой, требующей решения.
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Взаимоотношения это многоплановый процесс 
установления и поддержания контактов. Выявления 
содержания взаимоотношений в системе «учитель-
ученик» позволит определить специфику этих отно-
шений и выявить имеющиеся противоречия, которые 
способствуют возникновению конфликтных педаго-

гических ситуаций. К сожалению, конфликты в педа-
гогической деятельностью возникают довольно часто 
и снижают эффективность учебно-воспитательного 
процесса.

Очевидно, что раскрытие психологических меха-
низмов формирования межличностных отношений 
имеет не только теоретическое, но и большое прак-
тическое значение, так как создает возможности че-
ловеку сознательно управлять своими отношениями 
с окружающими людьми. Это особенно важно в педа-
гогической деятельности, успех которой в огромной 
степени зависит от наличия эмоционального контакта 
учителя с учащимися.

Теоретическую основу работы составила концеп-
ция механизмов формирования межличностных от-
ношений, разработанная Р.Х. Шакуровым.

В процессе эмпирического исследования нами было 
определено, что в системе отношений «педагог-педагог» 
наиболее выражены такие механизмы как «критерий 
удовлетворения» (3,9 б.), «красота» (3,88 б.), «интерес» 
(3,87 б.), «эталон» (3,75 б.), «бумеранг» и »содействие» 
(5 б.). В системе отношений «педагог-ученик» наиболее 
активно проявляются следующие механизмы: «интерес» 
(4,5 б.), «эталон» (4,4 б.), «бумеранг» (4,7 б.), «эмоцио-
нальное эхо» (4,05 б.), «дефицит» (3,95 б.).

В системе отношений «ученик-педагог» (3,7 б.) мы 
наблюдаем наиболее характерные такие механизмы 
взаимоотношений: «эталон» (4,28 б.), «эмоциональное 
эхо» (4,05 б.), «интерес» (4,03 б.), «бумеранг» (3,85 б.), 
«критерий удовлетворения» (3,7 б.).

Проводя сравнительный анализ данных механиз-
мов, можем отметить, что механизмы «бумеранг», «эта-
лон» и »интерес» находятся в первой пятерке наиболее 
выраженных механизмов взаимоотношений во всех 
трех рассматриваемых системах.

ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНТОВ В КОНФЛИКТНЫХ 
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В психологии конфликт определяется как стол-
кновение противоположно направленных, несовме-
стимых друг с другом тенденций, отдельно взятого 
эпизода в сознании, в межличностных взаимодей-
ствиях или межличностных отношениях индивидов 
или групп людей, связанное с отрицательными эмо-
циональными переживаниями.

Изучением различных аспектов психологии кон-
фликта занимались ученые А. Адлер, У. Томас, К. То-
мас, А.Я. Анцупова, Н.В. Гришина, Л.А. Петровская 
и другие.

Актуальность изучения поведения в конфликте 
обусловлено потребностями современного общества. 
Конфликты существуют в любой социальной струк-
туре, так как они являются необходимым условием 
развития общества. Человек является неотъемлемой 
частью этого общества, он взаимодействует с окружа-
ющими людьми. При общении с ними могут возник-
нуть столкновения взглядов, идей и мнений. При этом 
у каждого человека существуют свои особенности по-
ведения в коллективе: у кого-то поведение устойчиво 
и агрессивно, кто-то прямолинеен или гибок.

Нами было проведено исследование на студентах 
третьего курса, факультета психологии и педагогики 
в количестве 45 человек, целью которого являлось 
изучение поведения в конфликтных ситуациях. Мы 
выявили такие способы регулирования конфликтов: 
компромисс(41 %), соперничество(27 %), приспосо-
бление(18 %), сотрудничество(9 %), избегание(5 %).


