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Так, старшеклассник должен включиться в социальные группы и сферы, занять устойчивое 
положение в системе отношений. Методологические основы психологического подхода 
к изучению жизненного самоопределения касаются вопросов самодетерминации, 
демонстрации определенного отношения к чему-либо. Педагогический аспект жизненного 
самоопределения связан с созданием условий, обеспечивающих формирование личностной 
и функциональной готовности субъектов образовательного процесса к жизненному выбору.  

Изучение проблем жизненного самоопределения и особенностей юношеского 

возраста, позволили нам определить ряд психологических и социально-педагогических 

характеристик жизненного самоопределения старшеклассников: 

– жизненное самоопределение является интегративным проектом для других 

видов самоопределения (личностное, профессиональное); 

– жизненное самоопределение включает определение жизненной позиции к миру, 

другим людям и себе;  

– жизненное самоопределение направляет поведение старшеклассников, их 

активность к достижению целей и реализации концепции жизни;  

– жизненное самоопределение неразрывно связано с процессами социального 

развития (нравственность, самостоятельность). 
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ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ У СТУДЕНТОВ 

 

Под самооценкой понимают особые представления человека о своей значимости, о 

важности собственной деятельности в обществе, а также оценивание себя, своих 

собственных качеств, чувств и эмоций, плюсов и минусов. Самооценка занимает 

в структуре личности центральное место. Она ключевым образом определяет социальную 

адаптированность личности, ее способность регулировать свое поведение и деятельность [1]. 

Посредством самооценки субъект соотносит свои возможности, имеющиеся 

внутренние и внешние ресурсы с целями и средствами своей деятельности. 

Во многих психологических исследованиях, которые посвящены юношескому 

возрасту, чаще всего акцент делается на вопросах становления самосознания и адекватной 

самооценки. Этот возраст считается периодом становления мировоззренческой системы, 

черт характера и социального интеллекта. Студенческий возраст открывает ступень 

индивидуализации как особого шага в жизни человека, который связан с определением 

собственного места в мире, осознанием своей самобытности и уникальности. Особую 

актуальность в этом возрасте приобретают вопросы значения жизни, назначения человека, 

выявления специфики своего «Я». 

Необходимыми условиями для формирования профессиональной самооценки 

являются создание рефлексивной учебной среды; постоянное обращение к самоанализу 

на основе концептуальных позиций и эталонных типов; формирование позитивного 

отношения студентов к своей будущей профессии; раскрытию основных аспектов 

деятельности, отражающих ее мотивационный потенциал и высокую социальную 
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значимость; стимулирование познавательной активности студентов, направленную 

на осознание психологических особенностей собственной личности и деятельности. 

Все это говорит о том, что этот период жизни является наиболее важным 

для формирования адекватной самооценки. Однако для этого должны быть созданы 

определенные условия. Необходимо, чтобы образование в университете было 

направлено на развитие личностной рефлексии и готовило студентов к решению 

проблем самоопределения.  

 

Литература 

 

1 Молчанова, О. Н. Личность – Время – Самооценка / О. Н. Молчанова // 

Психология здоровья и личностного роста, 2008. – № 4. – С. 21–32. 

 

 

К. А. Воропаева  

Науч. рук. О. Н. Мельникова, 

ст. преподаватель 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ 

 

Информатизация социального пространства, цифровая среда оказывают огромное 

влияние на эмоционально-личностное и психическое развитие личности, что и 

обусловливает актуальность данной проблемы.  

Анализ научной литературы показал, что цифровая среда способна нанести вред 

психологическому здоровью. В настоящее время основной акцент сделан на формах 

«проблемного» использования цифровой среды, среди которых концептуально 

выделяются «цифровая зависимость» и «чрезмерное использование технологий» [1].  

Исследования показали, что злоупотребление гаджетами приводит к формированию 

зависимости, особенно у детей. 

Установлено, что современные дети в большинстве своём слишком мало 

используют речь в общении с близкими взрослыми, им стало трудно воспринимать 

информацию на слух, они не могут удерживать предыдущую фразу и связывать 

отдельные предложения, понимать, схватывать их смысл. Многие исследователи также 

отметили резкое снижение фантазии и творческой активности [2]. 

Информирование детей и подростков, а также их родителей о негативных 

аспектах воздействия цифровой среды на психику должно быть обязательным в работе 

психолога, социального педагога, классного руководителя при научении детей и 

подростков рациональному взаимоотношению с этой средой.  

Цифровые технологии не являются злом, однако требуют к себе осознанного 

отношения. Грамотное использование достижений науки и техники позволит исключить 

всевозможные риски и негативное влияние на личность как детей, так и взрослых. 
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