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целом и на окружающих людей. В статье предлагаются несколько 

способов борьбы с проявлениями агрессии. 

Ключевые слова: агрессия, виды и формы агрессии, способы 

борьбы с агрессией. 
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AGGRESSION DEMONSTRATION IN SOCIETY 

Article deals with the problem of aggression in society. The essence 

of the concept of aggression, its shapes and forms, different emotional state. 

Manifestations of aggression as a kind of emotional state. Also this shows 

how aggressive the human condition affects the body as a whole and on the 

people around them. The article offers a few ways to deal with aggression. 

Keywords: aggression, types and forms of aggression and ways to 

deal with aggression. 
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СПЕЦИФИКА ДОВЕРИЯ К СЕБЕ У ЛЮДЕЙ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

К oднoй из наибoлее значимых и малopазpабoтанных пpoблем 

сoвpеменнoй психoлoгии oтнoсится пpoблема пpoявления дoвеpия к 

себе и дpугим у людей с oгpаниченными вoзмoжнoстями здоровья. 

Уpoвень дoвеpия опpеделяет качество взаимooтнoшений челoвека с 

миpoм. Пpи стoлкнoвении с неoпpеделеннoстью и кризисом pазвития, 

сpеди причин кoтopых бoлезни и инвалиднoсть занимают значительнoе 

местo, у челoвека вoзникают oсoбенные тpуднoсти адаптации в 

oбществе, в фopмиpoвании гаpмoничных oтнoшений с oкpужающими, 

стpoящихся на дoвеpии к себе и миpу. Наличие инвалидности может 

подавлять личностные ресурсы человека, переходить в 

«психологическую инвалидность» как отказ от субъектности, но также 

может способствовать гиперкомпенсации, росту внутренней активности 

и гармонизации личности. Как следствие, станoвится oсoбеннo 

актуальным исследoвание специфики внутpеннегo сoстoяния и 
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пoведения челoвека с oгpаниченными вoзмoжнoстями в кoнтексте егo 

дoвеpия к себе и дpугим людям. 

Доверие, как явление, имеющее социально-психологический 

статус, рассматривается в широком гуманитарном контексте - в 

философии, психологии, социологии. В работе С.А.Харченко [7] 

проводится анализ категории доверия с позиций разных наук, так в 

философском и социологическом дискурсе доверие определяется как 

базовый элемент в культурогенезе, в возникновении человеческих 

сообществ (Крюкова О.Н., 2010 г.); как социальный фактор развития 

партнерских отношений меду субъектами социально-экономической 

деятельности, повышающий конкурентоспособность организаций на 

рынке (Богданова Л.С., 2006 г.); как форма капитала, имеющая 

тенденцию к аккумулированию и инвестированию: накопленное личное 

доверие представляет форму индивидуального капитала, а накопленное 

социальное доверие является элементом социального капитала 

(Ромашкин Г.С., 2011 г.). 

Социологические представления содержат ряд теорий доверия. 

Так Н. Луман понимал доверие как генерализованное ожидание того, 

что другой человек будет сдерживать свою свободу и как способ 

противостояния сложности социума. Ф. Фукуяма понимал доверие как 

моральный капитал сообщества и исследовал культурные различия в 

уровне доверия, А. Селигмен рассматривал доверие как существенный 

компонент всех устойчивых общественных отношений, П. Штомпка 

анализировал доверие и риск, виды доверия по различным основаниям, 

культуру доверия. 

Психологические исследования доверия в основном связаны с 

проблемой установления доверия в процессе психотерапии и 

психологического консультирования, и не только между специалистом-

психологом и клиентом, но и формирования доверия клиента к себе и 

миру. Среди крупнейших можно отметить представления Э. Эриксона 

(онтогенез доверия; базисное доверие; базисное недоверие), К. Р. 

Роджерса (доверие к природе человека), А. Г.Маслоу (доверие и 

самоактуализация; доверие и здоровье; проблема недоверия в 

современном обществе); Э. Фромма (вера и доверие; доверие и 

бессознательное знание; утрата доверия к себе), Э. Шострома ( терапия 

недоверия).  

 Б.Ф. Поршнев определил доверие как отношение между 

людьми, обращаясь к понятиям суггестии и контрсуггестии. Суггестия 

тождественна проявлению доверия к внушаемому содержанию и 

принадлежности участников отношения к общему «мы», т. е. к 
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социально-психической общности. Разработка проблемы доверия 

Т.П. Скрипкиной [5] привела к оформлению и утверждению в науке 

социально-психологической концепции, рассматривающей 

доверительные отношения как единство и взаимную обусловленность 

доверия к миру и к себе. Автор полагает, что доверие есть форма веры, 

представляющая в социально-психологическом плане самостоятельный 

вид установки-отношения, при этом основными условиями 

возникновения доверия являются актуальная значимость объекта 

доверия и оценка его как безопасного. 

В настоящем исследовании под доверием к себе мы понимаем 

специфическое отношение человека к своему внутреннему миру, к 

своей субъектности как к ценности. Под доверием к другим людям мы 

понимаем обобщенные ожидания человека относительно того, 

насколько можно положиться на слова, обещания, высказанные или 

письменные заявления другого человека или группы людей. 

Феноменологически доверие выражается в готовности субъекта 

открыться и приблизиться к объекту доверия в условиях 

неопределенности и риска. Доверие оптимизирует взаимодействие с 

миром за счет экономии энергетических и временных ресурсов и 

способствует эмоциональному удовлетворению от этого 

взаимодействия [5]. 

Эмпирическим объектом нашего исследования выступили 

пожилые люди (возрастные границы выборки от 56 до 67 лет): 

инвалиды, находящиеся на учёте в ОГБУ «Центр социальной 

реабилитации инвалидов» 2 и 3 группы по общим заболеваниям, 52 

человека - 30 женщин и 22 мужчины и 35 человек без ограничений по 

здоровью – 19 женщин и 16 мужчин. Таким образом, всего в 

исследовании участвовало 87 человек. Первоначально мы использовали 

«Метoдику изучения дoвеpия к себе» Н.Б. Астанинoй.  

Таблица 1 

Распределение респондентов по уровню доверия к себе (в %) 

 Высок

ий уровень 

Средн

ий уровень 

Низки

й уровень 

Респонден

ты с 

ограничениями по 

здоровью 

21 56 23 

Респонден

ты без 

ограничений по 

46 46 8 



 

 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

 

 242 

здоровью 

Всего 31 52 17 

 

Согласно полученным данным уровень доверия к себе 

находится на среднем уровне у большинства респондентов в целом по 

выборке. Проверка достоверности различий в уровне доверия к себе 

между респондентами осуществлялась при помощи непараметрического 

критерия Манна-Уитни. Результат расчёта: Uэмп = 563, находится в 

зоне значимости p≤ 0,01. Это говорит о том, что у респондентов с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) уровень доверия к себе 

ниже, чем у респондентов без ОВЗ. Мы можем сделать вывод о том, что 

наличие инвалидности оказывает влияние на уровень доверия к себе. 

Следующим этапом исследования стало изучение уровня 

доверия к себе в различных сферах жизнедеятельности. Для этого мы 

использовали методику Т.П. Скpипкинoй «Рефлексивный опросник 

уровня доверия к себе». 

 

 
Рис. 1 - Средние значения уровня доверия к себе в разных 

сферах жизнедеятельности (в баллах) 

 

Согласно полученным данным, у респондентов с 

ограниченными возможностями здоровья высокий уровень доверия к 

себе не выявлен. Наличие инвалидности оказывает влияние на уровень 

доверия к себе в следующих сферах жизнедеятельности: в 

интеллектуальной деятельности, решении бытовых проблем, умении 

строить взаимоотношения с близкими людьми (друзьями), с 

подчинёнными, с детьми, с родственниками, умении строить 

взаимоотношения в семье, умении интересно провести досуг, в сфере 
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профессиональной деятельности, в сфере умения строить 

взаимоотношения с подчинёнными и вышестоящими людьми. И если в 

сфере умения строить взаимоотношения с вышестоящими людьми 

уровень доверия к себе повышается, то в остальных он существенно 

ниже уровня респондентов не имеющих ограничений по здоровью. 

Интерпретируя полученные данные мы обратились к 

психологии межкультурных различий, в которой общепринятым 

является подход Гирта Хофстеде, характеризующий специфику 

культуры конкретного общества – группы, этноса, страны, в том числе 

через показатели дистанции власти. В частности «обожествление» 

людей, наделённых управленческими полномочиями, характеризует 

культуры с большой дистанцией власти. В них проявляется жёсткий 

стиль управления, страх подчинённых перед начальством. В культурах с 

низкой дистанцией власти отношение к управленцам можно назвать 

функциональным, связанным с уровнем профессиональной 

компетентности последних. Проблемой русской культуры и общества 

как раз является большая дистанция народа и власти, образ 

представителя высшей власти (царя, генерального секретаря партии, 

президента) мифологизируется и наделяется чертами всемогущества. 

Этот «особенный» в профессиональном и личном плане человек-

начальник, не только может, но и должен решить все насущные 

проблемы, обозначить цели и пути их достижения. Обратная 

психологическая сторона подобной идеализации и мифологизации 

власти состоит в чувстве выученной беспомощности и перекладывании 

ответственности за себя на другого, так называемый внешний локус 

контроля личности.  

В данном социально-психологическом контексте полученные 

нами результаты высоких показателей доверия к себе по шкале умения 

строить взаимоотношения с вышестоящими людьми, представителями 

власти, могут интерпретироваться как пример выхода за границы 

традиции, нарушения общепринятого для культуры поведения, 

обусловленное исключительными жизненными обстоятельствами 

респондентов. Особый социальный статус пожилого человека с 

инвалидностью наделяет его выстраданным правом, позволяющим 

обращаться к представителю власти с позиции не «просителя», а 

правообладателя. Именно такая позиция, характеризующаяся большей 

осведомленностью о своих правах, настойчивостью в стремлении их 

реализовать, достоинством и уверенностью в себе, может 

свидетельствовать о становлении правового и личного сознания 

человека.  
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Таким образом, сложные жизненные обстоятельства, в 

частности инвалидность, создавая препятствия на пути роста и развития 

человека, ограничивая возможности его здоровья, в то же время 

открывают перспективы для личностного роста. Опыт преодоления 

выступает основанием для развития психологических ресурсов 

личности, становится прецедентом поведения и примером для 

подражания. 
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ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В статье описаны психологические особенности доверия к себе 

в разных сферах жизнедеятельности у инвалидов и здоровых людей 

пожилого возраста.  
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ограниченные возможности здоровья, пожилой возраст. 
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PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CREDIBILITY 

IN THE ELDERLY WITH DISABILITIES 

This article describes the psychological characteristics of credibility 

in different spheres of life of persons with disabilities and healthy elderly. 
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ВІКУ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ'Я 
У статті описані психологічні особливості довіри до себе в 

різних сферах життєдіяльності інвалідів і здорових людей похилого 
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