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ВЛИЯНИЕ СМЕРТИ РОДИТЕЛЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ Я-КОНЦЕПЦИИ
РЕБЕНКА

Микелевич Е.Б.
(г. Брест, УО «БрГУ им. А.С. Пушкина»)

21 век вместе с развитием цивилизации и повышением комфортности 
человеческой жизни таит опасности техногенных катастроф, природных катаклизмов, 
неизлечимых болезней, перед лицом которых человек оказывается незащищенным. По 
данным отчета крупнейшей в мире страховой компании Swiss Re жертвами стихийных 
бедствий в 2008 году стали 238 тысяч человек. Возрастает численность преждевременных 
смертей по причине алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции, неутешительна 
суицидальная статистика Особенно уязвимыми к потере близких людей оказываются 
дети. Смерть является для ребенка пугающим, отталкивающим событием, а сграх смерти 
-  источником напряженности и экзистенциальной тревога [3]. Однако исихиаггры, 
психологи, разработавшие системы вмешательства в случае возникновения кризиса в 
трудных жизненных положениях, до недавнего времени не называли эту область в числе 
остро нуждающихся в квалифицированной помощи.

Средства массовой информации зачастую способствуют распространению 
неверных представлений о смерти и умирании. В заурядных фильмах смерть 
представлена как абсурдное событие или ситуация личного поражения. В сообщениях о 
жертвах в ходе военных действий, во время авиационных катастроф, ураганов, 
наводнений, землетрясений, засух и массовых эпидемий данные столь велики, что 
воспринять смерть на личностном уровне невозможно. Ее важность и психологические, 
философские и духовные аспекты растворяются в бесстрастных цифрах. Картина 
смерти стала абстрактной. Особый личностный оттенок, присущий смерти, затмевается 
апокалипсической природой, технологическим характером и массовым масштабом этого 
явления. В такой ситуации у детей и подростков формируется непонимание проблем, 
связанных с отношением к смерти [2]. Трудности приспособления после утраты 
возникают у детей, если они не имеют реалистического представления о смерти.

Отсутствие квалифицированной помощи, психологической поддержки в 
ситуации смерти близкого человека может привести к необратимым последствиям в 
развитии личности ребенка. Многие специалисты обнаруживают достоверно более 
высокий процент сирот среди психических больных. Среди депрессивных больных в 
4 раза больше сирот, переживших смерть родителей, чем в іруппе психически 
здоровых. Утрата одного или обоих родителей чаще встречается у совершивших 
преступления [1, C.296J.

Переживания потери родителей разнятся в детском и подростковом возрасте. 
Различные реакции наблюдаются в зависимости от того, как умер близкий ребенку 
человек: от болезни, по возрасту, в результате несчастного случая, суицида. Реакция 
маленьких детей на потерю родителей является «анаклитической», т е. связанной с 
потерей источника пищи, тепла и защиты. Переживания детей определяются потерей 
объекта любви и идентификации, а поэтому эти чувства утраты серьезно травмируют 
психику. Выделяют несколько стадий переживаний: дети осознают случившееся; 
исчезает привязанность к любимому человеку; появляются воспоминания об 
умершем и желание вернуть его. [1, с.301].

Важно помочь детям выразить свои чувства. Зачастую дети стремятся осознать 
случившееся в одиночестве. Взрослый должен предоставить возможность для уединения



и размышления, оставляя за собой право для кошроля над состоянием ребенка. 
Большинство детей и подростков в случае потери родителя или близкого человека 
переживают комплекс собственной вины за случившееся. Рассерженный малыш, втайне 
желающий матери смерти за то, что она не исполнила его капризы, перенесет 
тяжелейшую травму, если мать действительно умрет — пусп. даже это событие не 
совпадет по времени с разрушительным пожеланием. Он навсегда возложит 
ответственность за смерть матери на себя. [3] Отсутствие возможности выразить 
сочувствие умершему, высказать благодарность за прошлое, приводит к тому, что 
оставшиеся в живых испытывают чувство неудовлетворения, горечи и глубокой вины [1]. 
В такие минуты ребенок остро переживает воспоминания, связанные с конфликтными 
ситуациями, разладом в отношениях. Важно убедить ребенка в том, что он не виноват.

Защитной реакцией является отказ от осознания случившегося, нежелание 
поверить в необратимость трагедии. Таким образом, смерть родителей оказывает 
влияние на когнитивный, эмоциональный и поведенческий аспект Я-концепции.
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ОСОБЕННОСТИ КРИЗИСА СЕРЕДИНЫ ЖИЗНИ
Марчук Е.А.

(г. Гродно, УО «ГрГУ им. Я. Купалы»)

Целью нашего теоретического исследования было создание подробного 
описания кризиса середины жизни с точки зрения его проявлений и вариантов 
разрешения. Кризис середины жизни определяют в интервале 35-45 лет. Термин 
«кризис середины жизни» впервые был предложен Д.Левинсоном. В отличие от 
предыдущих кризисов возрастного развития кризис середины жизни обозначают как 
поистине жизненный. Он принимает форму внутриличностного конфликта и 
представляет собой серьезную психологическую проблему [3].

Обратимся к определению понятая «кризис середины жизни» в работах 
зарубежных ученых. Б.Ньюгартен делает вывод о переживании личностью кризиса 
середины жизни, связанного со «смещением энергии с ориентации на внешний мир в 
сторону внутреннего мира». Интроспекция, размышления о мире и о себе, самооценка 
постепенно приобретают все большее значение в среднем возрасте. Переходные 
периоды в жизни личности в своих работах рассматривает Г.Шихи. В возрасте между 35 
и 45 годами человек, достигнув середины своего жизненного пути, начинает видеть, где 
он заканчивается, время для него начинает сокращаться. По мнению данного автора, 
придать переходному периоду характер кризиса могут такие перемены, как угасание
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Противотанковые мины предназначены для уничтожения или выведения из 
строя танков и других бронированных машин противника.

Противопехотные мины (ППМ) предназначены для уничтожения или выве
дения из строя личного состава противника, как правило, приводят к летальному ис
ходу.

Мины-ловушки или мины-сюрпризы предназначены для выведения из 
строя (уничтожения) личного состава, техники, вооружения, объектов противника; 
создания обстановки нервозности, страха у противника («минобоязнь»); лишения его 
желания пользоваться местными и оставленными (трофейными) предметами быта, 
помещениями, средствами связи, машинами, устройствами, сооружениями, оружием 
(боеприпасами и иными объектами); пресечения работ противника по обезврежива
нию мин иных типов, разминирования местности или объектов.

Как правило, мины-ловушки срабатывают вследствие попытки противника 
воспользоваться предметами быта, помещениями, средствами связи, машинами, уст
ройствами.

Особую опасность для человека представляют различные боеприпасы, остав
шиеся на местности после ведения боевых действий (работа групп разминирования 
тому подтверждение) и минные поля, установленные безо всякого учета и фиксации. 
Эго характерно для минных полей, установленных средствами дистанционного ми
нирования (авиацией, артиллерией). При этом в короткий промежуток времени соз
даются инженерные заіражденйя. Применение же противопехотных фугасных мин 
запрещено Женевской конвенцией, так как они признаны негуманным оружием.

Самодельные взрывные устройства (СВУ) рассматриваются как отдельный 
вид взрывных устройств. Поражающими элементами могут быть любые подручные 
средства (наполнение - куски проволоки, гвозди, болты, гайки; осколки корпуса).

Самодельные невзрывные устройства представляют собой механические 
устройства, действующие по принципу метательных орудий, капканов, ловушек. Че
ловеку наносятся ранения заостренными предметами и механическим воздействием 
на тело тяжестей.
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