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тия организма спортсмена на различных этапах онтогенеза. В разрезе последних исследований 
наибольший интерес у специалистов вызывают процессы развития и становления нервно-
мышечного аппарата спортсменов, а также особенности педагогического воздействия на него с 
целью формирования свойств позволяющих максимально реализовать их функциональный потен-
циал [2, 4]. 

Следовательно, при организации тренировочного процесса важно учитывать, что соревнова-
тельное действие выполняется, прежде всего, мышечной системой спортсмена, что требует пони-
мания того, какие характеристики должны быть у скелетной мускулатуры для его качественного 
выполнения, а также за счет какого механизма энергообеспечения будет осуществляться работа. 

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты, с одной стороны, позволяют до-
статочно объективно говорить об уровне подготовленности юных спортсменов, но, с другой сто-
роны, не раскрывают причинно-следственных связей, указывающих какие именно факторы спо-
собствовали демонстрации таких результатов. 
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В ”Комплексном плане действий ВОЗ в области психического здоровья“ отводится важнейшая 

роль охране психического здоровья человека. Приоритетными целями этого плана является  осу-
ществление стратегий укрепления психического здоровья и профилактики психических рас-
стройств, а так же укрепление информационных систем, сбор фактических данных и проведение 
исследований в области охраны психического здоровья. [ 8 ] 

Психическое здоровье (духовное или душевное, иногда – ментальное здоровье) – согласно 
определению ВОЗ, это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой 
собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами продуктивно и плодо-
творно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. Критерии психического здо-
ровья определяются понятиями "адаптация" и "социализация", являющимися главными законо-
мерностями развития личности, а так же  на понятии "индивидуализации", как критерия законо-
мерностей индивидуальной жизни человека.  
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Понятие личность указывает на некоторую совокупность свойств человека, а человек рассмат-
ривается как обладатель, носитель этой совокупности свойств. В самом  общем смысле понятие 
«личность» — выражает социальную сущность человека. Личность — это человек, взаимодей-
ствующий с другими и обладающий самосознанием. [1, стр.5] 

На формирование личности  влияют генетически обусловленные потенциальные качества и 
факторы окружающей среды. Так как становление личности  в значительной степени находится в 
зависимости от  явлений внешнего мира, то  неблагоприятные ситуации и психотравмирующие 
факторы могут стать причиной сначала временных нарушений поведения, а затем трансформиро-
ваться  в аномальное развитие характера и личности. Факторы риска могут проявляться на всех 
этапах жизни, но особенно сильное негативное влияние оказывают те из них, которые возникают в 
важнейшие для развития человека периоды, особенно в раннем детстве. 

Аномалии характера изначально могут проявляться в форме акцентуаций. Акцентуацией назы-
вается чрезмерное проявление некоторых черт характера или их сочетаний.  В современной пси-
хологии используется классификация Личко А., насчитывающая 11 различных типов акцентуаций. 
Все они рассматриваются как нормальные состояния психики. Однако, если акцентуация приво-
дит к дезадаптивным формам поведения и дезинтеграции в социуме -  это расценивается как край-
няя степень нормы за которой начинается психопатология. Акцентуации характера наиболее ярко 
проявляются в подростковом возрасте, в период становления характера. В этот период может про-
являться делинквинтное поведение.  Под воздействием жизненного опыта явные акцентуации мо-
гут сглаживаться и превращаться в скрытые. Последние обнаруживают себя во всей полноте в не-
благоприятных обстоятельствах, при переживании травмирующих событий, в критических стрес-
совых ситуациях и всегда затрагивают слабые стороны (уязвимые черты характера) человека с тем 
или иным типом акцентуации. Особую настороженность в связи с этим вызывают подростки с 
возбудимым (по К.Леонгарду) или эпилептоидным (по А.Личко) типом акцентуации  характера. 
Данный тип акцентуации характеризуется чрезмерной импульсивностью, гневливостью, склонно-
стью к агрессии, неспособностью предвидеть результат своих поступков, неспособностью к эмпа-
тии. Как правило, это приводит к дезадаптации  подростка в социуме, совершению  противоправ-
ных действий и, при определенных  обстоятельствах,  (если воздействие неблагоприятных факто-
ров сохраняется) перерастает в соответствующую форму психопатологии - диссоциальное рас-
стройство личности. Согласно статистическим исследованиям ВОЗ  на долю  нарушений психиче-
ского здоровья приходится 16% всего объема болезней и травматизма лиц 10-19 лет. Особая роль 
в увеличении темпа прироста пограничной психопатологии принадлежит расстройство личности. 

Расстройство личности - стойкие, возникающие в детско-подростковом возрасте и сохраняю-
щиеся в периоде зрелости, тяжелые нарушения характера и поведения индивидуума, сопровожда-
ющиеся социальной и/или образовательной дезадаптацией. 

Общими критериями расстройств личности являются: 
1) заметная дисгармония в личностных позициях и поведении, вовлекающая обычно несколько 

сфер функционирования, например, импульсивность,  аффективность, возбудимость, контроль над 
побуждениями, процессы восприятия и мышления, а также стиль отношения к другим людям;  

2) хронический характер аномального стиля поведения, возникшего давно и   не ограничиваю-
щегося эпизодами психической болезни;  

3) аномальный стиль поведения является всеобъемлющим и отчетливо нарушающим адапта-
цию к широкому диапазону личностных и социальных ситуаций;  

4) указанные проявления всегда возникают в детстве и подростковом возрасте и продолжают 
свое существование в периоде зрелости;  

5) расстройство приводит к значительному личностному дистрессу;  
6) как правило, расстройство сопровождается существенным ухудшением социальной продук-

тивности.      
Согласно МКБ-10 и МКБ-11 диссоциальное расстройство личности  характеризуется прене-

брежением к социальным обязанностям и черствым равнодушием к окружающим. Наблюдается 
значительное несоответствие между поведением и основными социальными нормами, плохая пе-
реносимость  неудач и легкая подверженность агрессии, включая насилие, склонность обвинять 
других или давать правдоподобное объяснение своему поведению, приводящему к конфликту с 
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обществом. Поведение с трудом поддается изменению на основе опыта, включая наказание. [ 7, 
стр.70 ] 

Делинквинтность поведения у подростков при этом может начинаться с прогулов занятий и 
приобщения к асоциальной группе сверстников. За этим следуют мелкое хулиганство, издеватель-
ство над младшими и слабыми, угон (с целью покататься) велосипедов и мотоциклов, которые по-
том бросают где попало. Реже встречаются мошенничество, мелкие противозаконные спекулятив-
ные сделки, вызывающее поведение в общественных местах. К этому могут присоединяться «до-
машние кражи» небольших сумм денег. [ 5, стр.26 ]. 

Лица с диссоциальным (психопатическим) расстройством личности осознают, что нарушают 
закон и нормы общества, а соблюдение этих норм другими расценивают как лицемерие и способ 
манипулировать. Сами склонны к манипуляциям и при необходимости стараются производить 
благоприятное впечатление, с неспособностью привязываться к другим людям. Отсутствие сове-
сти у них связано  с отсутствием эмпатии (способности сострадать и раскаиваться). Импульсив-
ность проявляется такими психофизиологическими особенностями как взрывчатость и  агрессив-
ность. При этом у индивида снижен уровень самоконтроля, имеют место способность   действо-
вать без планирования и оценки возможных последствий, имеются трудности при планировании и 
соблюдении планов; присутствует чувство срочности и нанесение вреда себе в состоянии эмоцио-
нального расстройства.  Лица с  диссоциальным расстройством личности часто склонны к совер-
шению правонарушений  и  преступлений различной тяжести.  

Возрастающее  в связи с этим внимание к личности определяется как политическими, экономи-
ческими, так  юридическими  целями. Знание личности – предпосылка эффективного управления 
ее деятельностью. [2, стр 20]. Поэтому, выявление в студенческих коллективах  лиц,  с такими 
особенностями характера,  как импульсивность и бессердечность,  является одной из мер   профи-
лактики правонарушений и  профилактики формирования  диссоциального расстройства лично-
сти. 

Цель исследования: выявление студентов с признаками импульсивности характера и отсут-
ствия эмпатии для последующей разработки и внедрения превентивных мер по психокоррекции 
дисгармоничных личностных позиций,  профилактике агрессивных тенденций в студенческой 
среде на ранних этапах, профилактике психопатологии.  

Методы и организация исследования:  
1. Проведение анкетирования для выявления импульсивности и эмпатии у студентов 1-х курсов 

ФОЗОЖ ПолесГУ. 
2. Анализ полученных данных. 
Методом анкетирования в 2020 и 2021гг. было опрошено 125 студентов 1 курса ФОЗОЖ По-

лесГУ с использованием опросника Левенсона.  Методика Левенсона направлена  на выявление 
таких аномалий характера как «бессердечность» и «импульсивность» и применяется вне учрежде-
ний пенитенциарной системы и вне медицинских учреждений по оказанию психиатрической по-
мощи. Анкетируемым предлагалось ответить на две группы вопросов из раздела "бессердечность" 
и "импульсивность». Результаты оценивались по 4-балльной шкале Лайкерта. 

Согласно методике повышенный показатель «бессердечности» позволяет предполагать у ре-
спондента наличие первичного расстройства личности. 

Выраженная импульсивность, тенденция действовать по первому побуждению, готовность к 
рискованному поведению, потребность в новых ощущениях, затруднение подчинить свое поведе-
ние определенным правилам, учитывая интересы других, является критериями повышенной им-
пульсивности, что позволяет предполагать у респондента наличие вторичного расстройства лич-
ности. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования нами выявлено следующее: 
68%  опрошенных имеют нормальный уровень эмпатии и импульсивности; 
8%  опрошенных имеют высокий уровень импульсивности; 
14% опрошенных имеют повышенный уровень бессердечности; 
10% опрошенных имеют высокий уровень бессердечности. 
Таким образом, по результатам исследования, у 32% респондентов выявляются (в той или иной 

мере) дисгармоничные изменения личностных позиций, вовлекающие такие сферы психофизиоло-
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гического функционирования, как импульсивность и эмпатия. У 18% респондентов  данные изме-
нения выше среднего уровня и распространяются на обе сферы. 
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Аннотация. В современном мире студенты уделяют достаточно мало времени для занятий фи-
зической культурой и спортом, что негативно сказывается на их здоровье. Государственная власть 
в лице руководящего состава вузов зачастую не способна справиться с данной проблемой. Нами 
предложен вариант самоорганизации студенческих групп для проведения утренних зарядок на 
свежем воздухе с высоким уровнем вовлеченности участников в тренировочный процесс. 
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Введение. Здоровый образ жизни человека — необходимость, на базе которой растет могуще-

ство и безопасность страны, формируется духовно и интеллектуально развитая личность, способ-
ная на проявления высших человеческих качеств. 

Несмотря на то, что важнейшим условием физического воспитания личности является самоор-
ганизация каждого отдельного гражданина, всё же решающую роль в занятиях спортом играют 
внешние условия его жизни. Самым могущественным фактором организации этих внешних усло-
вий для студенческой молодёжи является политика государства. В этой связи в 2017 году Мини-
стерством спорта РФ была сформулирована «Концепция развития студенческого спорта в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года». Основой этой концепции стало «…создание условий, 
обеспечивающих возможность студентам образовательных организаций высшего образования ве-
сти здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, полу-
чить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность 
российского спорта». [1] 

Постановка проблемы. К сожалению, далеко не всегда мероприятия в сфере популяризации 
физической культуры, организуемые официальными структурами высших учебных заведений, 
достигают своих целей. Так, например, в ходе исследования роли высших учебных заведениях в 




