
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Б1Л1М Ж 0НЕ РЫЛЫМ МИНИСТРЛ1Г1 
0Л-ФАРАБИ АТЫНДАРЫ КАЗАК; УЛТТЬЩ УНИВЕРСИТЕТ! 

ФИЛОСОФИЯ Ж 0НЕ САЯСАТТАНУ ФАКУЛЬТЕТ!

/ мяс̂

Дэстурл1 Тэж1баев окулары шецбершде отюзшетш эл- 
Фараби атындагы КазУУ-дьщ 80-жылдыгына арналган 

«ЦАЗАЦСТАНДАГЫ ПРАКТИКАЛЬЩ  
ПСИХОЛОГИЯНЬЩ КАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ МЕН 

ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАСЫ» такырыбындагы 
Халыкаралык гылыми-практикалык конференциясыныц 

МАТЕРИАЛДАРЫ

Международной научно-практической конфершцнн 
«ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ В 
КАЗАХСТАНЕ», посвященной 80-летию Казахского 

национального университета имени аль-Фараби 
в рамках традиционных ежегодных Тажибаевских чтений

МАТЕШАЬ8 
оГ 1п1егпаИопа1 КезеагсЬ апй Ргас1ка1 СопГегепсе 

«Н18ТОКУ ОР ГОКМАТЮN А Ш  РК08РЕСТ8 ОР 
РКАСТ1САЬ Р8УСНОЬОСУ БЕУЕШРМЕ1ЧТ Ш  

КА2АКН8ТА1Ч» БеФса^ей1о 801Ь Апшуегвагу оГ А1-РагаЫ 
КагакЬ №(пша111п1Уег81(у т !Ы п  а Ггаше оГ (Ье (гайМопа! 

аппиа! ТагЫЬаеу'я геасИп§$

МАТЕРИАЛЫ

Алматы  
27 акпан 2014 ж.



Куркебаева Г. М.
Жас мамандардын кэаби  бешмделуш калыптастыратын элеуметпк-
психологиялыктренинг тш м дйпп ........................................................................  70
Мадалиева З.Б., Христофорова В.К.
Об особенностях нравственного самосознания социально и педагогически
запущенных подростков.......................................................................................... 74
Мендикулова Ж.
Улы гуламалар мураларындагы тулганыц сейлеу мэдениет! туралы ой-
пшрлерш педагог кызметшде ескерудш, маныздылыгы.................................  80
Омиртаева А.А., Нуртаева С.К., ТоганбекА.
К проблеме подготовки педагогических кадров в дошкольных
образовательных учреждениях.............................................................................. 83
Оцалбеков Е.С., Солтыбай А.
Казакстан республикасы жэне Улыбританиядагы элеуметйк-
педагогикальщ кызметтщ дамуы (салыстырмалы талдау)..............................  87
Ордагул ова Д. И.
Студентик кезецдеп езш-ез1 тануга ортаньщ эсер1 жэне оныц 
психологиялых ерекшел1ьсгер1 ...............................................................................  92
Вмгрзацова Э.М., Дэрменбаева Н.
Болашак, педагоггарды даярлауда ойынныц мацызы........................................ 96
Омгрзацова Э.М., Дэрменбаева Н., Есцалиева Г.Б.
Болашак педагогтардьщ кэетби к р 1р етп тп н  кальштастыру......................... 101
Полывянная Н.В., Ахтаева Н.С.,
Исследование влияния курения и физической культуры на уровень
индивидуального благополучия студентов......................................................... 106
Садыкова А. Т ., Казурова М.К.
Взаимосвязь особенностей характера и адаптации студентов первого
курса............................................................................................................................  114
Сангилбаев О.С., СангилбаеваА.О.
Психология мамандыгына кэиби бш м  беру мэселес!...................................... 120

з СЕКЦИЯ. С.М. ЖЛКЫПОВТЫЦ ПСИХОЛОГИЯЛЬЩ МЕКГЕБ1НЩ 
ГЫЛЫМИ ЖЕТ1СТШТЕР1 ЖЭНЕ КУЗАК ПСИХОЛОГТАРЫ 

КАУЫМДАС1ЫГЫНЫЦ КБПМЕТ1 
г м  Ия 3' ИЛУЧНЫК ДОСТИЖЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

■ ДЖАКУПОВА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАЗАХСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
КамзановаАТ  ^  , ПСИХОЛОГОВ
Концепция совм ?°Л<"аСОва М К
компетектностц'ь “ГН° ДИаЛОГИЧесКОЙ познавательн°й деятельности и
Исаханова А . а  * подход в современном в вузе.............................................  127
Открытие практической г.
Турсунгоэ/синова Г. С сих°логии для Казахстана........................................ 130



К вопросу влияния информации о факторах окружающей среды на 
психологические особенности человека.............................................................  132

4 СЕКЦИЯ. ЖАЬАНДАНУ ЖАГДАЙЫНДАГЫ ПРАКТИКАЛЬЩ 
ПСИХОЛОГИЯИЫЦ ОЗЕКТ1МЭСЕЛЕЛЕРI 

СЕКЦИЯ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Абдраманова П.А., Таубаева Ш.Т.
Дарынды окушылармен ж умыс............................................................................ 138
Абдрахманова А. Т.
Жагымды мшез-кршк дагдылары мен адамгершшк сез1мдердщ
аракатынасы............................................................................................................  142
Абрелева М.М, Бахтыбек Р.Б., Дуйсенбеков Д.Д.
Психологаческая феноменология религиозно-политического экстремизма 147 
Абубакир А.А., Цалымбетова Э.К.
Орта буын мектеп окушыларыньщ психологиялык ерекшелйстер1............... 153
Аймухамбетов Т. Т.
Формула успеха как актуальная проблема практической психологии.........  158
Акажанова А.Т., Курбаналиева М.К.
Жабык мекемедеп тэрбиеленушшерда суйемелдеу мэселелер1.....................  161
Алгабекова Д А .
Т^лганьщ р п ты к  мшез - к р ы к  ерекшелштер1.................................................  166
Аманкелдэ С.А., НаурзалинаД.Г., Толегенова А.А.
Эмоциональное выгорание как фактор деформации ценностно-смысловой
сферы личности в условиях экстремальных ситуаций.................................... 170
Аманова А .К , Мамаева АЖ .
Этностьщ бзшд1К сананыц психологик аспекгшер1..........................................  175
Анкешова О.А., Ниязгалиева-Сатыбалдинова К.А., Алиева А.С.
Психологические методы решения педагогического конфликта.................. 180
Аргынбаева А.К., АйтышеваА.М.
Дарындылыкты аныктау жолдары жэне оны колдау.......................................  183
Ьттипова Е.Н

Ойын -  балалардьщ эмоциялык-интеллектуалдык даму к-эрекет! ретшде 187 
Ляганова А.Ж., Исмаилова М.Э.
Т^лганьщ даралык стильдерш зерттеу мэселелер1 ...........................................  191
Чапаева М.К,., ЕралиеваЖ.
Жасвсщрхмдерде езш-ез1 багалау децгешнщ калыптасуына езш-ез1
тэрбиелеу мен езш-ез1 тусшудщ ыкпалы........................................................... 196
^охтыбек Р.Б., Абрелева М.М., Нурадинов А.С.
Методы психологического внушения, используемые в политической
коммуникация (на примере пропаганды радикальной идеологии)............... 203
^йсенова Ж.Ж.

аиа элеуеметпк-экономикалъщ жагдайда тулганын жеке жэне кэаби
5



жэне езше-ез1 коятын талаптарга жауап беру, айналасындагылармен кдрым- 
катьшасы реттеу кажетпгннен туады.

0зш щ  жеке басына талдау жасауды жасесшр1мд1к карым-катынастар мен 
1с-эрекетт1 уйымдастыру ушш, к;аз1р жэне болашакта 631 ушш манызды 
мшдеттерге жету упин кажетй амал деп бшедь 0 зш  бшу осьшьщ шарты болып 
кершедь 0з1 туралы пайымдаулардьщ элеуметтж-ретгеушцпк функциясы 
мьшадан айкьгн кершедг жетшншек непз1 эуел1 езшщ кемшшктерше назар 
аударып, оларды жойгысы келетшш сезшед!, ал кешн жеке адамныц жалпы 
ерекшел1ктер1не назар аударьш, езшщ мумюнднегерш, касиетгерш бшуге 
тырысады. Кемшшктерге ерекше назар аудару буки  жеткшшектк кезенде 
сакт алады: кебшде езше кендл толмау кебейедь

Жетюншектщ оз! туралы ойлауыньщ кезделген ниетгас сипаты болады, 
дербес ш ш  процеске айналады, бастауыш мекгеп окушысымен салыстырганда 
кажетп эр! жаца жагдай деп багаланады. Ж епаншектщ ез1 туралы ойлана 
бастауыньщ ен манызды стимулы-онын курдасгарыньщ арасында сыйлы 
болгысы келу1 жэне езше жакын жолдастар, дос табуга умтылуы.

Жолдастарыньщ шннен б1реу1мен езара карым-катынасы, унаган 
курдасынын ерекшел^ктер! туралы ойлаганда ол кебше ез1 туралы ойлай 
бастайды. Сыйлы жэне беделд! курдастарыньщ каси<лтер1, сондай-ак 
жолдастарыньщ ескертпелертмен екпелер! кебшесе жасесшр1мд1 ез1 туралы 
байыптап ойлауга, езшщ кемшЫктерш, езшде жолдастары багалайтын 
касиетгердщ жоктыгын керш, угынуга эсер етедь Ол осьшдай касиеттер1 бар 
б1реулерге тецесе бастайды, курдастарына тецесудщ мэнда эр1 кеп тараган 
себептер1 жеткгншектщ балалармен дос болып, оларга унагысы, курдастары 
мен жолдастарынан жаман болмай, олармен тен болгысы келу1 болады.

Жеткшшектердщ кеб1с1 бгрден б1рнеше адамга тецелпс! келед1, ягни ез1 
басьшьщ сондай болсам деген бейнеа турл! адамдардьш жаксы жакгарынан 
жасалады: б{р адамнан ойша б1р касиеттсрд1, еюншщен баскасы не б1ршнпсше 
уксасы т.б.альшады. Жасестр1мдер улкендерге, езшен улкен балалар мен 
курдастарына тенессем дейд1, осыньщ езшде курдастары ете улкен орьш алады. 
Улгшердщ арасында эдеби кеюпкерлер емес, накты адамдар басым болады.

Жеткшшектердг ездер1 тенессем деген адамдардагы езш тартатын 
кептеген касиеттер мен ерекшел1ктердщ арасьшда касиеттердщ ею тобы басым 
болады. Булар - адамгерпшнк касиеттер мен ерл^к касиеттер); алгапщыларынын 
арасында жолдастык касиеттер кеп орын алса, екшшшершщ арасында ерлш 
касиеттер) (булар кыз балаларга унайды) улкен орын алады. Улг! туткан 
улкендер де, балаларда да бул касиеттердщ саралану ж и ш п  б1рдей, олар киш 
жастагы жэне есейген жеткшшектерге де унайды.

В.С.Мухинаньщ зертгеу1 бойьшша: кэмелетке толмаган кылмыскер
балалардьщ, тэртш бузушылардьщ жэне милиция Т1ркелш балалардьщ 10-9 
пайызы топтан сырттатылгандыгы жэне ол балалардьщ топтагы орнына ез 
ужымьша кенш) толмайтындыгы туралы аныкталган [6, 1456.].



Жеткшшектердщ есеюше керкем эдебиет, кино мен теледидар ерекше 
кызмет аткарады. Кино квруге эуеспк жетюншекке тэн касиет, ал ютап 
балалардьщ басьм кепшшхпне субъект ивт] цажеттшшсе айналады. 
Окырмандык ынта-ыкыластын дамуьша зер салу кызгылыкты. Балаларга 
арналган эдебиетгщ орньш, ересек окитын эдебиет, ал кешн ересекгерге 
арналган эдебиет пен романдар басады. Кггап пен фильм объективт! тургыдан 
гана емес, жепаншекгщ туснапнде де ©мгрмен адамдарды таньш бшу куралы 
болып шыгады. Булардыц екеу1 де ересектер емхршщ алуан кырларымен 
адамдардыц карым-катынасы проблемаларьша езшше б!р улпде юру эд1С1 
больш табылады. Нак сол затаптар мен фильмдер жеткшшекгерге катынастар 
мен сез1мдер курделшгш, олардьщ адам ем1ргащ алар орньш бшуге мумкщцк 
бередь Олар жеткхншек ем]'ршщ шегш кенейтш, оны руханн тургыдан 
байытады.
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Макалада жагымды мшез-кулык дагдылары мен адамгершшк сез1мдердщ аракатынасы 
вдрастырылган

В статье рассматривается взаимосвязь между нравственными чувствами и позитивным 
характером

ТЬе агйс1е ехатшев Йте геЫюпзЫр Ъейуееп тога! вепйшепй апс! ровМуе паЩге

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕЛИГИОЗНО
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА

Абрелева М.М., 
Бахтыбек Р.Б., 

Дуйсенбеков Д.Д.

В постсоветской психологической науке для объяснения причин 
вовлечения в террористическую деятельность, а также особой жестокости, 
Циничности и фанатичности террористов выделяются три основных подхода к 
Пониманию их личности — психопатологический, пограничный и



психодинамический, реализующиеся в сферах юридической, политической и 
кризисной психологии. В данной статье анализируются первые два подхода, 
как разработанные наиболее детально.

Представители психопатологического подхода основываются на 
представлении о деструктивности и нарциссизме как черт личности, 
детерминирующих склонность человека к экстремистскому поведению и к 
террористической деятельности. Отправными позициями при этом выступают 
неопсихоаналитическая теория человеческой деструктивности Э. Фромма и 
психоаналитическая теория влечений 3. Фрейда [1,2]. Согласно этому, 
адекватное объяснение поведению террористов дает описанная Э. Фроммом 
"злокачественная агрессия", или деструктивность. Последняя, будучи лишена 
всякого биологического смысла, выступает особенностью сугубо человеческой 
психики и является некой эволюционной аномалией. Деструктивность, 
проявляясь как садизм, садомазохизм и некрофилия, характерна для 
угнетенных социальных групп, жаждущих мести и перераспределения власти. 
Стремление к разрушению неизбежно возникает в тех случаях, когда не 
удовлетворяется стремление к созиданию, потребность в самоактуализации и 
поэтому, по определению И.Г. Малкиной-Пых, служит механизмом 
психопатической самоактуализации [3].

Согласно Э. Фромму, в патологической форме садизм, как стремление к 
неограниченной власти, трансформирует бессилие агрессора в иллюзию 
всемогущества. Мазохизм проявляется в стремлении подчинить себя другим, 
отказаться от свободы ради собственной безопасности, а садомазохизм -  в 
жалости к себе и "своим" в сочетании с ненавистью к реальному или 
вымышленному противнику и готовностью к самопожертвованию.

Некрофилия трактовалась Э. Фроммом как влечение человека к смерти, 
разрушению, обращенность в прошлое и убежденность в том, что насилие 
является адекватным способом решения проблем и конфликтов. В отличие от 
З.Фрейда влечение к смерти понимается в расширенном, социально- 
политическом смысле, включая принятие смерти в качестве способа решения 
проблем, порождающего насилие. Ю.М. Антонян считает, что только наличием 
некрофильских особенностей в структуре личности можно объяснить 
мотивацию суицидального терроризма [4]. Еще более категоричен С.А. 
Эфиров, однозначно связывающий жестокое поведение террористов с 
некрофильностью [5].

Что касается нарциссического комплекса, то на его наличие в личности 
террориста указывают Ю.М. Антонян, С.В. Бородин, Л.А. Почебут и другие [6, 
7]. Представление о себе как о "самом-самом", подчеркивают они, и есть 
нарциссизм. Применительно к этнорелигиозному терроризму он проявляется в 
форме самолюбования, утверждений об исключительности и особых правах 
своей национальной и религиозной группы и ее представителей, о собственных 
выдающихся способностях, что можно обнаружить у большинства



террористических объединений, например, чеченских и ирландских [6]. Как 
отмечает Ю.М.Антонян, нарцисс-террорист не только уверен в своем 
совершенстве, но и доказывает это себе и другим, совершая дерзкие нападения 
й пренебрегая общепринятыми ценностями. На нарциссизм указывает и 
убежденность террористов в том, что они обладают единственно верной 
("чистой") религией или политической доктриной. Потребность террористов в 
информационном эффекте и резонансе в медийном пространстве, реакции со 
стороны государственных и политических деятелей, общественности также 
нацелена на подтверждение своей исключительности. Отсюда следует 
определенная связь общества с терроризмом, которое само невольно 
подкрепляет терроризм, когда своим вниманием "питает" нарциссизм, 
изначально свойственный террористам. По мнению Ю.М. Антоняна, групповой 
нарциссизм объясняет нетерпимость и жестокость к инакомыслящим. 
Поскольку нарциссическая личность дезадаптирована вне своего 
нарциссического окружения (национального, религиозного, политического), то 
она будет агрессивной по отношению ко всем, кто не входит в группу, т.е. к 
иным и стремиться к сохранению своей групповой принадлежности, 
подтверждающей ее превосходство. С этой точки зрения нарциссизмом 
объясняется сплоченность и преданность организации. По мнению Э. Фромма, 
нарциссизм одна из главных причин деструктивности, любая форма которого -  
религиозная, расовая и политическая -  неизбежно ведет к фанатизму и 
уничтожению любой "инакости".

В рамках второго подхода личность террориста понимается как уже не 
вполне нормальная, но еще не патологическая, т.е. аномальная. По мнению Д.В. 
Ольшанского, ее специфика обусловлена близостью к психике "человека 
толпы", "человека с искаженной логикой" (неспособностью к диалогу, 
компромиссам) и потому требующей компенсации своей "психологической 
ущербности" [8].

Д.В. Ольшанский, Т.Ю. Введенская и Е.А. Дзигумская, М.М. Решетников, 
О.В. Сляднева и другие наряду с психической нормальностью террористов 
отмечают наличие определенных акцентуированных черт. Эти черты личности, 
по их мнению, делают террористов неспособными к различению добра и зла [9- 
11]. Аномия, по Э. Дюркгейму, отражает пограничную между нормой и 
патологией жизненную ситуацию, возникающую в кризисные периоды 
развития общества, где личность теряет ценностные и моральные ориентиры, 
ранее сдерживавшие деструктивное поведение. При этом террористы 
используют бессознательную самозащиту, наиболее часто — проекцию, возлагая 
свою экстернальную ответственность за насилие на обстоятельства и людей.

Между тем в последние годы во мнениях представителей второго подхода 
отчетливо прослеживается другая тенденция, подчеркивающая приоритет роли 
сознания, а не личностных черт личности (патологических или 
акцентуированных). Смыслообразующее начало экстремистского поведения и



трансформации личности обычного гражданина в террориста лежит в 
упрощенной логике, которая основана на абсолютизации "единственно верной 
идеи", не допускающей в сознание любую иную, противоречащую ей мысль. 
Эта особенность регуляции со стороны сознания названа Д.В. Ольшанским 
"моноидеизмом", В.В. Витюком и С.А. Эфировым -  "экстремистским типом 
сознания", Ю.М. Антоняном — "закрытым" типом личности, Б.Г. Чурковым -  
"экстремистским сознанием" [5]; [12]; [13].

Именно "закрытость сознания", как считает Ю.М. Антонян, дает основание 
признать достоверным факт существования экстремистского типа личности, 
склонной к террору. Для "экстремистского типа сознания" характерны 
предельная нетерпимость к инакомыслию и фанатизм, порожденные 
максималистским идеалистическим утопизмом, ненавистью к существующему 
строю или обостренным чувством отверженности. Поэтому террористам 
свойственна твердая вера в обладание абсолютной, единственной и 
окончательной истиной и мессианским предназначением. Эта вера может быть 
эмоциональной или основываться на "рациональных", идеологических 
установках. Главное состоит в том, что именно единственно верная истина и 
вера в себя, как ее носителя, отличает истинного экстремиста от случайных 
людей в экстремистских группах. Мир воспринимается через призму этой 
истины, чаще утопической и не отражающей реальность. "Закрытость" 
сознания и фанатизм приводят к "туннельности" мировосприятия. Мир 
разделяется на противостоящие "Мы -  Они". При этом "Мы" - это носители 
абсолютного добра, а "Они" (иные) — абсолютного зла, подлежащего 
уничтожению. Отражение действительности в таком сознании меняется до 
такой степени, что утрачивается связь с реальным миром, а само же сознание 
становится мифологизированным и, в конечном счете, радикализованным.

Поэтому мы считаем, что фанатизм и жестокость террористов являются 
следствием не столько патологии личности, а закономерным проявлением 
экстремистского сознания на уровне поведения. Именно экстремистский тип 
сознания санкционирует и дает "идейное" обоснование террору. В этой связи 
Д.В. Ольшанский подчеркивает, что терроризм это не профессия, а 
определенный образ жизни и деятельности, основанный на мировоззрении, 
который полностью захватывает человека и подчиняет его себе. Исследователи 
неслучайно связывают появление терроризма с кризисом идеологии и 
государственно-правовой системы. В такие периоды появляются различные 
оппозиционные группы, ставящие под сомнение законность и дееспособность 
существующей власти, и в условиях неразрешаемого диалогом противоречия 
терроризм становится средством борьбы. Его "легитимность" для террористов 
обеспечивается индоктринацией идеологии насилия, оправдывающей убийства. 
Поэтому, прежде чем стать экстремистским, обыденное сознание человека 
должно обрести соответствующие идеологические установки.



Идеология насилия основана на мифологизации социальной реальности, 
обосновывающей насилие. Как пишет Ю.П. Зинченко, она "связана с 
субъективной ролью насилия как приемлемого, и, более того, необходимого 
инструмента достижения целей (в основном политически-сепаратистских и/или 
религиозно-фанатических), причем инструмент (насилие) часто приобретает 
самостоятельную ценность и мотивирующую силу" [14]. Для формирования 
идеологических установок сегодня чаще конъюнктурно используется религия, 
которая в силу свойственной ей функции интеграции, объединяет группу 
людей, дает ей общий смысл, помогает найти свое место в окружающем мире.

Идеологическая обработка населения может быть направлена на 
доказательство политического происхождения нерешенных проблем ("кто 
виноват? "). При этом для психологической восприимчивости этой идеологии 
нужен внутренний фактор — мотивация принятия ее как "руководства к 
действию". Ядром такой мотивации является насущная потребность в таком 
устройстве общества, которое соответствовало бы ценностям справедливого 
обустройства общества и равенства. При этом аргументация основана на 
апелляции к ценностям ислама (социальная справедливость и равенство), 
допускающим в соответствии с шариатом замену правительства, которое не 
придерживается в своей деятельности норм социальной справедливости. 
Подобная псевдо-идеологическая доктрина дает обоснование пути и способов 
решения экономических, социально-политических проблем ("что делать?"), 
санкционируя насилие, террор против действующих политических систем как 
способ установления исламского социализма (создание халифата).

В заключении следует постулировать, что подход к пониманию личности 
и поведения террористов с позиции происходящей трансформации сознания 
обладает большей объяснительной силой, чем подходы с позиции 
психопатологии или отдельных личностных качеств. Данный подход позволяет 
ответить на следующие вопросы: почему невозможно составить единый 
психодиагностический профиль личностных черт террориста; как и почему 
происходит быстрое изменение личности с момента вовлечения в 
террористическую организацию ("был обычный парень и словно его 
подменили”); почему не поддается перевоспитанию и ресоциализации 
террорист, если это не случайный человек в организации. Неслучайно 
террорист даже в заключении продолжает "священную борьбу" и агитацию, 
потому что в силу трансформированного сознания чувствует себя не 
преступником, а "мучеником и борцом за идею". Никакие меры перевоспитания 
и ресоциализации не будут эффективны до тех пор, пока они будут проходить 
'мимо" проблематики обыденного сознания человека. Поэтому, именно в 
Направлении противодействия факторам, способствующим трансформации 
сознания населения, должна вестись работа, нацеленная на профилактику 
Распространения религиозно-политического экстремизма и как основную 
Прикладную задачу психологии экстремизма и террора.
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ОРТА БУЫН МЕКТЕП ОКУШЫЛАРЫНЫЦ 

ПСИХОЛОГИЯЛЬЩ ЕРЕКШЕЛ1КТЕР1

Абубакир А.А., 
Калымбетова Э.К.

длеуметпк орта -  кец аукымды тусш к. Бул бала есетш когам, оньщ 
дэстур*) бш м  жэне шыгармашылык есудщ децгейь Элеуметпк жэне 

мэдеН|| даму ерекшел1ктер1 ондагы кабылданатьш жуйе балалардьщ тэрбиеа 
МЭД б т мх, мемлекетпк жэне жеке оку орындарында (бала-бакша, мектеп, 
ЖЭ[гармашылык мектептер жэне тагы сол сиякты) отбасы тэрбиесшщ
спеиификасьшен ерекшеленедь

Э л еу м е т п к  орта — б^л элеуметгйс айнала, бала психикасьшьщ дамуына 
эсерш типзунп: ата-ана жэне отбасыньщ баска мушелер1, бала-бакша 
т э р б и е ш ш е р 1  жэне мектеп мугал1мдер1 (кей кездер! отбасы достары). Ескере 
кететш  жайт, эр адамньщ жасы ескен сайьш оньщ элеуметпк айналасы кецейе 
туседг мектепке дейгап кезенде бала дамуьша ез курбы -  курдастары ыкрал 
етеда, ал  жасесшр1м жэне жогаргы мектеп окушыларына кей элеуметпк топтар 
-  букаралы к акпарат аркылы, митинг уйымдастырылуы, дши уйымдар жэне 
тагы баскалар аркылы ыкпал ете алады. Бала элеуметпк ортадан тыс дами 
алмайды, толык к ан д ы  тулга бола алмайды. Белгш  уакигаларды айтьш кетсек, 
ю ш кентай кез1нде жогалып, орманда жануарлардьщ ортасында ескен 
балаларды бшем13. Бундай «Маугли» терт аяктап ж у п р т  жэне асьфанды ата — 
аналары секшд1 дауыстар шыгарган болатьш. Мысалга: каскырларда ескен ею 
унд1 кы здар тунде улыйтын. Адам баласы ерекше психикасьмен ерекшеленед1, 
орта бергещ ц угынып алып, егер ол адами когаммен катынаста болмаса онда 
адами касиеттер пайда болмайды.

Элеуметпк даму факторьш мойындаушы психологгар уллн, тэл!м -  тэрбие 
принцшшалды турде мацызды кез больш табылады. Л.С.Выгосткийдщ 
аитуынша тэлхм -  тэрбие психикалык дамуда басты ролде болады деп айтьш 
кеткен [1].

Элеуметпк психология отбасыньщ, ужымньщ, таптьщ, улттын, тагы да 
Ка адамдардьщ турган жергне, кэабше, когамдагы алатын орнына карай
елет'н топтарьшыц психологиясын зерттейдь Элеуметпк психология 

Да больщ жаткан саяси - элеуметпк кубылыстардын сырын тусшуге, 
топ Н К0РЬПЪ1НДЬ1 шыгарьш, когамныц даму багытьш айкындаута, 1р1 
0ть Рды жэне тутас когамды баскаруга, багыттарды, шараларды айкындай 
Гальщ ’ оны стратегиялы дурыс жолга сальш отыруга кемектеседь Сондыктан 
Шыро Дар ^  гьшымньщ болашагы зор, XXI гасырда жетеклй орындарга

Бал ДеП е се п тей д 1 [2]. 
сия^ы а же™  дегенде, оньщ улкендердщ арасында ем1р суруге, солар 

Дэрежел! болуьш айтады. Эрине жасесшр1мге шьшайы улкендердщ




