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ПСихичеСКАя САморегУляция  
КАК КомПонент КУльтУры зДоровья

Аннотация 
Введение. В статье обоснована актуальность определения и развития категорий здоровья, 

здоровьесбережения, культуры здоровья, психической саморегуляции в современном обще-
стве. Востребованность современным обществом здоровых высококвалифицированных специ-
алистов делает проблему сохранения и укрепления здоровья современной учащейся молодежи 
особо острой.

В исследованиях современных ученых и практиков в области психологии, медицины, педа-
гогики отмечается, что современная социально-экономическая ситуация, падение уровня жиз-
ни и экологическое неблагополучие отрицательно сказываются на здоровье всего населения, и, 
в особенности, на здоровье молодежи. 

Основными причинами являются низкая культура здорового образа жизни, безответствен-
ное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, низкое материальное обеспечение 
учреждений образования, здравоохранения. Кроме того, исследователи отмечают, что на всех П
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уровнях образования молодежи отсутствует необходимое обучение здоровому образу жизни, 
формирование навыков саморегуляции, саморазвития, самовоспитания. При разработке про-
блемы культуры здоровья мы сталкиваемся с необходимостью раскрытия способов ее развития. 
Из этого вытекает вопрос о путях и средствах развития компонентов культуры здоровья в про-
цессе обучения. Одним из таких компонентов является психическая саморегуляция.

Материалы и методы. Основными методами исследования является анализ научной литера-
туры, посвященной проблеме развития навыков саморегуляции как компонента культуры здо-
ровья в современном обществе.

В качестве приоритетных подходов решения исследуемой проблемы мы выделя-
ем личностно-деятельностный подход,  личностно ориентированный подход к обучению, кон-
цепцию здоровьесбережения и здорового образа жизни субъектов образования.

Результаты. Разработана инновационная система развития навыков психической саморегу-
ляции как компонента культуры здоровья, включающая приемы, методы, мероприятия, этапы 
ее формирования и развития.

Обсуждение. Организация работы по развитию психической саморегуляции может быть реа-
лизована в системе высшего образования. Она включает в себя систему мероприятий: психоди-
агностику, психопрофилактику, психорегуляцию. Программа мероприятий разрабатывается на 
основе задач психологической подготовки и индивидуальных особенностей.

Заключение. Реализация инновационной системы в современном образовании будет способ-
ствовать формированию и развитию навыков саморегуляции, эффективного общения, созда-
нию благоприятного психологического климата в коллективе,  а в конечном итоге – будут спо-
собствовать формированию культуры здоровья в системе образования, в обществе в целом.

Ключевые слова: психология, здоровье, культура, психическая саморегуляция, высшее об-
разование.

основные положения:
• определены понятия, составляющие направления работы по развитию психической само-

регуляции в современной системе образования; 
• разработана система развития психической саморегуляции, способствующая созданию 

условий для эффективного общения, создания благоприятного психологического климата в 
коллективе,  формирования культуры здоровья.

1. введение (Introduction)
Снижение уровня здоровья подраста-

ющего поколения рассматривается сегод-
ня как социальная, общекультурная про-
блема. Ухудшение состояния здоровья 
детей, подростков, молодежи обусловле-
но социально-экономическим кризисом, 
снижением уровня жизни, недостатками 
здравоохранения, экологическими про-
блемами, внутренними причинами си-
стемы образования. Поэтому одними из 
приоритетных задач современного обра-
зования являются сохранение и укрепле-
ние здоровья молодежи, формирование 
ценностного отношения к своему здоро-
вью, здоровому образу жизни, здоровью 
окружающих [1; 2].  

Особую актуальность в современных 
условиях развития общества приобре-
тает проблема повышения уровня куль-
туры молодежи, в том числе культуры 

здоровья. Востребованность обществом 
здоровых и физически, и психически 
профессионалов делает проблему сохра-
нения и укрепления здоровья учащейся 
молодежи  особо острой.

В научных и практических раз-
работках ученых и практиков в обла-
сти психологии, медицины, педагогики 
отмечается, что современная социально-
экономическая ситуация, падение уровня 
жизни и экологическое неблагополучие 
отрицательно сказываются на здоровье 
всего населения, и, в особенности, на 
здоровье молодежи [3; 4].      

Основные причины данного явле-
ния – низкая общая культура населения, 
низкая культура здорового образа жизни, 
безответственное отношение к своему 
здоровью и здоровью окружающих, низ-
кое материальное обеспечение учрежде-
ний образования, здравоохранения.
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Кроме того, исследователи отме-
чают, что на всех уровнях образования 
современной молодежи отсутствует не-
обходимое обучение здоровому образу 
жизни, формирование навыков само-
регуляции, саморазвития, самовоспита-
ния [5–7].   

2. материалы и методы (Materials 
and Methods) 

Методологическим базисом реше-
ния проблемы, на наш взгляд, яв ляются 
теории развития личности  Б.Г. Ана-
ньева,  Л.С. Выготского, А.Н. Леонтье-
ва, В.В. Давыдова, С.Л. Рубинштейна, 
Г.В. Суходольского, В.А. Петровского и 
др. [8–10];  личностно ориентированный 
подход к обучению Д.А. Белухина, С.Л. Ру-
бинштейна, В.В. Давыдова, Д.Г. Левитес, 
В.А. Сластенина и др. [11–13];   подходы 
к развитию и становлению личности 
Л.И. Божович, И.А. Зимней, Д.И. Фель-
дштейна и др. [14; 15]; теория активности 
личности как основной причине само-
развития  К.А. Абульхановой-Славской, 
Э.В. Ильенкова, М.К. Мамардашвили и др. 
[16; 17];   концепции здоровьесбережения 
и здорового об раза жизни субъектов об-
разования И.И. Брехмана, Э.Н. Вайнера, 
Г.Ш. Габдреева,  В.П. Казначеева, В.И. Мо-
росановой, В.А. Сластенина, В.Ф. Сопова 
и др. [18–20].   

  3. результаты (Results) 
Понятие здоровья в античные вре-

мена означало внутреннюю согласован-
ность, гармонию человека. Человек, за-
ботящийся о своём здоровье, должен был 
заботиться о своем теле, быть эмоцио-
нально уравновешенным и постоянно 
развиваться, самосовершенствоваться. 

Согласно ВОЗ, здоровье – это состоя-
ние полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических недо-
статков (Устав ВОЗ, 1948 г.)

Выделяют следующие компоненты 
здоровья: физический, психический, со-
циальный [2].  

Основными компонентами отноше-
ния к здоровью являются: когнитивный, 
эмоциональный, мотивационный и по-
веденческий. Понимание здоровья зави-
сит от уровня, качества знаний и общей 
культуры человека.

Культура здоровья – значимая часть 
системы культуры. 

Культура здоровья – система знаний 
о здоровье и здоровом образе жизни, 
ценностное отношение к своему здоро-
вью и здоровью окружающих, здоровьес-
берегающее поведение как применение 
принципов активной стабилизации здо-
ровья [3]. 

Несмотря на значимость и необхо-
димость вести здоровый образ жизни, 
формирование культуры здоровья во все 
времена являлось сложным процессом 
как для конкретного человека, так и для 
всего общества в целом. Наибольшее 
влияние на формирование культуры здо-
ровья оказывают  социальные, экономи-
ческие, физиологические, медицинские, 
психолого-педагогические и культурные 
факторы [2–4].

Психолого-педагогический фактор 
помогает формировать образ «культуры 
здоровья»,  а эффективное образование 
в этой области может привести к измене-
нию образа мыслей, жизненных ценно-
стей, появлению необходимых навыков. 

Важен так же и когнитивный фактор 
в области культуры здоровья: информи-
рованность учащихся, мотивация здо-
рового образа жизни, формирование 
сознательной потребности в своих пред-
ставлениях, взглядах, ценностях на от-
сутствие вредных привычек и  жизнен-
ную активность.

В современном мире психолого-
педагогическое влияние на формирова-
ние культуры здоровья сопряжено с вли-
янием средств массовой информации. 
Стереотипы, не имеющие отношения к 
здоровому образу жизни, формируются в 
том числе и этими источниками инфор-
мации. Доверие современных школьни-
ков, студентов и взрослого населения 
этим источникам зачастую выше, чем ро-
дителям, учебным заведениям, научной 
литературе [1; 3; 5].

К физиологическим и медицинским 
факторам, оказывающим влияние на 
формирование культуры здоровья, отно-
сят: режим дня, режим питания, режим 
двигательной активности, оздоровитель-
ные мероприятия, качество медицин-
ской помощи.
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К социально-экономическим факто-
рам, оказывающим влияние на формиро-
вание культуры здоровья, относят: соци-
альный и экономический  статус семьи, 
уровень образования, уровень общей 
культуры [3; 5].

Сформированность культуры здоро-
вья включает следующие компоненты:

• представление о здоровье и здоро-
вом образе жизни;

• знания о способах укрепления и со-
хранения здоровья, осознание базовых 
ресурсов своего организма;

• осознанное ценностное отноше-
ние к своему здоровью и здоровью окру-
жающих;

• отсутствие вредных привычек;
• развитие навыков психической са-

морегуляции и самоконтроля [3; 18; 19].
Остановимся подробнее на таком 

компоненте культуры здоровья, как раз-
витие навыков психической саморегуля-
ции и самоконтроля.

Психическая саморегуляция – это 
воздействие на себя с помощью слов и об-
разов в целях управления деятельностью 
и психическими состояниями [18–20].

Психическая саморегуляция пред-
ставляет собой один из уровней саморе-
гуляции – общей регуляции систем ор-
ганизма. Каждый организм способен к 
саморегуляции. Саморегуляция сформи-
ровалась и совершенствуется в процессе 
эволюции. Саморегуляция участвует в 
управлении функциями организма, раз-
витии психики и организма в целом.

 Психическая саморегуляция со-
вместно с другими уровнями регуляции 
(нервной и гуморальной) обеспечивает 
функционирование и развитие человека 
как многокомпонентной живой системы 
[18; 21; 22].

С помощью психической саморегу-
ляции человек управляет своим харак-
тером и поведением, контролирует свое 
эмоциональное состояние, выполняет 
физическую и умственную деятельность, 
формирует, развивает и совершенствует 
навыки различных видов деятельности и 
общения.

Цели психической саморегуляции – 
выполнение деятельности и управление 
актуальным состоянием.

В качестве целей могут выступать об-
разы будущих результатов деятельности 
и общения.

Средства психической саморегуля-
ции – психические образы, самовоздей-
ствие с помощью речи, усилия воли и эмо-
циональные переживания. С помощью 
образов, эмоций, речевых воздействий на 
себя человек организует себя и достигает 
намеченной цели деятельности.

Результаты психической саморегу-
ляции могут быть ближайшими (ситуа-
тивными) – изменение настроения, ак-
тивности, концентрации внимания, и 
отсроченными по времени – развитие 
волевых качеств, организованности, 
сдержанности.

Психическая саморегуляция пред-
ставляет собой открытую иерархически 
организованную структуру. 

Компонентами психической саморе-
гуляции являются:

• цель деятельности;
• значимые условия;
• программа исполнительских дей-

ствий;
• система критериев успешности дея-

тельности;
• контроль и оценка полученных ре-

зультатов;
• коррекция системы саморегуляции 

[19; 23].
Виды психической саморегуляции 

в зависимости от степени осознанности:
• непроизвольная, неосознаваемая;
• произвольная, осознаваемая;
• частично осознаваемая [18].
Благодаря произвольной саморегу-

ляции человек может выполнять дея-
тельность в состоянии тревоги, стресса, 
утомления. 

Освоение приемов психической са-
морегуляции происходит при овладении 
культурными и гигиеническими навы-
ками, в процессе игры, учебной и трудо-
вой деятельности, в процессе общения. 
Специфика навыков саморегуляции за-
висит от условий социальной среды и ви-
дов деятельности, которыми занимается 
человек. 

В процессе социализации и развития 
человека особенности психической са-
морегуляции закрепляются в различных С
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ситуациях,  формируется стиль саморегу-
ляции [21; 23].

Выделяют следующие стилевые ха-
рактеристики психической саморегу-
ляции:

• планирование;
• моделирование;
• программирование;
• оценивание результатов;
• гибкость;
• самостоятельность [18].
Соотношение значений этих харак-

теристик стиля называется профилем 
саморегуляции. Особенности профиля 
различаются в зависимости от типологи-
ческих и личностных свойств человека.

Показателями развития психической 
саморегуляции являются уровень разви-
тия  и разнообразие сформированных 
навыков саморегуляции.

Приемы психической саморегуляции 
комплексны и предполагают включение 
различных сфер психики: сенсорной, 
перцептивной, интеллектуальной, эмо-
циональной, волевой и др. Каждая сфера 
может занимать доминирующее положе-
ние в саморегуляции. 

Различают вербальные и невербаль-
ные приемы саморегуляции. К вербаль-
ным относят: самовнушение, самоубеж-
дение, самоанализ, анализ ситуации.

К невербальным – дыхательные 
упражнения, физические упражнения, 
переключение внимания, сюжетные 
представления (визуализация).

Методы психической саморегуля-
ции представляют собой совокупность 
вербальных и невербальных приемов. 
Данные приемы могут быть реализова-
ны последовательно. Использование 
этих методов позволяет объединить вер-
бальные и невербальные способы само-
регуляции, что может привести к повы-
шению эффективности саморегуляции 
[18–23]. Примерами методов саморе-
гуляции являются идеомоторная тре-
нировка, психомышечная тренировка, 
релаксация Джекобсона, аутогенная тре-
нировка Шульца. Некоторые методики 
саморегуляции используются в медици-
не уже несколько столетий (релаксация 
Джекобсона, аутогенная тренировка 
Шульца) [24].

Еще один метод саморегуляции – по-
вышение уверенности в себе в процессе 
социально-психологического тренинга. 
Социально-психологический тренинг – 
вид групповой работы, направленный 
на развитие социально-психологической 
компетентности  [25–27]. 

На сегодняшний день социально-
психологический тренинг является 
одним из  методов активного обуче-
ния и психологической коррекции. 
Социально-психологический тренинг 
направлен на помощь в решении про-
блем в области общения. В процессе  
социально-психологического тренинга 
работа обучаемого включает рефлексию 
своего поведения и поведения осталь-
ных участников тренинга. 

Уверенность – сложный психологи-
ческий феномен. 

Аспекты уверенности в себе:
• уверенность как свойство личности 

(позитивная оценка собственных навы-
ков и способностей);

• уверенность в себе как основа адек-
ватного поведения;

• уверенность в себе как вера в соб-
ственные силы;

• уверенность в себе как понимание 
того, что человек выглядит достойно 
в глазах окружающих людей;

• уверенность в себе как способность 
к саморегуляции.

Социально-психологический тре-
нинг может строиться как программа 
комплексного воздействия на все пере-
численные аспекты проявления уверен-
ности в себе, так и  как тематический 
тренинг [26; 28–29]. 

Важным аспектом саморегуляции 
является совершенствование навыков 
общения и взаимодействия в коллекти-
ве. Это касается и манеры держаться, и 
внешнего вида, и стиля речи и др.  

Социально-психологический тре-
нинг дает возможность отработать на-
выки общения на различных уровнях, 
в том числе деловом и духовном; спосо-
бы формирования аттракции; самопод-
ачу в общении, связанную с эмпатией и 
аттракцией.

Наиболее эффективный способ со-
вершенствования общения – активное 
слушание, которое включает: 
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• внимание к главным и дополняю-
щим моментам;

• признание и реагирование; 
• обеспечение соответствующей об-

ратной связи и обращение внимания на 
общий процесс общения; 

• невербальное общение;
• интерес к содержанию сообщения 

и собеседнику, к его чувствам (эмпатия);
• постановка специфических и уточ-

няющих вопросов. 
В любом взаимодействии возможно 

возникновение конфликтной ситуации. 
Основная задача – научиться правильно 
конфликтовать, добиваться разрешения 
проблемы совместными усилиями. 

Коммуникативные способности и на-
выки эффективного общения  нуждают-
ся в психопрофилактике:

• ревизии своих навыков в общении;
• обучении по отработке умений и 

навыков сглаживания конфликтов;
• повышении доверия;
• развитии грамотной, четкой речи;
• развитии интуиции;
• формировании установок на реше-

ние проблем, конфликтов, взаимопони-
мание;

• совершенствование коммуникатив-
ной культуры;

• самоконтроль эмоций и чувств, осо-
знанное отношение к общению на прак-
тике  [30–32].  

Работа по развитию психической са-
морегуляции может быть и должна быть, 
на наш взгляд, реализована в системе 
высшего образования.

Организация работы по развитию 
психической саморегуляции включает 
в себя систему мероприятий: психодиаг-
ностику, психопрофилактику, психорегу-
ляцию. 

Программа мероприятий разрабаты-
вается на основе задач психологической 
подготовки и индивидуальных особен-
ностей человека (студента или препода-
вателя) с учетом системы макрохаракте-
ристик (индивид, субъект деятельности, 
личность), а так же с учетом системы 
характеристик (цели,  операции,  дей-
ствия). 

Цели и средства мероприятий по 
развитию психической саморегуляции:

• Диагностика: цель – сбор инфор-
мации о психологических особенностях 
человека (студента/преподавателя) с 
помощью таких средств, как наблюде-
ние, обследование, диагностическое ин-
тервью. 

• Профилактика: цель – повышение 
устойчивости к воздействию значимых 
факторов с помощью таких средств, как 
консультирование, обучение приемам 
саморегуляции, дыхательным упраж-
нениям, физическим упражнениям, 
идеомоторной тренировке, психомы-
шечной тренировке, обучение приемам 
эффективного общения и взаимодействия.

• Коррекция: цель – совершенствова-
ние  жизненно-важных качеств и стиля 
деятельности и общения, оптимизация  
психических состояний, оптимизация  
общения с помощью таких средств, как 
внушение, убеждение, беседа, психо-
технические игры и упражнения, тре-
нинги  личностного роста, социально-
психологические тренинги, ролевые 
игры, разбор конфликтов.

Диагностика включает изуче-
ние свойств индивидуальности и                                                     
психических состояний:

• нервная система: сила, подвиж-
ность, уравновешенность;

• темперамент: эмоциональная воз-
будимость, тревожность, экстраверсия, 
активность, ригидность:

• личность: потребности, мотивы, 
отношения, волевые качества, черты ха-
рактера;

• компоненты состояния: самочув-
ствие, настроение, желания, установки, 
отношение к партнёрам, уверенность в 
себе, самооценка;

• сенсорно-перцептивные процессы: 
кинестетические ощущения, восприя-
тие, представления, внимание, память, 
мышление;

• психомоторные функции: быстрота 
(реакция и темп), стабильность.

При этом необходимо понимать – из-
учаются свойства, функции и состояния,  
значимые  для конкретного человека 
(студента, преподавателя).

Мероприятия по развитию психиче-
ской саморегуляции: индивидуальные и 
групповые.С
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Индивидуальные мероприятия вклю-
чают: диагностику жизненно-важных ка-
честв нервной системы, темперамента, 
характера, мотивации, психомоторики, 
внимания и др.; состояний в жизненно-
значимых ситуациях. При этом воз-
можны проблемы – восприимчивость 
к факторам ситуаций (стресс, текущие 
неудачи, ошибки и др.). В данном случае 
необходима профилактика негативных 
психических состояний, деструктивного 
поведения  в значимых ситуациях.

Групповые мероприятия включают: 
диагностику статуса, роли, психологиче-
ского климата, лидерства, руководства. 
При этом возможные проблемы – ошиб-
ки взаимодействия, конфликты. В дан-
ном случае необходима профилактика 
непонимания партнёра, напряжённость 
в общении с партнёрами.

Этапы реализации мероприятий по 
развитию психической саморегуляции:

• начало работы – установление кон-
такта и доверительных отношений со 
студентом, педагогом;

• первичная диагностика – опреде-
ление проблем и задач психологической 
помощи;

• разработка программ по развитию 
психической саморегуляции –  описание 
мероприятий диагностики, профилакти-
ки и коррекции исходя из конкретной 
ситуации; планирование мероприятий 
оперативного психологического вме-
шательства при возможных трудностях, 
если студент/преподаватель сам не смо-
жет справиться с ситуацией;

• согласование программ по разви-
тию психической саморегуляции и вне-
сение корректировок; определение оче-
редности задач (если проблем много, то 
над чем работать в первую очередь), вре-
мени обследований и занятий;

• реализация программ по развитию 
психической саморегуляции, при необ-
ходимости корректировка мероприятий 
по содержанию и времени;

• оценка запланированных и побоч-
ных эффектов программы по развитию 
психической саморегуляции. Опреде-
ляется, как изменились  представления 
студента/преподавателя о себе, навы-
ки саморегуляции, умения взаимодей-

ствовать, отношения  с партнером по 
общению и др. Воздействия психолога/
педагога могут привести и к незаплани-
рованным – побочным эффектам: другие 
точки зрения, переоценка опыта, новые 
интересы и др. При необходимости, про-
граммы по развитию психической са-
морегуляции корректируются с учётом 
оценки эффектов; 

• завершение работы – дистанциро-
вание  от участников программы. Психо-
лог/педагог не может находиться со сту-
дентом/преподавателем постоянно во 
всех трудных ситуациях, всегда. Поэтому 
важно научить  студента/преподавателя 
самостоятельно справляться с психоло-
гическими проблемами данного этапа 
жизни. От оценок и  воздействий со сто-
роны психолога/педагога перейти к са-
мооценкам, самопознанию и самоуправ-
лению. Безусловно, это не исключает 
возможности обращения к специалисту 
при новых проблемах, на другом этапе 
жизни и т.п.

4. обсуждение (Discussion)
Учитывая точки зрения ученых, мы 

считаем, что построение работы по 
развитию психической саморегуляции 
включает в себя систему мероприятий: 
психодиагностику, психопрофилактику, 
психорегуляцию, отличающиеся по це-
лям и содержанию. 

Программа мероприятий разрабаты-
вается на основе задач психологической 
подготовки и индивидуальных особенно-
стей человека.

Мероприятия по развитию психиче-
ской саморегуляции могут быть организо-
ваны как индивидуальные, так и групповые.

 Этапы реализации мероприятий по 
развитию психической саморегуляции 
включают начало работы, первичную 
диагностику, разработку программ по 
развитию психической саморегуляции, 
согласование программ и внесение кор-
ректировок; определение очередности 
задач, реализацию программ по разви-
тию психической саморегуляции, при 
необходимости корректировка меропри-
ятий по содержанию и времени, оценку 
запланированных и побочных эффектов 
программы по развитию психической 
саморегуляции и завершение работы.
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5. заключение (Conclusion)
Динамические изменения социально-

культурных, экономических, экологи-
ческих условий жизни современного 
российского общества обусловливают 
возрастание значимости физического, 
психического и духовного здоровья че-
ловека как основного показателя каче-
ства жизни людей. 

Наиболее актуальной психолого-
педагогической проблемой на сегод-
няшний день представляется проблема 
становления культуры здоровья моло-
дежи. Для ее эффективного решения 
требуется разработка соответствующих 
теоретических основ, учет психолого-
педагогических условий и технологий, 
обусловленных требованиями времени.

Проанализировав мнения различных 
исследователей относительно феномена 
«культура здоровья», можно говорить о 
сложности и многоаспектности данного 
явления. В то же время итогового опре-
деления понятия и феномена «культура 
здоровья» на сегодняшний день нет.

Культура здоровья является одной 
из основных характеристик общей куль-

туры личности. Она определяет степень 
жизненной активности, работоспо-
собности, физиологической и психи-
ческой устойчивости организма, воз-
можность успешной самореализации и 
самосовершенствования современной 
молодежи в различных жизненных 
направле ниях (социальном, профессио-
нальном и т.д.). 

При разработке проблемы культуры 
здоровья мы сталкиваемся с необходимо-
стью раскрытия ее компонентов и спосо-
бов их развития. 

Одним из важных компонентов куль-
туры здоровья является компонент пси-
хической саморегуляции.

Организация работы по развитию 
психической саморегуляции может 
быть реализована в системе высше-
го образования . Она включает в себя  
сис те му    мероприятий: психодиагно-
стику, психопрофилактику, психорегу-
ляцию. 

Программа мероприятий разрабаты-
вается на основе задач психологической 
подготовки и индивидуальных особенно-
стей.
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PSyChIC Self-RegUlAtIOn AS One Of heAlth  
CUltURe COMPOnentS

Abstract
Introduction. The article substantiates the urgency of defining and developing the categoric 

concepts of health, health protection, health culture and psychic self-regulation in the modern society. 
Nowadays the demand for healthy, high-qualified specialists makes the problem of preserving and 
strengthening modern students’ health especially acute.

Current studies in the fields of psychology, medicine and pedagogy demonstrate that the social 
and economic situation, the decline in living standards and environmental problems adversely affect 
the health of the entire population, and, in particular, young people’s health.

The main reasons are the relatively low culture of healthy lifestyle, irresponsible attitude to one’s 
health and to the health of the others, low material support of educational and health care institutions. 
In addition, the researchers note that at all levels of the youth’s education there is no necessary training 
for the healthy lifestyle. Very little attention is paid to developing the skills of psychic self-regulation, 
self-evolution. While developing the problem of the health culture, the researchers have to reveal the 
ways and the possible means of its development. One of the health culture components is psychic self-
regulation. 

Materials and methods. The main research method is analysis of scientific literature devoted to 
developing self-regulation skills as a component of health culture in the modern society.

As main approaches to solving the problem under investigation, we single out the personalized 
active approach, the person-oriented approach to learning, the concept of health saving and the ideas 
for developing students’ healthy lifestyle.

Results. The paper presents an innovative system of developing the of psychic self-regulation skills. 
The mentioned system describes the methods and stages of psychic self-regulation skills development, 
as well as suggests specific activities.

Discussion. The suggested activities for developing students’ psychic self-regulation can be managed 
in the higher education system. The process includes the following stages: psychodiagnostics, psycho-
prevention, and psycho-regulation. The program of such activities is developed by the authors on the 
basis of the students’ mental conditioning goals and their individual characteristics.

Conclusion. The implementation of the described innovative system in the modern education 
environment contributes to developing not only students’ self-regulation skills, but also their skills 
for efficient communication and to creating the favorable psychological atmosphere in their team. 
Such measures are ultimately going to contribute to establishing health culture in education system 
and in society.

Keywords: psychology, health, culture, psychic self-regulation, higher education.
highlights:
• The paper defines the areas of focus for developing students’ psychic self-regulation in the 

modern education environment; 
• The authors offer their unique system for developing students’ psychic self-regulation, which 

facilitates creating favorable conditions for efficient communication, productive psychological 
atmosphere and for establishing health culture among the youth. 
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ЭКзиСтенциАльно-ПСихологичеСКие  
АСПеКты готовноСти ПеДАгогов К вовлечению 

оДАренных ДошКольниКов в творчеСКУю  
ДеятельноСть

Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность обращения к возможностям экзистенциальной 

психологии и психосемантики при изучении готовности педагогов дошкольного образования 
к вовлечению музыкально одаренных дошкольников в творческую деятельность. Цель статьи – 
представить результаты эмпирического исследования психологических аспектов личности педа-
гогов, ориентированных на работу с творчески одаренными детьми дошкольного возраста. Ис-
следование осуществлено среди музыкальных руководителей –- слушателей курсов повышения 
квалификации.  

Материалы и методы. В исследовании использован анализ научной литературы, посвящен-
ной проблемам развития детской одарённости и профессиогенеза педагогов, а также психоди-
агностические опросники и методы статистической обработки данных. 

Результаты. Обнаружены неадекватность представлений о творчестве у педагогов и ча-
стичное несовпадение образа музыкально одаренного дошкольника в их восприятии с харак-
теристиками музыкальной одаренности, обозначенными в работах Б.М. Теплова. Обнаружена 
взаимосвязь между уровнем развития «творческой состоятельности» и такой характеристикой 
личностного выбора педагогов, как «рефлексия сложности внутреннего мира». Обнаружено, 
что чем чаще педагог позитивно оценивает свою ответственность в профессиональном поведе-
нии, тем выше его самооценка реализованности своего творческого потенциала. 

Обсуждение. Обоснована необходимость обращения к психосемантическим и экзистенциально-
психологическим аспектам развития готовности педагогов к вовлечению в творчество одарен-
ных дошкольников.Н
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