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ствуют эмоционально-личностные особенности: тревожность, интровертированность, 
агрессивность; дезадаптивный тип защитно-совладающего поведения, отличающие их 
от условно здоровых людей. также подтвердилась гипотеза о том, что психокоррекци-
онная программа способствует изменению дисфункциональных эмоционально-поведен-
ческих паттернов у больных с атопическим дерматитом и формированию адаптивного 
совладающего поведения. 

Выводы: при изучении защитно-совладающего поведения выяснилось, что больные с 
атопическим дерматитом чаще используют незрелые механизмы психологической защи-
ты «регрессия», «подавление», «компенсация» и неадаптивные стратегии совладания по 
типу «бегство-избегание», что, в целом, характеризует защитно-совладающее поведение 
как неадаптивное. Программа психологической коррекции эмоционально-поведенческих 
паттернов у больных с атопическим дерматитом помогает проработать негативный эмо-
циональный фон и депрессивное настроение, способствует формированию адаптивных 
стратегий совладания и повышению адаптационного потенциала.
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Актуальность исследования: ВИЧ –заболевание, которое остается с человеком на 
всю жизнь, превращая ее в череду стрессовых ситуаций и негативных переживаний. Ис-
следуя самоотношение и отношение больных ВИЧ, можно наметить мишени психологи-
ческой помощи и поддержки. 

Цель исследования: поиск взаимосвязей самоотношения и отношения к другим лю-
дям у лиц, имеющих ВИЧ-положительный статус, в зависимости от пола. 

Материалы и методы: тест-опросник самоотношения (Столин, Пантелеев); «Лич-
ностный дифференциал» (Бажин, Эткинд); «Шкала комфортной интерперсональной дис-
танции» Дьюка, Новицки; тест незаконченных предложений Дж.Сакса. Для статистиче-
ской обработки использованы U-критерий манна-Уитни и коэффициент корреляции по 
Спирмену.

Результаты: в самоотношении мужчин, имеющих ВИЧ-положительный статус, на 
первый план выходят следующие компоненты: глобальное самоотношение, самоинтерес 
к собственной личности как к таковой, самоуверенность, саморуководство. У женщин, 
имеющих ВИЧ-положительный статус, на первый план в структуре самоотношения вы-
ходят самообвинение, интерес к себе как к объекту интереса окружающих, самопонима-
ние. Женщины, имеющие ВИЧ-положительный статус, отмечают большую дистанцию, 
менее доверительное и позитивное отношение к окружающим людям, в сравнении с 
мужчинами, имеющими ВИЧ-положительный статус, в отношении семейного круга лиц, 
близкого круга лиц вне семьи и незнакомцев.

Выводы: в результате проведенного исследования были выделены особенности само-
отношения и отношения к другим людям у лиц, имеющих ВИЧ-положительный статус, 
которые позволят выделить мишени психологической помощи и поддержки.
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Актуальность исследования: табуированность темы смерти в современном обще-
стве и запрет на открытое выражение чувств часто осложняют процесс нормативного го-
ревания и тем самым провоцируют формирование патологических реакций горя, в связи 
с чем существует недостаточное количество данных, касающихся специфики пережива-
ния горя. 

Цель исследования: изучении особенностей отношения к смерти у лиц, переживаю-
щих горе утраты.

Материалы и методы: анкета для определения стадии утраты (Иванова З.м.); мето-
дика «Личностное осознание смерти» (Ворден); «Шкала для диагностики уровня невро-
тизации» (Иовлев и др.); методика исследования личности (Кэттелл); «Индекс жизнен-
ного стиля» (Плутчик и др.); «Способы совладающего поведения» (Лазарус). 

Результаты: выявлено, что женщины, как и мужчины, переживающие утрату обла-
дают более выраженными показателями тревожности и эмоциональной напряженности. 
Установлено, что мужчины, переживающие утрату, чаще используют копинг-стратегии 
по типу «Самоконтроль», «Принятие ответственности» и «Бегство-избегание». Среди 
мужской выборки были выявлены положительные связи между длительностью проте-
кания симптомов горевания и выраженностью личностных особенностей респондентов 
(подозрительность, нонконформизм, тревожность и эмоциональная напряженность), а 
также предпочитаемыми копинг-стратегиями (самоконтроль, конфронтация) и механиз-
мами психологических защит (реактивные образования, вытеснение). У женской выбор-
ки также были обнаружены положительные корреляции между длительностью течения 
симптомов горя и выраженностью показателей личностных особенностей (радикализм, 
мечтательность, смелость), копинг-механизмов (конфронтация, дистанцирование) и ме-
ханизмов психологических защит (замещение).

Выводы: динамика и особенности протекания горя у лиц молодого возраста связаны 
с личностными особенностями  респондентов, а также предпочтениями в использовании 
определенных копинг-стратегий и механизмов психологических защит. Результаты рабо-
ты позволяют выявить мишени психологической коррекции при работе с лицами 20-30 
лет, переживающими горе. 
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