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очень прочно. Впоследствии эти навыки 

переносятся на русское письмо. 

Сделанные наблюдения свидетельству

ют о том, что необходимо разработать осо

бую программу обучения арабов русской 

графике и орфографии. Особенности сис

темы арабского письма, а также влияние 

латиницы необходимо учитывать при со

здании курсов практического русского язы

ка для арабов. 
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Проблема сохранения психологическо

го здоровья в последнее время приобрета

ет все большую актуальность, которая про

является не только в изучении ее возраст

ных аспектов, но и ее технологической обес

печенности. В данном контексте научной 

проблематики нам представляется важным 

определить рефлексивные механизмы со

хранения психологического здоровья в сту

денческом возрасте. Проблема рефлексив

ных механизмов в настоящее время рассмат

ривается неоднозначно и в разных аспектах 

(А. А.Тюков, Н. Г. Алексеев, Б. И. Хасан, 

И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов, В. И. Сло-

бодчиков, Ю. Н. Кулюткин, А. С. Шаров , 

Н. А. Деева и др.). Но остается открытым 

вопрос об их содержании, природе и реа

лизации в процессе сохранения психологи

ческого здоровья. 

В настоящее время в литературе отсут

ствуют общие положения теории психоло

гического здоровья. Этим, на наш взгляд, 
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обусловлено многообразие определений 

психологического здоровья. В рамках на

шего исследования за основу взято опреде

ление О. В. Хухлаевой, которая определяет 

психологическое здоровье как «динамичес

кую совокупность психических свойств, обес

печивающих: а) гармонию между различны

ми сторонами личности человека, а также 

между человеком и обществом; б) возмож

ность полноценного функционирования 

человека в процессе жизнедеятельности» 

[6, с. 5]. Психологическое здоровье позво

ляет личности стать постепенно самодос

таточной, когда она все больше ориенти

руется в своем поведении и отношениях не 

только на извне задаваемые нормы, но и 

на внутренние осознанные самоориенти

ры, умение брать ответственность не толь

ко за свои поступки, развитие , но и за 

жизнь в целом. 

Кроме того, анализ литературы, посвя

щенной данной проблеме, показывает, что 

если особенностям психологического здо

ровья детей дошкольного и школьного воз

раста посвящено достаточное количество 

исследований (О. В. Хухлаева, В. Пахаль-

ян, В. И. Слободчиков, А. В. Шувалов и 

др.), то проблема психологического здоро

вья студентов остается малоизученной. 

Студенчество относится к большой со

циальной группе - молодежи. На жизнен

ном отрезке это время от 17-18 до 23-25 лет. 

По мнению отечественных и зарубежных 

исследователей развитие в студенческие го

ды имеет кризисный характер и носит на

звание «кризис встречи со взрослостью» 

(Г. В. Оллпорт, О. В. Хухлаева и др.). В ис

следованиях, посвященных личности сту

дента, показывается противоречивость 

внутреннего мира, сложность нахождения 

своей самобытности и формирования яр

кой, высококультурной индивидуальности. 

«Кто я? Чего я хочу? Что я могу?» - вот 

важнейшие вопросы, которые решаются в 

молодости. Ответить на эти вопросы позво

ляет рефлексия, которая является важной 

составляющей психологического здоровья 

студентов. 

Анализ работ, посвященных проблеме 

исследования, показал, что такие авторы, 

как О. В. Хухлаева, В. И. Слободчиков, 

А. В. Шувалов, отмечают неоднозначные 

возможности рефлексии в сохранении пси

хологического здоровья человека: с одной 

стороны, как на необходимую составляю

щую психологического здоровья, с другой -

как фактор его нарушения [1, с. 133]. 

Рефлексия личности студента позволя

ет ему расти, положительно самоизменять

ся, справляться с кризисной ситуацией са

мим, т. е. речь идет о конструктивной реф

лексии, позволяющей преобразовать себя. 

В то же время излишнее «самокопание» в 

своих проблемах негативно влияет на пси

хологическое здоровье студентов, наблюда

ется «застревание» на кризисном состоянии, 

сопровождающееся дальнейшим уходом в 

себя, потерей контакта с окружающим ми

ром, нарастанием депрессивных тенденций, 

прекращением попыток конструктивно раз

решить кризис. Таким образом, высокая 

рефлексивность может использоваться про

тив самих студентов, т. е. все более и более 

приобретает черты негативной рефлексии, 

под которой понимается «бесплодное само

копание», т. е. бесплодные размышления, 

выступающие в качестве саморазрушения 

психики человека [7, с. 39]. В данном слу

чае речь идет о неконструктивной рефлек

сии. В. Франкл указывал, что уделение из

лишнего внимания чему-либо является «ги

перрефлексией», что сходно с гиперинтен

цией в том отношении, что и то и другое 

может породить невроз [5]. 

Непродуктивное протекание процессов 

личностной рефлексии обусловлено, по 

мнению Г. Н. Траилина, отсутствием схе

мы ориентировочной основы рефлексивной 

деятельности, а также ее процедуры, техно

логии реализации при помощи соответству

ющей программы и алгоритма, порядка 

выполнения операций [4, с. 11]. 
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Под конструктивной личностной реф

лексией Г. Н. Траилин понимает «самостоя

тельное образование, интегрирующее на 

личностном уровне когнитивный, эмоцио

нальный и поведенческий компоненты реф

лексивной деятельности человека, находя

щегося в проблемной ситуации. Важным 

условием развития конструктивной лично

стной рефлексии является сформированная 

потребностно-мотивационная установка и 

исследовательская позиция». В качестве 

рабочего механизма конструктивной лич

ностной рефлексии Г. Н. Траилин выделя

ет самопознание, самоанализ и саморегуля

цию [4, с. 11]. 

Исходя из вышеизложенных подходов, 

нами была определена структура рефлек

сивных механизмов сохранения психологи

ческого здоровья в студенческом возрасте: 

переживание, самопознание, самопонима

ние, саморегуляция, саморазвитие, ответ

ственность. 

Переживания манифестируют челове

ку о чем-то важном для него и о том, что 

необходимо как-то изменить и трансфор

мировать саму значимость. В процессе пе

реживания человек обращается снова и 

снова к ценному для себя, к тому, что име

ет первостепенное значение для его жизни 

[9, с. 216]. Сами по себе переживания, хоте

ния, желания «не являются мотивами пото

му, что они не способны породить направ

ленную деятельность, и, следовательно, 

главный психологический вопрос состоит 

в том, чтобы понять, в чем состоит пред

мет данного хотения, желания или страсти» 

[3, с. 196]. 

Для т о го ч тобы переживание было 

«удачным», ведущим к развитию, самоак

туализации и совершенствованию личнос

ти, оно должно быть целенаправленным, 

ориентированным на признание и приня

тие реальности (Ф. Е. Василюк). Именно 

активный поиск и принятие помощи, реа

листический учет целостной ситуации, уме

ние пожертвовать частным и сиюминут

ным, способность разбивать всю пробле

му на мелкие потенциально разрешимые 

задачи удерживают субъекта от регресса, 

ведут к накоплению индивидуального опы

та совладания с жизненными проблемами, 

способствуют выстраиванию позитивного 

образа «Я». Поэтому не зацикливание на 

переживаниях, а переход к следующим реф

лексивным механизмам сохранения психо

логического здоровья является условием 

полноценного развития личности, ее гармо

ничных отношений с окружающим миром. 

Самопознание позволяет человеку не 

только прояснить отношение самого себя 

к собственному бытию, но и с помощью 

вопрошания, постановки вопросов к себе, 

относящихся к альтернативным выборам и 

решениям, выявить потенциальные воз

можности саморазвития. Познавая себя, 

субъект получает знания путем ответа на 

констатирующие вопросы типа: «Какой я?» 

или «Что я знаю о себе?». 

В отличие от самопонимания самопозна

ние позволяет человеку получать новые зна

ния, но не наделяет их смыслом, не иерар-

хизирует их по ценностям. Оно дает ему 

возможность формировать определенные 

представления о себе и систематизировать 

их. В процессе самопознания субъект име

ет дело со сбором данных, анализом и син

тезом новых сведений о психологических 

особенностях своих мотивов, характера, 

мировоззрения и т. п. [2, с. 188]. 

Результатом самопонимания является 

новый смысл того, что человек уже знал о 

себе. Самопонимание, как и вообще пони

мание, направлено не на поиск новых зна

ний, а на осмысление, порождение смысла 

того, что человек узнал о себе во время са

мопознания . Успешное самопонимание 

можно определить как осмысленный ре

зультат наблюдения и объяснения челове

ком своих мыслей и чувств, мотивов пове

дения; умение обнаруживать смысл поступ

ков; способность отвечать на причинные 

вопросы о своем характере, мировоззрении, 

отношении к себе и другим людям, а также 

о том, как другие понимают его [2, с. 189]. 
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В процессе самопонимания человек от

вечает на вопросы другого типа - причин

ные: «Зачем я так поступил?», «Почему этот 

человек вызывает у меня такое отношение 

к нему?». 

Процессы самопознания и самопонима

ния позволяют концентрировать сознание 

на себе, своем внутреннем мире и своем мес

те во взаимоотношениях с другими, учить

ся понимать и описывать собственные эмо

циональные состояния, осознавать причи

ны, последствия своего поведения и, как 

следствие, осуществлять саморегуляцию, 

которая обеспечивает психологическое здо

ровье через «возможность полноценного 

функционирования человека в процессе 

жизнедеятельности». 

Саморегуляция обеспечивает возмож

ность адекватного приспособления как к 

благоприятным, так и к неблагоприятным 

условиям и воздействиям. Следует акцен

тировать внимание на возможных трудно

стях адаптации именно к благоприятным 

ситуациям, хотя традиционно считается, 

что к ним-то человек всегда готов и они не 

требуют особого напряжения. Если же го

ворить об адаптации к трудным ситуаци

ям, то необходимо не только уметь проти

востоять им, но и использовать их для са

моизменения, саморазвития [6, с. 6]. 

Осознающий свои состояния и свои за

дачи человек является субъектом своей де

ятельности: осуществляет выбор условий, 

соответствующих очередной задаче, подби

рает способы преобразования исходной 

ситуации, затем оценивает полученные ре

зультаты и решает, нужно ли вносить ка

кие-то изменения в свои действия, т. е. осу

ществляет процесс целеполагания, целе-

определения и целеосуществления и в слу

чае необходимости коррекции. 

Именно позиция субъекта предполага

ет переход из режима развития в режим 

саморазвития, т. е. становление субъекта, хо

зяина и автора собственной биографии, ко

торый решает сознательно изменять и (или) 

столь же сознательно стремиться сохранить 

в неизменности собственную самость (рус

ский эквивалент субъектности) [8, с. 26]. 

Ответственность как осознание соб

ственных выборов, являющихся предпо

сылкой тех или иных жизненных событий, 

предполагает понимание того, что события 

происходят потому, что «я выбрал, чтобы 

они произошли» [10]. По нашему мнению, 

ответственность способствует реализации 

основной функции психологического здо

ровья - это поддержание активного дина

мического баланса между человеком и ок

ружающей средой, особенно в ситуациях, 

требующих мобилизации личностных ре

сурсов. Именно принятие ответственности 

за свой выбор, свое развитие является сви

детельством разрешения «кризиса встречи 

со взрослостью» в студенческом возрасте. 

Таким образом, предложенные нами 

рефлексивные механизмы сохранения пси

хологического здоровья были определены 

исходя из сущности психологического здо

ровья, особенностей студенческого возрас

та, идеи о конструктивной и неконструктив

ной рефлексии. Выделенные рефлексивные 

механизмы сохранения психологического 

здоровья в студенческом возрасте, возмож

но, будут способствовать перестройке лич

ности, развитию новых идеальных образов, 

переключению на новые механизмы жизне

деятельности, учебно-профессиональной 

деятельности. Позитивное осознание и пре

образование самого себя может помочь ре

шить проблему сохранения психологиче

ского здоровья, что проявится в гармонич

ных отношениях с окружающими, субъек

тивном ощущении психологического ком

форта и высоким потенциалом достижения 

благополучия в жизни. 
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Л. М. Аппоева 

ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ОСЕТИИ 

(вторая половина XIX - начало XX в.) 

Работа представлена кафедрой новейшей истории и политики России 
Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова. 
Научный руководитель - доктор исторических наук, профессор Н. Д. Молиев 

В статье рассматривается проблема женского образования в трудах известных просветите
лей А. Колиева, X. Уруймагова, Г. Дзасохова и Г. Баева. Выявляется теоретическая и практиче
ская значимость их деятельности в пореформенной модернизации осетинского общества. 

Ключевые слова: тендер, образование, общество, просветители. 

The problem of women's education in the works of known enlighteners - A. Koliyev, Kh. Uruymagov, 
C. Dzasokhov and G. Bayev - is considered in the article. The theoretical and practical importance of their 
activity in post-reform modernisation of Ossetian society comes to light. 

Key words: gender, education, society, enlighteners. 

XIX век, особенно его вторая половина, 

характеризуется как время последовательно

го прогресса осетинского общества, круп

ных достижений в его культурном развитии, 

в общественно-политической мысли. 

Начало просветительской идеологии 

положила духовная интеллигенция, сло

жившаяся под влиянием российских право

славных миссий. Доминирующей чертой 

общественно-политической мысли в Осетии 

становилось отстаивание европейских иде

алов свободы и развития. Самым действен

ным средством борьбы за прогрессивное 

развитие народа просветители считали об

разование, в том числе и женское. 

Раннее просветительство в Северной 

Осетии было представлено протоиереем 

Аксо Колиевым. Хорошо ориентируясь в 

общественно-политической обстановке 

своего времени, он использовал все возмож-
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