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чайных или эмоциональных ситуациях, это называется экстренным и эмоциональным 
поведением соответственно. Публичное просоциальное поведение можно наблюдать, ко-
гда люди помогают другим перед окружающими. Альтруистическое просоциальное пове-
дение определяется как помощь другим с небольшим ожиданием или вообще без ожида-
ния вознаграждения за себя. Полученные инструменты, измерение просоциальных тен-
денций Г. Карло и Б. Рэндаллом предназначены не для характеристики всех возможных 
типов просоциального поведения, а для определения склонности индивида к шести от-
носительно распространенным типам просоциального поведения. Адаптацию методики 
Г. Карло и Б.А. Рэндалл в русскоязычной среде осуществила Н.В. Кухтова [5].  

Заключение. Таким образом, теоретическое понимание просоциальности в насто-
ящее время рассматривается как многомерная конструкция. Индивидуальные и группо-
вые различия в конкретных формах просоциального поведения, а также конкретные ти-
пы просоциального поведения связаны с конкретными коррелятами. Следовательно, со-
циально-когнитивная теория просоциального поведения объединяет в себя аффектив-
ные предикторы (симпатия, эмпатия), нравственные рассуждения (социальные нормы), 
которые могут активизировать просоциальные действия. При неблагоприятном разви-
тии вышеназванных черт формируется асоциальная направленность личности. 
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Благополучный психологический климат считается важнейшим показателем удо-

влетворенности работников трудом и коллективом, а также условием производитель-
ности труда. Он представляет собой итог регулярной психологической работы с члена-
ми трудового коллектива, проведения специальных мероприятий, которые направлены 
на формирование доброжелательных отношений между сотрудниками. Для формирова-
ния благоприятного климата требуется понимание психологии людей, их настроения, 
эмоционального состояния, отношений друг с другом. В психологическом климате за-
ключена качественная составляющая межличностных отношений, которая проявляется 
как совокупность психологических условий, которые способны помогать или наоборот 
препятствовать осуществлению эффективной совместной трудовой деятельности и 
личностному росту в данном коллективе [1]. 

Цель исследования – изучить степень благоприятности социально- психологиче-
ского климата в трудовом коллективе. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что исследование уровня со-
циально-психологического климата выступает ведущим фактором в обеспечении про-
дуктивности работы всего коллектива, что имеет непосредственное влияние на резуль-
тат всех поставленных целей и задач. 
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Материал и методы. Теоретические методы: анализ психологической литерату-
ры, обобщение и синтез; эмпирические методы: методика оценки психологической ат-
мосферы в коллективе А.Ф. Фидлера, карта-схемы оценки психологического климата 
Л.Н. Лутошкина. 

Результаты и их обсуждение. В нашем исследовании приняли участие работники 
мясоконсервного комбината г. Орши в возрасте от 20 до 57 лет. Объем исследуемой вы-
борки составляет 20 человек. 

В ходе исследования было важно определить уровень социально- психологического 
климата в коллективе. 

На рис. 1. представлены показатели уровня благоприятности психологической ат-
мосферы в коллективе, полученные в ходе проведения методики А.Ф. Фидлера. 

 

 

Рисунок 1 – Показатели уровня благоприятности психологической 
атмосферы в коллективе 

 

Анализ данных, отраженных на рисунке 1, свидетельствует о том, что 10% испыту-
емых считают климат в коллективе неблагоприятным, 50% оценивают климат как бла-
гоприятный и 40% определяют климат как средне благоприятный. Таким образом, мож-
но сказать, что психологическая атмосфера в коллективе является средне благополучной, 
так как большая часть работников оценивают ее положительно. 

В ходе проведения исследования с помощью методики Л.Н. Лутошкина были получе-
ны результаты, которые отражены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Показатели степени благоприятности психологического климата 
 

Анализ данных, отраженных на рисунке 2, свидетельствует о том, что 15% работни-
ков определяют низкий уровень социально-психологического климата в коллективе. По 
мнению 35% сотрудников психологическая атмосфера является средне благоприятной и 
50% трудящихся считают ее благоприятной. В целом можно сделать вывод о средней 
степени благоприятности психологической атмосферы в данном коллективе. 

Заключение. По результатам эмпирического исследования было выявлено, что 
климат в коллективе оценивается как средне благоприятный. Большая часть работников 
вполне довольна своим трудом, взаимоотношениями с коллегами и руководящим соста-
вом, остальные, в случае несовпадения во взглядах, способны вступать в спор и конфлик-
товать, тем самым снижая удовлетворенность трудом других сотрудников. Также между 
такими коллегами могут существовать группировки, которые критически настроены по 
отношению к руководству и другим членам коллектива. Негативные черты психотиче-
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ского климата могут проявляться из-за отсутствия гибкости стиля руководства. Руково-
дителю следует уделять большее внимание по отношению к особенностям межличност-
ных взаимодействий в коллективе, намерениям и перспективам подчиненных. 
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Современные социально-экономические условия, стремительный темп жизни, ис-

кажение в сознании части населения общечеловеческих ценностей и другие трудности 
осложняют приспособление многих людей к жизни в обществе. Они постоянно пребыва-
ют в состоянии стресса, с которым не могут справиться самостоятельно. Не каждый спо-
собен преодолевать препятствия на своем жизненном пути в силу определенных психо-
логических особенностей, низких адаптационных способностей и трудностей в общении. 
Эти причины приводят к тому, что человек избегает проблемы и прячется от неприятной 
ему реальности вместо того, чтобы активно её трансформировать. Он занимается тем, 
что вызывает у него положительные эмоции и не требует активного приложения душев-
ных усилий. Таким образом, чаще всего формируются разные виды аддиктивного, или 
зависимого поведения, к числу которых относятся и нарушения пищевого поведения. 

Последние проведенные исследования (Д.И. Гусева, Т.Д. Вакушенко) показывают, 
что большинство школьников регулярно сталкиваются с вопросами гармонизации пита-
ния и совершенствования собственного тела. … среди подростков превалирует деструк-
тивное понимание и восприятие пищи, ритуалов ее потребления» [1, с. 130]. 

Цель исследования – раскрыть социально-психологические аспекты расстройств 
пищевого поведения. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили данные интернет-
ресурсов, литературы по проблеме исследования, а также результаты анкетирования. 
Нами применялись следующие методы: анализ социально-психологической и медицин-
ской литературы, анкетирование, обобщение, обработка данных. 

Результаты и их обсуждение. Анализ материала по исследуемой теме позволил 
нам сделать вывод о том, что под пищевым поведением понимается ценностное отноше-
ние к пище и ее приему, стереотип питания в обыденных условиях и в ситуации стресса, 
поведение, ориентированное на образ собственного тела, и деятельность по формирова-
нию этого образа. 

Пищевое поведение оценивается как гармоничное (адекватное) или девиантное 
(отклоняющееся) в зависимости от множества параметров, в частности – от места, кото-
рое занимает процесс приема пищи в иерархии ценностей человека, от количественных и 
качественных показателей питания. На выработку стереотипов пищевого поведения, 
особенно в период стресса, существенное влияние оказывают этнокультурные факторы. 
Извечным вопросом о ценности питания является вопрос о связи питания с жизненными 
целями («есть, чтобы жить, или жить, чтобы есть»). Потребность в пище является одной 
из первичных, биологических потребностей, и эта потребность направлена на поддержа-
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