
Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:
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Введение

Исследование психических состояний тревожности человека является актуальной проблемой современной
психологической науки. Решению проблем и вопросов, связанных с изучением уровней тревожности,
посвящены работы как зарубежных, так и отечественных психологов. С одной стороны, психические
состояния тревожности выступают в качестве важнейшего субъективного фактора, определяющего
успешность и продуктивность деятельности человека в сфере труда, общения и познания, оказывают
существенное влияние на эффективность и качество различных видов трудовой деятельности.
С другой стороны, как признают сами ученые, «эта проблема в современной психологии недостаточно
разработана» [6].
В отечественной науке отсутствует единое мнение об определении, структуре и функции, механизмах и
детерминантах, классификации и методах исследования психических состояний тревожности. Причина
подобного положения заключена в самой природе такого явления, как психическое состояние,
занимающего как бы промежуточное положение между психическими процессами с одной стороны, и
психическими свойствами личности - с другой.
Это проявляется в относительности границ, отделяющих психическое состояние от психических процессов,
черт характера и свойств личности [11].
В наиболее общем виде проблема тревожности может быть сформулирована как проблема изучения
психологических механизмов адаптации и закономерностей влияния психических состояний на обучение,
воспитание и развитие личности.
Цель данной работы - изучение психологических механизмов и особенностей снятия тревожности в
ситуации риска.
Объект данной работы - тревожность.
Предмет данной работы - психологические механизмы и особенности снятия тревожности в ситуации риска.
В соответствии с указанной целью были определены следующие основные задачи работы:
1. Рассмотреть сущность и понятие тревожности
2. Проанализировать психологические механизмы снятия тревожности в ситуации риска
3. Провести исследование психологических механизмов и особенностей снятия тревожности в ситуации
риска.
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Глава 1. Теоретические аспекты психологических механизмов снятия тревожности в ситуации риска

1.1 Сущность и понятие тревожности

Каждому человеку свойственно испытывать страх, который является адекватной реакцией на внешние
раздражители, несущие угрозу для него, человека. Именно глубинные детские страхи зачатую приводят к
деформации развивающейся личности, и это просто необходимо корректировать, так как подсознательные
страхи деформируют личность. Развитая база коррекции страхов в младшем школьном возрасте очень
востребована в наше время, особенно в школах, т.к. в основном большой частью причиной возникновения
страхов у детей является не совсем здоровая атмосфера в школе. [40, с. 76-80]
Анализ, проведённый среди литературных и электронных ресурсов дал представление о современном
определении понятия страх. Так же были рассмотрены понятия «тревога» и «тревожности», определена
разница этих понятий и их место в жизни ребенка. [44, с. 235]
По мнению А.С. Ситниковой, эмоциональным фоном любого страха является инстинкт самосохранения, в
большей части случаев страх выступает как защитный механизм и обуславливается изменениями в
психофизическом изменении высшей нервной деятельности, что заметно в увеличении частоты пульса и
ускорению дыхания, значении артериального давления, а так же выделению желудочного сока[4].
Заключение

Чувство тревоги, выраженное в показателях уровня тревожности, неизбежно сопровождает жизнь
человека. Полностью снять тревогу можно лишь устранив все возможные трудности, которые человек
встречает на протяжении своей жизни, что в принципе невозможно, да и не нужно. Тревожность -
необязательно негативное явление. Так называемая полезная тревожность незаменима в формировании
саморегуляции, а, также, во всем процессе развития личности. Для плодотворной работы, для научения
чему-либо, для гармоничной, полноценной жизни, определенный уровень тревоги просто необходим,
уровень, который не изматывает человека, а задает тонус его деятельности. [17, с. 283]
Важнейшее качество, придающее тревоге конструктивность - умение анализировать тревожную ситуацию
спокойно, без паники разобраться в ней. С этим качеством тесно связано умение анализировать и
планировать собственные поступки.
Тревога становится конструктивной, если человек понимает, что любая совершенная им ошибка - это не
катастрофа, а стимул для дальнейшего поиска. Опыт ошибок и неудач в жизни человека играет не
меньшую роль, чем опыт побед и радостных переживаний. Конструктивная тревога, в отличие от
деструктивной, то есть мешающей, разрушающей деятельность, всегда направлена на преодоление четко
обозначенного препятствия. Чувство тревожности из препятствия может превратиться в источник успеха.
Мы не можем однозначно «окрасить» тревожность в черный или белый цвет. Тревожность - гораздо более
глубокое и сложное понятие. Это и обуславливает актуальность и нужность исследования тревожности.
Основной целью исследования являлось обоснование и экспериментальная проверка возможностей
развития коммуникативной компетентности у сотрудников руководящего звена ГПС МЧС России средствами
социально - психологического тренинга. В исследовании принимали участие исключительно сотрудники
ГПС МЧС России, руководящего звена, в количестве 50 человек, в возрасте 34-45 лет, стаж работы от 6-и до
10-и лет.
В двух группах у 45 % испытуемых высокий уровень личностной тревожности, следовательно, эти люди
воспринимают большой диапазон ситуаций как угрожающие их личностной и психологической ценности и
целостности. У 50 % средний и у 5 % низкий, эти люди слишком некритично относятся к происходящему, не
воспринимают реально угрожающие ситуации как таковые, не желают решать свои же жизненные
трудности. Затем, на этой же выборке была проведена методика «Интегративный тест тревожности» (ИТТ),
которая также включает шкалы личностной и ситуативной тревожности.
Группа ЭГ, в основном набрала средние значения, между двумя крайними группами, все показатели
находятся в допустимой норме, каких либо значительных пиков не наблюдается, однако стоит обратить
внимание на шкалу H, F и О. Повышение значений по данным шкалам позволяет нам охарактеризовать
респондентов как сдержанных, зрелых, при этом жизнерадостных.
Группа КГ имеют повышения по шкалам F, Q1, Q2, и понижения по шкалам O и Q3. Что характеризует их как
беззаботных, восторженных, невнимательных, небрежных, самоуверенных, хладнокровных, веселых,



жизнерадостных.
Как видно из таблицы, у КГ и ЭГ достаточно высокий показатель шкалы нервно-психической устойчивости
(НПУ).
Для данной группы характерна определённая склонность к нервно-психическим срывам, отсутствие
адекватной самооценки и адекватного восприятия действительности.
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