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сияқты жеке тұлғаның коммуникативті қабілеттері ашылмайды. Ойын 

психокоррекциясының барысында баланың психогендік тəжірибесі ең терең көрініс табады. 

Агрессивті мінез-құлықты түзету үшін қолайлы кезең-кіші мектеп жасы. Агрессивті 

балалармен жұмыс жасаудағы басты мақсат-басқалармен қарым- қатынасты қалыптастыру, 

құрдастарымен қарым-қатынас орнату; баланы агрессияны басқаруға үйрету, агрессияны 

білдіру тəсілдерін үйрету; эмоционалды жағдайды қалыпқа келтіру жəне эмпатия сезімін 

дамыту. 
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Идеальная внешность издревле была социальным требованием или гарантией успешной 

жизни. Таким образом, в разные века, женщины и мужчины различными способами 

добивались приближения собственной внешности к идеалу. Современный мир меняется, 

появились движения, отрицающие и даже опровергающие стандарты красоты, 

существовавшие десятки и сотни лет, но то, что строилось веками, не может исчезнуть в 

одночасье. С появлением интернета, а с ним и социальных сетей, крепко вписавшим в наши 

жизни такое понятие как социальные медиа, идеалы внешности приобрели мировые 

масштабы и изменяются с космической скоростью. 

Социальные медиа глубоко проникли в повседневную жизнь многих молодых людей, 

так вследствие в 2021 году только на территории Казахстана в социальных сетях 

использовалось более 12,6 млн. аккаунтов, что составляет около 63,5% всего населения 

страны, а среднее время, проводимое в социальных сетях, составило 1 час 9 минут в день [1]. 

Кроме того, около 60% пользователей социальных сетей - молодые люди в возрасте от 18-34 

лет [2]. 

С ростом популярности социальных сетей, таких как Facebook, Twitter и Instagram, 

одной из самых распространенных причиной использования которых является обмен 

личными фотографиями [3], социальные сети позволяют пользователям активно участвовать 

в социальных сравнениях, делясь собственными фотографиями, которые часто представляют 

желаемые "онлайн-версии" идеальных себя . 

Существует теория гиперреальности Бодрийяра, которая утверждает, что человек не 

способен видеть мир таким, какой он есть на самом деле, так как автор данной теории считает 

что "реальность" была заменена "симуляцией", смешением реальности и орепрезентации 

реальности, где нет четкого указания на то, где заканчивается первая и начинается второе[4] 

Таким образом, можно утверждать, что рост высоко визуальных социальных медиа 

способствует размыванию восприятия между "реальным" и созданным, до такой степени, что 

пользователи больше не могут отличить одно от другого. 
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Нормы красоты и социальные сравнения — это два основных фактора, которые влияют 

на привитие того, как то или иное тело считается идеалом, когда человек сравнивает тех, кто 

воспринимается как похожий на себя [5]. 

Некоторые исследователи упоминают в своих трудах о том, что отредактированные 

изображения побуждают мужчин и женщин сравнивать себя с сильно увеличенными и часто 

физически недостижимыми идеалами внешности, что может оказать серьезное негативное 

влияние на их самочувствие [20] [21]. Воздействие этих образов в социальных сетях, было 

связано с ростом не только,неудовлетворенности телом [22] [23], но и с ростом низкой 

социальной самооценки и [21] [24] [25]. Влияние социальных сравнений на самооценку 

может варьироваться в зависимости от сравнительной цели по отношению к себе. 

Самооценка происходит путем оценки своего статуса по отношению к другим 

людям в том же окружении или аналогичном контексте, в то время как 

самовозвышение, форма восходящего сравнения, происходит путем оценки своего статуса по 

сравнению с другими и призвано защитить самооценку. Хотя самовозвышение может 

привести к положительным результатам, исследователи обнаружили, что в долгосрочной 

перспективе оно может привести к негативным последствиям [26]. 

Так, в одном из исследований было обнаружено, что контексты физической формы и 

внешнего вида являются источниками восходящего социального сравнения и чувства 

зависти как для мужчин, так и для женщин. Для женщин, в частности, контекст внешности 

был более значимым [27]. В соответствии с предыдущими исследованиями, исследование 

подтвердило, что зависть, связанная с телом, служит мотиватором и демотиватором для 

здоровья и фитнес-поведения. Исходя из этих результатов, можно предположить, что 

подобные эффекты могут распространяться на социальные сети, основанные на 

изображениях, такие как Instagram. 

Кроме того, было установлено, что интернализация идеала худобы у женщин 

способствует нездоровому питанию и физическим нагрузкам, а в некоторых случаях - 

развитию расстройств пищевого поведения [28]. 

В целом, эти образы могут формировать у людей нереалистичные ожидания красоты, 

что в конечном итоге приводит к неудовлетворенности своей внешностью, когда их 

невозможно достичь. В попытке снизить негативное влияние таких изображений 

Великобритания, Франция и Израиль выступили за использование маркировки с отказом от 

ответственности на сильно отредактированных медиа изображениях [29]. Однако было 

установлено, что маркировка изображений привлекает больше внимания к изменённым 

участкам тела, что еще больше усиливает неудовлетворенность телом у некоторых людей 

[30]. 

На сегодняшний день существует значительное количество исследований о негативном 

влиянии воздействия идеализированных изображений в средствах массовой информации, но 

стоит отметить относительно малый объём информации о последствиях и возможных 

вариантов решения данной проблемы. Если редактирование фотографий в СМИ можно в 

определенной степени регулировать посредством законов, то контролировать изображения, 

которыми пользователи делятся в социальных сетях, практически невозможно из за 

большого объёма информации и скорости её обновления. 

Следовательно, идеалы, созданные в сети с помощью программ и социальных сетей, 

могут не только укрепить идеалы внешности в онлайн сообществе, но и оказать 

давление на ту часть общества, которая не является активной в сети, заставляя их 

приближать собственные параметры к общим идеалам, прийти к которым зачастую можно 

лишь с помощью пластической хирургии. По этой причине специалистам здравоохранения 

важно знать о влиянии идеализированных образов в социальных сетях, особенно на молодых 

людей, а также о важности пропаганды здорового и реалистичного образа тела. 

Подводя итоги, важно отметить рост популярности темы влияния фотоманипуляций 

среди учёных и исследователей, что является огромным шагом в изучении этого вопроса и 

возможном решении данной проблемы. Данная научная работа написана с целью анализа 
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существующих исследований с последующим использованием для других учёных, 

занимающихся данной темой. 
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Кризис - это ситуация эмоционального и умственного стресса, требующая 

значительного изменения представлений о мире и о себе за короткий промежуток времени. В 

психическом кризисе можно выделить две стороны: опасность для личностного роста и 

потенциал личностного роста. 

Кри́зис (с греч. κρίσις – решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного 

состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей 

становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.  

Кризис (в японском языке) - состоит из двух иероглифов, которые означают «проблема» 

и «возможности».  

Психологический кризис — совпадение личностного и душевного кризиса. Состояние, 

при котором невозможно дальнейшее функционирование личности в рамках прежней 

модели поведения, даже если она целиком устраивала данного человека.  

Под жизненными событиями, ведущими к кризису, понимают «события, создающие 

потенциальную или активную угрозу удовлетворению фундаментальных потребностей и 

ставящие перед человеком проблему, от которой он не может уйти и которую не может 

разрешить в короткое время и привычным способом» [1]. 

В качестве синонимов термина «кризис» в психологической литературе употребляются 

понятия «критический период» (Т. Шибутани), «перелом», «переход» (Г. Шихи), 

«поворотный этап жизненного пути» (С. Л. Рубинштейн), «разрыв» (Л. С. Выготский), 

«критическая ситуация» (Ф. Е. Василюк). 

Базовыми явились исследования различных реакций на жизненные кризисы в малой 

психиатрии Л. Линдеманна (1944), психологических и психофизиологических исследованиях 

стресса, стадий развития дистресса Г. Селье (1956), концепции восьми жизненных циклов и 

соответствующих им психосоциальных кризисов Э. Эриксона (1959), концепции трех видов 

кризисов В. В. Козлова (1997). 

В терминах "событие" и "кризис" выделяют следующие существенные признаки: 

опасное переходное состояние (в термине "кризис") и событийность происшествий, 


