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Аннотация. В статье представлены результаты тренинга с использованием 
блока биомеханической стимуляции мимических паттернов лица. Пока-
зана эффективность тренинга посредством биомеханической стимуляции 
паттернов лица по всем показателям самоотношения у женщин в возрасте 
от 40 до 45 лет. Подробно рассматривается понятие самоотношение у жен-
щин в период зрелого возраста.
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Введение

Отношение человека к  себе является базовым 
конструктом личности, оказывает регулирующее 
влияние практически на  все аспекты поведе-

ния, играет важнейшую роль в  установлении межлич-
ностных отношений, в постановке и достижении целей, 
в  способах формирования и  разрешения кризисных 
ситуаций (С. Р. Пантилеев, В. В. Столин, Н. Ю. Хусаинова). 
По мнению А. П. Корнилова, позитивное устойчивое са-
моотношение лежит в основании веры человека в свои 
возможности, в свою самостоятельность, энергичность, 
обусловливает оптимизм в отношении ожидания успеш-
ности своих действий в  ситуациях неопределенности. 
С. Г. Якобсоном и Г. И. Моревой показано, что люди с по-
зитивным самоотношением менее поглощены своими 
внутренними проблемами, гораздо реже страдают пси-
хосоматическими расстройствами. Негативное же само-
отношение, по мнению С. Куперсмита, является источни-
ком психологических проблем, являющихся причиной 
обращения за помощью к психологу.

В  современной психологии проблеме самоотно-
шения уделяется пристальное внимание. Среди зару-
бежных и  отечественных исследований можно назвать 
работы Р. Бернса, С. Куперсмита, С. Р. Пантилеева, М. Ро-
зенберга, Н. И. Сарджвеладзе, Е. Т. Соколовой, В. В. Сто-
лина, Р. Щавельзона, изучавших особенности строе-
ния самоотношения. Д. В. Желателев, А. П. Корнилов, 
М. И. Лисина, Г. И. Морева, К. Роджерс, И. Г. Чеснова, 
С. Г. Якобсон исследовали взаимосвязи самоотношения 
с другими проявлениями личности. H. H. Авдеева, А. Ад-
лер, Р. Берне, Г. К. Валицкас, Ю. Б. Гиппенрейтер, Е. И. Са-
вонько, В. Сатир, Э. Эриксон выделяли факторы, оказы-
вающие влияние на формирование самоотношения.

В  отечественной психологии понимание «самоотно-
шения», как установочного образования, нашло свое 
отражение в  работах тех исследователей, которые вы-
страивают свои представления о  данном феномене 
на  базовых положениях теории диспозиционной регу-
ляции социального поведения В. А. Ядова и теории уста-
новки Д. Н. Узнадзе.

POSSIBILITIES OF PSYCHOLOGICAL 
TRAINING USING A BLOCK  
OF BIOMECHANICAL STIMULATION  
OF FACIAL EXPRESSION PATTERNS  
IN OPTIMIZING SELF-ATTITUDE  
IN WOMEN OF MATURE AGE

S. Nikiforova 
J. Zhivaeva 

E. Stoyanova 

Summary. The article presents the results of training using the block 
of biomechanical stimulation of facial expression patterns. The 
effectiveness of training through biomechanical stimulation of facial 
patterns in all indicators of self-attitude in women aged 40 to 45 years 
is shown. The concept of self-attitude in women during adulthood is 
examined in detail.

Keywords: biomechanical stimulation, self-attitude, psychological 
training, women of mature age, optimization.
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В традиции школы Д. Н. Узнадзе концептуальная мо-
дель самоотношения как социальной установки была 
наиболее детально разработана Н. И. Сарджвеладзе. 
Этот исследователь впервые ввел понятие «самоотно-
шение» в научный обиход, классифицируя его как под-
класс социальной установки. Самоотношение определя-
ется им как отношение субъекта потребности к ситуации 
ее удовлетворения, которое направлено на самого себя. 
В целом, можно отметить, что исследователи, определя-
ющие самоотношение личности как установочное об-
разование, акцентируют свое внимание на  его важном 
месте в системе саморегуляции.

Теоретические основы понимания самоотношения 
как компонента самосознания были заложены И. И. Чес-
ноковой, которая ввела в научный обиход понятие «эмо-
ционально-ценностное самоотношение». Она опреде-
лила эмоционально-ценностное самоотношение как 
«специфический вид эмоционального переживания», 
в котором отражается собственное отношение личности 
к  тому, что она узнает, понимает, «открывает» относи-
тельно самой себя.

Наиболее полно и целостно, на наш взгляд, категория 
самоотношения в  отечественной психологии была раз-
работана в  трудах В. В. Столина и  С. Р. Пантилеева. Эти-
ми авторами понятие самоотношения рассматривается 
в русле концепции о личностном смысле «Я» А. Н. Леон-
тьева. И,  в  соответствии с  данным пониманием, опре-
деляется как «лежащее на  поверхности сознания не-
посредственно-феноменологическое выражение (или 
представленность) личностного смысла «Я» для самого 
субъекта. При этом специфика переживания смысла «Я» 
производна от реального бытия субъекта, его объектив-
ной позиции в социуме». В своей работе мы придержи-
ваемся именно этого определения самоотношения.

Несмотря на то, что в последние десятилетия в психо-
логии общеосознанна необходимость учета гендерных 
различий психических процессов, свойств, личностных 
образований (И. В. Грошев, И. С. Клецина, О. Г. Лопухова 
и др.). В диссертацонном исследовании Шарай Татьяны 
Петровны «Изменение самоотношения личности у жен-
щин в результате многомерного психологического воз-
действия» показано, что внимание гендерным особен-
ностям самоотношения акцентируется в отечественной 
и зарубежной психологии недостаточно.

Одним из  направлений развития гендерных иссле-
дований в  психологии является «женская психология». 
«Женские исследования» (women studies) направлены 
на  решение задачи выявления особенностей женско-
го опыта и  чисто «женских» психологических проблем 
(Р. Хоф). Как отмечает И. С. Клецина, проблема половой 
дифференциации в  рамках этого направления приоб-

рела новый ракурс. В основном исследования «женской 
психики» ориентированы на психологическую практику, 
выполняются в контексте психологической помощи жен-
щинам, пострадавшим в  результате психического или 
физического насилия, и, чаще всего, не находят отраже-
ния в  научных публикациях. Среди немногих авторов, 
касающихся проблем женской психологии, — Ю. Е. Але-
шина, С. Бем, Ш. Берн, И. С. Кон.

В рамках тендерной психологии близкими к теме на-
шего исследования являются работы, посвященные вы-
явлению особенностей самооценок у мальчиков и дево-
чек, юношей и девушек (Я. И. Михайловский, О. М. Мороз, 
H. H. Обозов, И. В. Тельнюк), анализу степени выраженно-
сти отдельных компонентов самоотношения у  мужчин 
и женщин (Т. Н. Курбатова, Я. В. Куус), взаимосвязи обра-
за тела и самоотношения у старшеклассников (Д. В. Же-
лателев). Обзор литературы показал, что недостаточно 
изученным остается вопрос об особенностях самоотно-
шения женщин. В  настоящее время в  психологической 
практике разрабатываются поло-ориентированные тех-
нологии изменения самоотношения методами психоло-
гического воздействия.

Формулировка цели статьи,  
ее актуальность.

Актуальность нашего исследования «Возможности 
тренинга в  оптимизации самоотношения у  женщин» 
обусловлена совмещением технологий изменения са-
моотношения методами психологического воздействия 
с  технологиями биомеханической стимуляции. Биоме-
ханическая стимуляция — новое направление в  физи-
ческой культуре и  спорте. Она осуществляется путем 
воздействия на мышцы человека механическими факто-
рами, точнее вибрацией, а в результате получаются пси-
хофизиологические эффекты.

Изложение  
основного материала статьи.

В  настоящее время, существует множество разроз-
ненных и противоречивых фактов, различных методоло-
гических установок, отсутствует общепризнанная и усто-
явшаяся терминология, связанная с  самоотношением 
и  образом тела как объектов социально-психологиче-
ского анализа. Отечественная психология располагает 
еще недостаточными теоретическими и практическими 
данными по этой проблеме. В настоящий момент, в соци-
альной психологии существует лишь немногочисленное 
число работ, посвященных проблеме гендер — социаль-
ные атрибуты внешнего облика С. Н. Яременко, D. Kyle. 
и  др.; изучающие представления о  способах оформле-
ния внешнего облика маскулинной, феминной личности 
А. А. Бодалев, В. А. Лабунская. Нет четко установленных 
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закономерностей влияния самого содержания Образа 
Физического Я,  сформированного в  процессе социаль-
ного взаимодействия, его составляющих, его формаль-
но-структурных характеристик, как на  частные самоо-
ценки, так и глобальное отношение к себе.

Методологической основой исследования выступи-
ли положения С. Л. Рубинштейна о признании человека 
субъектом собственной жизни и  теоретические пред-
ставления об  уровневой организации системы самоот-
ношения, изложенные в работах В. В. Столина.

При построении схемы эмпирического исследова-
ния учитывались: принцип единства теории, экспери-
мента и практики Б. Ф. Ломова, принцип целостного из-
учения личности во всем многообразии ее проявлений 
(Б. Г. Ананьев, В. Н. Мясищев, К. К. Платонов, В. Штерн) 
и  концепция психологической организации человека 
как субъекта саморазвития (Л. М. Попов).

Исследование было организовано и  проведено 
на  базе: студия «Экология Красоты». В  исследовании 
принимали участие 14 женщин в возрасте 40–45лет.

В  качестве диагностического инструментария нами 
были использованы: Опросник самоотношения направ-
лен на выявление уровня самоотношения испытуемого 
к  самому себе. Разработан В. В. Столиным и  С. Р. Панти-
леевым в  1985  году. Опросника позволяет выявить три 
уровня самоотношения, отличающихся по степени обоб-
щенности:

1. 1) глобальное самоотношение;
2. 2) самоотношение, дифференцированное по самоу-

важению, аутсимпатии, самоинтересу и ожидани-
ям отношения к себе;

3. 3) уровень конкретных действий (готовности к ним) 
в отношении к своему «Я».

Методика  
«Маскулинность-фемининность» 
С. Бем.

Методика была предложена Сандрой Бем (Sandra 
L. Bem, 1974) для диагностики психологического пола 
и  определяет степень андрогинности, маскулинности 
и фемининности личности.

В  качестве исходного положения при разработке 
психологического блока тренинга нами были учтены три 
уровня самоотношения, отличающихся по степени обоб-
щенности:

1. 1) глобальное самоотношение;
2. 2) самоотношение, дифференцированное по самоу-

важению, аутсимпатии, самоинтересу и ожидани-
ям отношения к себе;

3. 3) уровень конкретных действий (готовности к ним) 
в отношении к своему «Я».

Цель психологического блока тренинга: расширение 
сферы «Я» человека (получить полное и  точное пред-
ставления о себе как об индивидуальности), коррекция 
отношения к себе, формирование уверенности.

Задачи:
 ♦ развитие внутренней активности, самопонима-

ния,
 ♦ оптимизация самоуверенности и самопринятия,
 ♦ формирование социального доверия,
 ♦ формирование адекватной самооценки.

Технология коррекции направлена на изменение са-
моотношения. Однако поскольку отношение к себе фор-
мируется на основе представлений о себе, сопряженных 
с их самооценкой, и проявляется в поведении, в орбиту 
воздействия вовлекаются все компоненты сферы Я  — 
«образ Я», самооценка, самоотношение.

Инструментом воздействия выступает группа, кото-
рая позволяет выйти на  понимание и  коррекцию про-
блем человека за счет межличностного взаимодействия 
и групповой динамики. В группе человек чувствует себя 
принимающим и  принятым, доверяющим и  пользую-
щимся доверием, заботящимся и окруженным заботой, 
помогающим и получающим помощь. В такой обстанов-
ке взаимопонимания и  взаимодействия облегчается 
процесс разрешения межличностных конфликтов, воз-
никающих вне группы. Человек пробует и осваивает но-
вые навыки поведения, у него появляется возможность 
экспериментировать с  различными стилями межлич-
ностных отношений.

Средства: мини лекции, игра, элементы психогимна-
стики, приемы неигровой деятельности, направленные 
на  развитие навыков самоанализа, общения, релакса-
ции, элементы психодрамы.

Тематика занятий предусматривает коррекцию пред-
ставлений о себе, т. е. когнитивных компонентов сферы 
«Я», процесс самооценивания, эмоционально-ценност-
ного отношения к себе, и, как следствие, неадекватных 
образцов поведения.

Психологический блок разработан на  основе работ: 
Чурило Н. В. (2015), Колковой С. М. (2006), Трошкиной Е. В. 
(2001), Большакова В. Ю. (1996), Харина С. С (1998).

При построении психологического блока тренинга 
самоотношения учитывались следующие принципы:

1. 1) акцент на взаимоотношениях между участниками 
группы в ситуациях «здесь и теперь»;
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2. 2) объективация субъективных чувств и  эмоций 
участников группы по  отношению друг к  другу, 
выступающих в качестве материала для анализа;

3. 3) атмосфера раскованности и  свободы общения 
между участниками, которая создается для того, 
чтобы можно было искренне и  правдиво выра-
жать свои чувства и  ощущения по  отношению 
друг к другу, а также получать «обратную связь» 
от других членов группы;

4. 4) климат психологической безопасности, при ко-
тором обеспечивается индивидуальный выбор 
как степени включения в групповой процесс, так 
и  происходящих в  ходе этого процесса измене-
ний.

Технология оптимизации самоотношения личности 
рассчитана на регулярные занятия в течение 12 занятий 
в  течение 2 месяцев. Самое главное при проведении 
различных упражнений — это анализ и рефлексия своих 
мыслей, эмоциональных состояний, поступков. Каждый 
член группы в  ходе выполнения упражнений анализи-
рует представления о себе, механизмы оценивания себя 
в различных ситуациях, причем может сразу проверить 
адекватность самооценки через обратную связь и  об-
суждение в группе. При выполнении любых упражнений 
есть возможность высказать свое мнение, эмоции, обсу-
дить свое состояние, отношение к себе и другим в про-
цессе работы и  после выполнения какого-либо упраж-
нения.

Завершает каждое занятие самоотчет всех участни-
ков группы о  своих ощущениях, эмоциях, установках 
и  др., проводимый последовательно каждым членом 
группы и  направленный на  закрепление знаний, отно-
шений и  поведенческих паттернов, полученных в  ходе 
занятия. Самоотчет проводится в  форме упражнения 
«Рефлексия „здесь и  сейчас»*, которое предназначено 
для отработки навыка рефлексии и  контроля внутри-
групповых процессов в  ходе тренинга. а  также с  помо-
щью данного упражнения участники программы обуча-
ются анализировать информацию о себе и других людях, 
как во время занятий, так и вне их.

Описание блока  
Биомеханической стимуляции 
мимических паттернов лица

Увядание кожи, особенно мышц лица — это насту-
пление не  лучшего периода в  нашей жизни. Особенно 
тягостно переносят его женщины. Делаются отчаянные 
попытки стереть следы возраста. Это частично удается 
разглаживанием морщин, кремом и  пудрой, в  крайнем 
случае хирургической операцией. Все эти средства 
не  функциональные, а  чисто внешние, косметические. 
Они не  борются с  причинами увядания кожи, а  только 

с  внешним их проявлением. Происходит своеобразная 
погоня за своей тенью.

Работы по  воздействию на  организм человека ме-
тодами БМ-стимуляции защищены 10 авторскими сви-
детельствами на изобретения, отмечены Почетной гра-
мотой Спорткомитета СССР, в  короткий срок прошли 
от  стадии научных разработок до  внедрения в  практи-
ку. Само явление биомеханической стимуляции пред-
ставляется чрезвычайно интересным и  перспективным 
во  многих отношениях. Практически нет такого прояв-
ления жизнедеятельности человека, в области которой 
с той или иной мерой положительного эффекта нельзя 
было бы использовать ее.

Анализируя результаты первичной и  повторной 
диагностик «Опросник самоотношения», мы имеем 
возможность констатировать следующее: по  Шкале 
«Закрытость» высокие значения (данные изменились 
в  соотношении 35 на  25%) отражают выраженное за-
щитное поведение личности, желание соответствовать 
общепринятым нормам поведение и взаимоотношений 
с окружающими людьми. Средние значения (данные из-
менились в  соотношении 40 на  35%) означают избира-
тельное отношение человека к себе; преодоление неко-
торых психологических защит при актуализации других, 
особенно в  критических ситуациях. Низкие значения 
(данные изменились в соотношении 25 на 40%) указыва-
ют на внутреннюю честность, на открытость отношений 
человека с  самим собой, на  достаточно развитую реф-
лексию и глубокое понимание себя.

По  Шкале «Самоуверенность» высокие значения 
(данные изменились в соотношении 20 на 40%) характе-
ризуют выраженную самоуверенность, ощущение силы 
собственного «Я», высокую смелость в  общении. Чело-
век уважает себя, доволен собой, своими начинаниями 
и  достижениями, ощущает свою компетентность и  спо-
собность решать многие жизненные вопросы. Средние 
значения свойственны тем, кто в  привычных для себя 
ситуациях сохраняет работоспособность, уверенность 
в  себе, ориентацию на  успех начинаний. Низкие зна-
чения (данные изменились в  соотношении 40на20%) 
отражают неуважение к  себе, связанное с  неуверенно-
стью в  своих возможностях, с  сомнением в  своих спо-
собностях. Человек не доверяет своим решениям, часто 
сомневается в  способности преодолевать трудности 
и препятствия, достигать намеченные цели.

По  Шкале «Саморуководство» высокие значения 
(данные изменились в  соотношении 30 на  40%) харак-
терны для тех, кто основным источником развития сво-
ей личности, регулятором достижений и успехов считает 
себя. Средние значения раскрывают особенности отно-
шения к своему «Я» в зависимости от степени адаптиро-
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ванности в  ситуации. В  привычных для себя условиях 
существования, в  которых все возможные изменения 
знакомы и хорошо прогнозируемы, человек может про-
являть выраженную способность к  личному контролю. 
Низкие значения (данные изменились в  соотношении 
30 на  20%) описывают веру субъекта в  подвластность 
своего «Я» внешним обстоятельствам и  событиям. Ме-
ханизмы саморегуляции ослаблены. Волевой контроль 
недостаточен для преодоления внешних и  внутренних 
препятствий на  пути к  достижению цели. Основным 
источником происходящего с  человеком признаются 
внешние обстоятельства. Причины, заключающиеся 
в себе, или отрицаются, то встречается довольно часто, 
вытесняются в подсознание.

По  Шкале «Отраженное самоотношение» высокие 
(данные изменились в соотношении 35 на 40%) значения 
соответствуют человеку, который воспринимает себя 
принятым окружающими людьми. Средние значения 
(данные изменились в соотношении 35 на 40%) означают 
избирательное восприятие человеком отношения окру-
жающих к  себе. Низкие значения указывают на  то, что 
человек относится к  себе как к  неспособному вызвать 
уважение у  окружающих, как к  вызывающему у  других 
людей осуждение и порицание.

По  Шкале «Самоценность» высокие значения (дан-
ные изменились в  соотношении 35 на  45%) принадле-
жат человеку, высоко оценивающему свой духовный 
потенциал, богатство своего внутреннего мира, чело-
век склонен воспринимать себя как индивидуальность 
и высоко ценить собственную неповторимость. Средние 
значения отражают избирательное отношение к  себе. 
Человек склонен высоко оценивать ряд своих качеств, 
признавать их уникальность. Низкие значения (данные 
изменились в соотношении 35 на 25%) говорят о глубо-
ких сомнениях человека в  уникальности своей лично-
сти, недооценке своего духовного «Я».

По  Шкале «Самопринятие» высокие значения (дан-
ные изменились в  соотношении 20 на  40%) характери-
зуют склонность воспринимать все стороны своего «Я», 
принимать себя во всей полноте поведенческих прояв-
лений. Средние значения отражают избирательность 
отношения к себе. Низкие значения (данные изменились 
в соотношении 40 на 20%) указывают на общий негатив-
ный фон восприятия себя, на склонность воспринимать 
себя излишне критично.

Шкала «Самопривязанность» высокие значения (дан-
ные изменились в  соотношении 35 на  20%) отражают 
высокую ригидность «Я»-концепции, стремление со-
хранить в неизменном виде свои качества, требования 
к себе, а главное — видение и оценку себя. Средние зна-
чения (данные изменились в  соотношении 45 на  35%) 

указывают на избирательность отношения к своим лич-
ностным свойствам, на  стремление к  изменению лишь 
некоторых своих качеств при сохранении прочих дру-
гих. Низкие значения (данные изменились в  соотноше-
нии 20 на 45%) фиксируют высокую готовность к измене-
нию «Я»-концепции, открытость новому опыту познания 
себя, поиски соответствия реального и идеального «Я».

По Шкале «Внутренняя конфликтность» высокие зна-
чения (данные изменились в  соотношении 45 на  20%) 
соответствуют человеку, у  которого преобладает нега-
тивный фон отношения к себе. Он находится в состоянии 
постоянного контроля над своим «Я», стремится к глубо-
кой оценке всего, что происходит в его внутреннем мире. 
Средние значения (данные изменились в  соотношении 
35 на  45%) характерны для человека, у  которого отно-
шение к себе, установка видеть себя зависит от степени 
адаптированности в ситуации. Низкие значения (данные 
изменились в  соотношении 20 на  35%) наиболее часто 
встречаются у тех, кто в целом положительно относится 
к себе, ощущает баланс между собственными возможно-
стями и требованиями окружающей реальностию.

По Шкале «Самообвинение» высокие значения (дан-
ные изменились в  соотношении 40 на  20%) можно на-
блюдать у тех, кто видит в себе прежде всего недостат-
ки, кто готов поставить себе в  вину все свои промахи 
и неудачи. Средние значения (данные изменились в со-
отношении 40 на 60%) указывают на избирательное от-
ношение к себе. Обвинение себя за те или иные поступ-
ки и  действия сочетается с  выражением гнева, досады 
в  адрес окружающих. Низкие значения обнаруживают 
тенденцию к отрицанию собственной вины в конфликт-
ных ситуациях. Защита собственного «Я» осуществляется 
путем обвинения преимущественно других, перенесе-
нием ответственности на окружающих за устранение ба-
рьеров на пути к достижению цели.

По  результатам исследования нами выявлены 
изменения в  характеристиках «Маскулинность-фе-
мининность». Произошли изменения в  параметре 
андрогинность. В соответствии с существующими пред-
ставлениями индивид не обязательно является носите-
лем четко выраженной психологической маскулинности 
или феминности. В личности могут быть на паритетных 
началах представлены существенные черты как маску-
линного, так и феминного типов. При этом предполагает-
ся, что у андрогина эти черты представлены гармонично 
и взаимодополняемо. Считается, что такая гармоничная 
интеграция маскулинных и  феминных черт повышает 
адаптивные возможности андрогинного типа. При этом 
большая мягкость, устойчивость в  социальных кон-
тактах и  отсутствие резко выраженных доминантно — 
агрессивных тенденций в  общении никак не  связаны 
со снижением уверенности в себе, а напротив проявля-
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ются на фоне сохранения высокого самоуважения, уве-
ренности в себе и самопринятия. В уже упоминавшемся 
выше исследовании (Lau Sing, 1989) было показано, что 
адрогины не уступают маскулинному типу ни по уровню 
самоуважения в  целом, ни  по  уровню самооценок ака-
демических достижений и собственной внешности (фи-
зическое Я).

На  основании данных, полученных в  результате по-
вторной диагностики, мы наблюдаем оптимизацию по-
казателей по всем использованным методикам.

Для определения эффективности проведения тре-
нинга, мы использовали t-критерий Стьюдента (для свя-
занных выборок). Анализ результатов статистической 
обработки данных по  методике «Опросник самоотно-
шения» В. В. Столина, С. Р. Пантилеева мы имеем воз-
можность отметить следующее: полученное значение 
tэмп.=2,5 по  шкале «Закрытость» находится в  зоне зна-
чимости (t кр.=1,97; p < 0,05), что свидетельствует о ста-
тистической существенности различий между показа-
телями первичной и  повторной диагностик; по  шкале 
«Самоуверенность» значение так  же находится в  зоне 
значимости tэмп.=2,6 (t  кр.=1,97; p < 0,05), что так  же 
свидетельствует о  статистической существенности раз-
личий между показателями первичной и  повторной 
диагностик; полученное значение tэмп.=2,3 по  шка-
ле «Саморуководсво» находится в  зоне значимости 
(t  кр.=1,97; p < 0,05), что свидетельствует о  статистиче-
ской существенности различий между показателями 
первичной и повторной диагностик. Полученное значе-
ние tэмп.=2,2 по  шкале «Отраженное самоотношение» 
находится в  зоне значимости (t  кр.=1,97; p < 0,05), что 
свидетельствует о  статистической существенности раз-
личий между показателями первичной и повторной ди-
агностик; по шкале «Самоценность» значение так же на-
ходится в зоне значимости tэмп.=2,6 (t кр.=1,97; p < 0,05), 
значение tэмп.=2,5 по шкале «Самопринятие» находится 
в  зоне значимости (t  кр.=1,97; p < 0,05), что свидетель-
ствует о статистической существенности различий меж-
ду показателями первичной и  повторной диагностик. 
Полученное значение tэмп.=2,4 по  шкале «Самопривя-

занность» находится в  зоне значимости (t  кр.=1,97; p < 
0,05), по  шкале «Внутренняя конфликтность» значение 
так же находится в зоне значимости tэмп.=2,5 (t кр.=1,97; 
p < 0,05), полученное значение tэмп.=2,3 по шкале «Са-
мообвинение» находится в зоне значимости (t кр.=1,97; 
p < 0,05), что свидетельствует о  статистической суще-
ственности различий между показателями первичной 
и повторной диагностик; полученное значение tэмп.=2,4 
по  шкале «Феминность-мускулинность» находится 
в  зоне значимости (t  кр.=1,97; p < 0,05), что свидетель-
ствует о статистической существенности различий меж-
ду показателями первичной и повторной диагностик. Та-
ким образом, определение эффективности проведения 
тренинга, посредством t-критерий Стьюдента показало 
существенность различий между показателями первич-
ной и повторной диагностик.

Выводы.

Практическая значимость: На  основе анализа работ 
отечественных и  зарубежных авторов выявлены ос-
новные характеристики понятия «самоотношение», его 
структура, функции, взаимосвязь с  другими психологи-
ческими категориями, а  также гендерные особенности 
и  факторы детерминации самоотношения женщин. Си-
стематизирован теоретический материал по  проблеме 
исследования, который может быть использован при 
написании курсовых и выпускных работ студентами, из-
учающими проблему оптимизации самоотношения.

Создана модель воздействия на  самоотношение 
женщин — тренингсостоящий из  блоков: психологи-
ческого и  блока биомеханической стимуляции ми-
мических паттернов лица. Выявленные особенности 
самоотношения женщин позволяют более дифферен-
цированно подходить к  психологической коррекции 
и  обогащают психологическую практику новым ме-
тодическим и  методологическим инструментарием, 
что позволяет использовать полученные результаты 
в  групповой и  индивидуальной психологической ра-
боте с  представительницами женского пола, а  также 
в практике семейной психотерапии.
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