
ПlАВЛОДАРСКИ(;[ УНИВЕРСИТЕТ

МАГИСТРАТУРА

Кафедра «Педагогика » 

I'v1агистерская диссертация

(]�•C�J1::t:\1IJ�'[P()Bi�IIIIJ� K()lVJ[l\f)7HИKATИBFIГЫX 
с: [1 С)(: f() I>H (Jli(:'I'EII <-<1'Р1/ДJНЬ[Х» П () J(P()C'TK () В 

s:�0950 «ПсиХОЖ)ГИЯ»

111 .. пол fН!Тt�.н. _________________________ · ______ Есенгараена Г.Е.
( подпись, дата) 

научный руководитепь
i-L. .·, ( 

проfрессор _________ .:-"--
>

: t('�\i. ______________ Мачнев Н.Ф.

Т{опулЕ'но к ·�шшпе: 

� ,· ..• - r -1 J·l-I . - , - . . " . 

(1Г10,]ПИСЬ, дата) 

н:l1::,. l\cll-tl .. << i...;lctl <_1Г lH,J.>> 

1pocl•eccop _________________ с::;,i��:-1'i-z_ _________ Мачнев Н.Ф.
( п },J:П 11 сь, даС;·а) 

Павлодар,2005



ПАВЛОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

JАДАНИЕ НА \1АГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

�-1аги,:транту Есенгараевой Гульмире Ермековне 

Tev1a диссертации <·(f}ормирование коммуникативных слособностей 
(<труцн1,.1х>:. 1юдросткою> (утверждена на заседании кафедры ПиП 
----------- ------------- 200 г .. 1 

·, Срок сдачи магистрантом законченной диссертации 7 .\JаЯ 2005 г.

Ис:<одные данные к работе: 

,1. А:---�ализ психолого-педагогической .1итературы 
пробле.:v1е «трудных» подростков; 

ГI('

') 
..... , . Использование \1етодик диагностики уровня 

ком\1уникативных способностей личностных 
особенностей испытуемых (тест Кэттела; l\Iетодика КОС. 
тест Лири)i. 

4. Содержа1-в1е l\1а� ·истерской диссертаr.rии (перечень подле>кащих разработке
вопросов.)
Г>аскрыть. теорепгrсские основы суш:ности понятия «трудный» по.::lросток;
1-1зучен:ы коiv!.\1у1н11<ативные способности <<трудных» подростков с це.1ь1-о
БJ,1яв.1ения о::нош-rь1·< причин, вызывающих затруднения в общении.
1,1з\·1 1евь1 .11!чносп-1ь11� особенности подростков с целью установлениА
:ависимости 1,:0\1 \1у1-шкативных способностей от личностных особенностей н
,::оставление психокоррекционной программы по профилактике и
гrре·одоленню тру.�ност,=Й общения подростков.

г. 

,1�);_--: �i.... _( 

·::aJ�. J<афедрс�й _______ ,,.:::�:,�1'1!..�----!.:__ ______________ �v1ачнев Н.Ф.
' i 

1 

(:-'/ - 1,. j Г\11оводитель , . ,j-l f-C - · J\!fачнев Н.Ф. .. ------------- -·--·--·--;---------·-------------

3аJ.анне к 1,1споJ нени10 приняла« >> :?.00 г. --·- --------�------- -

--··----------- · __________ Есенгараева Г.Е. 
(подпись) 



PE(l[>EPAT 

Тем21 и ('с� . .:11 ед10 ван и я: « Формирование коммуникативных 

l:пособност1;:·i1 <сгрудн1ых» подростков» .. 

()б�ь,ем работы. 101 страница, включая 12 та6:111u и 10 

.1.11аграl\11\:1. 

Тс:·рмины: «Тр) дны � подростою>, КО\Лv1уникаuии, ко:v1\1уникативныс

1: .. Пii)Собнос·I 11. дев и ан тное поведение, общение, подростковая дезадаптация, 

11е.·1.агог - лсихолог., ресоц,1ализавия. 

JЦ с:· л ь. и с (: �J е д о в а н и я юуч(·ние ком\1уникативных слособностеи 

·1· 1т,уд :11ых>;, 11одростков. 

1] б ъ е· к т и (� с.� 1� д о в а н и я <<Трудные» подростки.

Пр,едм1�т и1сс:ле.Jовании -- коN1-v1униюпивные способности <<Трудных,>

110 .. 1.росткон.

J-l а у ч н :а я нов111зна и теоретическаи значимост1, 

11 1;� ,1.� лед о в :а ни и : 
1.тсчнена сущност 1:> понятии «трущ-1ыЙ>> подросток.. ко:v11\1уникатиш1ьJ1..:·

,.:1 IOCOOHIJCП1 :. 

,.i>основана объективная необходимость формирования коммуникативных 

,.:r1с,собностеl'l у трудных подростков:. 

1.)][реде.1ешt тенденшня улучшения ком;111уникативных способностей в хо,:_1е 

1,:01:реt(11110ш,ой работь1. 

П ра1;:тиче1�1(ая значимость: 

I/Iзуче1-1ы КО\11\tунР:кативные с11особности <<Трудных» подростков с Ш�ЛЬУ)

11ыявлеш1я ос1ювных причин, вьвываюtцих 3атруднения в общении: 

llзучены .л1чностныс особенности подростков с целью уста1ювж·ния 

:aБIICИMO(Tll КО1\IЫУНИIСПИВНЫХ способ1юстей от личностных особенностей и 

составл сн r1e психокоррекционной программы 1ю профилактике Ji

11реодо.т�:.:·1-1ию трудностей общения подростков. 

1\1.:работ::нrы тр�нинговые 3анятия по фор�шрованию и h:оррекuш< 

1.:01,1мун111-.:ап-1вных с110собностей «трудных>> подростков. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Отрочество ---- период, когда потребность в общении со сверстниками 

с·г,.1но1тится одной и:: основных потребностей. И хотя желание общаться со свер

ст11п1ю1r,rи, стре1,1.r1сш1е юl!еть друзей отмечаются и в более ранних периодах. в

отрочесп:е Уга потребность приобретает новое качество -- и по содержанию, и 

110 фср1'i!'� выра;+:ення, и по роли .. которую она начинает играть во внутренней 

lf(II шн попростка, т.е. в его переживаниях и мыслях. Соответственно усилив2.-

1.·--1.·я �:на-1 е ние 0611_:�:ения со сверстникам и для психического развития подро-

сл-:а. 

В этот гериод наиболее значимо групповое общение в понимании 

с всрстниюJJ\ лик которого пр�1ходится на 13-14- а1ет. Принадлежность к 

1 руппе играет су1цествеш-rую роль в са:\10определении подростка v в опре,]С·· 

.. 1е11�111 его статуса в 1 л:вах сверстников. Одной из главных проб�1е\1 совр<> 

\t1.::н1юго общества остается отклонения: в поведении подростков, соuиа.пыiо

пе,rагогическая деза::1.аптация т.е недисдип.1и1--rированность подростке::. Это 

с вс,ео6разн 1,111 ответ 1ra нетактичносп. учителя, невни:v1ание к его Э\IОЩIО-

11а. ::,l[OJ\ЛY с,:>1�тоя}1ию., переживаниям., вызванным неблагоприятно сложив-

11u,�"'iся с11туншн�ii (наприv1ер, неблагополучие в семье, трудности в общеюш 

с од1-1ок:1ассни ,;-ш,1111). Дети с пробелами в овладении \I0ра�1ьными и этиче

ск111:vш :11-1ан11я\1и, ло сути, педагогически запушенные дети, которые из--,:;а 

[i,ё, :контро.11,,нос-�и и попустите;1ьства в3рослых не привыкли сдерживать 

с1з1Jи r,11vшу.н,с11вныс тюрьrвь1, считаться с желаниями окружающих. 

1одростковый 1юзраст как кризисная стадия развития �rичности скрыто 

11 '·.:�полагает. что всякий подросток - трудный, и для себя и ,'1slЯ других. 

Бv1ю:1огичесю11с, психи [�еские и личностно-характерсыогические особенно-

сп, подрос� ка. его, не устоявшийся социальный статус, по своей сути 

г1р,.:Jполаг,:нот 1<рrпr1сы, конф:1икты, трудности адаптации к социальн011 

cpeJ,.�. Бо:1t:·е распрострс.ш�нное понимание этого тер1v1ина «трудны Й>> 

по.'1.росток, н,,.:- суJ\н·в111ий преодолеть новый этап станов.1ения своего био:ю

ГJ! l 1,;:с1.;ого 11 -11._тхоссщиального развития, подросток, отк,1онившийся в своё1\1 
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развитии и поведЕ.�нии от общепринятой нормы. Сюда относят, прежде все-

го, детей с асоциалы-Iым поведением - нежелающих учиться или работать,

ш11ру11ш1ю1JlJ,ИХ гра:,кданские законы. 

Известно., что к началу подросткового во3раста учебная деятельность не

1ш1еет свое JЕ,едущее значение в психологическом развитии учащихся. Ведущим ви

,:�ом деятельности., по мнению Драгуновой Т..В., Кона Н.С. и др., в этот период 

становится обrцение" 

Эти нсследоватс:ли, так или иначе, сходятся в признании того огромного 

:шачения� которое имеет для подростков общение со сверстниками, т.к. оно на

ход.ится в центре )кизни подростка, во многом определяет все остаJiьные сто

роны[ его поведения и деятельности. Л.И. Божович отмечает, что если в млад

шем� школыюм возрасте основой для объединения детей чащЕ: всего является 

совl\т��сп-шя деятеш,носп,, то у подростков, наоборот, привлекательность занятий 

н Jн-пересы в основном определяется возможностью широкого общения со свер

стниками. В процессе обшения у подрос1Lков могут во:шикать различные з.а

труднения. Такие трудности в общении являются одной из. сложных проблем в 

психологии. Пробл(:ма затруднений (или "барьеров" общения) в качестве объек

та ·специального ш�следования изучается отечественными и зарубежными пси

хологами с середины 20 века (Д. Кати, Л. Ли, Г. Лассвеля, М. Андерсон, Е. С. 

Ку:н,.мю-r�, Б.Д. Парыгин .. Б.Ф. Ломов, Н.Л. Коломинский, Е.А. Климов и др.) 

Именно юаимоотношения с: товарищами находятся в центре внимания 

'Г'.(\'!� ... tr'\ --��г·t."�-� f,l�.�t-�t..:1_;/":i. ,;�.::.1:д 1}:1. !\'!:::rr��-·:1.'!;,-: Г\::�--..�-,1.с:, ,,c:�.:-�·"j ;!!':.:i�:��:::-:� ·�.....cat. __ • 
-"•' .... ,,, .. �'J"_, ,.� ... ..._ ............. , "-"-L•&- .... ,._.._.._.._, ...... д.О..L.0 . ........ � .... .._, ...... ..._ ..... ..._ .._,_._,.& _ ... ...__t"'-......... -·W_.._..._ .. _ ... _.....__ ...... _,.......,_..._.....__.._..__.., �-6.а. - _.,....._ __ • ..._...._ __ ..._.,._,. - &.-

JJдЛЫ·Н�йшем: влияют на ра.з.витие личностных качеств и соцшшьных установок. 

Опираясь, на данные современной психологии по вопросам откло-· 

вшо1.цегося повЕщения,. а также на результаты, полученные в ходе обобще

ния и аналJd3а существующей практики, мы избрали тему магистерской 

диссертации «Фор��ирование коммуникативных способностей у трудных под

рост1шю>. 

ЦеJ1ью маr·и41:тс:�рсh�ой диссс:�ртации я�вляется изучение коммуникативных 

способностей <<трудных>> подростков. 



Зад21ч111 1'11�аги,,стер�:1шй диссертации:: 

-, 

1 

1" Л.1,1апиз психолого-педагогической литературы по проблеме «трудных» 

11одростко1з. 

2. Изучение коммуникативных способностей «трудных» подростков с ц·�

ль,ю вь1явления основных причин, вызывающих 3атруднения в общении. 

3. Изучение личностных особенностей подростков с целью установления

::,:ависимости ко�[муни1сативных способностей от личностных особенностей и со

,(.:тавление психокоррекционной программы по профилактике и преодолению 

трудностей общения подростков. 

Мс:�тод1J,1 и�:слещования: 

1. Из:уgение �титературных источников;

2. rv1етодики диагностики уровня коммуникативных способностей лично

сп-1ь,rх особенностей испытуемых (тест Кэттела; методика КОС, тест Лири). 

В при.1ожении представлены некоторые фрагменты коррекционной про

граммы по профилактике и преодолению трудностей у подростков в процессе 

об1.цения. 

Обы�l\:т 111ссJ1f'дЮва.ния: «трудные» подростки. 

Прt:�д1ме·т 111сст�донания: коммуникативные способности {<Трудных» под

ростков. 

['ипот�ез,а: если при консультационной и коррекционной работе по выяв

левию причин, вы3ьшающих затруднения в общении «трудных» подростков нет 

еди нс:тва анюштического и гуманистического подходов, и комплексного воз

дей стния форм рабоп,r:, то взаимодействие психолога и подростков окажется не 

J.ффективным, т..е. не повысит уровt�нь их коммуникативных способностей.

Акrу:здыюсп) данного ш::сJJrедонания заключается в том, что оно на

прав.1ено на выявление причин, вызываюп.1их трудности в общении, что в свою 

очереш� является ва:аОiЫМ фактором в межличнш:тных отношениях <<Трудных>> 

подростков. 

На основt:: полученных ре3ультатов нами рюработаны рекомендации на·· 

правленные на пеюшлогическую цомощь <<ч,удным» подросткам, имеющим про-· 



6лем:ы в об1цении и ме:>кличностных отношениях. 

Базой исследования является школа-интернат «для детей сирот и деtей ос

· гавшихся без попечения родителей>)· №13 -- 7 класс:.



IР•А:JДЕЛ 1. ТЕ,ОF1Е:ТИЧЕ,СКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧl�СКОИ 

ПОМ[ОЩИ ТРУ,ДНЫМ ДЕТЯJМ 

1.1 Сущ11101сть 1101нпия «трудные>J• д,ети 

(1 
;1 

Кри:шсный �возраст 12-13, 15-16 лет всегда в воспитании был ''1 труд

нь1м 11 и .zця самих детей, и для их родин�лей. Но при стабильном:, благопри

ятном развитии общества, устоявшейся нравственности в обществе:, наличии 

u• u !f " !f lf семеиных традиции это лиш1> тру дныи возраст , но не целая армия трудных 

подроетков" .. , и не проблема без.надзорности и беспри:юрности, с которой 

пришлось сто::�кнутьс:я советской педагогике 

Представляется более приемлемым: следующее широкое толкование тер-· 

мина "трудный подросток". Биологические или социокультурные факторы и 

условия, благоприятствующие или з.атрудняющие прохождение этой фазы 

р;ашитин л1чности. Фи:шческая ослабленность, черты характера, з.атрудняю

шr.ие об1дение, эмоционапьная незрелость или неблагоприятные семейные от

ношения - всi:� это ф,акторJы риска, наличие которых, безусловно делаt�т этот 

трудный под,ростковый во3раст ещё более трудным. /4/. 

Поняти1:�: 1''трудный подросток" очень многогранное, его определяют еще 

как во3раст тревоJг:, этим уже многое сказано. Современные психологи назы

вш1от (':.Jго "вторьлvt рождением", ибо и:м:енно сейчас предшествующий опыт 

ра:шития с его способам:и: удобными для ребёнка построения отношений с 

окружающим миром: на какое--то время перестаёт обеспечивать ему гарантиро

ва1шщ: полткеЕпr1� в обще<;тве. Он вынужден входить в новую систе\1у ценно

ст1:::й., где личные достоинства имеют иные точки отсчёта и ему, если можно 

ТЮ( выразиться, приходится начинать своё самоутверждение с нуля. Но это 

�<лечение боле::ни>;., а речь идt!:т о том, чтобы не допускать эту БОЛЕЗНЬ, 

то ееп,, о профилактике .. И здесь есп,, решения. Одна из основных причин 

массовости этой проблемы - это социальная среда. Подростки должны 

быть 'Заняты, органи:юваны в общегосударственном масштабе, нужны круж·

ки, секции, клубы" оздоровительнь1е, трудовые, экологические лал�ря в сис-

те1v11е:, в единстве с воспитательными целями школ, общества и государства. 
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В психолш·ии нет единого понимания "трудного" реб�;�нка, единого под-

хода к диагностике и коррекции его поведения и личностного развития. Само 

понятие "трудный подросток 111 приняло форму широко распространенного со-·

11 t- " """ ци:ю1ьного стереотипа. режде вс,его 1н:о,Jходимо отделить понятие трудныи 

от понятия "трудновоспитуемый" .. Трудновоспитуемость предполагает сопро

тивление воспитательному во3действюо, вызванное самыми разными причи

на'\lrи, вюпо 1qая де,фекты умственного и физического ра:шития, педагогические 

:просчеты, затрудненну1ю социаТiьную адаптацию к той или иной усваиваемой 

сопиалыюй роли., особенности харакп::ра, темперамента, другие личнос:тны[е 

оеобе11нос:ти и наконец, отклонения асоциального характера. Как известно, с:о

противление вос:питателыюму воздействию не всегда связано с социа.:1ьной 3а

пуп1:енностью, с отклонениями в сознании и поведении подростка. Оно может 

прояш1�я1ъся и как следствие педагогичесJКи:х просчетов, неумения осуществлять 

нндивиду,Lпr1ы1ый подход в процессе обучения и воспитания. Так, скажем., осо

бо одаренный учащийся может вызывать серыезные зач>уднения у педагога 

неприятием. привычных, трафаретных решений, объяснений отдельных явле

ний, склонностью к спорам, возражениям. Конфликты, возникающие в учебной 

деятелБ,ноети., переносятся на взаимоотношения с педагогом, что также пред

с·1авляет особый вид трудновоспитуемости, который отнюдь не создает пред

rнн�ъпн)к прот11 воправного поведения. 

Стереотип же "тру дн:ь1й" несет в себе определенные ожидания общественно 

опасного поведения и предполагает набор вполне определенных типических и 

социальных качеств, которые хорошо осо3IIаются как самими ребятами, так и 

взрослыми /3/: 

i" Для "трудного" характерно вкпючение в определенную уличную субкуль

туру со своими нормами, понятиями "что хорошо, а что плохо", жаргоном, 

кличка·1,1:и, авторин�:тами, которая заменяет ему референтную группу и направ·

плет процесс t:ro соци,L1и13ации. 

2 .. "'Трудного" характеризует активное сопротивление воспитательному ВО3·· 

действию со стороны школы, семьи, неприятие социальных ценностей, не 
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ш:<люченны1,с в собственную субкультуру. Он не: просто плохо учится�. а гор-

дится этим:; не просто употребляет алкоголь. курит, сквернословит, а бравирует

ЭПJМ. 

3. :�/ 11трудного 11 в<:�сьма з:атруднен процесс формирования самосо:шания. ()н

.:н11бо не способен к реапыюй критической оценки своего поведения, либо оце-· 

нивает себя с шниuии своей неформгшьной группы, либо пользуется различ

ными [IриеJ\шми психологической защиты" 

Гiоэтом:у ресоциапизация ( органи:юванный социапьно-педагогич,�ски й 

процесс восстановления :шново социального статуса, утраченных либо не

сф1ормированных �социальных навыков) /1/ "трудного" подростка в первую оче

редь должна быть связана с заменой института социализации - той непосредст

венной сред(Ы в которой протекает его общение и реализуются основные по

трс:бности его возраста и которая выступает в качестве референтной группы, 

з.адава'Н основнь1е нормы., этшюны поведения /3/. Как показывают психологиче

ские исследования и наши наблюдения за аналогичного рода детьми в школе

интернате для трудных подростков No 13 г. Павлодара, в трудновоспитуемом 

по):�:ростке, как в фокусе, соединяются психолого-педагогические, медико

би:сшо1·ичесь::ие� с:оциапьные проблемы детства. 

На\-JШ выделено не,жолысо типо�1огических групп "трудных" детей и подро

стков. В зависимости от природы, характера и степени нарушений социальной 

адаптации можно выделить: 

1) латогенную де:шдаптацию, возникающую при отклонениях психического

развития и нервно-психических заболеваниях, в: основе которых лежат функ

U И(>НЗ.:"J Ьно-органически:е поражения центральной нервной системы; 

2) психосопиапы-I)1О дезадаптацию, связанную с половозрастными и инди

нидуаль.но--психологическими особенностями ребенка, подростка (кризисные 

явления., акцентуации характера, особенности эмоuионалыю-волевой, познава

те . .:1ьноi:1 и мотилационной сфер). Эти особенности обусловливают его опреде·

лен1.ную нестандартность, трудново,:питуемость, требующую индивидуального 

педагш-ического подхода и в отдельньтх случаях специальных психолого-· 



педал::,гическш( коррекционных ПJJOilpaм:м, которые могут быть реализованы 

в условиях еем ьи, школьт и внешкольных учреждений; 

3) социальную де:шдаптацию, выражающуюся в нарушении нop'vl морали и

права, в асоциальных формах поведения и деформации сис:темы внутренней ре

гуJrяции� референтных и ценностнь.1х ориентаций, соцшuльных установок. 

В сущности" социальная де'Задапта.ция представляет собой нарушение про

несх:а 1;:оциального развития, в котором в зависимости от степени и глубины из

меrн�ний можно выделить две стадии: 

предметов 1пколыюй программы, сопротивлением педагогическим воздействи

ям, дерзостью учителям�, негативным отношением к учебе; такими формами nо

ве)]:ения, как сквt�рнословие, курение, хулиганские поступки, пропуски уроков, 

ко1-rфликтны[е отношения е учителнми, одноклассниками. При этом, несмотря 

на отставание в учебе, знаqительная часть педагогически запущенных учащих

сн отличается любовью к физическому труду, имеет достаточно четкие профес

сиональные на.м:ерения, стремится к получению рабочей профессии" экономи

ческой самостоятельности: 

·- социал1>ную запущенность, связанную не только с хроническим отставани

еJ\f по предметам учебной программы и сопротивлением педагогическим воз

п1�:'Йств1i[ЯМ, но и с отсутствием у них профессиональной ориентированности, 

об1цественно-поле:шь1х навыков и ум1�ний, сужением сферы познавательных 

vпггересов. 

Такие подростки карактеризуются глубоким отчуждением от семьи и шко

л IJ,[, их социальное развитие происходит в основном под в�1иянием асоциальных, 

криминогенных подростковых групп. Им. свойственны различные серье3ные 

социалыные отклонения, алкоголизм, бродяжничество, наркомания, правона·

руш[ения, аморапыюе поведение и т.д.). 

ПсихолОl[у необходимо помнить,, что по отношению к разным группам при-· 

меняются ра:шичные диагностические и коррекционные методы. В работе 1: �ir· 



·1кд�с;1Й 1в прупп психолог реаипвует специфические задачи и функции.

Сравнителы�ый анали3 личностных изменений, происходящих с подрост

ка:,н1 от кпасса к классу, пока:зывает, что ,учителя прекрасно замечают как поло-· 

:.кит1:::лБ,ные., так и отрицательные изменения, отличающие старших школьников 

от т1:::х�, кто ча год мJшд1.пе. При этом интересен тот факт, что число Jвысказыва

ний о положительных и3менениях пос:1едовательно убывает, а отрицательных 

от к клш�са к классу воз.растает. Эта тенд,енция в общих чертах отражает склон-· 

1-юсть педагогов вище:·п, личностное развитие младших подростков как накопле

ние 1103итивных черт характера" а личностное развитие старших подростков как 

нююпление не:>келательных качеств личности и поведения (Прихожан Л. J\1, 

'Толсты[х П. II" 1990). 

][-Iаиболее вюю-1ым фактором в оценке личностного развития школьника., 

по :\.1нению педагогов, является успеваем:ость (lllилова Т Л., 1995). Такая пози

ция учителей связана с: тем, что для них подросток, прежде всего школьник. 

Соответственно главное 1ребование к подростку- овладеть определенной сум

мой :шаний.:, ум1;:ний и навыков, определтощих его дальнейшее полноuенное уча

сти�� в жизни общества. Это требование, включенное в более широкий контекст 

культурных традиций с ВJысокой ценностью образования вообще, делает пробш:

му учения�. учебных достижений, успеваt:чости чрезвычайно важной в этом воз

расте (Рабочая книга школьного психо.:101Га, 1991 ). 

()бычно учителя делят класс на «сишьных», <<средних» и «слаб1>00> учени

ков, в зависимости от уровня успеваемости. Как правило, такое разделение проис

ходит в интервале от двух-трех месяцев до полугода, начиная с того момента, ко

гпа педагог вперв.ь�е прихо,дит работать в класс. «Сильные)> учащиеся характе

ризуются учин:лями как трудолюбивые, способные и умные, «слаб:ые» -- как 

не:радивые, неуспевающие, малоспособные, те, кому учеба не дается. Особую 

, xr еголию составлюот так называемые «соелние» vченики. котоnые лля Учите

лей представляют группу -<<медлитеоl[ЬНЫ)О>, <<сереньких», <<ленивых», <:<никак се

бя не проявляющшш, <шосредс:твенныю> учащихся. 

<·<Средний):> ученик ·-·- это особая 1<атегория школьников подростковых
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классов. Обычно они составляют более половины всех учащихся класса. Не 

И1'ilt�я ярких, учебных достижений, но, обладая достаточным уровнем и:нтеллек-· 
,- V V 

туалыюго ра:звития, <<средние» учащиеся представляют сооои нераскрытыи по-

л�нниал класса, с которым необходимо работать, обращая: внимание на лично-· 

стнъ,н:: особенности каждого ученика. 

Напримt�JР:, если самооценка школы�шка гораздо выше оценки его учите

.:1ем., то это приводит к нарастанию неудовлетворенности и отчуждения у ре

бенка. Таким rюдросткам не нравится в школе:, но их внешкольная жизнь обыч

но чрезвь1чайно насьпцена. Они занимаются в ра:зличных секциях, посещают 

другие образоват,ельные учреждения. Близкое знакомство с такими подростка

м:и показьшает., что они обладают дово.гп,,но глубокими знаниями во многих об

Jаетях и при этом: отличаются повышенной чувствительностью к одобрению 

и:ш неодобр<;::нию вз:роелого. Приблизительное совпадение самооценки «сред-

1-1 его» ученика с оценкой его учителем со:щает благоприятный фон для лично

стного разаш:тия. подростка. Таким детя:м нравится ходить и школу, но они нf:

довольны тel\I, что их редко спрашивают, ·<<на них мало обращают внимания:>>. 

ОбJычно I'аких [Юдростков отличает повышенная самокритичность, особая эмо

ци:онапыюсть и потребность во внимании и поддержке. Так, например, в клас

сификации�, пр{:дложенной Л. С" Славиной,. выделяется пять групп неуспеваю

щих шкопышков (Славина Л" С., 1961): 

] .11Jкольники, трудности, в учении которых обусловлены неправильным: 

ОТIЮПШI-IИЕ:М К )ЧеЕППО. 

2JUiкольни:ки, :ис:пытывающие трудности в общении" 

3.Плохо успеваюп..1:1-1.е школьники с: несформированными нав:ыками и

с пособа�и учt�бной работы. 

4" Учаr.циеся, не у:м,еющие· и не желающие 1рудиться. 

5 .. Нlю:: 11льники" трудности в учении которых вызваны отсутствием: познава·

телъных и учебнь1х интересов. 

Основн:ыми факторами:, способными стать причинами школьной дезадапта-

ции явля1отся недостатки в формировании отдельных по'Знавательных процес·-



сов, затруднянлцие усвоение учебной программы (Аверин В. А., 1994). Ис

следования по f,с�з:ывают, что только 50'% тринадцатилетних школьников дости

гают к этоr.-1у во3расту уровня, гарантирующего высоко успешную интеллекту

ш1ъную, и учеб fIJ!IO деятельность. Недостаточно развитыми оказываются умения 

обобщать JHl клас:еифицировать. В целом продолжает преобладать наглядно-· 

,;1ейсп11;�нное (практи 1[11ес:кое) и наглядно-· обр�зное мышление, а умение дейст

вова:п,, в уме у 58 <�о подростков вообще не сформировано. 

Эмоциональные расстройства (Диагностика школьной дезадаптации, 

1993 ) .. В хо1�е бурного роста и физиолог�;,rческой перестройки организма у под

ростков часто во:::ника:ют ш:юбоснованное чуветво тревоги, повышенная возбу

;1ю�1(JС:ТIЕ>: депрессивные состояния, обостряются разного рода патологич1еские 

реакции. Даж,е совершенно здоровь1х подростков характеризует предельная не

устойчивость настроt:ний, поведения, постоянные колебания самооценки, ра-

1-1 и:мость и неадеюватность реакций (Психологические программы развития). 

Несформированность умений и навыков и отсутствие знаний, которые 

должнБ,:� были быть усвоены на предыдущих этапах обучения, делают невоз

м1ожным двJ11ж,ени1� школьника вперед. Новый материал оказывается непонят

ны.мили irнщостуrш:ы:м для понимания, обусловливая дальнейшее отставание· под

_ростка в ходе обучения. 

Г1ричины сни)юi:ния успеваемости в средних классах подростки видят, пре�к

де всего, в себе. В качестве основной причины ими называется отсутствие каких

либо способJюсiей: "плохая память", "слабое внимание", "неумение дуl\Шть" и т.д. 

Причём:, еспи младшие подростки говорят о том, что у них "не хватает знания и 

ум1::вий\ что они 11не NIOI�yт учиться'\ то етаршие сетуют на ":тень", "безволие", го

ворнт о своем стреNШt;�нии улучшить памяп., внимание, мыслительные возм:ож-

f!l()CTИ. 

Неверие н собственные силы, основанное на авторитетном мнении педагога 

и:�и всн:тппателн, оказьша��т отрицательное влияние на результат учебной дея

тельности под.ростка, снижая ее успешноетъ. Этот же эффект влияния автори

тепюго мнених, полу1швший в психологии название «эффект Розенталя», про-
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:шляется в повышении результативности, если убедить подростка в обратном: 

(Прихожан А. М., Толстыrх Н. Н., 1990). 

Второй по частоте: упоминания причиной трудностей в учении подростки 

на3ыва.ют сложность учебной программы и отдельных предметов. 

Третьей по значимости причиной, выделяемой подростками, является 

профt�ссиональная неко1vшетентность педагогов, которые «не умеют объяснять», 

,:(сразу ,(�тавят двойки», <<кричат, поэтому сразу забываешь вс:е, что знаешь» и т. д. 

Ко.rш:чество подобных высказываний оказывается максимальным в седьмом 

У становить истинную причину неуспеваемости в подростковом возрасте 

часто бывает крайне сложно И3-за того1 что корни неуспешности остались в 

Nшадших классах, а евоевременно не осуществленная коррекция трудностей в 

обучении привела к возникнов,ению новых проблем, носящих вторичный или да

)Ке третичный характер. Вторично возниюJ11ие отклонения в психическом развитии 

rп:кольникам сложившиеся негативные J:и ч:ностные установки, сформировавшиеся 

под дей1ствием постоянных школьных неудач, постепенно начинают играть веду

шу10 роль. в дапьней�шей неуспеваемости ученика. Кроме того, на рt:::зультатив

ность об)'Че:ния оказы:вают влинние возрастные особенности подростков . 

. i�fаконец�. еще одной причиной неадекватной учебной мотивации является низ

кий уров,ень. ра:шития мотивационно - потребностной сферы, который проявляет

е:� в ее рассогласовании (IUилова Т. А., ] 995). Рассогласование внутри мотива

ционно - потребно,стной сферы может иметь следующие проявления: 1 .. В стреNшения и желания подростка не соответствуют прилагаемым воле

вьrм ус.илиям. Волевой компонент у него недостаточно развит, такие ученики 

отличаются ,слабоволием, отсутствием усердия и прилежания, не прилшгают ни

какюс усилий в учебе�. хотя и хотели бы добиться хороших ре3ультатов. 

2 .. ВнЕ:н1ние и внутренние: мотивы ра3виваются несинхронно. Внешние мо

тивь1 до'V!инируют над внутренними. Школьник учится только за счет в�:i, 

с·гимул'J.1дии:: давления воспитателей, учителей, не проявляя самостоятельнос1:1�. 

1�11 отивацией в учебной деятельности оказьщается отметка и потребность в одоб� 
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рении со стороны в3роель1х, а не стремлекие быть на уровне собственной само

оценки. Подросток ориентирован в большей степени на внеучебные достижения 

в 1пколе: обшение со еверстниками, стремление занять определенное место в сис

теме школьных отношений. 

3"Осо:шавае:м:ые и реапьно действующие мотивы развиваются несинхрон

но. РеалБ,но действующие мотивы преобладают над осознаваемыми нравствс:н

ными нюрмами. Такж� учащиеся отличаются низким уровнем воспитанности, они 

знают .. как с:1�бя надо вести, но в реальном поведении игнорируют данное знание. 

Кроме того, может иметь место общее недоразвитие мотивационной сферы 

шко:тьни:ка на фоне достаточного для успешного обучения в средних классах (и 

;щ:же высокого) уровня: развития интеллектуальной сферы. Подросток может 

учиться хорошо�, но не хочет. У н1;;�го отсутствует интерес к учебной деятель

ности, он не пронв.ш11�т познавательной активности, выбирает легкие пути для 

достижения цели., стремится получить быстрый результат без какого-либо на

пря[жения. 

Иlнтелш�нтуальная пассивность юш, иначе, «умственная лены> (IОркевич 

в:. С:; 1980) отрицательно сказывается на успеваемости школьника, что связано 

с: особен:ностяNш учебной деятельности, которая, прежде всего, является познава

тельным проце<:с:ом. 

и:нте.Jлектуашьная пассивность оказывается мощным фактором., наклады

вающим отрицательный отпечаток на активно формирующуюся мотивационно

потре6Е-юсп1ую сферу личности подростка. В дальнейшем интелшжтуальная 

пассив1:юсп,, превращаясь в устойчивую личностную черту, определяет возмож

Е-юети человека в решении различных задач, требующих умственного напряже

ния и работс,спос:обности. 

Психическое ра:шитие интеллектуюн>но пассивных школьников имеет свои 

отличите.п,н ые черты. Среди них значительно больше учащихся с низким и 

средни.м1 уровнем развития вербально-логического мышления -- 54 и ЗЗо/о соот

ветственно (Орлова Л. В., 1991). Другим характерным показателем, свойствен

ным ин:теллектуа.Jп,но пассивным школьникам, является негативное отношение 



к любой деятельности, связанной с умственной работой, низкая работоспособ·

вость в этом в:идt� д,еят,ельности, отсутствие «умственного удивления». Большин

ству и3 них 7 :s<Vo не нравятся трудные и проблемные задания. Они предпочитают 

·::адания легкие
1 
ма.пелп,кого объема и знакомые (т. е. такие, которые прежде у;,ке

вы1лолнялисъ, :или очень похожие на них); стремятся как можно чаще восполь:зо

натъся помощью учит1�ля или воспитателя. 

Интеллектуаль,ная пассивность не всегда является проявлением негатив

ной тенденции ра3вития мотивационно-потребностпой сферы. В этом случае в 

основе ее развития ш�жат пробелы в знаниях, неумение применять их на новом: 

материа.:-rе; отсут(:твие умений и навыков организации учебной работы:, отсутст

ш11,�· привJычки самостоятельного выполнения задания. 

Уровень развит�,;11я операционалыюi:1 сферы школьника отражает степень 

сфор1мированности у него основных компонентов учебной деятельности:: необхо

дн,1ъ1х учебнь1х деikтвий, умении и навыков, учебных потребностей, полноты 

з:наний, приемов самоконтроля и т. д. (Давыдов Б. В., 1986). 

Недостаточная ,сформированнос:ть основных компонентов учебной дея

телыюсти не�гативно скюывается на успешности усвоения знаний в средних 

1онюсах, где от подростка требуется значительная самостоятельность и ответст

Вt:нность в организации, собственной учебной деятельности. Трудности учения 

такого школьника в:ыражаются, прежде всего, в том, что он не: умеет учиться, 

даже 1;::ели очень этого хочет. 

Отсутствие четко сформированш,тх учебных действий часто приводит к 

Т{)МУ, что зн:ншя усваиваются подростком нерациональным способом. Они ме

ханически :шпоwиюll()Тся без смысловой обработки. Соответственно теряетея 

осоз:нанное отношение к знаниям, которJые превращаются в воспроизводимую 

информаци1:о бе:з во3м:ожности их применения в новых условиях. Усложняющаяся 

от класса к классу программа не поз:воляет успешно использ:овать знания только 

р,�п ро,�:�у7ктивны:м способом, а требования�, предъявляемые учителями, все больше 

и бол1ьше подразумевают активное, творческое и межпредметное использование 

усвоенных знаний и про.z:r.(ктивный характер их усвоения, когда создается такое 



знание или новый способ решения задачи самими учащимися. 

Отсутствие умений организовывать усложняющуюся познавательную 

деятельность снижает ее эффективность, не принося никакого удовлетворения 

самому подростку. 

Недостатки в формировании познавательной сферы у учащихся средних 

классов ведут к тому, что определяемые школьной программой знания, умения и 

навыки не могут быть усвоены и выработаны в должной мере. Соответственно, 

не обеспечивается требуемая подготовка школьников, что проявляется в низкой 

успеваемости, качестве знаний, отношении к учебе и школе, отражается на ха

рактере взаимоотношений со сверстниками, учителями и родителями. 

Недостатки в развитии познавательной сферы школьников обычно проявляют

ся: 

-в слабом сформировании различных мыслительных операций;

-в преобладании механического типа запоминания над смысловым;

-в низкой концентрации и устойчивости внимания; в недостаточном

объеме внимания. 

Исследование уровня развития памяти подростков показывает, что 

большинство подростков не владеют основными приемами смыслового запо

минания ( составление плана, выделения основной мысли, установления связей 

между новым и уже известным материалом и т. д.). Лишь немногие из них вла

деют приемом группировки (классификации и систематизации) материала, 

используя наиболее простые приемы запоминания в своей работе: читаю, под

черкиваю, стараюсь запомнить смысл, несколько раз повторяю про себя и т. п. 

В результате на выучивание учебного материала тратится очень много време

ни, что приводит их к переутомлению. 

У школьников с недостаточным развитием интеллектуальных умений 

постепенно: 

1. Снижается успеваемость, образуется пробел в знаниях, который пре

пятствует усвоению нового материала. 

2. Замедляется развитие свойств умственной деятельности, таких как



активнос-rъ, подвиж:нос1ъ и самос:тоятель.носп,. 

3. 3акрепляются дефекты внутренней организации и управления

учебной ю�ятельностыо, самоконтроля и самостоятельной _рефлексии на ре-

1ш;:ние учебных задач, на оценку требований к успеваемости. 

4. Падает познавательная мотивация и интерес к изучаемому предмету. 

5. Постепенно формируется иная мотивация (иная система оценки и

акт11вности); ее появление сочетается с уклонением от активной умственной 

дt:ятельности, нарастает интеллектуалы-шя пассивность. 

6. 'Jеряется вера в себя и нужность приобретаемых знаний; ученику

начичает казаться, что ему не под силу понять новый материал и все его уси

.. 1ия обрt:::чены на провал; он начинает тяготиться учебными обязанностями. 

'Эти спонтанно возникшие последствия отражаются не только па ус

певаемюсти, они сказышuотся на поведении подростка, отчуждении его от 

школы. 
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1.2 Осо15енности формирования JЕичности в подростковом воз:ра1сте

Психология подросткового возраста - один из старейших разделов воз-

рас','I-юй ш:ихо:югии (сегодня ее более точно называют психологией развития},

Л.С. Выготский в конце 1920--х годов, справедливо заметил, что общих теорий в 

ней гораздо болыне, че1,,� твердо установленных фактов, как в зарубежной, так и 

в сс,ветской психологии. Важный вклад в понимание подростковой психологии 

внее представитель тештальш::ихологии Курт Левин (1890-194 7). Он исходил из 

того�, что человеческое поведение есть функция, с одной стороны, личности, с 

другой -- окружан:нцей ее среды. Свойства личности и свойства среды взаимо

связань1. Как ребенок не существует вне семьи, школы и т.д., так и эти общест

венные �шституты не существуют отдельно от взаимодействующих с ними и 

(j.л агодаря им индивидов. Единство и в3аимодействие всех личностных и средо

в ы х компонентов Левин называет жи3ненным или психологическим простран-

спюм. 

Важнейшими процессами переходного возраста Левин считает расшире

ние жизненного мира личности, круга ее общения, групповой принадлежности 

и типа :1кщей, на которых она ориентируется. Поведение подростка, юноши оп

ределяется, прежде всего, маргишшьностью (промежуточностью) его положе

ния. Переходя И3 детского мира во В3f-ЮСЛЫЙ, подросток не принадлежит пол

ностью ни к тому, ни к другому. Специфичность его социальной ситуации и 

)1киз1'юнного мира проявляется и в психике, для которой типичны внутренние 

противоречия, неопределенность уровня притязаний, повышенная застенчи

восн, и одновременно агрессивность, склонность принимать крайние позиции и 

точки зрения. Эта напряженность и конфликтность тем больше, чем ре3че раз

.-1.ичия м:ежд:у миром детства и миром взрослости и чем важнее разделяющие их 

грани. Поэтому степень (<подростковости поведЕ:ния» нико�rда не бывает одина

ковой. 

Достоинство концепции Левина состоит в том, что он рассматривает под··

ростничество как со1J(Иал1>но-психологическое явление, связывая психическое 

раз.витие Л1k1чности с: изм1�нением его сопиального положения. Однако, ставя 

жиз:нt�нный мир ребенка в зависимость от его непосредственного окружения, 
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микросреды, Левин оставляет в тени его обще- социальные: детерминанты. Он 

не уточняет также во3растных граней периода маргинальности, в частности 

рюлиqий 1,111ежду тю.дростком и юношей, и индивидуально-психологических ва-· 

риаций процесса развития. Между тем неопределенность возрас:тного статуса 

1{ап<:::1<0 не вс:егда означает также неопределенность уровня притязаний и ценно

стных орш::нтаций. Э1о1пириче,ская проверка теории Левина английским психо

лого�.-1 Джоном Ба/1.·1баром (1973) показала, что понятие юношеской маргиналь·

ности ·слишком расплывчато и не объясняет конкретных вариаций, психики и 

поведения подростков. Левин и другие представители социально

психологической ори,ентации связывают подростковую маргинальность с осо·

(н�лностями социю1ы0юго статуса. Альтернативные теории подросткового и 

rоношее:кого во3раста анализируют разные стороны развития - физическое со-

зревание, умстве1пюЕ: развитие, формирование самосознания, сдвиги в етрукту·

ре общЕ:ния, :vютивюJ(kЮН ные процессы. Советскими психологами подробно 

изуча.1исъ и описыва�тш;ъ закономерности полового созревания, умственные 

инте:ре�еы, формы социальной активности и содержание внутреннего мира под-· 

ростков и 101--юшей .. 'Этим 3анимались такие советские психологи как Выготский 

JI.C. ( 1889 .. · 1960), Божовик Л.И. (1908-1981), Леонтьев А.Н. (1093-1979), Элько·

нин Д.Б. ( 1 904-1 984) :и др. 

Эльконин Д.Б. (1971) рассматриваш подростковый и юношеский возраст с 

люзиции ку.:�ьтурно-исторической теории и провел их психологический анали3. 

Э:�ы.:онин 1называ1ет период от 11 до 17 лет «подростковым:>>, подразделяя его на 

две фазы. Ведуп�:ей деятельноетью 11-15 летних (средний школьный возраст) 

Э1лъконин считает общ��ние в системе общественно полезной деятельности, 

шпtючающей такие ее коллективно выполняемые формы, как общественно-· 

организац.ионная, сгю ртивная, художественная и трудовая. Внутри этой дея

тельности подростки овладевают способностью с:троить общение в зависимости 

от различНJых 3адач и требований жизни, способностью ориентироваться в лич

Еlс,rх особен в остях в качествах других шодей, способностью сознательно под-

ч инятьс:я нормам, принятым в коллективе .. Только умение «подчиняться нор-



мам>>}, дру:жба., любовь вышадают и:з нее как нечто несущественное, второсте

пенное:., хотя, вы11сн;:перечисленное является очень значимым в этом возрасте и 

влияет на д:шьнейшее ра�:шитие личности" 

Лнюшз психоло1,ических трудов, которые мы по праву относим к числу 

к.:rассических,, дал на1,,,1 во3м:ожноет1> нарисовать «общий портрет» подростка. 

1�10., с учетом НТР, 1тз:менилась социальная ситуация, которая, в свою очередь, 

1п.менила инт��:ресы, идеапы и caJJl[Y личность сегодняшнего подростка. 

Однако., ставя жизненвый мир реб,�нка в зависимость от его непосредственного 

окружения, микросреды,. Левин оставляет в тени его обще социальные детер

минанты. Неопределенность возрастного статуса далеко не всегда означает 

также неол ределенность уровня притязаний и ценностных ориентаций ( также 

нерюрывн1) свя3аннь1х с общением:). 

Что касается точки зрения представителя советской психологии-·- Д.Б. 

'Эльконина,, то общен1r'1е включено в систему общественно-полезной деятельно

СТk[. Внутри этой деяте:1ьности происходит овладение способностью строить 

отношени.:� и ра3вивается. 

Но., наряду с этим, внутренний мир личности подростков, как мы убеди·· 

лись 1:..ra практики, внешко:1ьная деятельность, дружба, любовь выпадают, в 

д;,ннюй концепции, как нечто нееущественное. Несмотря на утвердившиеся 

представпения о старшекпассниках,, как о людях, полностью обращенных в 

будушее, м:о:жно найти немало свидетельств их поглощенности настоящим. 

/Jl,a:жe самоопредеш::»ние, хотя и направлено всеми своими целями, ожиданиями, 

надеждами в будущее., осущесткп1ется все же, как самоопределение в настоя

тцем -- в практикt: }юпюй реальности и по поводу текущих событий. С этих 

по3иций следует опенивать и значение общения - деятельности, занимающей 

огромное место в жиз:ни подростков и старших школьников и представляющей 

дпя них сю,юстоят,ельпую ценность (Элъконин Д.Б.,(1974)). 

В людрост:ково11,[ и юношеском общении отмечают две противоположные 

тенденции•· расширение er·o сферы, с одной стороны, и растущую индивидуали-

3:ацию -- с другой. Гllервая проявляется в увеличении времени� которое расходу-
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,1:::тся �на него, в существенном расширении его социального пространства (с:ре-

.ди: бшлкайших друзей подростков и старшеклассников - учащиеся других 

пп:ол, учили1ц., студенты,, рабочие, военнослужащие), в расширении географии 

обш.еюш и., наконец, в особом феномене, получившем название «ожидание об-

1цению:, и 11зыступюош,см: в самом поиске его, в постоянной готовности к контак-

там. 

Что касается второй тенденции - индивидуализации отношений, - то о 

ней с1зид1�тельствуег строгое разграничение природы взаимоотношений с окру

:.,1са1ю1щими., высокая избирательность в дружеских привязанностях, подчас мак

симальная требовательность к общеншо в диаде. 1'1ожно думать, что две эти 

сушеству�ощие направленности !<обслуживают» разные потребности школьни

ков: н <<поиске» обн.:�:ения находит воплощение потребность пережить новый 

опыт, испытать себя в новой роли, а в избирательности - потребность в само

вы.sшi�ении и встре-r 1шом понимании .. И та, и другая потребность носит настоя

те.пьвьJiЙ характер, и то., как они удовлетворяются или не удовлетворяются, вы-

3JЫJЕ�ает у ребят глубокие л1�реживания (Добрович А.Б.,(1987)). 

J3ce исследователи (:Выготский Л.С., (1984), Божович Л.И., (1995), Кон 

IH.C.,,, ( 11989) и др .. ) психологии отрочества и юности, так или иначе, сходятся в 

при3Iшнии того огромного значения, которое имеет для подростков и старше-· 

1<лассш1ков обшен�,1е со сверстн.иками. Отношения с товарищами находятся в 

центре жизни по,дростю1, во многом определяя все остальные стороны его пове

дения и деятельносги . 

.ГI.И. JБожович ( 1995) отмечает, что если в младшем школьном во:зрасте 

основой для объединения детей чаще всего является совместная деятельность., 

то у подро1::тков и старшеклассников, наоборот, привлекательность занятий и 

интересов в основном определяется возможностью широкого общения со свер

стни IO:Ll\1И.

)](ля ребят этого во3раста важно не только быть вместе со сверстникамк,

но и 1·л.авное, занима·тъ среди них удовлетворяющее их положение. Для некото

рых, :1то стремление может выражаться в желании занять в группе позицию ли-
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дера:, для ,цругих. --- быгь признанным, любимым товарищем:, для третьих·- не-

прер1::Е1:аемым авторитетом в каком-то деш::, но в любом случае, оно является ве

ду1щ- м мотивом поведения детей в средних и старших классах. Как показывают 

исследования И.С. l{ова ( 1989) именно неумение, невозможность добиться та

кого поло:ж:ения чап1е всего является причиной недисциплинированности и да-

1ке правонарушений. подростков и старших школьников. Это сопровождается 

повышенной конфликтностью подростков и юношей по отношению к своим 

компаниям, члЕ:нами которых они являются . 

(:ущ1.::ству1-<п данные (Кон И.С., (Jl 989)), согласно которым неформальное 

об�:цевие не только в диадах, но и в группах подчинено таким мотивам, как по

иск наибо.п ее благо при:я:тных психологических условий для общения, ожидание 

сочувствш� и сопер1.�жи:вания, жажда искренности и единство во взглядах�, по

требность самоутвердиться. 

Согла.сно .-штературным данным (Кон И.С., (1989)), практически все под

роспш являются членами групп, которые в первую очередь удовлетворяют по

тр(j)ность в свободноr,.r общении. Свободноt:� общение - не просто способ про-· 

в.е.ш.�ния до,,::уга, но и средство самовыражения, установления новых человече

ских: 1,:онтактов, из которых постепенно выкристаллизовывается что-то и:нтим·

ное., ИСJСiю-rительно свое. Юношеское общение поначалу требует частой смены 

ситуаций и дово.:�ьно широкого круга участников. Принадлежность к компании 

п.ов1ыс:.1ает уверенность подростка в себе и дает дополнительные возможности 

1.: амоу гверл,:де ния. 

Если компании qюрмируются главны� образом на базе совместных раз

влечений,, то человечес.кие контакты в них, будучи эмоционально значимыми, 

обычно остаются поверхностными. Качество совместного время провождения 

часто ,::>ставляет ж.елать .:1учшеrо. При всей перегрузке учебной работой и не 

толъко (занятия в клубах., секциях), юноши и девушки обладают разнообразным 

досугом, от1юшен�ия с товарищами-сверстниками - это отношение принrпши

ш1ыюrо равенства. ()ни позволяют ребятам быть равноправными участниками 

все1ю:1 \J1.ожных дел. 



26 

()тношение реб1�нка со сверстниками (и особенно с друзьями) строятся 

уже н соответствии с -�екоторым и важными нормами взрослой «морали равен

ства>:., а ос1'ювой егс> отношений с взрослы:\1И продолжает оставаться «детскаЯl 

мораль» послушания. Возможные последствия таковы: общение, сотрудниче

ство шыЕ-н е проявляе,�ся именно в отношениях с товарищами и, значит, отно-· 

шения с взрослыми оказываются менее значимыми для становления личности 

� подростка� старшего пкольника,. для рювития его взрослости, именно оощение 

с товарищами, а не с ырослыми, может приносить подростку, юноше большее 

удов.;rетворение, стать субъективно более необходимым и значимым. 

Часто взрослый оказывается в роли носителя и выразителя требований «морали 

послуLнан�:1я». А ведь еди.нственноЕ: чего он может на этом пути реально до

би.ться., та1, это того, что подросток, юноша его перестает «принимать». Именно 

поэтому, п1:щростки и �таршеклассники бывают грубы совершенно с: незнако

\1ыми .пющ,,ми., которы Е: обходятся с нюvш «как с маленькими». 

]Подросток, старшеклассник весьма чуток к своему положению в отноше

ниях с J1юды,1и., у нЕто поsrвляется недовольство тем, что он в своем общении с 

взрос.:п:�тми часто оказ:ывается существом подчиненным и неравноправным, он 

хочет равенство прав. Вот поэтому-·то так возрастает для него значимость об

щения е товарищами�, обш.ения в котором нет, и не может быть заведомого не

равенства. ()бъективнс,е положение подростка, в кругу сверстников гармони

рует с его требование:1v, с ,его потребностью быть равным. 

На практике 1v11ы :rбед.ились, ч�го общение со сверстниками, особенно в ин

т,��рнатных условиях не только расширяется, но становится более глубоким. У 

ребят складываются цЕнности, которые более близки и понятны сверстнику, 

11ем вз:росло\1у. О::нона для взаимного понимания у ребят обширная и многооб

:хвная .. Их часто волнует то, что для взрослого вовсе не является и не может 

6ьпъ 1Е1а:;,кнь м. Общени,� с взрослыми:, каким бы интересным оно не было., уже 

;{е 111ю}1<:,,�,т заменить гюлностью общения с товарища�и. 

Это еrце резче прщцшяется в случаях, когда подросток�. живет как бы сам 

по себе. без родителы::кого внимания, а для воспитателя-главное, чтобы он 
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бьпr ·�;юров, сьлг., тепло одет, хорошо себя вел и учился. Этого мало ребенку 

пюбоr·о во:�раста. Подростку- п:м более. Ему не с кем поделиться своими 

трудн,с)стя1'1,,rи,. огорчениями, переживаниями. И ничего удивительного не будет, 

,��ели вскоре у этогс подростка общение с товарищами заполнит всю его жизнь 

(Кон 'II.C. ( 1989), д�'бровина И.В. (1 989) и др.). 

Отношение со сверстниками у подростков и старшеклассников сложнее, 

:\'[Iюгообра:шее и содерж:ательнее. Эти отношения :заметно отличаются по сте-· 

пени близости: у подростка могут быть просто товарищи, близкие товарищи, 

друг. С: во:::растом: таки,:� различия становятся все более четкими, а общая карти

на подростков -- все бо:1ее сложной, так как яснее определяются симпатии и ан

типа:пш, ю:�щеляются пары, группы, компании (И.С. Кон (1989)). 

()бщ1::ние с товари1цами-одноклассниками у интернатных детей, как в 

объrчной 11коле вс:t� бо.1ее выходят за пределы учения, включают новые инте

ресы, 3анятия, увле1-1r.�ния и превращаются в самостоятельную и очень важную 

д..1я по,цроетка, сферу жи3недеятельности. Она насыщена разнообразными со

бь1тиямш и происшЕ'·стви,пvш, борьбой и столкновениями, победами и пораже

ниями, отк.рытия1ю1 и разочарованиями�, огорчениями и радостями. 

()бщение с товарищами большая ценность для подростка. Оно нередко 

стано13,,ится настолько притягательным и важным, что учение отодвиJГается на 

второй план, воз.мо)ю-юетБ, общения с отцом: и матерью выг;1ядит уже не такой 

при:влекатепьной" Подросток отдаляется от родителей, живет уже какой-то сво

е�:r ЖИ3J-IЫО" неохотно рассказывает о себе, что-то скрывает, рвется из дома к то

варищам. 

()тношения со сверстниками подросток считает своими собственными, 

. r ш:чн:ыми отношеншrrvш: ::десь он имеет право и может действовать самостоя-

1 елъно. ПоэтоN1у., всяко,е вмешательство взрослых, тем более не тактичное,, вы

·1:ынает обид:у, протест" сопротивление. ,Для многих подростков дружба и ее за

коньI приобретанл первостепенное значение. И чем более неблагополучны от-

11юшения: подростка и: взрослых" тем большее место в его жизни занимают това

рип.ш, тем с::1]лы1ее ктияние сверстников (И.С. Кон, В.А. Лысенков (1974)).



О.iц11ночество невыносимо для подростка, старшеклассника. Если отношения с 

однокл:ассниками не складываются, то он пускается на поиск товарищей и дру

зе:й вне пн,:олы. Кш( правило, он их находит. Вовсе не обязательно они должны 

оказаться плохими; и все-таки во:зможность отрицательного влияния велика: 

ведь когда подросток одинок, он ,становится неразборчив в выборе товарищей, 

дово.�rен уже тем� что ,его приняли и эта компания становится для него рефе

·.:>1::нтН()И ..

Jlеча:1ы-1ые последствия этого хорошо известны: увеличивается количест

во несовершеннолЕ:тн:�.1х правонарушителей. Важность для подростка его обще

ния: со сверстниками нередко скрывает, отодвигает на дальний план проблемы 

его взаимоотноп1ений с нзрослыми, прежде всего с воспитателями и педагога·

ми. 11пJ же в сегодняшней социю1ыюй ситуации развития подростка и старше

класс в и ка порож:дает те проблемы, с которыми приходится сталкиваться вос

питателям и учителям? 

()ди1 И3 источников этих проблем - непонимание взрослыми внутреннего 

мира подростка и старшего школьника, их ложные или примитивные представ

Jения 1)6 их переживаниях, мотивах тех или иных поступков, стремлениях, 

це1шо(тях н т . .п. Как было сказано выше, в3рослые явно недооценивают зн:аче·

ние. с<Ъеры общения со енерстниками для ребят этого возраста, а ведь этим на-

11-шнается и этим заканчивается почти шобая научная или популярная книга о

пснхопогии отрочес:тва и ранней юности. 

Исследования С.К. �,vfасгутовой (1985) показали, что субъективная значи

\1ость для лодростка и старшего школьника сферы его общения со сверстника

'1.1И 3начитеш,но контактирует с явной недооценкой этой значимости взрослыми, 

;Jсобеш-ю у1 rителями и воспитателями. 

Тiрактика покс11з11"шает, что в то время как для ребят переживания по пово

, :,)' об11цения со сверстниками оказывается наиболее значимыми, наиболее ти

ничн1:,1ми� воспитатели и учителя полагают�, что в центре переживаний подрост-

1::ов и с:та.ршеюшссников оказываютс:я переживания по поводу общения с роди

пш1мг. l\1ногие исследователи (А.1\1[ .. Прихожан (1990), Е.Н. Новикова (1987) и 



др.) придерживаются той точки зрения:, что это является серьезной проблемой 

совр,;�Jне1л:1 ой воспитат,�льной ситуации, отражающей неспособность окружаю

щих ГJодросткон и старшеклассников взрослых видеть их действительные пе

реживания, их фиксащпо лишь на той стороне субъективной жизни ребят, ко

тора,1 повернута непосре,дственно к данному учителю или родителям. 

Большинство взрослых, окружающих подростка и старшего школьника, 

1<.ак п оказьшают ншши наблюдения., не имеют никакого представления о дина-· 

мике лютивов еJГо обш,ения со сверстниками на протяжении: от подросткового 

до старшеr·о школьного возраста, о смене связанных с этим общением пережи

ваний. Сначала доr-.пширующим мотивом общения со сверстниками является 

прос гое желание бьггь в их среде, вместе что-то делать, играть (11-12 лет), то 

позже на первое м��сто вь1ходит мотив 3анять определенное место в коллективе 

сверстников (13-14 .'":1ет). Л.нализ литературы показывает (А.М. Прихожан 

(] 990}.., И.С. Кон (l989) и др.), что у многих ребят оказывается фрустрирован

ной потребность «быль 3начимым в глаз:ах сверстников», что приводит к тяже

лым переживаниям .. Взрослые, как показывают исследования, в подавляющем 

бо.аыnинстве с:1у"-шев представляют себе мотивы общения подростка со сверст

никаNш са.м:ым приJ\,rипшным образом - как стремление быть в их срещ:. В этом 

возра.сте у подрсн.:тков:, ,�тарших школьников возрастает критичность по отно

ше 1-ппо к собственнь�:'11 недостаткам, которJые могут сказаться в общении с дру

гими лн:>дьми. Во'Зможно, что когда взрослым кажется, что ребят в шко�1ьной 

дискотеке (обирает просто развлекательная направленность, желание «провес

Пl J�p1�1 !.Шi}J,, 1,щ�щ реб:�Тi:1- :\,1:оrут считать, что встречаются по более глубоким эмо

циональным: побужденияJ\I. 

Н[о подростковая" 1-оношеская общительность часто бывает эгоцентрич-

IОЙ, а потребность в с:амовыявлении, раскрытии своих переживаний - выше 

1rнтереса к чувствам и переживаниям другого. Отсюда - «трудность» во'Зра.с:_та, 

1паимная ш1лрюкенност& в отношениях и спечифичность отношений со взрос

.1ымш., 1с11еудовлелвор1.�ншк:ть ими. 
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Среди r.Jютияов., на основе которых могло бы строиться общение с 

1пр<клыми, называются только такие, которые связаны с различными аспекта

ми )Кю:ненного самоопр1��деления: как выбор будущей профессии, учебные де:ш,, 

взаи1,юотношения <: окружающими, увлечения�, вопросы морали, о себе и своем 

прошлом, настоящем, будущем:, климат в семье и др. Как видно, возникающая в 

ранней I{)Ности проблема самоопределения, по мысли самих школьников, не 

может р��rшпься только в общении со сверстниками, социальный опыт которых 

приJV1,:�рно одинакоЕ1 и равно ограничен у всех. Обращение к взрослым, таким 

образом:, закономерно. Но далее в силу вступает одна поправка, в корне ме

ня:1ош,ая всю картиву.: в качестве желательного содержания общения указанные 

выше те_м[ы на:зынаются старшеклассниками: лишь при условии, если общение с 

!ззрос.н"1м:и будет ИJ\,1ет1& доверительную форму (Кон И.С. (1989)). Когда же ста-

1штся вопрос, Jкто понимает их лучше других и с кем они откровеннее, боль

шuшство швыва,ет сверстников .. Отсутствие доверительности в общеник. столь 

необходимой в условиях,, когда перед школьниками во весь рост встают слож

ные задачrи личностного и социального самоопределения, - одна из причин той 

l'рево::ю-юсти, котор)т10 по данныl\1 некоторых авторов (Кон И.С. (1989), Мудрик 

А, .. В,. ( 1989)), испьпъгвают старшие школьники в общении с родителями, и теми 

113росными, от кого они в какой-то мере зависят. 

Наши наблюде:ни:я за неудовлетворенностью потребностей подростков в 

обпrен ии со взрос.1ь11ми, а тем более в условиях дизфункциональной семьи до 

н-rтерната, и в интернатнь1х условиях, при высокой выраженности этой потреб

носrн 3аста.r:щя:ют за .. :�:уматься над тем, что же практически означает «довери-

. 1 ельность» в реал ы-10:м взаимодействии взрослых и подростков. Тут приходится 

л:ризнать, что ршJ1:::. учителей и воспитателей., в большинстве свое нами рас

сматривается преимутце,ственно в одном ракурсе -- как проводник знаний- и в 

Л'OJ'l.1 сЕюем шачении почти не меняется со сменой возрастов ребенка, это под

твеJJЖ;щют и пси:хол()П11ческие исследования (Выготский Л.С. (1984)). 

Что ж:е происходит., когда взрослые не умеют понять новые стремления 

rrодростка, �юноши? А. происходит то, что он все равно отправляется на по»ск 



�- с·) "'ХО·'ЧiТ их в среде сверстников. Здесь
у.��.овл1::творяюtц11х е 1го отношении .. н н," �_., , - -

стреr-.·Lление подрос1ка к взрослости понятно остальным, это стремление при-

ша ют и по,Jlдt:ржи.вают другие,, подобные ему. Здесь отыскиваются своеобраз-

1:=.ы.е пути приобш,ения: к 1прослости. Здесь мо:жет получить поддержку протест 

с10.:1рс,�::тка такого отнопн�ния в:зрослых, которое t�го не удовлетворяет, - зачас

ту10 на этой основе мо:11сет во:зникнуть так называемая солидарность группы: 

по.(р(,стки проти1а {<взрослых вообще». Подростки и старшие школьники «осво

бождаютсю·> от сво:их роцителе:й (Фельдштейн Д.IО. (1990)). 

l[Iодросток, юноша наталкивается на упорное непонимание взрослых и 

уходнт к тсшарища:м. И вот уже социально-моральное развитие его происходит 

преи,1уще�::твенно за пределами влиянии шко�п)1. Конфликты, столкновения те

перь J1,•югут возникнуть уже на другой основе: подросток, юноша борется уже не 

за то,, чтобы бь1ть в11,Jес:те с воспитателями и учителями, не :ш то, чтобы ему раз

делить их де:ла и заботы., он отстаивает совершенно, противоположное: пусть, 

,�·то «осташп в поко1;�)>, пусть дадут поступать «как он сам хочет» (а на самом 

дe.rl!e так, как диктует мораль группы св,�:рстников, к которой он принадлежит). 

Таким образ.ом, анализ литературных данных позволил сделать нам сле

х:у1ош ие вь.1воды: 

··- 1:1 подро1::тюовом и (�таршем школьном возрасте наиболее значимыми являются 

отно11J]ения с:о сверстниками; 

·· в по,J(рос�тковом и етаршем шжд1ьном возрасте прослеживаются некоторые

сложности во J1ззаимоотношениях е взрослыми (родителями и учителями), свя-· 

1ан ЕП,J1е с во3растны1\1и особенностями ребят. Однако, при всей тяге к самостоя

тельности, юнопн1 и девушки остро нуждаются в жизненном опыте и помощи 

старших. 

Проб..-1е:ма обiцения и формирование коммуникативных способностей от-

1f-1осит�:::я к числу вюкнейших для подростка и старшеклассника сфер жи3недея

г,�:л16ности. Bci� психологи едины в признании значения общения в формирова-· 

11ии личности подростковом и юношеском возрасте. Эти периоды весьма суще-

1:.::тв(�ННЫ для форr,,шрования основных структурных компонентов личнш:ти. От 
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того, как будет складываться общение, зависит формирование будущей лич-

ности. Поэтому изучение указанной выше проблемы становится весьма акту

альным. Ее актуальность резко возрастает на данном этапе развития общества, 

когда идет резкая смена социальных отношений, характера личностных взаи

модействий, моральных норм, ценностей и условий жизнедеятельности. Так как 

проблема социальная, то сегодняшняя ситуация в обществе прямо связана от 

изменения мотивации интересов подростков и старшеклассников, поэтому изу

чение особенностей общения и формирование коммуникативных способностей 

у трудных подростков весьма актуальна как деятельность, как отношение, как 

взаимопонимание и как взаимовлияние. 

При всей их тяге к самостоятельности, подростки и юноши «остро» нуж

даются в жизненном опыте и помощи воспитателей и учителей, особенно в ин

тернате. 



Jl.3 I!tозмо:;,ю-10(:1ги коррекционной работы по формированию �:омму

н1111�атию1ых способностей у «трудных» подростков 

Психологическая профилактика и психокоррекция дезадаптации подростков

вк:1ючает в себя всестороннее психолоп)-педагогическое изучение его личности,

выяв.хение и изучение неблагоприятных факторов социальной среды, и психо

корреЕЩИIО дисгармоничных черт личности подростка. Занимаясь психологиче

ской коррекцией детей с отклоняющимся поведением, необходимо делать акцент 

на ее многоплановость и многоуровность. ,Для того, чтобы знать, как исправлять" 

необходю,ю сначала понять, что исправлять. Опираясь на труды психологов, пе

дагоrов исследовавших проблемы отклоняющегося поведения, проблемы связан

ные с общение в подростковом возрасте, мы пришли к выводу что, причины от-

КJЮfШJ{)Щегос:я от нормы поведения делятся на две группы: 

-прнчинь,, связанные с психическими и психофизиологическими расстрой-

СТВЮ,!И, 

-причинь1 социш1ьного и психологического характера.

Гlо отношению к подросткам и молодежи в отдс�льную rруппу следует выде

пип, причины, связанные с воз.растными кризисами. 

Ср,еди причин психологического и социального характера традиционно выде··· 

ляют:: 

1 ), дефек1ъr правового и: нравственного со:шания; 
'"1) �· V 

.:. 1 содержание гютреt.шостеи личности; 

3), особt:ннос:ти характера; 

4) особt�ннос:ти эмоционально-волевой сферы.

Как праюпо, трудвости в поведении подростков объясняются сочетанием ре-

зу.тьтатов 1:1с�правильного развития личности и неблагоприятной ситуации, в ко

торой он оказался:, а также недостаткам воспитания. 

В 111ощюстково1\1 возрасте с:реди напболее часто встречающихся причин деви-· 

антности ряд ученых на::1ывают незавершенность процесса формирования лично

сти, отрицателыюе влияние семьи 111 ближайшего окружения, зависимости подро·· 

стка от требований, нор:м и ценностей группы, к которой он принадлежит. 
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l{роме того, отклоняющееся от нормы поведение у подростков зачастую яв-· 

"1:яетсн сре.1.�ство1\11 самоутверждения, протестом против действительности или 

··гребо:ваний юросль1х.

Современная психология активно использует в работе методы практического 

тр1;:юшга. В практике коррекционной работы по формированию коммуникатив

ных ю1честв у труднь1х подростков пр1пv1еняются специальные групповые заня

тии, груrшъ1 встреч,. гештальт-группы, группы тренинга умения, школа общения. 

Нас интересуют такие направления практической психологи, которые ориен

тирунпся на раз:витие коммуникативных способностей, возможностей чувствен

но-двигательной оферы, поведенческой пластики, снятие состояния психического 

дисноJ,нtюрта, корре1:<ция "Зависимости от окружающих, гармонизация противоре-· 

чивости личности, снятие враждебности. В свя3и с этим предлагается социально-· 

психологи 1ческий 1�ренинг- основной метод формирования коммуникативных 
O.J 

�' "" у:менш1, тренин1г оощени:я, тренинг сенз:итивности, телесно-ориентировочныи 

1ренинг. 

JIJ,eли: и задачи чн:::нинга: 

l" Развитие у подростка отношения к себе как к самооценкой чувствующей 

индивидуальности через: 

осJ\,1ысление ош:ущений тела сопутствующих переживаний; 
.. ,... осо:шание своих проолем в виде их телесных аналогов; 

снятие телесных напряжений:. 

2. Прю-Iятие себя посредством:

установление невербальных контактов с другими людьми;

повышения еензигивности к контактам (взаимодействию).

3. Ра3:витие умения у подростков находить свое место в группе через совме

стную деятельность, что спос:обству��т полному и продуктивному взаимо

действию.

Задачю1rи дви:1гательно-коммуникативного занятия, подчиненными основным 

ц�:лш:м, являются: 

1. Развитие поведенческой пластичности.
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'1 Р,ввшсие ссщию11ынюй чувствительности. 

] . Ра,:�шир,.�нш�: диапазона и потенциала движений.

б � "Я" 4. Формирование поло:>кителыюго о раза ��шзического . 

5. Повьпшi·ние (уравновешивание) самооценки подростка.

6. У.Jучшение психологического самочувствия (ровной поведенческой реакции,

шсгивнск.:ти, настроения) при взаимодействии с другими людьми.

7. Снижс:н ае тревожности, возникшей веледствие негативного образа тела.

Днигатсльно .. ·ко:ммуникативное 3анятие позволяет увеличить диапазон дос

тупных форм и вариантов внешнего поведения подростков, развить чувственно

авигательную сф,еру, способствовать формированию положительного образа ''Я".

]{оррекциошю-ра:и�ивающее взаимодействие делает возможным принятие и 

:>со·шанис собственного тела подростком и его потенциальны возможнос:тей, 

способствует сюv1опринятию обрюа ,;'Я", посредством чего повышает сам:ооцен-

1<)' подростков способствует снижению тревожности. 

Общая структура занятий в группе двигательно-группового тренинга, вклю-· 

1-ш.ет 6 частей: 

i ) ггри:ветствие,, создание эмоционального настроя на занятие; 

,.,, 1 .... ) вживание в тренинговую ситуацию, подготовка к основным упражнениям, 

лродукти вной деятельности; 

Э) у пр:1жнения, тематические подвижные иr1ры, продуктивная деятельность; 

4) решшсацнонное упражнение;

5 1 обсужде1ше:; 

6) прош:ание друг с другом и с ведущим (психологом).

\'читывая возра1�тн.ые особенности, а также значимость и особенности об

пr. ения 1:11 подростковом возрасте мы определили возможности коррекционной ра

б,1Jты по форм:ировашно коммуникативных способностей «трудных» подростков в 

условщiiХ п1колыннперната, изучение динамики и ра:зличных форм их общения в 

ЭТЮ( ус:ЛОВИЯХ. 

В ходе коррекционной работы нами предусматрившюсь решение следую-

1ц 1.1х 'Шдач: 
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-изучить представления современных подростков о значимости общения и

выявит роль сверстников, родителей и учителей в общении; 

-исследовать особенности коммуникативного процесса в подростковом воз

расте и определить параметры потребности «в передаче информации» и 

«приеме информации»; 

-изучить взаимосвязь структуры свободного времени подростков с различны

ми формами общения; 

-сопоставить полученные в ходе исследования результаты с имеющимися дан

ными и выявить роль социальных факторов в общении современных подрост

ков. 

Для решения поставленных в работе задач, был использован ряд ме-

тодик: 

Методика «Идеальный собеседник» ( качества личности, наиболее цени

мые старшеклассниками в себе и в собеседнике) (см. Приложение А). 

Методика коммуникативная дистанция (А.Н. Андреев, М.О. Мдивани, 

Ю.Я. Рыжонкина, 1985) (см.Приложение Б). 

Проективное сочинение «Мое свободное время» ( см. Приложение С). 

Анкета, выявляющая внеучебные интересы (Черенкова В.Г., 1990) ( см. 

Приложение Д). 

Анкета по общению №1 (Мудрик А.В. 1988) (см. Приложение Е). 

Методики применяемые в индивидуальном консультировании 

( см. Приложение Ж). 
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Выводы по первому разделу 

Ведущими факторами в возникновении отклоняющегося поведения, 

школьной неуспеваемости, трудности в общении среди подростков являются 

определенные черты характера и особенности воспитания личности 

Нарушения поведения учащихся средних классов затрагивают различные 

сферы деятельности школьников. Они могут проявляться непосредственно в 

учебе, выражаться во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, а также 

касаться общего отношения подростка к окружающему миру. 

Основными причинами школьной недисциплинированности являются не

достатки в развитии эмоционально-волевой сферы подростков: психическая не

устойчивость, аффективная возбудимость, безволие, низкая стрессоустойчи

вость; нарушения в развитии мотивационно-личностной сферы: отсутствие аде

кватных способов реагирования, когнитивный диссонанс, смысловой барьер, 

низкие нравственные ценности, искажение жизненного смысла, потеря само

идентичности, а также неумение организовать общение. Организация помощи 

недисциплинированному подростку обязательно должна включать в себя систе

му разнообразных методов, направленных на него самого, на его семью, а также 

мероприятия, ориентированные на ближайшее окружение. 

Снижение успеваемости, проявления недисциплинированности в поведе

нии и другие разнообразные нарушения в учебно-воспитательной деятельности 

подростка очень часто происходят из-за неумения обшаться и:ш невозможности, 

в силу каких-то обстоятельств добиться удов.-�етворяющего школьника положе

ния в классном коллективе. Основные проб.-�е:чы в �ежличностных отношениях 

школьников в средних к..1ассах обус.-�ов.-�ены индивидуально-типологическими 

свойствами личности, характерологичес�ш особенностями подростков 

При анализе литературных источников по исследуемой нами установлено, 

что подростки и старшие школьники большее предпочтение отдают сверстни

кам, а затем родителям. воспитателям и учителям, что, в целом, совпадает с ли

тературными данными. Но значимость взрослых в общении неоднозначна. Мы 

предполагаем, что это связано с тем, что у этих ребят неблагоприятный климат 
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в семье, напряженные взаимоотношения с родителями, а в учителе они видят 

взрослого, от которого они могут получить нужную информацию, которую, 

возможно, не получат в семье. Больше всего подросткам хотелось бы видеть в 

воспитателях друзей и советчиков. При всей их тяге к самостоятельности, под

ростки остро нуждаются в жизненном опыте и помощи старших. Многие вол

нующие проблемы они вообще не могут обсуждать со сверстниками, так как 

мешает самолюбие. Да и какой совет может дать человек, который «прожил так 

же мало, как ты?». 

Сегодня взаимопонимание со сверстниками осложняется целым рядом по

веденческих факторов, а также личностными особенностями ровесников, кото

рые, на наш взгляд, обусловлены изменившимися социальными условиями -

приоритет материальных ценностей, разделение общества на богатых и бедных, 

изменение межличностных отношений и т.д, ребята все чаще сталкиваются с 

безразличием, грубостью, злостью. А это, в свою очередь, приводит к замкну

тости и тяжелым переживаниям подростков. Следует добавить, что с разочаро

ванием в общении сталкиваются, как мальчики, так и девочки. Между тем, как 

показывает практика, общение со сверстниками, а также с друзьями более 

старшего возраста продолжает быть значимым для подростков. Они отмечают, 

что хотят проводить с ними как можно больше времени - гулять, отдыхать, 

«разктекаться». 



РАЗДJЕ,Л 2. ДИЛI'НОСТИКА КО1���УНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ

«ТРУ ДНJЫХ IIOДPOCTKOB» 

2.1 <�:Те4�Т Кеттела» 
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В эксперименте nринимали участие учащиеся 7 класса школы - интерната 

.'i'o 13 г. Павлодара, 16 человек. 
rv�етодика '1Т1;�С1[' Кеттела" /29/.

Цt�ль: опросник пр1.�дназначен для измерения шестнадцати факторов личности 

iJ дает многогранную информацию о лиgностных чертах, которые называют консти

·,у1щонными фактораI'1ш.

()просник содержит 187 вопросов, на которые предлагается отвечать обследуе-

· 1 1ым ( в3рослым .ПJЮJЦП\/1 с образованием не ниже 7 - 8 классов). Испытуемому пpeд

iraJ ают занести в регистрационный бланк один из вариантов ответа на вопрос: «да»,

·<нет:,:,, <(Не знаю>> (или а, 6, с).

[аблица 1.

Показа·н�ли личностных особенностей в 7 классе до проведения 

1�оррекционной: работы 

: �=��з:�и. ��-т-���� j�� --��·� 
l · Инна К. :2 4 8 

·-

--·-·--·--··-- ··----· __ ,,__ ·--·-

., i\йгуль 3 
] 9 ]\{. 

J. Сергей С. 3 10 

,:k (JлегС. 5 4 б 
5. ('ерик Х. 4 1 7 

(). 

--, 
,, 

Серик!О.

.пена В. 

2 3 9 

3 .3 6 -· --,-·· ----··----"- ··--···---" -.. --- ----

-�: -��:;� � i � { :Jt 
, О. Л ня Г. 4 3 8 

-- - -- ------ -·--- - --- ·-
-
- -- ·-1 ·--

] l. Асеш, К. :, 4 4

1 

----·-- ---------- ----··---1·---- ---

J .! . Гvlаша JI. 2 4 9 
jн-•-·--• ---·-••-·--- ••н••---·--·- -·--

1 \. СветаР. 3 5 4 '---···--- --·-·--·---- ________ J _______ J 

5 

9 

11 

5 
9 

9 

7 
10 

9 
8 
8 
5 
8 

F 
7 
7 

6 

4 
81 
7 

5 
6 

7 
8 
6 
8 
6 

(i- н 1 

10 7 

8 l 1 

3 10 

3 4 
9 ]!() 

9 j') ') 

8 ·1 .1 

7 9 
8 �·, 

/ 

8 6 

8 lO 
7 7 
б 4 

J L м N о Q1 Q2 
3 6 7 4 8 7 4 

5 
5 4 5 5 1 

1 5 7 7 
3 .-

.) 4 

3 6 7 6 .3 4 2 
5 6 8 3 9 7 б 

2 7 4 5 8 7 4 
--

6 7 8 8' 5 1:,· _1 4 
2 7 8 6 8 7 2 

5 6 6 9 9 6 5 
6 5 8 8 4 7 1 
4 8 .8 5 8 4 6 
8 5 8 4 10 8 3 
6 6 8 6 9 6 7 

<2з с2� 

4 4 

3 5 
--.___ 

2 4 

2 1 
7 i 

7 5 

') 1 
6 2 
6 6 
6 6 
4 7 
2 7 
5 7 



t4. Таня С. ·.т 3! 4 7 4 8 

15. /\сель J\![ 8 5 

--�--

6 3 3 
--·�----

9 9 8 

3 

3 
- -·-1---1---+

40 

4 6 4 3 4 

1 6 5 9 3 

16. ]Р'енаг К. 

8 

7 �- 6_) 6 .5 511 5 
- ____._ __ L 

4 

4 

7 5 ,· 

.) 6 7 4i:

]i•J[з таблицы видно, диагностика личностных качеств выявила в 7 классе 

сж·ду�ощиЕ особенности: интеллект В - (12 чел.), эмоциональная неустойчивость 

--- С- (7 че. I. )... доминантность, самоуверенность - Е - (13 чел.), осторожность, 

сдержанность--· IF - ( 8 чел.), жесткость - I -· ( 13 чел.), хитрость, расчетливость - 1, -

(:l 1 чел.), трево:,1п-юсп,,�. депрессивность - М - (7 чел.), не считаются с обществен

ным мне.нш.:·м ·· (11 чел.). 

Таким образом. анализируя результаты, полученные на констатирующем 

этапе исс:ш·дования, основываясь на анализ:е изученной :1итературы, можно пред

гюлож1п1"'. 1по на уров,�нь коммуникативных способностей влияют личностные 

особенносп1 испытуемых, в результате чего могут возникать затруднения в обще

нии. 

Задача проведения данной методики - выявить влияние используемой кор

ре1<:ционной лро11жм:мы на эффективность коммуникативных способнос:тей, ко

торые моr1т 1ювышатъся. 



(КОС) 

ll]eш, и:ссле:)Jования: выявить уровень коммуникативных и организаторских

cJ юсобнос1Е:й у <<1рудных>> подростков. 

Инструкция по применению ·методики. 

Учшлимся предлагается ответить на 40 вопросов: 

1. l,ifнoгo ли у вас щ:1узей, с которыми вы постоянно общаетесь?

2. Часто ли вам у,щется, склонить большинство своих товарищей к приня

тин) и:ми вашего решения?

3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-либо из

ваших дру:зей'?

4. Еkегда ли вам грудно ориентироваться в создавшейся критической си

туации?
,, 

5. Есть ли у вас С'rремление к установлению новых знакомств с различными

') .тюдьми ..

6. Jf-Iравится ли вам �шниматься общественной работой?

7. ]Верно ли" что ва:,1 приятнее и проще проводить время с книгами или за

li<аким-либо занятием, чем с людьми?

8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении ваших намерений, то

легко ли ва\1[ от.:тупать от них?

9. Jiегко ли 1вы устанавливаете контакт с людьми, которые старше Вас по

во3рае1у?

10. Лl1обите ли вы rтрадумывагь или организовывать со своими товарищами

1:1азличнЕ,,I1е игры и развлечения?

1 [. 'Грудно ли вам: включиться в новые для вас компании? 

12. ч:асто ли вьr откладываете на другие дни те дела, :которые нужно было

бы исполнить сt:rодня?

13 .. Пег'Ко ли нам устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стрем:ите�сь ли вы добиться, чтобы ваши товарищи действовали в соответ

спши с: в.ашим_1r1 планами, мн1�:нием?
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15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе?

16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невы

полнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей?

17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с

новым человеком?

18. Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя?

19. Раздражают ли вас окружающие люди, и хочется ли вам побыть одному?

20. Правда ли, что вы плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обстанов

ке?

21.Нравится ли вам находиться среди людей?

22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить начатое де

ло?

23. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стеснения,

если приходится проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым

человеком?

24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами?

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх?

26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затраги

вающих интересы ваших товарищей.

27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых вам

людей?

28. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своих прав?

29. Полагаете ли вы, что вам, не представляет особого труда внести ожив

ление в малознакомую компанию?

30. Принимаете ли вы участие в общественной работе, в школе (классе)?

31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим количест

вом людей? 

32. Верно ли, что вы стремитесь отстаивать свое мнение, если оно не сразу

принято вашими товарищами?

33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую для вас
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компаншо? 

34. ()хотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для

'--:'C't 

евоих. товаришеи:

35. Пlравда ли, что вь1 нt;: чувствуеп: ,::t;:бя достаточно уверенно и спокойно,

когда приходится говорить что-то большой группе людей?

36. Часто ли ны опа:щываете на деловые встречи, свидания?

37. Верно ли, что у вас очень много друзей?

38. Чш�то ли вы ока.3ываетесь в центре внимания своих товарищей?

39. 1i...[асто ли вы СJ'11ущаетесь, чувствуете неловкость при общении: с мало

31-ШКОМЫМИ людьми? 

40. Гiравда ли,, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении

болъ1с1.юй группы своих товарищей?

Е:с�ш ответ положителен, то в соответствующей клетке бланка п1кольник

;(о.пкен поставить"+", если отрицательный - знак "-". 

Т'аблица 2. 

.. , 3 

1 ] : 12 13 

·--�-�- . --JI 2_2 ______ : ___2] 

., ] ' "'') 
' .. , ., 

� -·: __ J ______ -- _j __ c ___ J_J.)-

Бланк. 
----�--�---· -

-
--------

4 

14 

5 6 

----j-
-
--

-

15 16 

--+-----,----- ---· ----

24 25 26 

---+-----!----· ---- --

34 35 36 

--------'-----'------ -
-

-- --

()бработка результатов: 

7 8 9 10 

17 18 19 20 

27 28 29 30 

37 38 39 40 

с: пом:ощъю дешифратора подсчитать количество совпадающих с дешиф

ратором ответов по каждому разделу методики. 

/:(ешифратор. 

l{рм:.м:х.ни кативньн: способности 

1-·-3- 5+-7··· 9+ Н·- 13+ J 5- 17+ 19·- 21

2] .. 25+ 27-· 29+3 ll-- 33-t- 35- 37+ 39-

Организаторские способности 

2+4--6+8- 10+ 12- 14+ 16- 18+20-22+ 

24- 26+ 28- 30+ 32- 34+ 36- 38+ 40-

Г:Lосле этого следует определить оценочный коэффициент (К) по фор

:VJуле К == м./20, где ;\1 -- количество совпадающих с дешифратором ответов, 
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20 - максимально возможное число совпадений. 

Интерпретация результатов. 

Пользуясь оценочной шкалой, профориентатор, школьный психолог опре

деляет у школьников уровень коммуникативных и организаторских способно

стей. 

Таблица 3. 

Уровень коммуникативных и организаторских способностей 

Способности Уоовень в% 
Низкий Ниже Средний Выше Высо-

среднего среднего кий 

Коммуникатив- 0,1-0,45 0,46-0,55 0,56-0,65 0,66-0,75 0,78-1,0 
ные 

Организатор- 0,2-0,55 0,56-0,65 0,66-0,7 0,71-0,8 0,81-1,0 
ские 

Испытуемый, получивший оценки 1, имеет крайне низкий уровень прояв

ления организаторских или коммуникативных способностей. 

Испытуемый, получивший оценки 2, не стремится к общению, чувствует 

себя скованно в новой компании, предпочитает проводить время наедине с со

бой, ограничивает свои знакомства, испытывает трудности в установлении 

контактов с людьми и в выступлении перед аудиторией, плохо ориентирует

ся в незнакомой ситуации, не отстаивает свое мнение, тяжело переживает 

обиды. Проявление инициативы в общественной деятельности крайне зани

жено, во многих делах он предпочитает избегать принятия самостоятельных 

решений. 

Испытуемый, получивший оценки 3, стремится к контактам с людьми, не 

ограничивает круг своих знакомств, отстаивает свое мнение, планирует свою ра

боту. Однако потенциал этих склонностей не отличается высокой устойчиво

стью. 

Испытуемый, получивший оценки 4, не теряется в новой обстановке, бы

стро находит друзей, постоянно стремится расширить круг своих знакомств, за

нимается общественной деятельностью, помогает близким, друзьям, проявляет 
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ны 11циативу в общении, с удовольствием принимает участие в организации об

ществеш1ы1х мероприятий, способен принять самостоятель.ное решение в труд-

ной ситуации. 

Испытуе1\1J1ый, rюлучивший оценки 5, активно стремится к организатор-

ско:й 1,1 ком:муникативной деятельности, испытывает в ней потребность, быстро 

ориентируется в тру.дн1ьD( ситуациях, непринужденно ведет себя в новом коллективе. 

Б важном д,еле или с1)здавшейся спожной ситуации предпочитает принимать са-

1·,�юстоятел ы-юе решение., отстаивает свое мнение и добивается, чтобы оно было 

11 рлп-1Jпо товаршдами. J\![ожет внести оживление в незнакомую компанию, любит 

органи:ювыватъ различные игры, мероприятия, настойчив в деятельности, кото

рая его привлекает. Сам ищ1�т такие дела, которые удовлетворяли бы его потреб

Jюсти в коммувикативной и организаторской деятельности. Методика конста

п1руе1 лишь шtличны[Й уровень развития коммуникационных и организаторских 

склонностей в данный период развития личности. Они не останутся неизменны

�.1 и в процессе д,LIЫfiе:йшего развития людей. При наличии мотивации, целеуст

ремленности и надлежащих условий деятельности данные склонности могут 

развиваты:я:. 

Табшпда4. 
Уро11и1111;:01\IМ)1I11ик1J1п1вных {�пособностей в 7 классе до проведения

---·--·-·-- ___________ .. ______________ корре1�!•"<�!!!(ОЙ работы

ФИ.О. Оценка 
-·--·--·-··-- ·-·------.. -... ·--·------·---·------1------------

1. 
2. 
3 .. 

4 .. 
5. 
6. 

-·---·--··-··--

7. 

8. 

9. 
i __ - , _____ ,,_,, __ 

Инна К ... 2 ·-·-""-----··-··--·--·--·--·---··-----__,__ __________

Ай� у ль 1\11. 
·-·-""-----··-··---·-----·--·---··-----__,_______ _ 

С'ергей (:. 4 
________ ,,_,, ___ ,·-------·---·-----4---

()л 1;:·г С .. ] 
·-·-""------··-··-·--·------- ---· ·-______,_ ___________ 

('ерик х:. __________ ,,_,, __ , _____________ __ ·---4---·--------
Сер ик Н). 3 

_
_
__
_
____ ,,_,, ______

_
_
_
_
_____________,__ __________ _ 

Лева В. 4 
________ ,,_ .. ____________________ -!----·-------

СерикЦ. 5 
--------··-.. ·--·-------·---·------1----------- . 

Надя Г. 2 
_ ________ , __ ,,_, ___________________ .1..._ __________ _ 

Уровень кс ,ммуникативных 
собностей спо 

Ниже средне то

Очень высою fЙ
Средний 
Низкий 
Высокий 
Средний 

Высокий 

Очень высок ий 

Ниже средне го 



- -----------·- -------··---------------------...--
---

10. i\ня Г.

11. 4 
·----·-··-------·- --------·-·---- ---------+--------· 

12. ]\,,1аша .П.

13. с:в1�та Р.

14. ·ганя С ..
·-·-·· ·-------·- - ----------·-----·-··--------+-----

1 ,.--·. t\/]акина }�. 

3 

3 

·- -----------·- -------·-···-----·--·--·------+-------·

16. Капеков Р. 5 
------,>------- . 

. - -··----·-··--·- --- ------·-·------·--·--·--------'---------· 

1
., ... .:; ,ltJЛИШ1 .. 
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Средний 

Средний 

Средний 

Средний 

Средний 

Высокий 

Высокий 

Своднаи таблищ11 уровней коммуникативных способностей в 

:11кеш1�рИМf'Нтальной r·руппе, полученных до проведения коррекционной ра

боты 

"Уровни ком:муни .. 

Очень высокий 

Вь1сокий 

Сре,д.ний 

Ниже среднего 

Низкий 
"- ··-····--·-··-··--·---·----··-·�·---------· ·-

Кол-воучаш 
---

4 

7 

2 

1 

До эксперимента 

,ИХСЯ 

--

% 

23,3 

21,4 
--

43 
--

14,3 

7 

из таб�шr1ы видно, что в 7 «А>> классе выделяются следующие уровни 

1�:::>\1.муш1ю1тивных. способностей: 

- ни3кий: 1 учелпс (7%);

·· J1пш,:е cpe,;JJ-Jero: 2 ученика (14,3�/о);

-- средний: 7 у1-1еников (43�>); 

... высокий:: 4 ученика (21,4�io); 

... очень высокий 2 ученика (24,3�'<>). 

)]оминирун;)щш1,1 уровнем в экспериментальной группе является средний 

UJ%). Испытуем1Ые., имеющие данный уровень, не отличаются высоким устой

чивым потенuиалом коммуникационных способностей.



Уровни коммуникативных способностей учащихся 7 класса до про

ведения коррекционной работы 

Диаграмма 1. 

о низкий 

О ниже среднего 

О средний 

О высокий 

11 очень высокий 

47 
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2.3 Тест «Лири» 

Методика создана Т. Лири, в 1954 году и предназначена для исследования 

представлений о себе и идеальном "я". С помощью данной методики можно 

выявить преобладающий тип отношений к людям в самооценке и взаимооцен

ке. 

Общее впечатление о человеке и человека о самом себе в процессе меж

личностных отношений наиболее часто определяют два фактора: доминирова

ние-подчинение и дру:ж;елюбие-агрессивность. Опросник содержит 128 оце

ночных суждений, из которых в каждом из восьми типов отношений образуют

ся 16 пунктов, упорядоченных по восходящей интенсивности. При обработке 

подсчитывается количество отношений каждого типа. 

По специальным формулам определяется показатели по двум основным 

факторам: доминирование и дружелюбие. 

Доминирование = ( 1 - 4) + О, 7 * ( 8 - 2 - 4 - 6 ); 

Дружелюбие = ( 7 - 3) + 0,7* (8 - 2 - 4 + 6). 

Типы отношения к окружающим (шкалы) 1. 
Авторитарный (лl) 

2. Эгоистичный (л2) 

3. Агрессивный (л3) 

4. Подозрительный (л4)

5. Подчиняемый (л5) 

6. Зависимый (л6) 7. 
Дружелюбный (л7) 

8. Альтруистический (л8)

Т. Лири предлагал использовать методику для оценки поведения людей, 

т.е. поведения в оценке окружающих ("со стороны"), для самооценки, оценки 

близких людей, описания своего идеального "я". В соответствии с уровнями 

диагностики меняется инструкция для ответа. 

В нашем исследовании мы использовали методику Т. Лири для выявле

ния у испытуемых представления о себе. Инструкция:" Сейчас я буду зачиты-
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ьать рнд суждений касающихся характера человека, его взаимоотношений с

·г·[ r· "+" 
о:{ру:жающи.ми шоды.ш .. оставьте на )ланке ответов знак против номеров

1сх определений, которые соответствуют вашему представлению о себе и знак 

"·" против но1V1сров л;:х утверждений, которые не соответствуют Вашему пред

ставлению о еебе (есгш нет полной уверенности, то ставьп:: знак"-")". 

"Данная методика позволяет провести более углубленную диагностику тех 

)i ара�п,е:риетик 5[ .. концепции, которые касаются межличностных отношений. 

�illы[ включили данную l\,1етодику в наше исследование, с учетом того, что в под

ростюовом возра1.::те общ1�ние обретает важное значение для развитии лично

сти. После первичной обработки: и сравнения средних величин по t-критерию 

Сгьюдента мы лолучили следующие ре3ушпаты. 

Таб.пица 6. 

Средшше :ш:ачення и t-1�,;:ритернй по методике Т. Лнрн 

.Nt, На:п1ани,е rnкалы 

.1 1 авторитарность 
.,Т 2 ·:1гоистичноетъ
.т 3 а1ресс:ИВВ(КТЪ 

Л 4 по.до:�рите.11,ностъ 
. ] 5 i.10.дчиняемо<:ть
.1 6 эависимость 
• I 7 1"(·1r')'\,')[" '"Гirг1Г1·1 I )C"r·1 >··.t·.J л ..... Н .. , ... ·С ' .) 

�[ 8 альтруистичность 
�тп до:мrинировашн>лодчинение 
.Д.Л. дружел:юбие - аrресеивность 

До коррекционной работы 
девочки 

9,08 
6.,08 
6:,72 
6:,57 
5,,81 
,.. �79 1),, 1 

8Э 
8:63 
3/Н 
4,09 

мальчики 
9,86 
8,05 
7,54 
6,79 
6,45 
7,5 
9,09 
8,39 
5,06 
1,98 



Д:иагра\1М::. 2. 

"J['ипы отноuн:�ния 1': окружающим девочки

(до КО]рреl�]ЦИОНIIОЙ р:аботы) 

О авторитарность 

о эгоистичность 

О агрессивность 

О подозрительность 

11 подчиняемость 

О зависимость 

Ш дружелюбность 

О альтруистичность 

• доминирование -
подчинение

О дружелюбие 
_ агрессивносlГь 
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По данным методики Т. Лири мальчики склонны приписывать себе эгои

стические черть1, ориентацию на себя, склонность к соперничеству, доминиро

ванию. ,Девочки оценивают себя как более дружелюбных и менее стремящих

ся к дсн,1ин:k1рованию�. че1и: ма.,т1ьчики (см. Диаграмму 1 и 2). 

Диаграм l\Ш 3. 

Типы отноше11111я к о�:ру��ающим мальчики 

(до коррекционной работы) 

О авторитарность 

о эгоистичность

О агрессивность 

О подозрительность. 

1111 подчиняемость 

О зависимость 

[] дружелюбность 

О альтруистичность 

• доминирова1ние -
подчинение

О дружелюбие 

__ сЗ_Гf:>е��И�f'!9�:!Ь
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Псшученные данные по3воляют :выделить определенный набор лично-

стных карш:<тt:::рисппс от характера самовосприятия которых зависит успеш

ност1ь. личностного самсюпределения мальчиков и девочек. 

По данны,,� нашего исследования, на успешность личностного самоопре

де:1ения девочек в раннем юноrпеском: возрасте оказывает значимое влияние 

осознание себя �:ак �.:амостоятепыюй, не3ависимой от мнения окружающих, са

мюоненка развития волевых сторон сво,�й личности, своей привлекатеш>ности и 

интеллектуального развития. Успешность личностного самоопределния дево

чек лредполапн:�т приписывание себе определенных эгоистических черт харак

т,�ра�, направленяост11 :на себя, склонности к соперничеству и стремление к 

до·111иниронаншо и ycr1exy. 

Для- 11.1а11ьчиков успешность личностного самоопределения связана с осоз

н:1.нием себя как уверенного в себе человека, энергичного, деятельного, обла

д,.нощего опр·еделенным:и деловыми качествами: смелость, склонность к риску, 

предприимчивость., сдержанность., рассудительность, дипломатичность, расчет

л11.11юсть. Также имеет \J1есто значимость развития эмоционально-волевых сто

рон своей лич1-н:,ети ·· самоконтроль и самодисциплина, эмоциональная устой

нппюсть. 
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ВывоДJ>I по второму разделу 

Целью нашего исс:ледовани51., как уже упоминалось выше, является изуче-

ние динамики и ра:шичных форм общения школьников подросткового возраста.

Проведенное нам:и исс:нщование предусматривает решение целого ряда задач.

А,нализ полученных н:ами предварительных результатов позволяет сделать сле-

дуютцие: выводы : 

... при изучении уров:н:я коммуникативных способностей, то есть потребность

отд.ать и получить какую-либо ин,формацию, в нашем иссл,едовании установле

но, что подростки большее предпочтение отдают сверстникам, а затем родите

ля:\1 и учителям, что,, в целом, совпадает с литературными данными. 

Сегодня: в:шимопони:м:ание со сверстниками осложняется целым рядом 

поведенчееких факт,оров, а также личностными особенностями ровесников, ко

торы,�,. на на111 взглнд, обусловлены изменившимися социальными условиями -

приорJ;,11тет материа.11ьнЬI:'1( ценностей, разделение общество (на богатых и бед

ных), изменени1;� межличностных отношений и т.д. ребята все чаще сталкива

rотся с безразличием, г1Jубостьн), злостью. А это, в свою очередь, приводит к 

з:амкнутости и тяжелым переживаниям. Следует добавить, что с разочаровани

е1,v1 в общении стшш:иваJотся, как девушки, так и юноши. Между тем, общение 

со сверстниками, а также с друзьями бо�1ее старше�го возраста продолжает быть 

значимым для испытуемых. Они отмечают, что хотят проводить с ними как 

можно болъше времен:и --- гулять, отдыхать, «развлекаться» .. 

В ходе 1'1ап1его 11ос:1едования были вь1явлены изменения в распределении 

наиболее· ценимыrх старшеклассниками качеств личности собеседника. Таким 

образом,. получе1-1ные шн,ш данные в ходе исследования подтверждают выдви-

нутую нами гипотезу: наблюдается тенденция к изменению некоторых характе

ристик обш.ен ия., опреде�1енные рамками сформулированными нами задач. Если 

обобщить получr..:нные данные и сопоставить их с литературными, то можно 

описать <'-•:собирательный: портрет>> современного подростка: 

·· потребность общения сохраняетея;

··· ·н-rачимосiь сверстников;
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... отсутствие социал ы-10·-ориентированных интересов. 

Современные подростки и юноши, описывая идеального собеседника, на 

лервый план выдвигают -- отзывчивостъ, воспитанность и эрудицию. 

IIомимо всего., ск:панного вами, с:леду�:т добавить так же, что сегодняш

ние гюдростки стреl\11ятся к семье; нуждаются в понимании и поддержке взро,:

лых; стреl\11ятся <<Уйтv1 от реальности» (употребление спиртного наркотиков). В 

связи с непростой социгшьной ситуацией у ребят высокий уровень тревожно

сти, агрессивности�, депрессии. 



РАЗ.ДЕЛ 3." ПСИХ0.1]0ГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ И КОНСУЛЬТИРО

ВЛНИЕ КАК ВИД ПСИХОЛОГИЧ:Е,СКОЙ ПОМОЩИ «ТРУДНЫМ» 

ПОДРОСТКАМ 

3. 11. Про:гра1,f1м�1 1к:оррекциюнной работы с подро,:тками по фор

ми�рона1J1ИIО коммуниюпи1в.ных способнос�rей 

Коррекционная работа, проводимая психологом направлена на изменение 

поведения «трудных>> подростков. Эти изменения могут коснуться: 

приведение пеихолого:мr в возрастную или индивидуальную норму 

психических процессов (память, мышление) или навыков (увеличение 

скорости чтения и пр.); а так же развитие психических показателей 

для получения: более высоких результатов; 

приведение психологом человека девиантного поведения в состояние 

адекватное нор1'шм; 

приведение: психологом социализации личности и ее адаптивности, 

обуч:ение новымr способам реагирования на меняющиеся условия сре

дъ1. 

Проиллюстрируем: это на примере коррекционной программы для семи

классников шко:1ы -·· интерната .No 13�, 7 класса, состоявшей из двух циклов: 

первый цикл - трt�нинги, проводимые один раз в неделю по 1,5 часа. 

ц,�ли 'lГp4i�HIIIНJ':a: 

повышение совиально -- психологической компетентности подрост

ков, развитие их способности активно взаимодействовать с окружаю

щими; 

форJ\1Ирование активной (>оциштьной позиции подростков и развитие 

их способности производить значимые изменения в своей жизни и 

жизни окру:,кающих людей; 

повышение общего уроввя психологической культуры. 

::�адачи тре·нишга: 

помочь кюкдо!\1у участнику выразить себя индивидуальными средст

вами. 



Таблица 7. 

Тематш�а трt:�нинговых занятий 

Ng Те\1а з:анятий тренинга коммуникатив 
-···----·

1
·------- -·----------··-·-·--·-----------------

ных 

п\п способностей 

ехника) 

1. 

2. 

3. 

Общение и меж:личностное общение 

Коллективнь1й счет (разо11Jевающая психот 

Испорченный телефон (ра:югреваюJ:цая пси хотехни-

ка) 
---···----·t-·-------- ------------·--··-·-·- -·--·-----------

4" КолЕ:чко (тренинг личностного роста) 

5 .. 

6.. 

Коллективная арифметика ( сотрудничество 

Хлопки (групrюн<:>е взаимодействие) 

) 

7" Кто тормоз? (баланс механизмов возбужден ия и

' 
' l i торможения) 

____ .. ____ _L_·--------------·-----·---··-·-·--·-·------·----------
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Количес· гво '

часов 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

Опыт провt:�ден:ия трЕ·:нингов с: подростками, имеющими трудности в школе 

11 семье, по:зволяет предлоложить что эти занятия будут успешными: 

если содержание и методика занятий будут четко соответствовать целям 

и :задачам трен,енгового/цикла, адаптированным к подросткам этой кате

гории; 

если между ог,д1�:лы1ыми циклами,. составляющими целостную програм

му будет существовать преемственность;, 

если осушеств.;1яется поэтапное, (�истематичное диагностическое сопро

вождев ие тренингового пропесса; 

если ест1:, ритм.ич,�ское чередование разнообра:зных методических 

сре;:�:ств в трешште, а также С\-1ена индивидуальных и групповых спосо

бов в:шимодейетв:ия уqастников; 

если с:уществует особая предметно-пространственная среда тренинга; 

{:ел и особы,\1 образ ом будет организована специальная деятельность по 

введению подростю1 в тренинговый ре:жим и сопровождению вывода 

подроста из: тренинга. 
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Рассмотрим особенности подготовительного этапа, предшествующего 

тр·енингу. Он пр,�дпо,.:,шгает включенно�: наблюдение, которое осуществляет ве-· 

дущий тренинга в процессе уроков, ш�ремен, спортивных соревнований, экс

J�:урси:о�н:ных выездов и является важным моментом подготовительной работы. 

Встреча с: группой, разъяснение целей. и задач групповой работы помогают 

сфор.мировать у подростков у<:тановку на будущее взаимодействие в ходе заня· .. 

тий. В этот период времени психолог проводит комплексное диагностическое 

обследовани�� всех учащихся в коррекционно - развивающих классах. Наиболее 

важным этапом в подготовительный период является индивидуальная встреча 

1зt�ду1цс�го и будущих участников группы. 

Работая е подростками в тренинговом режиме, мы обращаем внимание на 

протекание динамических проuес:сов. Их анализ позволяет нам выделить 2 ас

пекта:: скорость формирования новообразований у участников группы ( само

контроль, рефлексия, ценностные ориентации и др.) и динамику отношений 

м:ежду подростками в группе. 

Психолог., вступая во взаимодей<:твие с подростком, использует в своей 

работе следующие понятия: жизнь, смысл жизни., нравственно-духовные цен

ности человека и пр. Поэтому, консультируя подростка, психолог в своей прак

тике испош>:зует ра:э:.личные методы и подходы к анализу ситуации, поведения и

личности подростка .. 

2 -- й ци�:л ю[::�,ррекционной работы - индивидуальное консультирование.

В консут:,тировании содержатся определенные общие положения, которые

регулируют как отношения между подростком и психологом, так и определяют

.�шчностную рефлекси1-о участников данного проuесса. Одним из ряда таких по

.:южений явл:яrется вопрос своевременности обращения подростка за помощью.
Когда обращаются к психологv? 

о1 

1. Когда п1;:р1;::ж:ивают тяжелые дни, кризис.

2. Когда ясно" что "дальше так продолжаться не может".

3. Когда есть готовность меняться, но направление изменений еще труд

но разш1чимъ1.
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Необходимо сделать акцент на том, что к консультантам все чаще об-

ращаются не в ситуации, когда "кризис назрел", а "в норме", когда обращение к 

психологу становится попыткой предвидеть и предотвратить грядущие кризи

сы, стратегией антикризисного управления на всех уровнях. При коррекцион

ной работе психолог, оказывая психологическую помощь, работает с явным, 

проявленным кризисом жизни подростка. 

Чаще всего консультационная работа является первым этапом коррекци

онной, т.к. законченный цикл консультативных "работ", как правило, включает 

три этапа: 

диагностику - определение зон возможных и необходимых изменений; 

совместное проектирование психологом и подростками путей и спосо

бов желаемых изменений; 

реализацию проекта, рефлексию, мониторинг. 

Одно из определений консультирования гласит: консультирование - про

цесс сопровождения (обеспечения) изменений. Консультант - тот, кто помогает 

подростку меняться. Подросток - тот, кто хочет что-либо изменить и готов ме

няться сам. Таким образом, уже в процессе консультативной работы на подро

стка оказывается определенное коррекционное воздействие. 

Обращаясь к психологу, подростку необходимо решить для себя: 

действительно ли он готов меняться или инициировать этот процесс? 

готов ли он к изменению жизни и себя в ходе работы? 

какие отклонения для него недопустимы? 

каких изменений он ждет? 

Что стало бы для него "хорошим" завершением консультативного про

цесса? 

В собственной практике при консультировании мы пользуемся следую-

щими принципами: 

не навреди; 

сохраняй психологическую дистанцию; 

сообщай не всю полученную в ходе работы информацию, а лишь затре-
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бованную им. 

Таким образо:м 1 
можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день по-

нятия 1юнсу.пьтация и коррекция уместно рассматривать в едином направлении

консультационво-корр,�юционной: работы ( с этапом сбора данных о подростках

как части консультационного процесса).

Описа�ние П1робш�мы клиента 

Сит,r:ащи111 No :11 
., 

Девочка, 14 лет, сирота. Из бесед.ы с :классным руководителем мы узнали,

что девочка живет в интернате, созданном при школе. Мама умерла от алкого

лизма. По результатам медицинского обследования у девочки был выявлен

врожденный алкоголизм, проходила специализированное лечение в больнице.

В ходе н:абшод,ения было установлено, что девочка мало общается с 

одноклассниками. В общении наблюдается тенденция к доминированию, 

ориентация на собственное мнение. ]\1ожет быть не терпима к критике, лю

бит давать советы. 

По результатам: исследования личностных особенностей было уста

Jновлено, что для д;евочки характерна неустойчивость эмоционального 

состояыия, проя вляю1циеся в ра:щражительности, повышенной воз:бvди-
� 

мости�. в частых колебаниях настроения, высокий уровень тревожности 

и ни:J.кий уровень агрt:�·,ссивности. 

В резу.аьтате исследования отношений в коллективе было выяснено, 

ч1то в классе с ней не общаются. 

СитJ:ащия №!2 

Учап.1,ийся 7-го класса поступил в школу в 2003 г. 

1+� беседы с классным руководителем мы выяснили, что семья состоит 

1rв четы1рех человек: мама, папа, двое сыновей. Семья не имеет постоянноJГо 

:иеста жите:11.ства. Мять не работает. Отеu имеет непостоянную работу. 

В ходе наблюдения бь[IО выявлено, что подросток с одноклассниками не об

J1_цаетс н. Опнако на фоне успехов в учебной деятельности, с ним начина

JО1Г обш:аться. 
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Для клиента характерна чувствительность к средовым воздействиям. 

Потребность в привязанности и теплых отношениях является ведущей. Наблю

дается неуверенность в себе тесно связанная с неустойчивой самооценкой. 

При неудачи легко впадает в состояние грусти. Аккуратный и исполнительный 

в работе, избегает широких контактов, в которых он мог бы привлечь к себе 

внимание окружающих. Сосредоточен на своих внутренних недостатках и про

блемах. В классе старается держаться в тени. 

При определенных ситуациях наблюдается неустойчивость эмоцио

нального состояния со склонностью к аффективному реагированию. Об 

этом свидетельствуют высокие показатели по шкале раздражительности. 

Также для него характерно наличие тревожности, скованности, неуверенности, 

следствием чего являются трудности в общении. 

Рекомендации Ситуация №1 

Рекомендации педагогам и воспитателям 

1. В связи с тем, что клиент употребляет алкоголь, необходимо выяснить

длительность потребления алкоголя. Консультирование, помощь врачей -

наркологов.

2. В повседневной жизни требуется повышенная тактичность и ненавяз

чивый контроль.

3. За хорошую учебу ввести поощрения.

4. За плохую учебу ввести систему штрафных санкций: не пускать на дис

котеку, ограничить время посещения к родственникам.

5. Не обсуждать поведение клиента в классе, при учителях. Желательно, на

едине обсудить причины конфликтной ситуации.

6. Так как у клиента была попытка суицида, то клиента нельзя остав

лять без постоянного внимания.

Для подростка 

1. Составить с помощью психолога перечень всех своих последних увлече

ний за последний 1-2 месяца. Проанализировать и проранжировать их

по 5-6 бальной шкале. Определить сегодняшний интерес к каждому ув-
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лечению. И из всего списка выбрать одно и уделять ему внимание,

которое должно стать вашим постоянным хобби на ближайшие три

месяца.. J-[ахол:ите увлеченных людей, запишитесь в кружок. 

2. ГlроJаести упра::,кнение «Делу время».

Вам очень нравнтся развлекаться, отдыхать, гулять. Все это очень хорошо,

но попробуйте жить по принципу <<Делу - время, потехе·· час» Для этого сле

дуйте правилу: очерне,ЦЕ·юе развлеченш� только после того, как вы выполняете 

какое--то конкретное дело. Причем чем больше дел, тем больше развлечений и 

времени для отдыха" Здесь необходим контроль со стороны воспитателей. 

(:ит)1ациs�1 .N1�2 

Для педагоп>в и воспитателей 

1. Д:тя развитии коммуникативных способностей подростка его следует

включатъ в раз:личные групповые и коллективные формы деятельности, на

пример в командные и спортивные игры, подготовка к пра::щнику. 

2. Потцрение подростка 3а успехи ..

Для подро,:т1�а 

1. Ведение днЕ:вника усш�хов. В нем клиент каждый вечер будет за-

11:,�сывЭ1ть те усаехх, которых он достиг 'За день. Дневник ведется каждый 

день в I'ечение двух НЕ'дель. Это ;:щст ему возможность увидеть свои достиже

н11.я. 

2. Посещение llJупповых :шнятий. Через игру подросток усваива-

ет навыки общения со свер1�тника:\1[И. 

3.. Зап:исаться в кружок (по интересам). Посещая кружок, подросток 

сможет и развивать навыки общения. 

Для родите:лей 

1 . :�·\:троиться на постоянную работу. 

2. За ужином обсу:11сдать проблемы, накопившие за день. Родители будут

знать, как прошел ден:ь у детей. Дети будут знать семейные проблемы.

3. Составить договор., где будут распределены обязанности каждого члена

семьи.



4. Каждую неде.тпо папе проводить с деты.1:и.

5. Вместе проводить выходные"
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Вкшочение в I и П цикл тем, касающихся осознания жизненного пути

подростками и проекции будущего, обосновано не только психологическими 

о,,:обенностям:и подросткового возраста, но и социологическими исследования

:ии жиз:ненных планов подростков группь1 риска. Анализ результатов исследо

вания 1юзво�1яет от'vl.етил> у них нежелание задумываться над будущим, некри

т11чн'l11Ю опенку собс:·1rвснных возможностей. Испытывая большие сложности в 
•• 1 • 

усвоении 1ш<оль1-юй программы, наши исшытуемые, тем не менее, в качестве

предполагаемой пршj(1ессии указали такие как юрист-консультант, менеджер по

р;�кламе, банковский служащий и т.п. В д,ш,�ком будущем (через 15 лет) подро

спш видят себя директорами фирм, банков и т.д. Однако они оказываются не в 

состоянии проанапи:1итювать средства достижения этих результатов, степень 

'·" � прилоасенных усилии 1и неооходи:м:ые личностные ресурсы .. 

Поэтому веду1цие используют следующие методические ходы. Участни

кам 1чн�длагается пр1оследитъ этапы постановки жизненных целей и способы их 

достиж:ения у каки:х"либо исторических персонажей. У кого-то из них жизнь 

была насыщенной и полной побед. В этом случае подростки сами определяют 

услшшя достижения успеха. Ведущий ж:е помогает им осознать, что воспитание 

таких качеств, нак п1::леустремленность, работоспособность, терпение, умение 

адекватно опени:вать свои ,:пособности являются з<шогом жизненного успеха. 

Таки•,,1 ж:е образом предпагаетс:я проследить жизненный путь неуспешных шо

дей. Нэ этом этапе важво использовать портреты известных людей, их письма, 

м,�муары, воепо1,шнания: о них. 

Следукнций шаг в этой работе - анализ подростками собственного жиз

ненного пути от ро;кдения до 15 лет. Здесь можно использоватъ прием рисова

нт1я ж:ишенного пути в виде географической карты, на которой горам и равни

нам с:оответствуют успехи и неудачи подростков. Затем к этой карте подростки 

прикреп�1яют свои фотографии ра:зных во3растов. Таким образом, осуществля

ется вывод подростко,в в рефлексивную позицию по отношению к собственной 
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:жизни. Худож:ественны1t:: средства и му:зыка, которая сопровождает рисование,

облегчают подростку процесс осознания себя в прошлом и настоящем, помога

J-ОТ сориентировать его на. позитив в будущем. 

Второе направление гуманистической работы - арт-терапия. В мировой

литературе существу.ют различные взгляды на лечебный механизм арт-терапии

ЩJеативи.стически,е представления:, сублимативные, проективные, арт

тералия как занятость. Последние три направления имеют психологическую 

основу., тогда как креативистические представления связывают воздействие ис

кусства с самой его сущностыо. На первом плане -- вера в творческую основу 

человека. З:адача арт--терапии не с:д1елать всех людей художниками или актера

мк, с11 возбудить у 1п11динидуума активность, направленную на реализацию его 

преде�1[1ы-1ых 1·ворческих возможностей (Б.Д.Карвасарский). 

Таким образом., через воспитание иекуество:\1 идет формирование духов

но·· нравственной лично<:·ти. Редко человек с антисоцшшьными наклонностями 

я11�1яеп:я вюсип�лем :шаний о какой-то области искусства, не берем людей с 

п1.;ихическими отк.:1онения:ми, т.к. страдающим такими заболеваниями свойст

венно иска:�сать J'1 трансформировать культурные и нравственные ценности в их 

r11ют:ивополо:к1-нJети. Задача психолога дать человеку с чертами девиантного 

пюведения через мировые uенности: эталонную картину бытия и вывести чело

века хот.я бы на ее осмы[сление, а в идеале и на создание собственного нравст

венного взгляда на мир: а это помогает как мы убедились в ходе коррекционной 

работы повь1сить уров1�111ь его КОJ\1[муникативных способностей. Обобщенные 

данные проведе1пюй коррекционной работы в этом направлении представлены 

в таблице 10. 



Таб.:шца I О. 
с: вод111ая табJ111щ:а )'ровней �:омм:уникативных способностей после 

1r1 роведения н.:орр1екционной работы 
-·-···---·------,--···----·-··--·-·----------

Уровни КОl\'!муника1ивных спо--

собностей 

()чень, высокий 

Высокий 

с:редний 

Ниже с:рt::':днего 

Низ:кий 

После коррекционной работы 
-----

Кол-во уча-
% 

щихся 
--------

38,5 
--------

4 28,5 
--------

43 
--------

о 

-----

о 

-----
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Из данной таблипы видно, что дом[инирующим уровнем коммуникативных 

способностеi'i1 до и после эксперимента является средний уровень. Следует отме

тить, что показ:атель уровня коммуникативных способностей ( средний уровень) 

остался прежним после проведения коррекционной работы за счет того, что ис

Ш>гrуемь1е перепши на контрольном этапе на средний уровень (3 чел.). Два 

учащихся пере11J.11и с высокого уровня на очень высокий уровень коммуника

тивных способностей. 

Уровн н1 11\:оммуникатиЕшых ,способностей учащихся 7 класса 

1JI01CJJ1f· провед,ения коррекционной работы 

Диаграмма 4. 

О низкий 

о ниже среднего 

О средний 

О высокий 

111 очень высокий 
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ТаКИ:\J об·.разом. ,, 1,1,сследование коммуникативных способностей на 

контролы:rом этапе выявило следующее: 

.. колич,1:�спю учащ11хся, имеющих низкий и ниже среднего уровни комму

н�;1кативных способностей полностью сократилось после проведения психо

коррекционной 1111рограммы:, 

-· количество учlащихся, имеющих сре,дний уровень, осталось прежним,

но такой показатель получен за счет того, что двое учеников перешли на вь1-

сокий уровень, а трое учеников перешли со среднего и низкого на средний уро-

вень; 

-· количество учаш�,1хся, имеющих выеою1й уровень, увеличилось за счет то

го, что дво1�: учеников перешли со среднего уровня на высокий; 

- колич�.:ство учшц.ихся, име1ощих очень высокий уровень, увеличилось в 2

раза :ш перехода :2: учеников с высокого уровня на более высокий. 

Представленная ,циаrрамма наглядно демонстрирует соотношение показ:а

тслей уро1Е1ней коммуникативных 1::пособностей в 7 классе на разных этапах 

исследования. 

I-IaиJj�fчшш.� шжазатели развития ком1\'1)ТНикативных способностей у уча-

1шу1хся в экспериме:1пальной группе обыrсняются участием подростков в психо

коррекционной, програм.ме по профипактике и преодолению трудностей в общении. 
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3,.2: Эк��перю,1е1паJ1ьная работа по коррекции способностей у 

,:,(трудных» подростков 

E--Jla основании констатирующего эксперимента нами было разработана 

тренинговаSil прснрамм:а, направленная на ра::шитие личности, формирование 

коммуникативных навыков, оказание психологической помощи и поддержки, 

по:звол[яющиЕ': сним�п Е> стереотипы и решать личностные проблемы подростков. 

:J::2шя1ие [., Обш1ение и мt�ждичностные отношения 

Ц,е.ш),: выработать стратегию общения, и умение вести себя в обществе. 

Срсщство фик11:ац111и эфф1еюrивности :шнятий: Анкета «Откровенно го-

воря ... >>. 

Вс�ду11д11й: <<rvlы вачнем с того, что каждый по кругу на:зовет свое имя и 

скажет несколько слов о себе. Перед этим предлагают каждому из вас взять по 

табличке и написать на ней свое имя. Не обязательно это будет ваше настоящее

имя, вы мшкете назваль себя по·-другому. Если вы решили взять другое имя, то, 

представляяс�>, скажите и: настоящее, а потоl\I попытайтесь ска:зать, почему вы 

решили еJГо см:ешпъ. ЧЕ:рез одно-два занятия мы запомним:, как зовут друг дру

га, и смож:ем об)(одитьсл без табличек. М[ожет быть, те имена, которые были 

взяты на еегодня�, потом 11 не понадобятся, но если нужно, каждый сможет взять 

свою таб:нJчку и�, например, что-то расска:зать о себе под другим именем. Начи

наем>>. 

Учимся рас:слабляться 

Ведущий рассказывает о том, что в случаях, когда испытываешь напря

)Кение, <<заж}tтосты>,, тревогу, можно помочь себе, расслабляясь с помощью про

стых приемов, которые помогают не только почувствовать себя комфортнее и 

с 1юкойнеЕ:, но и со:здать условия для более взвешенного, обдуманного поведе

ъrия� которое не в:н-Jюсrп ущерб интересам другого человека. Затем он проводит 

чн1 упражнения на релаксацию (см. 8). 

l) «Сядем поудобнее. Спина расслаблена, опирается на спинку стула, ру

ки спокойно лежат на коленях. r,ложно закрыть гла:за. Сделаем по десять глубо

ки:!( ме:дленных в:д,охов и выдохов. Чтобь1 замедлять их, вдыхая, сосчитаем про 
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себя до се1vш, а ньщыю1я - до девяти. �v1[ожно и не считать - смотря как легче. 

lсiачш�:мr:», 

Л[о окончании: <<Те:перь мо)кно :щкрыть гла:за. Расскажем, что испытали" 

что почувствовали, вы rюлняя это упражнение. Можно, я начну?» Ведущий в 

данном случае пока.з.ышает, как можно говорить о своих чувствах, стараясь опи-· 

сать то, что испь[тал., поподробнее. 

2) «,Цругой способ расслабиться можно было бы назвать «Волшебное

слов<>:>>. Например, К()Гда мы волнуемся, мы можем произнести про себя это 

11золше:бное с.1ово, и почувствуем �себя немного увереннее и спокойнее. Это мо-· 

гут быть разные слона: 1<покоЙ)>, «тишина», «нежная прохлада», любые другие. 

Главное,. чтобы они помогали вам. Давайте попробуем>). 

По окончании в1�дущий спрашивает, какие «волшебные слова» подоб

рал каждый и::: участников и что он почувствовал. 

3) «Еще один способ успокоиться и расслабиться. Вспомните, вообразите

себе ситуацию., которая обычно вызывает у вас волнение, напряжение. Произ

несите про себя несколько утверждений о том, что вы чувствуете себя уверен

но:, спокойно. :но эти утверждения должны быть положительными. Например, 

1н� ·:<я не :волнуюсь»,. а ,:<я спокоен» и т.д. Начнем». 

]]о окончанию ведущий сnраш.ивает, кто какие словосочетания исполь

зовал, что почувствовал и просит, если не тру дно, расска:зать о том, какие си-

п1уации всn0Jннилис1J .. 

Данное упрюкнение способствует не только усвоению подростками про

стых навыков саморегуляции и со:щанию комфортной и доверительной атмо

сф,ерI�[ в группе�. Ею и тому, что участники группы начинают более открыто и 

по::шо выражать свои чувства. 

<<f ла:�:а н гJ1аза» 

Ведущий говорит о том, [JТО в обычной жизни зачастую люди довольст

вую,тся повер)(IiU)СТНЫ\Н1�. неглубокими контактами друг с другом, не пытаясь 

у1зидетJЕ.., что чу.всrвует" пере/luщает другой, после чего предлагает участникам 

занятия в т�ч�fl:J:B� 3-·---·-:5 м:.инут смотреть в глаза другим, стараясь установить 
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контакт с каждым членом группы. По окончании ведущий спрашивает о чув

ствах, испытанн l:>IX во время упражнения:, кому и почему было трудно устано-·

в.�опь .J�1·:п1тель1-�!'ьiй кo1J'l'r.,aкm. Это упражнение помогает установить на этапе зна-· 

1юмства боле·е глубокий: и доверительный контакт между участниками группы.

,Далее ведущий предлагает правила поведения группы, также они распро-· 

страняются н на него самого. После прочтения правил ведущий разворачивает 

ш1акат с этш,,1и правилами, который после этого всегда висит на занятиях. Дает-· 

ся обен_щн ие соблюдат1> правила. :Ведущий произносит слово «обещаю», участ-· 

НIИКИ Г])уппы - тоже. 

3аня1тие 2" Коллективный счет (разогревающая психотехника) 

Техника на кюкдъ1й день. Участники стоят в кругу, опустив головы вниз и 

не глядя друг на друга. Задача группы - называть по порядку числа натурально-· 

го ряда, стараясь добраться до самого большого, не совершив ошибок. При 

этом ;:tолжны вьшошJ!яп,ся три ус:ловия: во-первых, никто не знает, кто начнет 

счет и кто на.зовет следующеt:: число (запрещается договариваться друг с дру-· 

гом Бt:рбально или невербально ); во-вторых, нельзя одному и тому же участии-· 

1<у называть два числа подряд; в-·третьих, если нужное число будет названо 

вслух двум.я или бо:·1ее игроками� ведущий требуЕ:т снова начинать с единицы. 

()бщей це.;1ыо групп ы1 становится ежедневное увеличение достигнутого числа 

при уменышении количt::ства попыток. Ведущий повторяет участникам, что они 

должны ум.еть прислушиваться к себе, ловить настрой других, чтобы понять, 

нужно ли ему в данный 1,юмент промолчать или пришла пора озвучить число. В 

некоторых группах участники бывают достаточно сообразительны, что не до

говариваясь начинают последовательно произносить числа натурального ряда 

по круr)'. Обнаружив это, ведущий может похвалить участников за сплочен

нос;п,, и находчивость, но предлагает отказаться от этого приема. Опыт под

тнер:;.кдает" что более сплоченные r1,уnпы успешнее справляются с этим упраж

нением·. 

,(<r�y:[a в. 1н,:вадр:ан�» (трео�:rнг J11ичностного роста, JГрупповое взaимo
Пl11�J-icJIJIЩ!) 

/ / г 
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Мысленно представим поле для крестиков-ноликов, состоящее из девя-

ти квадратов. В центральном квадрате сидит муха. Задача состоит в мысленном 

перемещении мухи ходами вверх-вниз, вправо-влево. Участники делают после

довательно по одному ходу. Запрещено делать челночные ходы (туда-сюда). 

Нельзя вылетать за границы поля. Может использоваться и как разогревающая 

методика. Со временем можно усложнить задачу, модернизировав плоское поле 

в объемное (куб). 

«Спина к спине» 

Ведущий говорит о том, что на группе имеется возможность ПОЛУЧИТЬ

опыт общения, недоступный в. повседневной жизни. Двое участников группы 

садятся спиной к спине друг к другу и стараются в таком положении в течение 

3-5 минут поддерживать разговор. По окончании они делятся своими ощуще

ниями. 

Ведущий может спросить: 

- было ли это похо;ж;е на знакомые :ж:итейские ситуации, например, те-

лефонный разговор), в чем отличия: 

- легко ли было вести разговор;

- какой получается беседа - более откровенной или нет.

Остальные участники группы также могут поделиться своими чувствами. 

Занятие 3. Испорченный телефон (разогревающая психотехника) 

Участники встают в колонну по одному. Ведущий встает в конце колон

ны. Таким образом все участники повернуты к нему спиной. Хлопком по плечу 

он предлагает повернуться к нему лицом впереди стоящего участника. Затем он 

жестами показывает какой-либо предмет ( спичечный коробок, пистолет, волей

больный мяч и пр.). Первый участник поворачивается лицом ко второму и так

же хлопком по плечу просит его повернуться и показывает предмет, второй пе

редает третьему, третий - четвертому и так далее. Последний участник называет 

предмет. Условия: все делается молча, только жестами, можно только попро

сить повторить, участники не должны поворачиваться до тех пор, пока преды

дущий участник не хлопнет его по плечу. 
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Печ:1т1ню11 м:ншп11(а (групповоt:� 1в:заимодействие, тренинг личност-

ж1ого роста) . 

. Все участники встают в линию или круг. Группе дается задание прочи--

тать че1шеростшни�: (предложение, словосочетание и т.д.), например: 

'�/ лукоморья дуб зеленый, 

Златая цепь на дубе том 

Но не хором, а еле.дующим способом. Участники последовательно произ-

носят по одной букве�, пробел - вся группа делает хлопок руками, перевод ка

J)�тки .... топают ногой. Запятые и точки тоже можно как-нибудь обозначить. 

()шибившийся выбынает, когда остается три человека вся группа начинает сна-

ч:ша. 

3начи:мые люди 

]\11ат,ериалы: Бумага., наборы цвет1-1ых карандашей.

Ведущий просит подростков нарисовать трех самых значимых для имя 

людей. Это мюгут быть не обязательно те, е кем он постоя1-1но общается в на

стоящее время, но непрЕ:менно те, кто -значит для него больше, чем все осталь

ные, кого он иJш она тнал:(а), кто для него дороже всех. Ведущий также выпол

няет рисунок. 

После того�, как ри,�унки выполнены, ведущие просит участников группы 

ло оч1�1х::ди пока·1:ыватъ рисунки, рассказывая при этом об изображенных там 

людях: 

-· 1сто оNи; 

- че.и значzо11.ы r.)ля, подростка, чем дороги:

- так :ж:.е .'lU блиi'кu они ему теперь, если речь идет о прошлом.

-хотели бы они н-ч что--нибудь сказать, будь у них такая возможность,

V.'рнлш сейчас (налрим��р, есть невыраженное чувство благодарности). 

Если кому--то и·.:: участников группы действительно хотелось бы погово

ри гь с дорогим е1иу ч:,елонеком, можно :исполиовать практикуемую в гештальт

терапии т,�:х1-1ику <шус:того стулю>. 

:f;н,fJTШ!e 4" Колеч11rо (тренинг личностного роста, адекватность) 



Для разогрева используем техники: либо нестандартное приветствие, 

пибо испорченный т1�:лефон, ·«Бегущие огню>. 
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Оборудование: на роль колечка хорошо подходит сердечник от изоленты,, 

для дете1t:'! можно ис:полъзовать, что-то яр1<0е, например, заколку. Группа выхо

дит JП коNшатьт .. Ведущ11й размещает колечко в комнате так, чтобы оно было в 

поле зрения участшн ков. Например, повесить на гвоздик, одеть на горлышко 

бутылки, положип, на стол, где и так куча всяких предметов, заколку можно 

приколоть 1к занавес1{е. Группа :заходит в комнату и молча ищет колечко. На-· 

1.недш ий молча и ниюои11.1 образом не пока:зывая виду, что он нашел, садится на

свое место. ЧЕ�М[ :меньше остается ищущих, тем сложнее найти предмет. По-

1:: .. 1еднему приходится совсем тяжело. 

АссоL•иации 

Водянщй (:� астн:ики группы вызываются на эту роль добровольно) выходит, 

остюrьные участники группы загадывают кого-то и:з оставшихся. Водящий по 

ассоциациям дошкен отгадать то�го, кто 3агадан группой. Перед началом игры 

ведуший объясняет., что все вопросы водящего должны быть однотипны -

на что или на кого похож тот, кого загадали: 

на какое вре.ня суток; 

на какое в.ре.мя, года; 

на 1сак}'�о rю?оду; 

на какой дет�, недели:

на какой цве.т радуга и т.д. 

с�1едует особо 1н апомнить, что задание нужно выполнять так, чтобы не 

задеть самол:юбия, не: оскорбить того, кто был загадан. 

Данное упражнение помогает участнн.кам группы подготовиться к полу-

чению обратной свя3и, а других упражнениях. 

3анити,f� 5. Коллективная аrш.фмt;�тик·а (сотрудниче��тво) 

15 с.rнлt (самш�0111т11юль) 

Ведущий предл::,тает участнику на:шатъ 15 слов, начинающихся на опре

де�lенную букву, с условием, если пауза между словами составляет более 5 се-
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кунд�, 1го участник делает одно приседание. Подразумевается, что участник 

находится леред с:вое:й группой. 

Участвуют 4 1человека. Каждый из участников берет карточку с неслож·· 

ным ариф1,/[с�тичес:ким действием., например 100* 100. Полученные результаты 

каждой карточю1 скнадываюгся. J-Iазываетс:я полученная сумма. Время - 60 се-· 

1:<:унд. Ведупщй мшю::т создавать поме:хи, каждые 15 секунд громким голосом 

объявляя ос:тавп1ееся время. 

С1вое пространство 

О;�щн из участников группы («протагонист») добровольно встает в центр 

J1,cpyr·a .. ВедуJJщй предлагает ему предета:вить себя «светилом>>, на различном 

ра�естоянии, от которого находятся остаJJ1ьные участники группы - «планеты». 

Протагонист: повора,шваясь лицом к участникам группы, просит встать их на 

ра:шичном р,1сстоянин от себя -· так, чтобь.1 очередной участник группы отошел 

от него на расстояние, соответствующее воображаемой дистанции, а межлич

ностных отношениях. После того как расстановка группы завершена, ведущий 

t:прашивает протагониста, наско.1ы<:о комфортно созданное им пространство и 

1,ie хотел бы он внести какие-то изменения. 

Проводить это упражнение более чем с тремя участниками в качестве 

<<светила>> э.а один раэ не рекомендуется. В дискуссии не допускается обсужде

ние со:щанной схемы., но можно поделиться чувствами в зависимости 01того, на 

какое расстояние ока:1ался удаленным тот или иной участник, порассуждать, из 

чего с:кладьшается это расстояние, от чего оно зависит, хочется ли его сокра

rить (увеличить). Последнее желательно обсуждать в абстрактном плане. 

J�ш��п11е 6. Хлопки (rру111повое взаимодействие). 

Участники группы встают в линюо, ко�1онну, круг .. По команде, начиная с 

п,,::рвого, каждый участник последователr>но делает один хлопок. Хлопки долж

ш,1 идти друг :ш друго,,1. Один участник делает только один хлопок, ни больше, 

нн .меньщJ;;:. Оптшлальное время выполнения группой из 20 человек составляет 3 

сскундьJ. 

Игра «IСро1шдил» 



Ведущий говорит о том, что многие люди боятся показаться окружаю

щим смеrш-I:ымш.�, нелепыми, и спрашивает участников, кому знакомо это чувст--· 

.Ею. С.педующая и:гра пр,едлагается., как средство избавиты�я от этого опасения. 

!Группа рюбивается на две команды. Первая команда загадывает некоторое ело-·

110 или словосочетание (можно - названия предметов, часто встречающихся в 

обиходе), вторая ---· делегирует своего участника (лучше, если добровольно),, 

1<0торому соо61ш.ается з:агаданное слово. Последний должен изобразить это ело-· 

1зо только с помощыо :ж:естов и мимики, а его команда попытаться понять, что 

были 3агадано. 

Команды участников групп:ы загадывают слова по очереди. После того� 

как в роли изображаюrцего побывало большинство участников, можно обсу

дить собственные чувства, возникавшие, когда приходилось что-то изображать. 

]анят111с�· 7., ]{то тормоз? (баланс� механизмов возбуждения и торможения) 

!\1аленький предмет лежит на столе посередине. Двое кладут ведущие ру

ки: по разные стороны от предмета на одинаковом расстоянии. Ведущий назы

вает ра.з�Iичные· чисш: .. Когда называется ч1�тное число, нужно схватить предмет. 

«Гор111чий стул>} 

Ведущий предл.агает подросткам у:шать мнение о них остальных участ

н11:ков грушrь1. Высказываться друг о друге он рекомендует приблизительно в 

такой форме: «Когда ты делаешь или говоришь то-то и то-то, у меня возникают 

такие-то чувства, и мне кажется, что это могло быть то-то н то-то». Использу

ется только тот опыт., который был получ1�:н за время занятий. Следует избегать 

опре,депений «нравится:•>., «хорошо», «ПЛОХО». 

Один И3 участников по желанию садится в центр круга. После того, как 

1к:е высказались�, подросток коротко рассжс13ывает, что он испытал, когда гово

Jршrи о нем:. Участни1.: выска.зываются по очереди, но на «горячем стуле)> садят

ся только по желанюо. 

Для о пределе ни н общей структуры межличностных отношений и статуса 

от,целы-юго ребенка в группе мы использовали тест Кеттела и получили сле

ду юшие результаты (с11,11. Таблица 11 ). 



С помошыо клю,ча подсчитаны баллы по каждой вьщеленной группе, в ре

:::у.11:;гате получены значения факrоров. Полученные значения каждого фактора пе-· 

рt:::водяп.:я в стены с поl\ющью таблицы. Найдя по таблице значение стен, строим 

<<профиль ли•шостю> ло всем 16 -- ти факторам. 

Таблиц,а 11. 

Обр�1ботк:а р•t�зультатон учени1щы 7 класса Макиной Асель 
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Удел11:\t1 вни.'\1анне в первую очередь пикам профиля, то есть наиболее низким 

и наиболее высоким значениям факгоров в профиле, в особенности тем показа.те-

л ям, которые в «оrрипательном>> полюсе находятся на границах от 1 до 3 стенов, а в 

<·1 rюло:жите:1ьноl\11:>> полн:к:е от 8 -- 1 О стенов. 

К роме первонача:11ып>IХ факторов можно вьщелить 4 фактора второго порядка. 

Расчеты производич по формуле (см. выше). 

Тревожность F 1 ==, 4,4 

Экстраверсия F2 ==, 8,,З 

Чувствителы-юсть Г; 3 = 2,9 

Конформно,.�ть F: 4 :== 3,3 
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Диаграмма 5. 

А·· замюнутость, общительность 

]3 ... v1нтеплект 

(---., 

� 
�·· эм:оци011алы-шя неустоичивость 

Е ··· уступчивость - доминантность 

.F ·· сдержанность - импульсивность 

(,, ,.. J --- оезответс:гвенность - нормативность 

Н ····-- смелость --робостъ 

] -- жесткость -- мяткосердечность 

J_, --· доверчиво,::ть - подозрительность 

N[ ---- пракгичность -мечтательность 

N --- прямолинейность - ди:шюматичность 

О --- уверенное :ъ в себе -- тревожность 

() 1 --- 1юнсер13апи1зм - радикализм 

()12 -- конформизм - независимость 

QЗ ···-- низ.кое са1,юl\.шение -- высокое самомнение 

Q4 ---- расслаб:1енность - напряженность. 



Вторичные факторы: 
lt; 1 -- низкая тревожность - высокая трt�вожность 

1; 2 -- ингерверг · - экстраверт 

Г3 --· сенштивностъ -·- реактивная неуравновешенность 

I;' 4 -- конформность - независ:имост1> 

Вторичные личностные факторы Асель 
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,[{иаrрю1ма 6. 

-----------

F'l Р2 FЗ F4 

М.акина ;\сель -- l 991 г.р. ученица 7 класса школы - интернат № 13. 

Стремится к установлению контакта с окружающими. Добродушная,, готова к 

сптрудничесп:у, активна, общительна, предприимчива, держится свободно, беспеч-

1 =1 а. Динш,�ична в общении. Часто становится лидером. Хитра, расчетлива, разумна, 

у неет вести себя J3 обjtJ1естве, осторожна, подозрительна, завистлива, высокое само

м1 н�ние. Ее ингересы с)бращены на саму с:ебя. Самолюбива, может подЧ:ИНИ'fq с�бе,

э,ффективны[Й лидер, контролирует свои эм.оции и поведение. Послушная, услужли

�:щя, любе:шан. Ну:.�:сдаетсн в групповой поддержке, принимает решение вместе с дру

пtv1!и. :)моциона.лык:, устойчива, вьщерже:нна, спокойна. Трезво смотрит на вещи, 

работоспособна. Оrветственная,, настойчивая в достижении цели. Сверх осторожна, 

с1ремится к покровительству, изменчива. Беспокоится о состоянии своего з,доровь,t,;-, 

С:'амоуверенная, самонадеянная, не чувствительна к одобрению и порицанию <жру

)Ка l'оших. Энергична, разд,ражителъна. 

С'редние: интелпектуальные способностк, мало воображения. Быстро решает 



пршпич1гсюr1е задачи:· занята своими интер�сами. Экспериментатор, хорошая ин

<рорм.ировшшоеть:, терпимость к неудобствам .. 

)Ки:знь в целом удовлетворяет, хорошо устанавливает и поддерживает контак .. 

ты. JJмеет нtжоторьl(: трудности в принятии решений из-за избытка разду11,1ий. Нуж ... 

цае'IСЯ в под,..J:ержке и ищет ее у людей. 

Рекомендации: 

провести тренивти по познанию своих сильных и слабых сторон в общении,. 

(:ннтиЕ: межличностных конфликтов. Формирование ценностного отношения к миру,, 

:, .1подюv1,. к себе .. 

Трt�нинг на сня·тие напряжс�ния, и созда�ше доброжелательной атмое�феры. 

Ролевая игра <с1есt:нка», игра имитация, 1ренинг общения. Выявить внутрен

нее,, э111юциоюшы1ое состояние участников юры. Игра позволяет научиться проиг

рывать возможные лоследствия конфликта. 

<<Контакт:·> ... коМJ\1[)ГJ·IИкатинный тр�нинг. Игра общение. Игра помогает вы

гнп1, 11 снять барьерJы, мешаюшJ,1е реаш,ным продуктивнь�м действиям, развивает 

сJю,собноеть адекватно и наиболее полного швнания себя и других. 

Рекоi·vнщцова�ю стремится к снижению демонстративных проявлений в пове

.п:снии, сниз:ить сам:,омление. Провести ю1ювой психотренинг «Ассоциаций». 

Иrра с:1юс:06ствуе:т социш1ьной а,даптаци:и участников, учит входить во внутреннее 

состояние другого�, ПОj'1,югает ра:юбраться в собственных переживаниях. 

С помощыо к.тпо1ча подсчитаны бшшы ло каждой вьщеленной группе, в резуль

]Э!Те получены значенин факторов. Найщ�: по таблице значение стен, строим «про

фапь шrч 1юстю> по вее\1 1 б - ти факторам. 

Таб:ш:цаJl 2. 

()брабоп,·�1 J)f:ЗJ'ЛЬТ�tтов ученика 7 класса Капекова Рената 

1·--·--·---·- ---------------···------,--------------
1�.Ю'ОрБ] 

t=

, баr1лы стены 
! А, 12 7 
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в 

1 ,' 

f ····-·- ·-··-···-·-----····----·
····

-
- --··-··- � --· ----·-

м 

N 
о 

·--·--
-
·- -------·-·------···------

· - ·-- --·-·· () 1 ___ ·-------
····-- ---·-·· ()2 -· ------
···· -- _______ ()3 ___ ·-----

()4 

7':' 
·, 

5 1 

5 1 
--

-
-
------------

-----r--------
___________________ __,_ _ _____ _

5 
7 1 

------------------------------

10 --
-
---------

--
-
-
-----

-
--+-- ----

--
13 ---

-
-

--
---

-
------ ----�---

-
----

10 5 -
------

----
-
--

-
--------------

- 5
-----------

-
---

----------+-------10 6 
-

-
--
-

----------·--·-+-------7 
7 4 

---------
-
----------�-

Гlолученное значение каждого фактора (сумма баллов) переводится в стены с: 

ломо1цыо таблины. Найдя по таблице значение стен, сч:юим «профи;1ь лично-

1:тю> по все1м 16 -- ти факторам. У дет1ем внимание в первую очередь пикам 

профиля, то есть наиболее низким и наиболее высоким значениям факторов в 

профиж\ в особенности тем по:к:азатет1м, которые в <•отрицательном» полюсе 

нахощ1тся на границах от 1 до 3 стенов, а «положительном» полюсе - от 8 до 1 О 

стЕ:нов. Заключение по данным психодиагностического исследования. 

Кроме п�рвоначалы-1ых факгоров можно вьщелить 4 фактора второго порядка. 

Построени€: профиJ(Я личности Рената 

б - -

,:1, ... ,

�1 
,:., 

1 

о 

-t-· 

---·-- __ L__ 1 

1 

Д,иаграмl\ш 7. 

А В С: Е F G Н I L, М N О (! 1 Q2 QЗ Q4 

А ··· 3амкнутостЕ:,, общительность 

В ·· интеллею' 



с: - эмоцион ,11льная неустойчивость 

1;: ·-уступчивость - доминантность 

т:;·_ сдержшпн>стъ - импуль,с:ивность 

(i; --- бе·}отв�;тственность - нормативность 

II-- сrv11елост1:, --робость 

I ----жесткш;1['ъ ·--Jv1lЯгкосердечность 

I. -· доверчи:ность - подозрительность

J\t1[ --практичность - мечтательность 

N --· [Iрямолиней.ность - дишюматичность 

О ··- уверенность в себе -- тре·вожность 

(21 -консерватизм - радикализм 

1Q2 - конформизм - независимость 

(23 ·-низкое самомнение - высокое самомнение 

(24 --расслабленность - напрmкенность. 

Вторичные факторы: 

J:;- 1 --- ниэкан тревожность -- высокая тревожность 

I� 2 --- интерверт -- )Кстраверт 

Е] --- (Х�н3и:тивнос1ъ ·-реактивная неуравновешенность 

1: 4 ··--- конформное гь -·· независимость 
Вторичны1е дичностные факторы Рената 

6 

4 !-

3 ' - -- - 1 
Fl F2 FЗ F4 

Дшнрам:ма 8. 



Капекон Ренат-J 981 г.р" ученик 7 класса школы - интернат №13. 

Обrцителен, добрый, беспечный, открытый, готов к содружеству, бе:rзабот·· 

ный, веселый. Умеет вести себя в обществе, мягкий, застенчивый, уступчивый. До·· 

верченый, соглашш;т�;;я с: условиямл, отнровенный. Неподозрительный, терпимый1

благоже.11а�тельный по отношению к другим�. уживчивый, легко ладит с людьми. Без··· 

заботный, не пoJfШNlaeт опасности. Групповая независимость., самостоятельно при··· 

чfI\1дет решенш�:,, MO)Jf·,:eт господствовать,, не нуждается в nоддержке других людей, 

не3ависим .. 

Средние умственные способности, несобранный, мало :воображения" Избегает 

асего необычного. Им[еет установившиеся взгляды, �щеи, с сомнением относится к 

. l оным людя:м. 

'Э:моционапьно устойчив., ,::покойньrй, имеет постоянные интересы, реально 

оценивает ,r:юетаною,�i,. управляет ситуацией. Добросовестнный, имеет чувство дол

га. :нишая напряжеш1ость, спокойный, расслабленный. Самоуверенность ведет к 

ныс:окому самомнени10, самотобию. Контролирует свои эмоuии и поведение, дово

лит дело до конца, це.ленаправлен. Добр:ый, мягкосердечный, способный к сочувст-

1:нно, пони�,шнюо. 

Высокая треВ())1сность- тревога может быть ситуативной, возможно плохая 

лриспособляемос·ть. 

J'Lнтрав(�рт- сдер)юшный, скрытый, робкий. Сензитивный- чувтсвительный, 

спо1юйный,, имеет тр::r.::1нос:ти в принятии решений из-за избытка раздумий. 

Конформность- ill)�Кдается в поддер:жке, ищет ее у друзей. 

Реко1мендации:: 

Лровести трешп1г по познанию своих сильных и слабых сторон в общении, 

1�J1ормировани:е эф(t•екп'1!вного общения. 

Лровести игровы[е упражнения <G� глазами других». Формирует ценностное 

отношение к миру.,. к шодям, к себе. 

Групповая дискуссия т.е обеу'Ящение участниками определенных тем и пози

IЦ[Й1 р.щ;:смотрение с разнь,П( точек зрения. 

Рt�:3ультатБ.1, полученные после проведения коррекционной работы по ме-
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тодике К()С. 
Данвы�, полученные в первой серии эксперимента в 7 классе, отражены в 

табшще 12" 

Т абли11а 12 . 

llоказат,ели уровня �:оммуникатив1flЫХ способностей в 7 классе после 

проведения 1шр11•екционной работы 

1 
-·-------·- •• - - -- ' 

N� Ф.И"О. 
f--- --------. 1. Инна К. 

3. 

4. 

А.йгу л i, I\{ 
{·� ,., Г' 1,_ергеи \._,. 

Олег С'. 

Оценка 

3 

1' �1 

,----------- ··-----------·---·-·-··---·-·-·--------·-

5. 

6. 

7. 

С:ерикХ. 

(:ерик JO. 
J.I 1-·. ена ),

5 

4 

5 
----------- -··-------------····---------+------

8.. 

9. 

Серш< IJ,. 

lp 1-·, .-�адя .

5 

3 
---------- -··----·--····--·-·····--------+-------

1 О. .Аня Г.. 
----------- _,. _______________ ,, _____ , ________ 

1 ] Асет:оК. 4 
----------- -.. ·---·--···--- ---.. ----·---+-------

12 .. Ман.ш J[. 

1 3. 

4 

3 ·---------- _,. _______________ ,, ______________14. 'JГаня С. 
·---------- -.... _______ ,, _______ ,, ___ , ____________ _

Уровень к оммуникативных 
тей способное 

Средний 

Очень вы сокий 

Средней 

Средний 

Очень вы сокий 

Высокий 

Очень вы сокий 

Средний 

Средний 

Средний 

Высокий 

Высокий 

Средний 

Высокий 
1 :5. Ас1�·ль r1�f. 5 сокий Очень вы 

_ 16. __ J Ренат]{.________ ===-�:- сок_ий ___ _ 
Очень вы 

�lз таблиць1 видно, что при и3учении коммуникативных способностей в 7 

1сшссе после проведения коррекционной программы, выделяются следующие 

уровни ко11v1муниюпивных способностей: 

··· низ.кий: отсутствует;

·· 1шже среднего: отсутствует;

"'средний: 7 чел. 143 %);

, .. ВЪJСОКИЙ: 4 чеп. (25,5% );
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- очень высокий: 5 чел. (38.,5(_yi:>).

Доминирующи11,1 уровнем коммуникационных способностей на контроль

�,:ом э гапе эк,�ш�р имента является средний уровень ( 4 3 % ). 

Сравнивая полученные показатели, которые бьmи получены при изу[Iении 

ком:J1.11уникативных способностей на констатирующем и контрольном этапах экс

пери1·1111�нта (с:\1. 'Габлица 12), мшкно сделать вывод, что в 7 классе на контрольном 

лапе г1pш·ГIOlILIO увеличение количеL"fВа учащихся, имеющих высокий и очень 

ль1сок11й уровни ком·11rуникативных способностей, :ш счет снижения количества 

учащихся с низ:1�:им и ниже среднего уровнями коммуникативных способно

стей .. 

Р11;�3:ул1],1rаты коррекционной работы по методике Лири 

,,Цанная методика позво�1яет провести более углубленную диагностику тех 

карактеристик 51-концепции, которые касаются межличностных отношений. 

/1/[ы ВI(ЛI{1чили данну10 методику в наше исследование, с учетом того, что в под

ростковом возрасте общение обретает важное значение для развития лично

сти. I]ос:те вторичной обработки и сравнt:ния средних величин по t-критерию 

(: rыодента мы получили следующие результаты. 

Табшю:;а 1 3 .. 

'\fi . �! 

.1 1 

�I 2 

�I 3 

Jl4 

Л5 

JI 6 
}[ 7 

Л8 

r�·-r 
,,_.: 

.. �11;.л 

(:р1t\щ1п1е :ншчеJ1,шя и t-·крит��рий по методике Т. Лири 

iН[ аJшан и е 1_1l1кал ъ1 После эксперимента 
д,евочки мальчики 

авторигарност:1) 3,44 3,7 

··1гоистичнос·]ъ 2,56 2,46 

агрессивность 2,56 2,53 

IJОДОЗрИте;'l[ЬНОСТЬ, 3,09 2,88 

подч иняемrость 3,29 2,99 

зависимоетъ 2,44 2 32 
)!руж:елюбносп, 2,49 3,41 

аль rруист ичность 3,33 3,48 

до1'11шнирование····подчинение 1 33 ' 1,05 

дружелюбие·· агрессивность 1,65 0,51 



Типы отношения к окружающим девочки (после проведения 

коррекционной работы) 

Диаграмма 9. 

О авторитарность 

о эгоистичность 

О агрессивность 

О подозрительность 

11 подчиняемость 

О зависимость 

Е1 дружелюбность 

О альтруистичность 

• доминирование
подчинение

Dдружелюбие -
агрессивноЕI_ь�-

Типы отношения к окружающим мальчики (после проведения коррек

ционной работы) 

Диаграмма 1 О. 

О авторитарность 

о эгоистичность 

О агрессивность 

О подозрительность 

11 подчиняемость 

О зависимость 

13 дружелюбность 

О альтруистичность 

8доминирование 
подчинение 

Одружелюбие -
--�гресси�ность 

82 
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Полученные данные по:зволяют выделить опреде.1енный набор лично-

стны:� характеристик, от характера самовосприятия которых зависит успеш-

1-rос1ъ :1и 1пюстного самоопределения мальчиков и девочек.

По данным ншнего исследования, на успешность личностного самоопре

д.�лен111я девочек в раннем юношеском: возрасте оказывает значимое влияние 

о,,::ознание себя как самостоятешьной, независимой от мнения окружающих, са

мооценка разв:ития волевых сторон своей личности, своей привлекательности и 

и,,-пел.1 1ектуального рнзвития. Успешность личностного самоопределния дево

ч1.::к предполагает приписывание себе определенных эгоистических черт харак

тера, направпенности на себя, склонности к соперничеству и стремление к 

д/>минированинJ1 и успеху. 

,Д�1я мальчиков успешность личностного самоопределения связана с осоз

нание11,,r себя как уверt::анюго в себе человека, энергичного, деятельного, обла

,.1.1,ающсго опр,�деле:нн 1,,1ми деловыми качествами: смелость, склонность к риску, 

лредгч:иимчивостъ, сдержанность, расеудительность, дипломатичность, расчет

.лшостъ. Также имеет место значи.\.юсть развития эмоци.онально-волевых сто

рон с:воей ;шчнос:ти ... самоконтроль и самодисциплина, эмоциональная устой

ч1шос1·ь,. 
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3.J АнаJнв эн:сперим:ентальной рабl()ТЫ 

Ана.'шзируя причины несформированности ком'vlуникативных качеств 

лодро,:тков, мо:>кно сделать вывод, что 11асто причинами могут выступать ин

диви,п1уалыю - психологические особенности общения, включающие интел

.. :[,:��:(туальные:, волевые, ;1ичностные. :1\!lы убедились, что общение является ос

новной ведущей деятельностыо в подростковом возрасте. 

В ход�� проведения коррекционной работы с применением l\·rетодики 

!<ОС намv1 были въ1делены три уровня коммуникативных способностей у под-

1,}>)стков эксперим:енташ,ной группы: средний 7 учеников, высокий-· 4 учени-

1,;а:, очень высокий -- 5 учеников. Ниже среднего и низкого уровня коммуника

·11и1ш1ы:( способнос:теii1 нет:; на уровень коммуникативных способностей могут

зJJ[иять личностные особенности подростков, трудности в общении во"Зникают 

)' тех, у кого наблюдаются тру дн ости :т�чностного плана. 

с: этой целью была проведена :\1етодика - «Тест Кэттела». Результаты 

полученных данных по методике теста Кэттела выявили следующие личност-

нь1е особенности.: сю1rоуверенность, жесткость, хитрость, расчетливость, тре·· 

во)кность., депрессивность, неприятие общественного мнения. 

Проведенная коррекционная работа по профилактике и преодолению 

труднос.т,ей в обllцении оказала положительное влияние на повышение уровня 

ю=1ммуникативны1х способнос:тей, о чем свидетельствует процентный рост 

r.:оммуникативнь1х качеств подростков. 

Р,е:зультаты[ полученных данных исследования показали, что при устра

н1:t-п1и причин, вызывающих негативные качества личности, у испытуемых по-

11эышается уровень коммуникативных способностей, что позволило сделать 

яывод о том, что причинами трудностей в общении подростков могут выrсту

лагь их личностные особенности. 

li:i ьшодь 1: 

1. 1:-i[a уровень коммуникативных способностей, а значит и на умение об

ш1.эться� могут влиять лич:ностные особенности испытуемых, то есть трудности в 

,об111,1:�ни и возникакп у тех, у кого наблюдаются трудности личностного плана, 
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напри1,11�р, в данной экспериментальной группе были выявлены следующие лич-

11остные особенности: с:амоувер,�нность, эмоциональная неустойчивость осторож-

1юсп.: сдержанность, ж:ес:ткостъ, хитростъ, расчетливость, тревожность, депрее-· 

("' сивность, неприятие оощественного мнения. 

::�. Коррекuионная работа по профилактике и преодолению трудностей в обще

нии оюззывает поJЮ)]<ИтЕшьное влияние на повышение уровня коммуникативных 

способностей, о чем свидетельствует процентный рост коммуникативных уров

ней. Д,оJ\1шниру1(>ПJJп"1 уровнем является на разных этапах эксперимента сред-

111:11й уровень коммуникативных способностей, который имеет постоянный пока

'J:атель 3а счет перехода испытуемых на высокий уровень, за счет сокращения по

с . .rе проведения психокоррекционной работы низкого и ниже среднего уровней 

К()Ml\tlГY НИКсi!ТИВНЬIХ способностей. 

В пронес:се пс fiхо.rюгического консультирования была прове,дена ра

бота с подросткам1>1, с: отдельными родителями, направленная на реше

rн�е ра:шv.rчного ро,да психологических проблем, связанных с трудностями в 

межлисшостных отношениях: где основным средством воздействия была кон

сультативная беееда с предоставлением рекомендаций. 

Консу.1ьтативнал беседа была проведена в двух сеансах с интервалом 5 -7 

д,ней. При психологическом консу"1ьтировании было замечено, что агрес

сивные дей:ствия в подростковом возрасте выступают: 

в качестве достижения значимой цели; 

как способ псикологической разрядки, замещ,�ния блокированной 

П<)требЕ-1оети и 1rереключения деяте:1ьности; 

как сатvюцель, удовлетворяющая потребность в самореализации и

<::а!\юутв:ерждении (Я··· концепции). 

Проблемы, с которыми м1ы столкну.1:ись в практической части широко

распр�:J1етранены в се\1Ы\ школе и являются значимой для формирующейся

личности rюдростка. Они вызывают большие затруднения у педагогов, ро-

'п1 нтеJн:: й. 1.1ас·га Е -'"'1·1- "а б " • . 1 �с о ни::r,..,_ ющих причин" связанных с затруднениями в о -

IЛ,СНИИ. 
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:Задача психолога--консультанта состоит не только в психологической 

110м:ощи ,цетям подросткового возраста, имеюшим те или иные отклонения в 

1юве,;н�нии, но и ока::·,ания психологической помоши родителям во взаимодейст

вии с детьми. 
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ЗАКЛIОЧЕНИЕ 

В теорети1 rескоi1 части мы рассмотрели основные проблемы подростков ну

'il,:даю1дихся в пси:хо .. ·югической помощи и имеющих межличностные проблемы 

родителей с детьми, детей с родитеЛЯN[И и детей со сверстниками в процессе 

общения в подростковом возрасте. 

Учебно-воспитательный процесс в средних классах должен строиться с 

учетог11[ основнь1х закономерностей психического развития подростков, а 

именво: опирап,,ся на потребность учащихся в общении со взрослыми и свер

стникаl\н1 {как �в1;;�ду1цей деятельности) и на те стороны его личности., которые 

либо уже сформировались, либо находятся в стадии созревания ( «зона бли

)lfсайrпсго развития»). Для подростка <<з:оной ближайшего развития» является со

трудничеетво со взро,слым в пространстве проблем самосознания личностной 

самюоргани:шции и са1,юрегуляции, интеллектуальной и личностной рефлексии. 

111,1ыr рассмспрели коммуникативные качества подростков с точки зрения совре·· 

�,,-1енной пс111хологии, выяснили, какая на сегодняшний де:нь проводится работа с 

п одросrю1l\i1И, И!\,rеющими ·rрудности в общении в рамках практической психоло-· 

п1и. Затем, в практической части было проведено психо.1огическое консульти-· 

рование.,, направлею-юr;� на повышение коммуникативных качеств у детей подро·· 

сткового во3раста" 

Осуш:ествин пс�1хологическую помощь подросткам, их родителям в рамках 

психологического консультирования, на которые в ходе консультативной ра-· 

боты, дали 11шнкретнь1с рекомендации. 

Таким обра:юм, в наше время подростку требуется большая внутренняя 

лсихологическая устой:чивость. Для того., чтобы найти свое место в новых со-

11Jна;п,,но-э:коно_мичес1п1х условиях и определить свой смысл жизни среди 

обп�.ей различности ценностных ориентации, не поддаться агрессивным тенден

нн�н11, с охран итъ в себе� веру, стремлени е, и радость жизни. Наиболь

шие трудности в обучении подростков приходятся на 6-7 й классы. Нарастание 

ш1к соьных проблем распределяется следующим образом: от обычных «недостат

К(J В в учебной деяг:гелъности» в 5-6-х классах до устойчивых негативных образо-



,з.аниri в лич:носп-юм: ра:шитии школьников, мешающих вормальному процессу 

обучении в старн1ем подростковом во3расте. 

Т]ервый из вьпюдов работы заключается в том, что рассматривая причи

н ыr и факторы, ослож вяющие: общ(:ние та]( на3ываемых <<трудных» подростков, 

с:11едуст обратить внимание на возрастные особенности. Подростковый возраст 

традиционно является трудньпv1r в воспитательном отношении. Об актуально

сти проблем психологии подростка свидетельствует наличие обширной лите

р,:пуры. 

Наиболее массовыми причинами, вызывающими трудности общения у 

гюдростков явля1:тс:я эмоциональная неустойчивость, робость, осторожность,, 

110.до�ч::·ителы-юсть, эгоистичность, зависимость от группы, от общественного

11,,[ненин, Нt"::дисп.иплинированно1сть, плохой самоконтроль и другое. 
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